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ЗАЩИТА ПРАВ СТОРОН ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 

РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК  

 

Е.М. Григорьев 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Научный руководитель к.ю.н., доцент М.С. Иванова 

 

В статье анализируются вопрос о защите прав сторон заключаемых контрактов в рам-

ках осуществления государственных и муниципальных закупок при применении 

национального режима, установленного отдельными нормативно-правовыми актами, 

содержащими ограничение закупки продукции из иностранных государств с исполь-

зованием эмпирического метода исследования правоприменительной практики, свя-

занной с нарушениями, допускаемыми заказчиками при составлении закупочной до-

кументации. Объектом исследования в данной работе выступает соотношение уста-

навливаемых ограничений на закупки товаров, работ, услуг, страной происхождения 

которых являются иностранные государства, и способов защиты прав участников за-

купочных процедур.  

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, заказчик, поставщик, 

национальный режим, ограничение, аукцион, торги. 

 

В связи с экономическими особенностями развития российского рынка 

и политической ситуацией в стране и мире в рамках государственных закупок 

был введен национальный режим осуществления закупок в рамках Федераль-

ного закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – За-

кон 44-ФЗ) [1].  

Однако, Закон 44-ФЗ не устанавливает запрет на участие в процедурах 

участников из иностранных государств: участниками закупки, в том числе за-

купки работ и услуг, могут быть не только российские юридические и физиче-

ские лица (в том числе индивидуальные предприниматели), но и иностранные. 

Из письма Минфина России от 10.10.2024 № 24-06-09/98357 следует, что нали-

чие у участника - юридического лица учредителей, имеющих гражданство 

других стран, само по себе не является препятствием для участия в закупке, 

если соблюдаются другие установленные Законом № 44-ФЗ ограничения [2].  

Также очевидно, что по общему правилу заказчик вправе закупать как 

товары российского происхождения, так и происходящие из иностранных гос-

ударств, поскольку общего запрета на закупку товаров иностранного проис-

хождения Закон № 44-ФЗ не содержит. 

В силу ч. 3 ст. 14 Закона № 44-ФЗ в целях защиты основ конституцион-

ного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты 

внутреннего рынка РФ, развития национальной экономики, поддержки рос-

сийских товаропроизводителей нормативными правовыми актами Правитель-

ства Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, про-

исходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выпол-

няемых, оказываемых иностранными лицами (далее – иностранные ТРУ), и 

ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг, включая минимальную 

© Е.М. Григорьев, 2025 
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обязательную долю закупок российских товаров, в том числе товаров, постав-

ляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг, и пе-

речень таких товаров, для целей осуществления закупок. 

Однако, импортозамещение не всегда работает в пользу проведения за-

купок государственными и муниципальными учреждениями, поскольку неко-

торые товары, необходимые при осуществлении их деятельности, не всегда 

имеют отечественные аналоги со схожими характеристиками. Поэтому Пра-

вительство РФ устанавливает возможность для заказчика при наличии таких 

обстоятельств размещать в единой информационной системе (далее – ЕИС) 

обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений, 

если такими актами не установлено иное. 

Данный механизм, исходя из практики применения, требует существен-

ного осмысления. Нарушения в области установления ограничений закупки 

продукции, производимых на территориях иностранных государств, наблюда-

ются не только со стороны участников закупок, так и со стороны заказчика. В 

настоящей статье рассматриваются нарушения, допущенные заказчиками, по-

влекшие нарушение прав участников закупочных процедур.   

Так, достаточно распространенной на практике является ситуация, когда 

Заказчик, в обход правомерного применения ограничений и для минимизации 

работы над документацией обходит требование о размещении обоснования не-

возможности соблюдения национального режима, что может привести к про-

верке правомерности поставки иностранного товара поставщиком. Вводящие 

в заблуждение требования к продукции, к примеру, как в Постановлении Ар-

битражного суда Северо-Западного округа от 9 апреля 2024 г. № Ф07-3622/24 

по делу № А56-57332/2023, не позволяющие однозначно трактовать условия 

закупки, нарушают права поставщика на этапе приемки товара, когда контракт 

уже заключен [4]. Так, Заказчиком опубликовано извещение об осуществле-

нии закупки товара, в отношении которого установлен запрет на допуск для 

целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, 

без указания на информацию, предусмотренная пунктом 15 части 1 статьи 42 

Закона № 44-ФЗ. Однако, пункт 8.2 Технического задания "Описание объекта 

закупки" содержит лишь указание на необходимость в соответствии с Поста-

новлением № 616 представить для подтверждения соответствия закупки про-

мышленных товаров выписку из реестра российской промышленной продук-

ции или реестра евразийской промышленной продукции с указанием номеров 

реестровых записей соответствующих реестров. Аналогичное требование со-

держится в пункте 3.1 Приложения № 4 к извещению об осуществлении за-

купки "Требование к содержанию, составу заявки на участие в закупке, ин-

струкции по ее заполнению". Таким образом, поскольку извещением прямо не 

установлен запрет на поставку продукции из иностранного государства, а 

лишь указано на необходимость предоставления выписки в виде подтвержде-

ния, заявка поставщика была отклонена, что повлекло направление жалобы в 

Федеральную антимонопольную службу на действие Заказчика. Как устано-

вил суд, требования, изложенные заказчиком при публикации документации о 
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закупке, содержали информацию, не позволяющие точно определить запрет 

на поставку иностранной продукции, что ввело в заблуждение участника за-

купки (на момент рассмотрения спора – стороны контракта). Таким образом, 

рассматривая данное дело, был создан прецедент, позволяющий установить 

добросовестность поставщика при недобросовестном поведении заказчика.  

При этом установление национального режима закупок может приво-

дить к ограничению конкуренции и заведомо неисполнимым условиям за-

купки. Так, при установлении условия о национальном режиме при заключе-

нии контракта на выполнение работ по техническому обслуживанию и теку-

щему ремонту автомобильной техники иностранного производства признано 

необоснованным, поскольку аналогов запасных частей российского производ-

ства попросту отсутствуют [3]. Такой спор был предметом кассационного об-

жалования: учреждение объявило электронный аукцион на выполнение работ 

по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобильной техники 

иностранного производства для нужд учреждения в 2016 году, а Управление 

Федеральной антимонопольной службы приняло решение, которым признало 

заказчика нарушившим часть 5 статьи 63, часть 1 статьи 64, часть 3 статьи 96 

Закона 44-ФЗ, и. выдало предписание об отмене протоколов и аннулировании 

аукциона. Суд кассационной инстанции установил, что ранее суды обосно-

ванно указали, что заявленные учреждением условия аукциона заведомо неис-

полнимы, поскольку запасные части на автомобили иностранного производ-

ства исходя из предмета закупки могут быть исключительного иностранного 

производства, аналоги российского производства указанных запчастей отсут-

ствуют. С одной стороны, данная ситуация ставит заказчика в такие рамки, 

когда ремонт и обслуживание автомобильной техники, закупленной до введе-

ния требований о национальном режиме, представляется невозможной с точки 

зрения производственного процесса, соблюдения требований безопасности и 

технических регламентов, а с другой стороны, приводит к убыткам, поскольку 

из-за изношенности запасных частей и невозможности ремонта существует 

необходимость полного списания материальных ценностей. Именно такая 

двойственная ситуация приводит к тому, что заказчики прибегают к конку-

рентным процедурам исключительно в целях формального проведения для 

дальнейшего проведения неконкурентной процедуры с единственным постав-

щиком. В данном случае нарушается не только порядок проведения закупоч-

ной процедуры, но и подрывается надежность самого порядка проведения кон-

курентных закупок.  

На наш взгляд, контрольные органы должны более осмотрительно под-

ходить к проверкам аналогичных закупочных процедур. К сожалению, боль-

шинство процессов, связанных с нарушением прав поставщиков в рамках при-

менения национального режима происходит только в рамках заявлений в ком-

петентные органы. Поэтому необходимо разработать порядок превентивного 

контроля, в том числе, по инициативе контролирующих органов.  
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В статье рассмотрены особенности административно-правовой ответственности предста-

вителей государства с учетом проблем теории и практики.  

Ключевые слова: государство, государственный служащий, должностное лицо, адми-

нистративная ответственность. 

 

Государственная служба на сегодняшний день является одним из важ-

нейших институтов управления в государстве.  

Выполняя свои административно-властные полномочия, государствен-

ный служащий служит государству и обществу в соответствии с замещаемой 

должностью и занимаемым положением, именуемым статусом.  

«Нарушение прав человека и гражданина должностным лицом - это и 

противоправное деяние государства, которое формирует свой аппарат, подби-

рает кадры, контролирует их профессиональную пригодность, присваивает ква-

лификационные и должностные разряды и т.д.» [3, с. 88].  

При этом следует отметить, что признаками безответственного государ-

ственного органа или должностного лица являются: «1) он волен сам судить о 

своем праве; 2) он сам поддерживает свое право; 3) над ним нет судьи; 4) нахо-

дящиеся под его властью лишены свободы судить о своем праве или защищать 

его, так как заведомо находятся в неравном положении с ним во всех отноше-

ниях» [4, с. 45]. 

Публичная власть включает в себя государственных служащих, чинов-

ников, которые на материально-финансовой основе осуществляют професси-

онально властную, управленческую, правотворческую, правосудную, кон-

трольную, военную, дипломатическую и иные виды деятельности. 

И первичным в этой системе является государственный служащий и долж-

ностное лицо. Они занимают государственные должности в государственных 

органах власти, находятся в устойчивых и непрерывных организационных отно-

шениях с указанными органами; их статус одинаковым образом регламентиро-

ван нормативными правовыми актами; они осуществляют компетенцию госу-

дарственных органов и имеют для этого соответствующие государственно-

властные полномочия, выполняют действия и принимают решения от имени 

государственных органов [5, с. 426]. 

Термин «должностное лицо» употребляется в законодательстве и юри-

дической литературе на протяжении многих лет, встречаются самые различ-

ные толкования этого термина. В рамках отдельных отраслей права рассмат-

риваемое понятие формулируется с учетом разных признаков [9, с. 149]. 

В литературе делается вывод о не перспективности выработки единого меж-

отраслевого понятия «должностное лицо». Указывается, что определение долж-

ностного лица, сформулированное в УК РФ и в ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» [1], для администра-

тивного права неприемлемо. В административно-правовой науке сформировались 

следующие отличительные признаки должностного лица [6, с. 103-104].  

© А.А. Заратуйченко, 2025 
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Должностное лицо – это гражданин Российской Федерации, занимаю-

щий постоянно, временно или по специальному полномочию должность (на 

основе установленных в нормативных актах способов замещения соответству-

ющих должностей) в различных государственных органах и органах местного 

самоуправления, в государственных и муниципальных учреждениях, в Воору-

женных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ и выполня-

ющий соответствующие полномочия согласно нормативным правовым актам. 

Кроме того, данным лицом: 

- могут реализовываться полномочия по надзору, контролю; 

- удовлетворяются присущие обществу, государству интересы, осу-

ществляются функции административно-хозяйственного характера, функции, 

являющиеся организационно-распорядительными, обеспечиваются имеющи-

еся у организаций, граждан интересы, права, исполняется общественная, гос-

ударственная воля; 

- могут для обеспечения реализации комплекса имеющихся полномочий 

издаваться акты административного характера; 

- может осуществляться представление в рамках отношениях с субъек-

тами, не находящимися в подчинении, органов публичной власти, государства; 

- могут применяться принудительные меры; 

- реализуется комплекс предусмотренных для муниципальных служа-

щих, госслужащих обязанностей, прав, соблюдается комплекс связанных со 

службой запретов и ограничений. 

Следует также отметить возможность наступления для должностного 

лица различных видов ответственности, таких как гражданско-правовая, адми-

нистративная, уголовная и дисциплинарная. Ответственность лиц соответству-

ющей категории, наступающая в случае, если обязанности, обусловленные пре-

быванием на должности, исполняются ненадлежащим образом, или же их ис-

полнение отсутствует, является повышенной. Причины состоят в следующем:  

- данными лицами в рамках осуществления предоставленных полномо-

чий реализуются ключевые функции организационно-распорядительного ха-

рактера; 

- указанные лица обладают полномочиями на осуществление распоряже-

ния в отношении различных ресурсов – трудовых, финансовых, материальных; 

- соответствующие лица ответственны за деятельность тех, кто нахо-

дится в их подчинении, а не только за деятельность, которую обязаны осу-

ществлять самостоятельно. 

С учетом изложенного следует охарактеризовать присущие администра-

тивной ответственности особенности. 

1. Совершение указанного в КоАП РФ либо региональном законе правона-

рушения, или же другого правонарушения, относящееся к деятельности админи-

стративного властно-публичного характера, есть основание, при котором физи-

ческое / юридическое лицо привлекается к вышеуказанной ответственности. 
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2. Данная ответственность в содержательном отношении состоит в том, 

что применяется санкция (личная, имущественная, организационная, финан-

совая) административно-правового характера к совершившему правонаруше-

ние физическому/юридическому лицу. Санкция является отрицательной пуб-

личной оценкой продемонстрированного лицом поведения, являвшегося про-

тивоправным. Предназначение применения санкции в т.ч. в том, чтобы исклю-

чить совершение правонарушения данным лицом повторно. Подобные санк-

ции представлены в т.ч. в виде указанных в КоАП РФ мер, мер, указанных в 

отдельных федеральных законах и связанных с оказанием в отношении право-

нарушителей воздействия, являющегося организационно-финансовым.  

3. Предусматривающие указанную ответственность специальные за-

коны и КоАП РФ определяют основания, в силу наличия которых осуществ-

ляется привлечение к соответствующей ответственности. Также в них преду-

сматриваются разновидности санкций административно-правового характера. 

4. Применение мер анализируемой ответственности осуществляют в от-

ношении юридических, физических лиц, не находящихся в подчинении субъек-

тов юрисдикции, соответствующие субъекты – судьи, должностные лица, кол-

легиальные органы, у которых имеется необходимая для этого компетенция. 

5. В общем случае применение санкций административно-правового ха-

рактера, мер административной ответственности осуществляют администра-

тивные органы. Следует отметить при этом, что существует значительное 

число правонарушений, при совершении которых возможно применение судь-

ями связанных с административной ответственностью мер.  

Существует вопрос, требующий особого анализа – вопрос в отношении ад-

министративной ответственности должностных лиц органов публичной власти.  

В качестве основания, при наличии которого происходит привлечение к 

административной ответственности должностного лица, выступает факт со-

вершения административного правонарушения, при котором не соблюдаются 

правила, подлежащие обеспечению в силу должностных, служебных обязан-

ностей соответствующего лица, которые предусмотрены в должностных ин-

струкциях, законах, уставах и положениях.  

Ключевые условия возможного наступления административной ответ-

ственности подобных лиц, состоят в следующем: 

- к предусмотренным должностными инструкциями должностным обя-

занностям относится соблюдение предусмотренных правил; 

- совершены действия, непосредственно нарушающие правила поведе-

ния, административные правила; 

- лицо не исполнило обязанность контролировать исполнение подчинен-

ным административной процедуры, правила поведения, являющегося обще-

обязательным, которые предусмотрены в нормативно-правовом акте; 

- издано не соответствующее общеобязательным правилам указание, 

распоряжение, приказ, нарушающее данные правила. 
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Должностные лица представляют собой субъектов административной 

ответственности, относящихся к категории специальных [7, с. 92-95]. Степень 

строгости ответственности для соответствующих лиц – более значительная.  

Некоторые правонарушения совершаются лишь должностными лицами. 

Ответственность должностных лиц в некоторых ситуациях наступает наряду с 

собственными деяниями и за деяния, которые совершают их починенные.  

Причины подобного подхода законодателя к регламентации ответственно-

сти лиц указанной категории связаны с определяющим значением деятельности 

указанных лиц для осуществления государственного управления [2, с. 14-15]. 

В некоторых ситуациях возможно присутствие в содеянном наряду с 

признаками административного правонарушения и присущих дисциплинар-

ному проступку признаков. В подобных ситуациях наряду с административ-

ной наступает и дисциплинарная ответственность. 

Национальный план противодействия коррупции предусматривал в 

пункте втором первого раздела в подпункте, а необходимость изменить зако-

нодательство, предусмотреть административную ответственность на случай, 

когда госслужащий, муниципальный служащий совершает коррупционное ад-

министративное правонарушение с таким административным наказанием, как 

дисквалификация.  

При этом было предусмотрено, что органам прокуратуры следует осу-

ществлять по соответствующим делам административное расследование.  

Согласно опросу сотрудников ОВД, девять десятых сотрудников пола-

гают, что противоправном совершении госслужащим, муниципальным служа-

щим правонарушений, являющихся коррупционными, когда данное повторное 

совершение последовало за привлечением к административной ответственно-

сти за совершение сходного правонарушения, следует дисквалифицировать 

соответствующего служащего (если правонарушение было совершено по-

вторно в пределах срока давности, который предусмотрен в КоАП РФ). 

Представляется обоснованной возможная корректировка КоАП РФ с 

учетом вышеизложенных предложений.   

В этой связи существует потребность в увеличении числа статей Осо-

бенной части КоАП РФ, устанавливающих применительно к госслужащим 

дисквалификацию. Изучение содержания КоАП РФ позволяет отметить, что 

соответствующая мера предусмотрена лишь в статьях, которые содержатся в 

главах 19, 5, 15, 14 Кодекса. Соответственно, речь идет о реализации данной 

меры исключительно к физическим лицам, которые руководят негосудар-

ственными юридическими лицами. При этом существует потребность в том, 

чтобы дополнить ст. 2.5 Кодекса. Необходимо расширить спектр правонару-

шений, при совершении которых возможно наступление административной 

ответственности на общих основаниях для особенных субъектов администра-

тивного права. 

Также требуется предусмотреть дополнение в ст. 32.11 (часть третья) 

КоАП РФ. Следует указать на осуществление согласно предусматриваемому 
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Генеральным прокурором РФ порядку формирования, ведения реестра госслу-

жащих, муниципальных служащих, которые были дисквалифицированы.   

Для расширения спектра лиц, в отношении которых возможно примене-

ние вышеуказанной меры, посредством установления возможности примене-

ния данной меры к муниципальным служащим, госслужащим, необходимо до-

полнить ст. 3.11 Кодекса, указав «должности федеральной государственной 

службы» вместо «должностей федеральной государственной гражданской 

службы» [8, с. 6]. 
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Статья посвящена анализу проблем функционирования комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав в контексте реализации защиты детства в России. Ав-

торами указывается на следующие системные недостатки: отсутствие единого право-

вого статуса комиссий, неоднородность структуры, декларативность норм, а также 

низкий уровень профессиональной подготовки членов комиссий, что приводит к 

ошибкам при реализации административно-юрисдикционных полномочий. Особое 

внимание уделено дискуссии в научной среде о целесообразности передачи этих пол-

номочий судам или их сохранения за комиссиями, с учетом рисков внедрения элемен-

тов ювенальной юстиции по западноевропейской модели. Статья подчеркивает необ-

ходимость законодательной модернизации для усиления роли комиссий в профилак-

тике правонарушений и защите прав несовершеннолетних. 

Ключевые слова: комиссии по делам несовершеннолетних, система профилактики 

правонарушений, ювенальная юстиция, нормативно-правовая база, администра-

тивно-юрисдикционные полномочия  

 

Согласно ч. 4 ст. 67.1 Конституции Российской Федерации [1] дети яв-

ляются важнейшим приоритетом государственной политики, и государство, в 

свою очередь создает все условия для всестороннего духовно-нравственного, 

интеллектуального, физического развития детей. Для реализации данной кон-

ституционной нормы необходимо выстраивание эффективных правовых ме-

ханизмов защиты детства, среди которых важной является система профилак-

тики правонарушений среди несовершеннолетних, где центральное место за-

нимают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – 

КДНиЗП). 

 Потребность в специализированном подходе к рассмотрению дел о пра-

вонарушениях несовершеннолетних была очевидна еще в начале XX века. Так, 

в 1918 году, после большевистского переворота, на фоне стремительной рас-

тущей детской преступности был принят Декрет «О комиссиях для несовер-

шеннолетних» [6, с. 70], заложивший основы ювенальной юстиции в России, 

тем самым существенно изменив существующую практику: он упразднял 

суды и тюремное заключение для несовершеннолетних и малолетних, переда-

вал в ведение комиссий все дела о правонарушениях несовершеннолетних. Од-

нако данные меры не привели к значительному результату, а детская преступ-

ность ежегодно росла вплоть до 1938 г. Значительное реформирование комис-

сий произошло в 1967 г., когда за ними закрепился статус координирующего 

органа. Этот подход и был взят за основу в современной России.  

 

Нынешнее правовое регулирование основывается на следующих правовых 

актах: Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

© А.А. П.Д. Козлов, А.О. Куликова, В.А. Ланков, 2025 
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20.11.1989); Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральный закон от 23 июня 

2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Рос-

сийской Федерации»; Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об ос-

новах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних»; Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2013 года № 995 

«Об утверждении Примерного положения о комиссиях по делам несовершен-

нолетних и защите их прав» и др. кроме того, немаловажную роль в регулиро-

вании деятельности комиссий играют законы субъектов РФ. Например, Закон 

Тверской области от 9 декабря 2005 года № 143-ЗО «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Тверской области».  

Несмотря на наличие обширной нормативно-правовой базы, регулирую-

щих деятельность комиссий, одной из центральных проблем в функциониро-

вании КДНиЗП является отсутствие в нормативной базе единства и четкости. 

Как уже было указано, значительную роль в регулировании и функционирова-

нии комиссий играют субъекты РФ, что порождает неоднородность и неопре-

деленность в подходах к их положению и полномочиям. Также в научной ли-

тературе отмечается, что многие акты содержат в себе только декларативные 

нормы, без установления и регламентации механизмов реализации координи-

рующей роли органа. [5, с. 267] 

Формирование КДНиЗП исполнительными органами субъектов РФ, за-

крепленное в ст. 11 ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений 

в Российской Федерации» [2], не наделяет их статусом органа государствен-

ной власти. Это порождает ряд противоречий и с этим связана проблема не-

определенности их статуса. С одной стороны, комиссии являются государ-

ственным органом (например, правительственная КДНиЗП), с другой стороны 

– значительное влияние в формировании комиссий играют муниципальные ор-

ганы. В их состав могут входить представители общественных организаций с 

правом решающего голоса (ст. 4 Закона Тверской области) [3]. Возможным 

решением в данном случае может стать закрепление за комиссиями статуса 

государственного органа на федеральном уровне, поскольку КДНиЗП обла-

дают исполнительно-распорядительными полномочиями. Существует про-

блема отсутствия закрепления численного состава комиссий на федеральном 

уровне [7, 9]. 

Другим проблемным аспектом, связанным с недостатком правового ре-

гулирования, является структура комиссий, которая на сегодняшний день сле-

дующая: 1) правительственная комиссия; 2) комиссии субъектов; 3) муници-

пальные (территориальные) комиссии [4]. Несмотря на выстроенную иерар-

хию, назвать систему КДНиЗП единой нельзя, поскольку правительственная 

комиссия и субъектные комиссии относятся к системе органов исполнитель-

ной власти, а муниципальные – в систему органов муниципальных образова-

ний. Отмечается, что в некоторых регионах КДНиЗП могут входить в прави-

тельственный аппарат, а в других отдельные государственные полномочия де-

легируются органам местного самоуправления [7, с. 86]. 
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Решением всех вышеперечисленных проблем (отсутствие единого ста-

туса, структуры, проблемы во взаимодействии внутри системы) может яв-

ляться принятие отдельного Федерального закона «О комиссиях по делах 

несовершеннолетних и защите их прав» [9, с.187]. 

Дискуссионным в научном сообществе является и вопрос администра-

тивно-юрисдикционных полномочий и порядок их реализации КДНиЗП, так 

как в законодательстве отсутствуют требования об обязательном наличии 

юридического образования у членов комиссии, специальной квалификации и 

подготовки, что может привести к рассмотрению административных дел с 

множественными процессуальными ошибками, приводящими к неправиль-

ному разрешению дела [7, с. 87]. Так, одни авторы считают необходимым изъ-

ять административно-юрисдикционные полномочия у комиссий в пользу су-

дов и органов внутренних дел [5, с. 268], поскольку совмещение функции за-

щиты прав детей и административно-принудительных полномочий не способ-

ствует достижению целей профилактики правонарушений, стоящих перед ко-

миссиями. И, как уже было указано, ввиду отсутствия обязательности наличия 

у членов КДНиЗП специального образования и квалификации, вероятно выне-

сение решений, несоответствующий законодательству и выполненных с нару-

шением процессуального порядка. 

Например, в решении № 12-106/2024 Советского районного суда г. Там-

бова [10] суд указывает на существенные нарушения процедуры составления 

протокола об административном правонарушении – отсутствие полной квали-

фикации действий (а именно в протоколе не указана часть ст. 5.35 КоАП РФ) 

матери, ненадлежащим образом исполнявшей родительские обязанности по 

воспитанию, обучению и содержанию своих детей, что является существенным 

недостатком протокола, препятствующим его рассмотрению, по существу.  

Подобная проблема встречается и в решении Сюмсинского районного 

суда Удмуртской Республики от 29 марта 2024 г. по делу № 12-15/2024 [10], в 

котором отмечается, что в постановлении о назначении административного 

наказания не отражено, какими нормативными правовыми актами регулиру-

ются соответствующие правоотношения, то есть не указано в постановлении, 

в чем непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные 

нормы законодательства. К тому же, в материалах дела не содержались сведе-

ния, указывающие на неисполнение или ненадлежащее исполнение матерью 

родительских обязанностей. Состояние ее алкогольного опьянения не установ-

лено, медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьяне-

ния не проводилось, сожитель матери и ее тетя, с которыми якобы употребляла 

алкогольные напитки не установлены и не опрошены. Комиссия, в доказатель-

ство вины матери, также ссылалась на акт обследования семейно-бытовых 

условий. Суд, в свою очередь, указал, что обследование условий, наоборот 

устанавливает вовлеченность матери в воспитание собственных детей: они по-

сещают детский сад и школу, одеты по сезону, находятся в доброжелательных 
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отношениях с родителями. Таким образом, суд признал незаконным постанов-

ление комиссии, ввиду множественных нарушений процессуального порядка 

и почти полного отсутствия доказательной базы 

Другая группа ученых видит в изъятии административно-юрисдикцион-

ных полномочий нецелесообразное внедрение элементов западной модели с 

наличием ювенальных судов, что приводит к вмешательству в частную жизнь 

семьи и разрушению этого института как такового, совершенствование 

КДНиЗП в таком случае ограничивается лишь единым законодательным регу-

лированием [8, с. 38]. 

Представляется, что изъятие административных полномочий у комис-

сий необязательно должно привести к внедрению ювенальной юстиции запад-

ноевропейского типа, поскольку для него необходимо куда более обширное и 

фундаментальное переосмысление нынешнего законодательства в отношении 

прав детей и их защиты, также различен и социально-культурный контекст 

(взгляды на институт семьи, на соотношение интересов общества, государства 

и индивида).  

В заключение необходимо отметить, что комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав играют важную роль в реализации государ-

ственной политики по защите детства и обеспечению условий всестороннего 

развития детей, однако их надлежащее функционирование ограничивается не-

достаточной нормативно-правовой базой, отсутствием единых стандартов, 

цельной и последовательной иерархии, неопределенностью их правового ста-

туса. Также значительное влияние на должную реализацию комиссиями своих 

полномочий оказывает отсутствие у ее членов профессиональной подготовки. 

Для повышения эффективности необходима законодательная модернизация, 

унифицирующая подход и определяющая статус и полномочия комиссий.  
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СТАТЬЕЙ 5.35 КОАП РФ 
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ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

 Научный руководитель к.ю.н., доцент Т.В. Кувырченкова 

 

В статье анализируются нормы семейного законодательства, устанавливающие обя-

занности родителей по воспитанию, содержанию и защите прав детей, а также нормы, 

предусматривающие административную ответственность за неисполнение этих обя-

занностей (ст. 5.35 КоАП РФ). Исследуются субъекты правонарушения, особенности 

состава правонарушения и причины, приводящие к неисполнению родительских обя-

занностей, включая социально-экономические факторы. В заключении подчеркива-

ется необходимость совершенствования законодательства, предусматривающего ад-

министративную ответственность за неисполнение обязанностей родителями и закон-

ными представителями для обеспечения единообразного применения на практике. 

 Ключевые слова: несовершеннолетние; административная ответственность; право-

нарушения; семья.   

  

2024 год был объявлен Годом Семьи, что делает вопрос защиты детей 

особенно актуальным. Дети как самый уязвимый слой населения больше всех 

нуждаются в контроле государства за исполнением родителей их обязательств. 

Согласно действующему законодательству РФ, родители и иные закон-

ные представители несовершеннолетних обязаны обеспечивать их воспитание 

и материальное содержание. Семейный кодекс устанавливает, что мать и отец 

должны способствовать всестороннему развитию ребенка, включая физиче-

ское, интеллектуальное, духовное и нравственное становление, а также гаран-

тировать ему доступ к общему образованию. Одной из ключевых функций ро-

дителей является охрана прав и законных интересов детей, в том числе их фи-

нансовое обеспечение [7].   

Кроме того, независимо от характера внутрисемейных отношений, несо-

вершеннолетний сохраняет право на взаимодействие с близкими родственни-

ками. Однако осуществление родительских полномочий не должно нарушать 

интересы ребенка. Главной целью родителей остается обеспечение и защита 

его прав [1].   

Нарушение родительских обязанностей, зафиксированных в Семейном 

кодексе РФ, квалифицируется как административное правонарушение в соот-

ветствии с частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ.   

Таким образом, защита прав и интересов ребенка представляет собой 

одну из основных обязанностей родителей. Однако остается открытым вопрос 

о пределах такой защиты и допустимости вмешательства государственных ор-

ганов. В частности, если мать отказывается от подачи иска о взыскании али-

ментов с отца, она фактически ограничивает право ребенка на материальное 

обеспечение со стороны обоих родителей. Аналогичная ситуация возникает, 

когда родители не обращаются в правоохранительные органы после нападения 

на их ребенка, лишая его возможности на правовую защиту.  
© Я.Л. Колосов, В.В. Лизунов, 2025 
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Вместе с тем подобные решения могут быть обусловлены объективными 

причинами. Например, у матери может отсутствовать финансовая или психо-

логическая возможность участвовать в судебных разбирательствах. Родители 

также вправе полагать, что привлечение полиции способно обострить кон-

фликт, а не разрешить его. Таким образом, вопрос о балансе между родитель-

ской автономией и государственным контролем требует более детального рас-

смотрения [3]. 

Пределы родительской автономии в вопросах воспитания определяются 

положениями п. 1 ст. 65 СК РФ, которые устанавливают существенные огра-

ничения реализации родительских прав. Законодатель предоставляет родите-

лям возможность самостоятельного выбора педагогических подходов и воспи-

тательных методик, однако категорически запрещает: 

- негативное воздействие на физическое или психическое здоровье несо-

вершеннолетнего; 

- применение воспитательных практик, нарушающих нравственное раз-

витие ребенка; 

- использование методов воспитания, связанных с жестокостью, униже-

нием человеческого достоинства, эксплуатацией или оскорбительным обра-

щением [1]. 

Субъектный состав рассматриваемого правонарушения охватывает: 

1. Биологических родителей - лиц, официально зарегистрированных в 

качестве отца и матери в записи акта о рождении ребенка [6]; 

2. Законных представителей, к которым относятся: 

   - усыновители (удочерители); 

   - опекуны; 

   - попечители. 

Правовой статус родителей регламентируется нормами семейного зако-

нодательства следующим образом: 

- при наличии зарегистрированного брака сведения о родителях вно-

сятся на основании медицинских документов о рождении; 

- вне брачных отношений запись о матери производится по ее заявле-

нию, а об отце - по совместному волеизъявлению родителей либо по решению 

судебного органа; 

- законные представители приравниваются к родителям в части обязан-

ностей по содержанию и воспитанию подопечных, но приобретают соответ-

ствующие права только после официального установления их статуса в уста-

новленном законом порядке [1]. 

 В юридической доктрине формальный состав рассматриваемого право-

нарушения признается оконченным уже в момент факта неисполнения или не-

надлежащего исполнения родительских обязанностей, касающихся содержа-

ния, воспитания и образования несовершеннолетнего. Данная законодатель-

ная конструкция отражает обоснованную позицию правотворца, согласно ко-

торой меры ответственности должны применяться вне зависимости от факти-

ческого наступления негативных последствий. 
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В контексте административного правонарушения, предусмотренного ч. 

1 ст. 5.35 КоАП РФ, можно выделить две основные формы противоправного 

поведения: 

1. Простое (единовременное) правонарушение: 

-Характеризуется однократным действием или краткосрочным бездей-

ствием 

-Примером может служить единичный факт нахождения несовершенно-

летнего в ночное время в общественном месте без сопровождения взрослых 

2. Длящееся правонарушение: 

-Начинается с конкретного противоправного действия/бездействия 

-Продолжается в виде систематического неисполнения установленных 

обязанностей 

 Может выражаться в: 

- полном игнорировании родительских обязанностей 

- их частичном или ненадлежащем исполнении 

- юридически квалифицируется как продолжаемое бездействие 

Особенность правовой природы данного состава заключается в том, что 

первоначальным юридическим фактом может выступать как активное дей-

ствие, так и пассивное поведение (бездействие), которое впоследствии транс-

формируется в продолжительное невыполнение возложенных законом обязан-

ностей по отношению к несовершеннолетнему. 

Квалификация административных правонарушений по ч. 2 ст. 5.35 

КоАП РФ требует учета положений Методических рекомендаций ФССП Рос-

сии от 29.09.2011 № 04-15, в которых разъяснен порядок применения данной 

нормы, а также ч. 3 указанной статьи [2].   

Социально-экономическая статистика свидетельствует, что четверть 

несовершеннолетних в России проживает в условиях, приближенных к черте 

бедности. Данный факт указывает на отсутствие у родителей возможности 

обеспечить детям даже минимальный уровень материальной обеспеченности, 

соответствующий прожиточному минимуму [3].   

Буквальное толкование ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ позволяет предположить, 

что в подобных ситуациях может иметь место невыполнение родителями обя-

занностей по содержанию детей.   

Социально-демографический профиль лиц, привлекаемых по данной 

статье, свидетельствует, что основную долю составляют представители мало-

обеспеченных слоев населения, испытывающие трудности в реализации вос-

питательных и образовательных функций.   

У детей из таких семей зачастую наблюдается несформированность или 

искажение системы морально-нравственных ориентиров. Отсутствуют четкие 

представления о базовых ценностях, таких как доброта, толерантность и се-

мейная привязанность. Лишенные полноценного детства, такие несовершен-

нолетние вынуждены преждевременно взрослеть, что нередко сопровождается 
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развитием негативных личностных качеств – агрессивности, цинизма, склон-

ности к манипулятивному поведению и отрицанию общепринятых социаль-

ных норм [4].   

Эмпирические данные подтверждают корреляцию между рождением ре-

бенка и снижением материального благосостояния семьи. Однако правопри-

менительная практика демонстрирует, что факт низкого дохода сам по себе не 

является основанием для привлечения к ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП 

РФ – анализ судебных решений не выявляет подобных прецедентов.   

Родители и иные законные представители несовершеннолетних осво-

бождаются от административной ответственности за невыполнение или не-

надлежащее выполнение обязанностей по воспитанию и содержанию, если это 

вызвано непреодолимыми обстоятельствами. К таким обстоятельствам отно-

сятся, в частности, отсутствие в месте проживания семьи образовательного 

учреждения (школы) в сочетании с финансовой невозможностью обеспечения 

ребенку обучения в другом населенном пункте. Аналогичное исключение при-

меняется при наличии иных факторов, не зависящих от воли родителей, таких 

как психическое расстройство, умственная отсталость или иное болезненное 

состояние, исключающее вменяемость (ст. 2.8 КоАП РФ).   

В исключительных ситуациях КДН обладает полномочиями возбудить 

судебную процедуру по вопросам ограничения или полного прекращения ро-

дительских прав в соответствии со ст. 73 Семейного кодекса РФ. Когда же 

противоправные действия совершены лицами, заменяющими родителей (опе-

кунами, попечителями или приемными родителями), материалы администра-

тивного дела могут быть переданы в органы опеки и попечительства. Это необ-

ходимо для рассмотрения возможности: 

1. Применения меры ответственности в виде отстранения от выполнения 

опекунских/попечительских обязанностей (на основании ст. 39 Гражданского 

кодекса РФ) 

2. Досрочного расторжения соглашения о создании приемной семьи (в 

соответствии со ст. 152 СК РФ) 

Сложности в правоприменительной практике, связанные с нормой ч. 1 

ст. 5.35 КоАП РФ, обусловлены ее специфической конструкцией. Данная 

норма сформулирована как формальный состав правонарушения, что исклю-

чает необходимость установления последствий противоправного деяния. По-

скольку возможные последствия выходят за пределы диспозиции статьи, во-

прос о причинно-следственной связи в данном случае не возникает [5]. 

Выявленные противоречия и пробелы в правовом регулировании свиде-

тельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования законодатель-

ства, в том числе касающегося административной ответственности, предусмот-

ренной ст. 5.35 КоАП РФ. Оптимальным решением представляется детализация 

положений данной статьи на федеральном уровне, что позволит обеспечить 

единообразное применение нормы в правоприменительной деятельности. 
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В статье анализируются проблемы правового регулирования деятельности частных 

военных компаний в международном праве и российском законодательстве. Рассмот-

рено текущее состояние правового регулирования частных военных компаний и сфор-

мулированы предложения по его совершенствованию. 

Ключевые слова: частные военные компании, правовое регулирование, наемниче-

ство, международное право, российское законодательство, права человека, воору-

женные конфликты. 
 

На современном этапе международное право, призванное регулировать де-

ятельность частных военных компаний (далее – ЧВК), испытывает трудности в 

связи с отсутствием терминологии и четких правовых норм, что затрудняет от-

личие данного феномена от классического наемничества. Проблема актуальна, 

поскольку возможности ЧВК нередко привлекаются государствами для решения 

различных задач, однако, единые универсальные правила для контроля их дея-

тельности на международном уровне на данный момент отсутствуют. 

Во второй половине XX века наемники участвовали в вооруженных кон-

фликтах, что воспринималось как нарушение норм международного гумани-

тарного права [4], способствующее эскалации конфликта и сопряженное с се-

рьезными рисками для мирного населения, что вызывало осуждение их дея-

тельности. Понятие наемничества впервые получило отражение в Дополни-

тельном Протоколе I (1977 г.) [2] к Женевским конвенциям, который содержал 

положения, лишающие наемников статуса военнопленных и комбатантов, что 

стало первым шагом к осуждению наемничества. Региональные инициативы 

ускорили нормативное регулирование. Так, в 1977 г. Организация африкан-

ского единства (ОАЕ) приняла Конвенцию о ликвидации наемничества [2], 

направленную на искоренение угроз для африканских государств. В 1989 г. 

Организация Объединенных Наций, расширила правовое поле, приняв Меж-

дународную конвенцию по борьбе с наемничеством, закрепив тем самым уго-

ловную ответственность за соответствующие деяния. Однако реализация дан-

ной конвенции столкнулась с техническими трудностями в виде сбора доказа-

тельств и установления вины, что на практике привело к низкому числу реаль-

ных приговоров. 

Долгое время ООН в своих документах указывала на разрозненные слу-

чаи наемничества [5], не затрагивая прямо феномен ЧВК. Однако к концу XX 

– началу XXI в. число ЧВК выросло, а их участие в вооруженных конфликтах 

все чаще вызывало вопросы о соблюдении прав человека, что породило необ-

ходимость отдельного международно-правового регулирования. 

С 2005 г. ООН ведет разработку конвенции о статусе и ответственности 

частных военных и охранных компаний [5], чтобы создать механизмы кон-

троля, призванные исключать злоупотребления и гарантировать защиту прав 

человека при использовании услуг ЧВК. Однако формирование согласованной 

© К. Д. Цыба, 2025 
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позиции на международном уровне требует решения множества спорных во-

просов, включая определение объема ответственности государств, использу-

ющих ЧВК. 

Коммерческий характер деятельности ЧВК усложняет обсуждение: они 

могут выступать как важный элемент системы безопасности, что нередко при-

водит к отсутствию прозрачности и отчетности перед международным сооб-

ществом. ООН и некоторые государства используют ЧВК в миротворческих 

миссиях из-за их эффективности, однако отсутствие регулирования создает 

риск злоупотреблений. Планируется принятие международного акта, для уста-

новления контроля над работой ЧВК, текущие инициативы остаются лишь 

промежуточными шагами на пути к универсальной системе регулирования [6]. 

Пока нет международных соглашений по регулированию деятельности 

частных военных и охранных компаний, но существуют действенные меха-

низмы, вроде «Документа Монтре» и «Международного кодекса поведения 

частных поставщиков охранных услуг». Для контроля над деятельностью ЧВК 

необходимо принять соответствующий международный договор, поскольку 

проблема различения военных и охранных услуг остается открытой на между-

народном уровне [7]. 

При анализе роли сотрудников ЧВК необходимо определение их право-

вого статуса. Все участники вооруженных конфликтов, подпадают под юрис-

дикцию международного права и могут быть привлечены к уголовной ответ-

ственности за военные преступления. В зависимости от квалификации работ-

ника к нему может относиться один из нескольких правовых статусов: граж-

данское лицо, гражданское лицо, сопровождающее вооруженные силы, граж-

данское лицо, непосредственно участвующее в военных действиях, член во-

оруженных сил, привилегированный комбатант, военнопленный, гражданский 

интернированный или наемник. Каждая из этих категорий обладает набором 

специфических прав и обязанностей [3]. 

Сотрудники ЧВК, функционирующие в условиях вооруженного кон-

фликта, часто не входят в состав регулярных вооруженных сил, но их деятель-

ность подвержена опасности. Захваченные в ходе вооруженного конфликта, 

они могут претендовать на статус военнопленного, но этот статус не дает им 

права участвовать в боевых действиях [1]. 

Эксперты спорят, являются ли ЧВК наемниками и в чем разница между 

сотрудником ЧВК и наемником. Международное гуманитарное право разли-

чает комбатантов (вооруженные силы, ополчение и партизаны, добровольче-

ские отряды), против которых допустимо применение силы, и некомбатантов 

(медики, обслуживающий персонал и т.д.). Согласно международному праву, 

журналисты, гражданские лица, агенты разведки и наемники, которые не яв-

ляются военнопленными, но имеют право на гуманное обращение, имеют осо-

бый статус. Выполнение военных функций частными компаниями вместо во-

оруженных сил приводит к невозможности разграничения терминов комба-

тант и некомбатант. 
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Хотя отличия частных военных компаний от наемников малозаметны, 

но все-таки выявляемы, что позволяет разграничить их определения [10]: ЧВК 

- официальная бизнес-структура, а наемник - физическое лицо; ЧВК работают 

с признанными международными организациями, а наемники вербуются для 

участия в конфликте; сотрудники ЧВК выполняют задачи компании, а не про-

сто участвуют в конфликте; ЧВК обычно действуют на законных основаниях 

по контракту, в отличие от наемников. В современном мире не существует 

единого международного законодательства, который ограничивал бы деятель-

ность ЧВК [11]. Сотрудники ЧВК могут использовать методы выполнения за-

дач, нарушающие права человека, а отсутствие сдерживающих механизмов 

подрывает основы международного права и влечет за собой риски. 

В соответствии с Дополнительным протоколом I 1977 года к ст. 47 Же-

невской конвенции 1949 г. «наемник» – это лицо, завербованное для участия в 

вооруженном конфликте ради получения личной выгоды с материальным воз-

награждением, существенно превышающим вознаграждение комбатантов того 

же ранга. И уже в 1989 г. ООН приняла Конвенцию о запрещении вербовки, 

использования, финансирования и обучения наемников, которая вступила в 

действие лишь только в 2006 г. Она закрепляет наемничество как уголовное 

преступление. На данный момент участниками Конвенции являются 24 госу-

дарства. Россия и США не подписали и не ратифицировали данную Конвенцию, 

так как она не в полной мере отражает суть явления «наемничество» [4]. 

Специалисты считают, что «наемники» и ЧВК – не синонимичные поня-

тия. Определение наемника имеет четкие юридические критерии, не всегда 

применимые к современным ЧВК, которые часто заключают контракты с пра-

вительствами и могут иметь не только финансовую выгоду. Так, отнесение 

всех ЧВК к наемникам невозможно: ЧВК и его сотрудники могут соответство-

вать критериям наемничества в определенных установленных случаях, в то 

время как другие – нет. 

Дискуссии о необходимости создания в России частных военных компа-

ний ведутся давно: одни рассматривают ЧВК как угрозу государственному су-

веренитету [13], а другие считают, что в условиях глобализации при обеспече-

нии безопасности различных экономических субъектов использование лишь 

государственных силовых структур невозможно [14].  

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) есть статья 

359 «Наемничество» [4], предусматривающая до 7 лет лишения свободы за уча-

стие наемника в вооруженном конфликте или военных действиях, и до 8 лет 

лишения свободы за вербовку, обучение, финансирование или иное материаль-

ное обеспечение наемника. Согласно ст. 359 УК РФ наемник – лицо, действую-

щее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся граж-

данином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных 

действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являюще-

еся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей [15]. 

С 2012 г. предпринимаются попытки законодательного закрепления 

ЧВК. Так, в 2014 г. в Государственную Думу был внесен законопроект «О 
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частных военных компаниях в Российской Федерации» [16], который был воз-

вращен для приведения в соответствии с Конституцией РФ. С тех пор было 

осуществлено несколько подобных попыток. Последняя – законопроект, вне-

сенный 31.03.2022 года в Государственную думу членами партии «Справедли-

вая Россия – за правду», определяющий правовые отношения, связанные с со-

зданием и деятельностью ЧВК, где вопросы лицензирования должны регла-

ментироваться Министерством обороны РФ [16]. Авторы законопроекта ука-

зывают, что ЧВК смогут участвовать в миротворческих операциях, обучать 

личный состав вооруженных сил иностранных государств, обслуживать бое-

вую технику, участвовать в мероприятиях по восстановлению общественного 

и конституционного порядка и т.д. Однако данный законопроект до сих пор не 

принят.  

Таким образом, правовое регулирование частных военных компаний не-

достаточно разработано из-за внутренних законодательных пробелов и несо-

ответствия существующих нормативных актов международным стандартам. 

Отсутствие четкого статуса ЧВК создает условия для безнаказанности и угроз 

безопасности. Необходима разработка комплексного законодательства, кото-

рое будет регулировать их деятельность в соответствии с международными 

обязательствами РФ. Только посредством создания строгих правовых рамок 

можно обеспечить надлежащий контроль над ЧВК и гарантировать соблюде-

ние правовых и этических норм. 
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Научный руководитель к. ю. н., доцент Ю.В. Васильчук 

 

Объектом исследования являются социальные сети и мессенджеры как инструмент 

экологического просвещения и формирования правосознания в России. Цель работы 

- выявить правовые риски и потенциал цифровых платформ для распространения эко-

логической информации, а также разработать механизмы снижения дезинформации. 

В исследовании применялись анализ законодательства, статистических данных и 

практических примеров (включая ситуацию с ложным выбросом радиации в Челябин-

ской области). Основные результаты - разработка концепции государственной си-

стемы верификации контента с созданием экспертного реестра и введением марки-

ровки достоверности. Практическая значимость исследования заключается в предло-

жении конкретных мер по совершенствованию правового регулирования и созданию 

стандартов для образовательного контента экологической направленности. 

Ключевые слова: социальные сети, экологическое просвещение, правовое регулирование, 

дезинформация, цифровые платформы, экологическое право, верификация контента, 

экологическая культура, законодательные риски, информационная безопасность. 
 

Социальные сети и мессенджеры стали неотъемлемой частью повсе-

дневной жизни россиян, особенно среди молодежи. Согласно исследованию 

ВЦИОМ за август 2023 года [8], 92% молодых людей в возрасте 18-24 лет и 

94% в возрасте 25-34 лет пользуются соцсетями ежедневно, что значительно 

выше среднего показателя по стране (86%). Это означает, что для подавляю-

щего большинства представителей молодого поколения проверка сообщений, 

просмотр ленты новостей и общение в цифровом пространстве стали такой же 

привычкой, как утренний кофе или поездка на работу. Что касается времени, 

проводимого в соцсетях, то здесь цифры впечатляют еще больше. В среднем 

молодые пользователи тратят на соцсети и мессенджеры около 8 часов в день 

(493 минуты), тогда как для всех возрастных групп этот показатель составляет 

4,5 часа (272 минуты).  

Исследования Big data (Platforma, 2021) выявили значительные регио-

нальные различия в потреблении экологического контента. Москва показывает 

наибольшую активность - 15,4% пользователей ищут экологическую информа-

цию (+ 73% к 2020 году). Однако совокупный показатель Сибири (18,1%) пре-

вышает столичный, причем шесть сибирских регионов вошли в топ-10: Алтай-

ский край (3,8%, + 115%), Красноярский край (3,4%), Иркутская область (3,1%).  

 

Такой интерес объясняется как экологическими проблемами промышлен-

ных регионов, так и развитием экоактивизма. Эти данные важны для адресного 

развития цифрового экопросвещения с учетом региональной специфики [7]. 

© А.Д. Голубева, Д.О. Денисенкова, Д.Е. Дрозд, 2025 
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В условиях обострения глобальных экологических проблем и роста эко-

логической нестабильности необходима эффективная площадка для информи-

рования граждан о их экологических правах и обязанностях. Использование 

социальных сетей для продвижения экологических инициатив и правового 

просвещения сопряжено с рядом законодательных рисков, включая проблемы 

распространения недостоверной информации, нарушение прав на неприкосно-

венность частной жизни, а также вопросы ответственности за экологические 

нарушения, озвученные в публичном пространстве. Недостаточная регламен-

тация данных аспектов в отечественном праве требует научного осмысления 

и разработки рекомендаций для минимизации рисков. Анализ возможностей 

социальных сетей как инструмента повышения экологического правосознания 

позволяет определить эффективные методы взаимодействия государства, об-

щественных организаций и граждан, способствующие формированию ответ-

ственного отношения к окружающей среде и соблюдению экологического за-

конодательства. 

Современное российское законодательство представляет собой много-

уровневую систему нормативно-правовых актов, создающих правовую основу 

для формирования экологического правосознания через цифровые платформы 

и социальные сети. Конституция Российской Федерации, являясь основопола-

гающим документом, в статье 42 закрепляет право каждого гражданина на 

благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоя-

нии [1], что создает фундамент для развития экологического просвещения в 

цифровом пространстве. Одновременно статья 58 Конституции возлагает на 

граждан обязанность сохранять природу и окружающую среду [1], устанавли-

вая тем самым правовые основания для воспитательной и образовательной 

функции социальных медиа в экологической сфере. 

Развивая конституционные положения, Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды"[2] детально регламентирует вопросы экологического 

просвещения. В частности, статья 11 данного закона гарантирует гражданам 

право участвовать в мероприятиях по охране окружающей среды, а статьи 71-

74 устанавливают систему экологического образования и просвещения, за-

крепляя обязанность образовательных организаций формировать экологиче-

скую культуру обучающихся. Эти нормы приобретают особую значимость в 

контексте распространения экологического контента через социальные сети, 

создавая правовые рамки для такой деятельности. 

Отдельного внимания заслуживает Федеральный закон № 149 "Об ин-

формации, информационных технологиях и о защите информации" [3], регу-

лирующий вопросы распространения информации в цифровой среде. Этот за-

кон устанавливает правовой статус социальных сетей как информационных 

посредников, определяет порядок распространения информации и закрепляет 

механизмы защиты от недостоверных сведений. В контексте экологического 

просвещения особую важность имеют положения о достоверности информа-

ции и ответственности за ее распространение. 
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Стратегические направления развития экологического просвещения в 

цифровой сфере были закреплены в Указе Президента РФ № 176 "О Стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года" [4]. 

Этот документ выделяет цифровизацию как приоритетное направление госу-

дарственной политики в области экологического образования и предусматри-

вает развитие специализированных цифровых платформ для экологического 

просвещения. 

Несмотря на развитую нормативную базу, анализ действующего законо-

дательства выявляет ряд системных проблем. К ним относится отсутствие спе-

циального регулирования экологического контента в социальных сетях, про-

тиворечия между принципом свободы информации и необходимостью проти-

водействия экстремистскому контенту под видом экологического активизма, 

а также недостаточная проработка механизмов общественного контроля за 

экологической информацией в цифровом пространстве. Особую сложность 

представляет вопрос верификации экологических данных, распространяемых 

через социальные сети. Такой документ мог бы синтезировать положения су-

ществующих нормативных актов и создать целостную систему правового ре-

гулирования экологического просвещения в цифровую эпоху. 

В научной литературе также активно исследуются правовые механизмы 

формирования экологической культуры через цифровые платформы. Проблема 

правового регулирования подробно анализируется в монографии профессора 

С.А. Боголюбова «Экологическое право в условиях цифровизации» [5]. Автор 

выделяет три ключевых вызова: отсутствие четких критериев экологического 

контента, проблемы верификации информации и необходимость баланса 

между свободой распространения и предотвращением злоупотреблений.  

Как убедительно показывает Романова Г.В. в своем исследовании, циф-

ровые платформы демонстрируют значительную эффективность в распростра-

нении экологических знаний, обеспечивая повышение усвоения материала на 

35-40% по сравнению с традиционными методами обучения. Однако эта эф-

фективность сталкивается с системными проблемами правового регулирова-

ния, поскольку действующее законодательство не учитывает специфику но-

вых медиаформатов [6]. Особую сложность представляет правовой статус ви-

зуального контента, таких как инфографики и другие наглядные формы по-

дачи экологической информации, которые, несмотря на свою доказанную пе-

дагогическую ценность, регулярно становятся объектом блокировок из-за не-

совершенства алгоритмов модерации. Анализ региональных экологических 

инициатив в социальных сетях выявляет характерную проблему: отсутствие 

единых правовых критериев оценки экологического контента приводит к не-

обоснованным ограничениям даже для просветительских проектов. В этой 

связи особую актуальность приобретают предложения автора по совершен-

ствованию нормативной базы, включающие разработку специальных стандар-

тов для образовательного экологического контента, введение института экс-

пертной оценки спорных материалов и создание эффективных механизмов 

апелляции.  
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На данный момент правоприменительной практики по данной теме от-

сутствует в открытом доступе, но для иллюстрации возможных последствий 

предоставления недостоверной экологической информации, считаем необхо-

димым привести ситуацию, произошедшую в Челябинской области, где в сен-

тябре 2021 года в соцсетях и мессенджерах началось массовое распростране-

ние тревожных сообщений о якобы произошедшем выбросе радиоактивных 

веществ на производственном объединении "Маяк" [8]. Панические посты 

утверждали, что над регионом образовалось "радиоактивное облако", и при-

зывали жителей срочно принимать йодосодержащие препараты для защиты от 

радиации. Эта информация, не имевшая никаких официальных подтвержде-

ний, мгновенно разлетелась по местным чатам и сообществам, вызвав волну 

беспокойства среди населения. 

Как показало последующее расследование, источником паники стали не-

сколько анонимных аккаунтов в популярных соцсетях, которые без каких-либо 

доказательств распространяли недостоверную информацию об экологической 

катастрофе. Несмотря на оперативные опровержения со стороны Росгидромета 

и администрации предприятия, показавших, что радиационный фон в регионе 

оставался в пределах нормы, фейковая новость уже успела нанести реальный 

вред - в аптеках Челябинска начался ажиотажный спрос на йод, что создало де-

фицит препарата для действительно нуждающихся в нем пациентов. 

Этот случай является далеко не единственным, он наглядно демонстри-

рует, насколько опасной может быть непроверенная экологическая информа-

ция в цифровую эпоху. Даже будучи полностью ложной, она способна за счи-

танные часы спровоцировать социальную напряженность, необоснованную 

панику и даже реальные проблемы со здоровьем у населения. Особую тревогу 

вызывает тот факт, что подобные фейки часто используют реальные экологи-

ческие термины и псевдонаучную аргументацию, что делает их более убеди-

тельными для обычных пользователей. Ситуация в Челябинске подчеркивает 

острую необходимость создания эффективных механизмов проверки экологи-

ческого контента в соцсетях, а также важность оперативного реагирования 

официальных органов на подобные информационные вбросы, в связи с чем мы 

считаем необходимым создание государственной системы верификации и 

продвижения экологического контента в цифровом пространстве.  

Безусловно данные меры требуют комплексного подхода, которые мы 

предлагаем реализовать через создание централизованного механизма кон-

троля качества экологической информации. Основой этой системы должен 

стать Федеральный реестр экологически значимой информации, функциони-

рующий под управлением Минприроды РФ при методической поддержке Ро-

сприроднадзора и научного сообщества. В данный реестр будут включены ак-

кредитованные экоэксперты (не менее 500 специалистов по ключевым направ-

лениям), верифицированные экологические СМИ и блогеры, прошедшие спе-

циальную сертификацию, а также база проверенных научных данных и иссле-

дований. Для обеспечения прозрачности системы предлагается ввести трех-
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уровневую маркировку контента: "зеленый" уровень для материалов с под-

твержденной научной базой, "желтый" - для дискуссионных тем с обязатель-

ным указанием альтернативных точек зрения, и "красный" - для непроверен-

ных утверждений. Особое внимание следует уделить разработке стандартов 

оформления визуального контента (инфографики, видеороликов), которые 

должны включать обязательные элементы: QR-код для проверки подлинности, 

указание источников данных в машиночитаемом формате, и специальную цве-

товую маркировку в зависимости от уровня достоверности. Параллельно необ-

ходимо создать Экспертный совет по цифровому экопросвещению при Мин-

цифры РФ, который будет оперативно рассматривать спорные случаи блоки-

ровки контента и принимать решения в течение 24 часов через специальную 

платформу для работы с апелляциями. Для крупных цифровых платформ с 

аудиторией более 1 млн пользователей следует законодательно закрепить обя-

зательные квоты на продвижение сертифицированного экологического кон-

тента (не менее 15% в общем потоке рекомендаций), а также ввести систему 

поощрений (налоговые льготы, грантовая поддержка) для создателей каче-

ственного образовательного контента. Техническую реализацию системы 

предлагается осуществить через интеграцию с платформой «ГосТех», что 

обеспечит необходимую масштабируемость и защиту данных, при этом осо-

бое внимание должно быть уделено разработке удобных инструментов для 

пользователей, включая мобильное приложение для быстрой проверки досто-

верности экологической информации. 
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В статье анализируются особенности рассмотрения судами дел о признании по-

стройки самовольной. Рассмотрена и проанализирована судебная практика Тверской 

области и судов других регионов по вопросу признания постройки самовольной. 

Ключевые слова: самовольная постройка, признание постройки самовольной, судеб-

ная практика, рассмотрение споров 

 

Положение гражданского законодательства, а именно статья 222 ГК яв-

ляется правовой основой в вопросах самовольного строительства [1]. Так со-

гласно данной норме самовольной постройкой является здание, сооружение 

или другое строение, возведенные или созданные на земельном участке, не 

предоставленном в установленном порядке, или на земельном участке, разре-

шенное использование которого не допускает строительства на нем данного 

объекта, либо возведенные или созданные без получения на это необходимых 

в силу закона согласований, разрешений или с нарушением градостроитель-

ных и строительных норм и правил, если разрешенное использование земель-

ного участка, требование о получении соответствующих согласований, разре-

шений и (или) указанные градостроительные и строительные нормы и правила 

установлены на дату начала возведения или создания самовольной постройки 

и являются действующими на дату выявления самовольной постройки. 

Законодательное определение данного понятия было представлено 

выше, но в действующем законодательстве присутствует неопределенность и 

двусмысленность формулировок, которые связанны с самовольной построй-

кой. Так, по мнению О. Г. Ершова институт самовольной постройки — это 

двойственный институт. Одновременно являясь основанием возникновения 

права собственности, он выступает и в роли санкции за осуществление строи-

тельства с нарушением закона [5, c.55]. 

Мананников утверждает, что в список объектов, которые могут быть 

признаны несанкционированными объектами строительства, незавершенное 

строительство не может войти, поскольку они не созданы, а находятся в про-

цессе создания [6, c.71,77]. Иная позиция представлена мнением Р. А. Валеева, 

согласно которой строящийся объект может быть возведен как на законных 

основаниях, так и на несанкционированное строительство [4, c.198]. Исследо-

ватель считает, что критерии отнесения объекта незавершенного строитель-

ства к категории самовольных построек должны быть такими же, как и для 

готовых объектов.  

К сожалению, вопросы, которые касаются самовольных построек в наши 

дни, является актуальными для судебной практики. Судебная практика за по-

следние годы свидетельствует нам о том, что значительно увеличилось коли-

чество дел в судах, связанных с признанием объектов недвижимости само-

вольной постройкой. Если раньше иски о сносе самовольной постройки или о 
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признании на неё права собственности были единичными, носили частный ха-

рактер, то сегодня судебная практика арбитражных судов и судов общей юрис-

дикции показывает и доказывает нам, что подобные иски являются одними из 

самых популярных в судах.  

По данным судебного департамента ежегодно в суды подаётся более ты-

сячи исков о признании постройки самовольной. В 65% случаях судебные ре-

шения выносятся судьями в пользу граждан и лишь единичные иски остаются 

без рассмотрения либо без удовлетворения.   

Стоит привести наглядные примеры из судебной практики, в которой 

иск о признании постройки самовольной остался без удовлетворения. Так при-

мером является решение арбитражного суда Тверской области от 8 февраля 

2024 года по делу № А66-19903/2024 [12]. Суть спора заключается в следую-

щем: Администрация города Твери обратилась в Арбитражный суд Тверской 

области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю о при-

знании здания: жилого дома со встроенными помещениями для обслуживания 

населения самовольной постройкой и о сносе жилого дома. Из материалов 

дела следует, что право собственности ответчика на данные объекты зареги-

стрировано в установленном законом порядке в Росреестре и в качестве дока-

зательств регистрации оснований предоставлен договор купли продажи. Из 

сведений, предоставленных Управлением Росреестра, следует, что наименова-

ние объекта недвижимости изменено с «жилой дом» на «жилой дом со встро-

енными помещениями для обслуживания населения» на основании заявления 

ответчика. Данный иск в итоге остался без удовлетворения, поскольку суд не 

признал здание самовольной постройкой, так как материалами дела не под-

тверждено, что возведение спорного здания произведено с нарушением пра-

вил отведения земельного участка в установленном порядке для строитель-

ства, нарушением градостроительных, строительных норм и правил при воз-

ведении спорной постройки. Использование ответчиком спорного здания под 

торговый оптово-розничный центр, а не под жилой дом не свидетельствует о 

том, что спорное здание является самовольной постройкой и подлежит сносу. 

Так же из решения суда следует, что при сохранении данного недвижимого 

имущества не будет каких-либо нарушений прав и законных интересов других 

граждан, и не будет никакой угрозы для жизни и здоровья людей.  

Судебная практика по данному вопросу очень обширна, в связи с чем, 

рассмотрим ещё один пример из судебной практики Тверской области. Инди-

видуальный предприниматель обратился в Арбитражный суд Тверской обла-

сти с иском к Администрации Бежецкого района Тверской области о призна-

нии права собственности на нежилое здание. Из материалов дела судом было 

установлено, что между истцом и ответчиком был заключён договор аренды в 

соответствии с условиями которого арендодатель предоставляет, а арендатор 

принимает в аренду земельный участок земель населённых пунктов под тор-

говый павильон в границах, указанных в кадастровом плане участка, на ука-

занном земельной участке истцом без получения разрешения на строительство 
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было возведено здание магазина. Истец полагает, что указанное строение, яв-

ляется самовольной постройкой и отвечает всем требованиям предусмотрен-

ным гражданским законодательством. Но заслушав объяснения представителя 

истца, исследовав и оценив имеющиеся в материалах дела доказательства, суд 

считает, что исковые требования удовлетворению не подлежат по причине 

того, что в деле отсутствуют допустимые доказательства, которые могли бы 

подтвердить нарушения проведённый экспертизы, а также наличие у спорного 

объекта самовольного строительства нарушений градостроительных и строи-

тельных норм и правил, в связи с расположением строения на смежных зе-

мельных участках не отмечено. 

Исходя из анализа судебных решений можно выделить актуальные и са-

мые частые случаи, когда судом будет оставлен без удовлетворения иск о при-

знании здания либо сооружения самовольной постройкой. К таковым можно 

отнести: 

- признание постройки легализированной, а именно случай, когда право 

собственности на нее признано в судебном или ином порядке на основании п. 

3 ст. 222 ГК РФ; 

- случаи, когда собственник постройки не знал и не мог знать об ограни-

чениях в отношении его земельного участка (п. 1 ст. 222 ГК РФ); 

- права на жилые дома, жилые строения зарегистрированы до 1 сентября 

2018 года; 

- жилые дома, жилые строения расположены на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности или на ином законном основании соб-

ственникам этих объектов, жилых домов, жилых строений. 

Но не всегда поданные гражданами иски остаются без удовлетворения. 

Примером является решение арбитражного суда Тверской области от 16 ап-

реля 2024 года [14]. Суть данного дела заключается в следующем: департамент 

городского имущества города Москвы  обратился в арбитражный суд с иско-

вым заявлением к Государственному унитарному предприятию города 

Москвы «Медицинский центр Управления делами Мэра и Правительства 

Москвы»  в котором просит признать объекты: станцию водоочистки, здание 

резервной артскважины, площадью 20.1 кв. м по адресу: Тверская обл. р-н 

Осташковский, с/п Ботовское, б/о «Хатинь Бор» самовольными постройками 

и в последующем  признать право собственности города Москвы на указанные 

объекты недвижимости. Из материалов дела следует, что в отношении данных 

объектов не проводился технический учет и на основании данных показателей 

стоит имущество признать самовольной постройкой.  Согласно правовой по-

зиции, изложенной в пункте 26 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

и Высшего Арбитражного Суда РФ от 29.04.2010 № 10/22 «О некоторых во-

просах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных 

с защитой права собственности и других вещных прав», рассматривая иски о 

признании права собственности на самовольную постройку, суд устанавли-

вает, допущены ли при ее возведении существенные нарушения градострои-

тельных и строительных норм и правил, создает ли такая постройка угрозу 
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жизни и здоровью граждан [2].  Из материалов дела видно, что спорные здания 

находятся в границах земельного участка, принадлежащего истцу на праве 

собственности; на них оформлены технические описания. Судом установлено, 

что объекты соответствуют строительным и экологическим нормам. Спорное 

имущество не внесено в реестры федеральной или муниципальной собствен-

ности, а также в реестр собственности Тверской области. Так же данная недви-

жимость соответствует градостроительным, строительным, санитарно-эпиде-

миологическим, противопожарным и экологическим нормам и правилам и не 

создает угрозу жизни и здоровью граждан. Но, оценив в совокупности пред-

ставленные в материалы дела доказательства, учитывая факт нахождения в 

собственности Департамента земельного участка, на котором расположены 

спорные объекты, соответствие построек установленным требованиям градо-

строительных регламентов и иным обязательным требованиям, сохранение ко-

торых не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не со-

здает угрозу жизни и здоровью граждан, суд приходит к выводу о правомер-

ности заявленных исковых требований,  и признаёт объекты недвижимости са-

мовольной постройкой. 

На сегодняшний день в гражданском законодательстве присутствует 

значительное число нерешённых практических, а также теоретических про-

блем, которые охватывают самовольное строительство, а также показывают 

недостатки судебной практики.  

Одной из проблем признания постройки самовольной является проблема 

ненадлежащего ответчика в суде по спорам о признании права собственности 

на самовольную постройку либо признании постройки самовольной.  В Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещ-

ных прав», имеются разъяснения относительно данного вопроса [2]. Так, от-

ветчиком по иску о признании постройки самовольной является лицо, осу-

ществляющее самостоятельно либо в силу закона строительство и возведение 

объекта недвижимости. В случае, когда собственником самовольной по-

стройки является лицо, которое не осуществляло строительство объекта не-

движимости, то ответчиком будет то лицо, которое стало бы собственником, 

если бы постройка не являлась самовольной. 

Приведём примеры из судебной практики. Решением Енотаевского район-

ного суда Астраханской области было рассмотрено дело о признании права соб-

ственности на самовольные постройки. Ответчиком по данному делу выступила 

Администрация Муниципального образования «Енотаевского района» [11].  

Совершенно противоположный случай произошел в ФАС Уральского 

округа, который признал орган местного самоуправления ненадлежащим от-

ветчиком по иску о признании права собственности на самовольную по-

стройку [10]. Решение суда было обосновано тем, что орган местного само-

управления не уполномочен выступать ответчиком по искам о признании 
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права собственности на самовольную постройку несмотря на то, что он обла-

дает полномочиями на выдачу разрешений на строительство. 

Таким образом, анализ судебной практики показал, что по данной кате-

гории дел, одни суды признают в качестве ответчика органы государственной 

власти или муниципального образования. Другие суды признают такие органы 

ненадлежащими ответчиками по делу о признании права собственности на са-

мовольную постройку. 

Так же проблематикой признания постройки самовольной является затруд-

нение судов при разграничении понятий реконструкции и перепланировки (пе-

реустройства) жилого помещения. В Определении от 23.06.2015 № 24-КГ15-6 

Верховный Суд РФ разъяснил, что созданием нового объекта является изменение 

характеристик, индивидуализирующих объект недвижимости (высоты, пло-

щади, этажности и т.п.), тогда как перепланировка жилого помещения представ-

ляет собой изменение его конфигурации, такое как перенос и разборка перегоро-

док, устройство дополнительных кухонь и санузлов, расширение жилой площади 

за счет вспомогательных помещений.   

В связи с этим стоит обратится к научным трудам исследователей, которые 

в свою очередь изучали институт самовольных построек.  Из проведённого ана-

лиза можно сделать вывод, что данный вопрос является дискуссионным, и авторы 

в свою очередь высказывают различные мнения на рассматриваемый нами тезис. 

 Так к примеру Л.В. Щенникова считает, что «основанием приобретения 

права собственности должна являться исключительно правомерная деятель-

ность, направленная на создание новых вещей (в том числе недвижимых), а ее 

гражданско-правовым последствием, как подчеркивается в п. 1 ст. 218 ГК РФ, 

становится приобретение права собственности на новую вещь у лица, ее создав-

шего. Самовольная же постройка – действие противоправное, и закон призван 

предусматривать адекватные ей гражданско-правовые последствия» [8, c.18,23].  

По мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько, «рассмотрение самовольной 

постройки как правовой категории только через характеристику ее как право-

нарушения может вести только к правовому последствию в виде гражданско-

правовой ответственности (сносу), поскольку осуществление самовольной по-

стройки является виновным действием, доказательством совершения которого 

служит установление хотя бы одного из трех условий, перечисленных в п. 1 

ст. 222 ГК РФ» [7, c.527]. 

 Проведя анализ положений трудов, трудно не согласиться с мнением 

авторов. Несомненно, любое нарушение законодательства должно влечь 

наступление ответственности. Скорее всего, это связано с тем, что законода-

тель дал возможность гражданам признать право собственности на незакон-

ную постройку. Такие исключения побуждают граждан (застройщиков) не в 

полном объеме выполнять предписания закона, поскольку самовольная по-

стройка может быть легализована. 

Так по действующему законодательству понятие легализация означает: 

один из способов приобретения на неё права собственности [9, c.287]. Стоит 

отметить, что из содержания пункта 3 статьи 222 ГК видно, что данный способ 
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является исключительным и довольно популярным. В настоящий момент вре-

мени существует два способа для легализации, это приведение самовольной по-

стройки в соответствие с установленными требованиями во исполнение реше-

ния суда или органа местного самоуправления, или же на основании решения 

суда о признании права собственности на тот или иной объект недвижимости.  

Так нами было проанализировано судебное решение арбитражного суда 

Тверской области от 18 февраля 2024 года, по которому истцом (индивидуаль-

ным предпринимателем) был подан иск к Администрации Кашинского город-

ского округа с целью признания права собственности на нежилой здание-тор-

говый павильон [11].  Так между истцом и ответчиком был заключён договор 

аренды земельного участка, на котором должны была располагаться палатка. 

Истец обратился к ответчику с заявлениями о выдаче разрешений на строитель-

ство нежилых зданий в виде торговых павильонов на арендованных им земель-

ных участках. Истцом на вышеуказанных земельных участках возведены объ-

екты недвижимого имущества – нежилые здания торговых павильонов. Но от-

ветчиком позднее было отказано, что послужило основанием для подачи иска в 

суд о признании права собственности.  Так рассмотрев все доводы суд пришёл 

к выводу, а именно исковые требования удовлетворить в полном объёме и при-

знать права собственности на недвижимое имущество, это исходит из того, что 

истцом предпринимались меры к легализации спорного объекта в установлен-

ном порядке, здание возведено истцом на принадлежащем ему на праве аренды 

земельном участке с соблюдением всех строительных норм и правил, не нару-

шает права и законные интересы других лиц, не создает угрозу жизни и здоро-

вью граждан, возражения по иску ответчиком не заявлены, суд на основании 

части 3 статьи 222 ГК РФ считает возможным удовлетворить заявленный иск о 

признании права собственности истца на данную постройку. 

Но существуют случаи, когда лицам отказывают в признании права соб-

ственности. Таковым может быть: проведение судебной экспертизы, а в после-

дующем признание, что самовольная постройка не является объектом недви-

жимости, а является некапитальным строением, сооружением, не имеющим 

прочной связи с землей.  К сожалению, данная проблема является нерешённой 

до сегодняшних дел, и мы считаем, что в законодательстве недостаточно освя-

щён данный вопрос, что является пробелом. 

Таким образом, проанализировав нормы гражданского законодатель-

ства, а именно статьи 222, разъяснения Арбитражного суда РФ, Постановле-

ние Пленума Верховного суда РФ, а также судебную практику Арбитражных 

судов субъектов, в частности Тверской области, можно сделать следующие 

выводы: определённо существуют пробелы в российском законодательстве в 

вопросе признания права собственности на тот или иной объект недвижимо-

сти, или же признание недвижимого имущества самовольной постройкой.  В 

связи с этим считаем, что нормы гражданского законодательства должны быть 

чётко дополнены критериями признания постройки самовольной или же не 

признания таковой. После этого значительно уменьшится нагрузка на судей и 
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в суды будет довольно меньше поступать исков по данному вопросу, так как 

граждане чётко будут знать критерии разграничения.  
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Научный руководитель к. ю. н., доцент Ю. В. Васильчук 

 

Объектом исследования является правовое регулирование экологического туризма в 

России, включая его понятие, классификацию и роль в экологическом просвещении и 

воспитании. Целью работы является анализ существующих законодательных и науч-

ных точек зрения, направленных на выявления определения экотуризма, и разработка 

рекомендаций по совершенствованию нормативной базы. Методы исследования 

включают анализ законодательства, научных работ и региональных практик. Резуль-

таты показали отсутствие единого легального определения, что затрудняет регулиро-

вание экотуризма. Новизна работы заключается в предложенном авторском варианте 

определения и классификации его видов, а также пути внедрения в федеральное зако-

нодательство. 

Ключевые слова: экологический туризм; особо охраняемые природные территории, 

Тверская область. 

 

В современном мире экологический туризм приобретает особое значе-

ние как инструмент гармоничного взаимодействия человека и природы. Рос-

сия, обладающая колоссальными природными богатствами и обширными не-

тронутыми территориями, сталкивается с особой ответственностью в вопро-

сах как охраны окружающей среды, так и просвещения своих граждан. Уни-

кальный природный потенциал страны включает более 12 тысяч особо охра-

няемых природных территорий, а также многочисленные памятники природы, 

представляющие исключительную ценность для развития экотуристической 

деятельности. 

Актуальность темы обусловлена востребованностью в изучении проблема-

тики правового регулирования экологического туризма в Российской Федера-

ции. Особую значимость приобретают вопросы по выработке рекомендаций по 

совершенствованию законодательства в данной сфере, по эффективному разви-

тию экотуризма, по формированию экологической культуры среди населения. 

Изучив актуальное законодательство, мы пришли к выводу о том, что в 

законодательстве отсутствует общее, легальное и закрепленное понятие эко-

логического туризма. Без него, как мы считаем, невозможно полное понима-

ние роли и значения экотуризма как средства экологического просвещения 

населения и механизма регулирования экологического права.  

В ГОСТ 2015 года понятие экологического туризма определяется «как 

деятельность по организации путешествий, охватывающая все формы природ-

ного туризма» [6]. Данное понятие интересно тем, что оно в своей сути клас-

сифицирует экотуризм на посещение особо охраняемых природных террито-

рий (Далее - ООПТ), агротуризм, сельский туризм, познавательный туризм, 

фототуризм и иные. Считаем это определение слишком широким. В действи-

тельности, туристическая деятельность, особенно в составе экологического 
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туризма, не должна ограничиваться исключительно организацией путеше-

ствий, но и включать в себя сам выезд, проведение личного времени на охра-

няемой территории. Однако, стоит также отметить, что в стратегии развития 

туризма в РФ до 2035 года дано именно это понятие [2]. Примечательно, что в 

ГОСТ 2021 года определение было дополнено следующими словами «… ори-

ентированная на изучение природы и культурных достопримечательностей, 

бережное отношение к природе и содействие в ее сохранении» [3]. 

В Федеральном законе «Об особо охраняемых природных территориях» 

статья 5.2 была введена относительно недавно – в 2023 году. В данной статье 

приведено определение туризма на ООПТ, под которым понимаются «времен-

ные выезды (путешествия) граждан РФ, иностранных граждан и лиц без граж-

данства с постоянного места жительства на особо охраняемые природные тер-

ритории в целях посещения уникальных природных комплексов и объектов, а 

также для достижения иных целей, предусмотренных настоящим Федераль-

ным законом» [1]. Данное определение также делает акцент на временном пре-

бывании на территории природных объектов с целью посещения, однако пе-

речень целей является слишком узким и никак не раскрывает суть экологиче-

ского туризма. 

На уровне регионального законодательства примером может служить 

Закон Тверской области от 2016 года. В статье 4 (пункт 4) данного закона под-

черкивается, что ООПТ выполняют функцию эколого-просветительских цен-

тров. Кроме того, в той же статье акцентируется роль экологического туризма 

в формировании экологической культуры населения Тверской области, что 

свидетельствует о его значимости как инструмента экологического воспита-

ния. Закон устанавливает следующие формы экологического просвещения: со-

здание и организация эколого-просветительских центров; развитие экологиче-

ского туризма [4]. Экологически-просветительские центры также не остаются 

незамеченными и с каждым годом их рекреационный потенциал и внимание 

посетителей растет, как отметила Ю.В. Васильчук, ООПТ также могут стать 

их современными версиями, для этого можно проводить интерактивные меро-

приятия, направленные на популяризацию экологического туризма среди де-

тей и молодежи, размещать соответствующие новости о мероприятиях на офи-

циальных сайтах и социальных сетях в информационно-телекоммуникацион-

ной сети „Интернет“ [10]. На основании этого можно сделать вывод, что эко-

логический туризм тесно связан с образовательной деятельностью и способ-

ствует повышению уровня экологической культуры. 

Стоит отметить, что уже в 2019 году в муниципальном образовании 

«Вышневолоцкий городской округ» экологический туризм был официально 

признан в качестве самостоятельного направления наряду с лечебно-оздоро-

вительным и спортивным туризмом. Примечательно, что в нормативном доку-

менте конкретно указаны природные объекты, пригодные для развития дан-

ного вида туризма, например, «Святой источник» у д. Яковлево [5]. По нашему 

мнению, классификация видов экологического туризма должна как раз подра-

зумевать в себе все имеющиеся ООПТ региона. 
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Отдельно заслуживает внимание федеральный проект «Сохранение био-

логического разнообразия и развитие экологического туризма», который был 

реализован в период с 1 августа 2018 г. по 31 декабря 2024 г. [14]. Интересен 

тот факт, что в нем граничат два совершенно, казалось бы, не взаимосвязанных 

понятия. Ведь, как справедливо отмечают современные правоведы, суще-

ствует угроза восприятия человеком экотуризма как источника исключитель-

ной прибыли, что подтверждает наш тезис о необходимости введения единого 

определения. Именно поэтому федеральный проект является уникальным. Он 

– пример успешного взаимодействия политики увеличения количества феде-

ральных ООПТ с продвижением туристского потенциала на них. Хоть и про-

ект не проводился на территории Тверской области, участие региона в схожем 

проекте пойдет ему на пользу. 

Изучив множество научных работ, мы встретили множество авторских 

определений “экологического туризма”. Каждое из рассмотренных определе-

ний обладает своей ценностью.  

Так, в юридической литературе А.П. Анисимов, отмечает, что экологи-

ческий туризм является как видом экологического предпринимательства, так 

и способом экологического просвещения, определяет это понятие как «пре-

имущественно эколого-предпринимательскую деятельность, направленную 

на ознакомление граждан с природными достопримечательностями в грани-

цах особо охраняемых природных территорий или вне таковых в целях реали-

зации экономических, социальных, образовательных и иных общеполезных 

задач при участии местного населения и гарантиях прав коренных малочис-

ленных народов» [7]. Стоит отметить, что не все правоведы согласны с пере-

ведением ООПТ в экономическую категорию, по двум причинам. Во-первых, 

стремление получить прибыль с природной территории в корне противоречит 

охране самой территории, то есть выявляется нарушение законодательства. 

Во-вторых, многие ученые считают необходимым запрет человеческой дея-

тельности на ООПТ, потому что своими поступками мы можем навредить су-

ществующей экосистеме, что может являться катализатором пополнения 

Красной книги Тверской области. Данная гипотеза нами поддерживается, од-

нако мы также считаем полный запрет на нахождение человека на охраняемой 

природной территории бессмысленным. 

Необходимо уточнить, что в современных реалиях деятельность по осу-

ществлению экологического туризма невозможна в отрыве от экономики, со-

циологии, юриспруденции и других наук, посему, превращение данного ту-

ризма в экономическую категорию имеет место быть. Однако, согласно спра-

ведливому мнению Л.Г. Клюкановой, «самая большая сложность заключается 

в принципиальной возможности при осуществлении экологического туризма 

на ООПТ эффективно объединить инвестиционно ориентированную турист-

ско-рекреационную деятельность и охрану уникальных природных комплек-

сов» [11]. Именно поэтому мы считаем указанное выше А.П. Анисимовым 

определение не до конца верным, ведь изменение, например, Андреапольских 
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родников в целях получения исключительной выгоды будет вредить изначаль-

ной цели ООПТ. Также необходимо отметить, что осознание автором взаимо-

связи между экологическим туризмом и экологического просвещения очень 

важно. 

В экономике природопользования С.М. Никоноров определяет экологи-

ческий туризм в рекреационной зоне как «целенаправленные путешествия с 

целью физического и психологического восстановления, культурного и (или) 

познавательного характера на территории с ненарушенными либо минимально 

нарушенными человеком экосистемами, обеспечивающие непосредственный 

вклад в охрану и приумножение природных ресурсов с учетом интересов мест-

ного населения и подлежащие определенному режиму управления и планиро-

вания» [12]. Данное определение подчеркивает важность системного подхода 

к организации экотуризма, сочетающего рекреационные функции с природо-

охранными задачами. Однако, на наш взгляд, акцент на «ненарушенных эко-

системах» несколько сужает его понятие. 

М.И. Васильева дает следующую трактовку экотуризму: «Экологиче-

ский туризм традиционно означает путешествия на природные территории в 

места нахождения природных объектов, не затронутых или мало затронутых 

антропогенным воздействием, обладающих научной, познавательной, рекреа-

ционной, культурной ценностью, осуществляемые природосберегающими 

способами, способствующие гармонизации отношений человека с окружаю-

щей природной средой, экологическому воспитанию и образованию, содей-

ствующие охране биологического и ландшафтного разнообразия» [9]. Это 

наиболее полное и сбалансированное определение, охватывающее все ключе-

вые аспекты — от критериев выбора территорий до образовательной функции. 

Особенно ценно упоминание о «гармонизации отношений», что подразуме-

вает долгосрочный эффект. 

Стоит отметить, что существует множество форм сходного туризма, ко-

торые не совсем вписываются в предлагаемые понятия. Рассмотрим эти на 

первый взгляд «синонимы» и определим их особенности. 

Природный туризм - более широкое понятие, предполагающее объектом 

тура какой-либо природный объект. Такой туризм не обязательно должен по-

ложительно влиять на природу, в отдельных случаях окружающей среде нано-

сится вред. Он основывается на интересе к природе, имеет различные виды и 

не ограничивается другими категориями. 

Устойчивый туризм - туристская деятельность, осуществляемая в соот-

ветствии с принципами неистощительного развития. В данном случае мы уже 

не ограничиваемся понятием природности. Акцент делается на разумное и эф-

фективное использование ресурсов. Устойчивым должен стать каждый вид ту-

ризма, что обеспечивает сохранность экосистем, биологического разнообра-

зия, социальную справедливость, культурную целостность регионов [8]. 

Затрагивая сельский туризм, хотелось бы отметить научную статью О.А. 

Трубникова и Н.И. Калашник. В своей работе они поднимают вопрос о соот-
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ношении понятий экологического туризма и сельского туризма. Авторы под-

черкивают, что сельский туризм, в отличие от экологического, предполагает 

посещение сельской местности и малых городов для отдыха, ознакомления с 

традиционным укладом жизни и участия в сельскохозяйственных работах без 

извлечения материальной выгоды. При этом экологический туризм организу-

ется преимущественно на ООПТ и предполагает взаимодействие с дикой при-

родой, что отличает его от сельского туризма, где основными организаторами 

выступают сельскохозяйственные товаропроизводители [10]. Таким образом, 

хотя агротуризм и может рассматриваться как экологически ориентированный 

вид отдыха, он существенно отличается от классического экотуризма по це-

лям, объектам и субъектам организации. Это подтверждает необходимость 

четкого разграничения данных понятий в нормативно-правовой базе и науч-

ной литературе. 

В законодательстве РФ отсутствует четкое разделение видов экологиче-

ского туризма. Поэтому, основываясь на примере Тверской области и других 

научных источников, нам хотелось бы дать следующую классификацию эко-

логического туризма. В нее входит посещение следующих мест: 

1. природных парков (например, "Тверь Заповедная"); 

2. государственных природных заказников (Кимрский заказник, болота 

Тверской области); 

3. памятников природы (бор Абрамовский, гнездо аиста Исаковское); 

4. дендрологических парков и ботанических садов (Ботанический сад 

ТвГУ); 

5. охраняемых садово-парковых территорий (луг Торговский); 

6. охраняемых природно-ландшафтных территорий (коровий пляж); 

7. территорий с охраняемыми деревьями (Пеновский округ). 

Кроме того, в зависимости от специфики деятельности туристов можно 

выделить следующие виды экотуров в рамках экологического туризма: 

1. научный (включающий исследования и сбор данных о природе); 

2. познавательный (направленный на изучение природных и культурных 

достопримечательностей); 

3. рекреационный (ориентированный на отдых и восстановление в при-

родной среде). 

Научный экотуризм представляет собой сбор данных о регионе, полезных 

для изучения и развития экотуризма. В России такой вид туризма популярен в 

заповедниках, но пока малочислен. Примеры: экспедиции ученых, практики 

студентов, волонтерская помощь в исследованиях (например, подсчет китов). 

Познавательный экотуризм – это классическая форма, включает бёрд-

вотчинг, наблюдение за животными/насекомыми, раскопки, экспедиции, эко-

сафари. 

Рекреационный экотуризм связан с неживой природой и делится на ак-

тивный (походы, альпинизм, сплавы) и пассивный (пикники, рыбалка, сбор 

плодов с соблюдением экологических норм). 
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Подводя итоги всему вышесказанному, мы пришли к выводу о том, что 

существует необходимость закрепления единого определения экологического 

туризма в комплексном федеральном законе. Представляется, что легальное 

понятие должно выглядеть следующим образом. Экологический туризм – это 

организованная деятельность, направленная на проведение путешествий в 

природных зонах с минимальным воздействием на окружающую среду. Ос-

новными целями экотуризма являются: ознакомление туристов с уникаль-

ными природными достопримечательностями, изучение культурных и этно-

графических особенностей посещаемых регионов; экологическое просвеще-

ние и образование, направленное на повышение уровня экологической куль-

туры участников туристского процесса; содействие сохранению природных 

ресурсов и биоразнообразия; соблюдение природоохранных норм и техноло-

гий, обеспечивающих устойчивое развитие территорий; организация такой де-

ятельности, которая минимизирует антропогенное воздействие на окружаю-

щую среду и предотвращает разрушение природных экосистем; вовлечение 

местного населения в туристскую деятельность, обеспечение его социально-

экономических выгод и уважение к местным культурам и традициям. 

 Данное определение необходимо внести в Федеральный Закон РФ «об 

основах туристской деятельности в РФ» в статью 1 перед определением ту-

ристского информационного центра. Статью 5.2 Федерального Закона РФ «Об 

особо охраняемых природных территориях» дополнить вторым абзацем в ча-

сти 1, где будет дано определение с классификацией подвидов. Именно эти 

шаги направят федеральное законодательство на озеленение и экологизацию. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК ОБЪЕКТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Абрамов К.В., Бойков Г.В. 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Козырева Е.В. 

 
Статья посвящена географическим картам как объектам авторских прав. В ней сфор-

мулировано понятие, определяется творческий характер и объективная форма выра-

жения, а также выделяется специфика географических карт как объекта авторских 

прав. Кроме того, авторами анализируется судебная практика и формулируются по 

ней выводы.  

Ключевые слова: географические карты, объекты авторских прав, картография. 

 

Актуальность темы настоящей статьи заключается в том, что проблема-

тика определения географических карт в качестве объектов авторских прав не-

достаточно исследована в науке. Обращение к материалам правоприменитель-

ной практики в рамках исследования позволяет определить, что она пока не 

сложилась. Тенденции развития информатизации общества говорят сами за 

себя, что требует глубокого исследования вопросов, связанных с географиче-

скими картами и, в особенности, с использованием искусственного интел-

лекта.  

Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ, географические карты относятся к объек-

там авторских прав [1]. В соответствии с п. 3 ст. 1259 ГК РФ: «Авторские права 

распространяются как на обнародованные, так и на необнародованные произ-

ведения, выраженные в какой-либо объективной форме, в том числе в пись-

менной, устной форме (в виде публичного произнесения, публичного испол-

нения и иной подобной форме), в форме изображения, в форме звуковой или 

видеозаписи, в объёмно-пространственной форме». Одной из основ современ-

ной картографии является геоинформатика – это наука по созданию, проекти-

рованию, испытанию и введению в эксплуатацию географических информа-

ционных систем и информационных приложений. Для составления географи-

ческих карт, схем и атласов геоинформатика использует современные техно-

логии, в том числе компьютерные [11]. Подобные сведения позволяют квали-

фицировать географические карты, созданные с применением таких техноло-

гий, в качестве объекта авторских прав, выражающиеся в форме изображения. 

Географические информационные системы позволяют интегрировать, 

анализировать и визуализировать географические данные из различных источ-

ников. Системы позволяют создавать цифровые карты, проводить простран-

ственный анализ и моделирование географических процессов. Преимуществом 

географической информационной системы является их гибкость и масштабиру-

емость, что позволяет использовать их для решения разнообразных задач, начи-

ная от анализа изменений природной среды до планирования городской инфра-

структуры [8]. Для моделирования географических карт геоинформатика ис-

пользует данные картографии, её привязки к системам координат [9]. 

© Абрамов К.В., Бойков Г.В., 2025 
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Субъектами авторских прав, как известно, могут быть физические и 

юридические лица. Авторами могут быть только физические лица - карто-

графы. Однако наличие профессии для деятельности не является обязатель-

ным для возникновения авторских прав на географические карты. Если они 

изготовлены интеллектуальным трудом работника с другим наименованием 

должности или профессии, его авторские права возникнут в любом случае. 

Авторские права могут принадлежать нескольким лицам одновременно, 

если у каждого был творческий вклад в создание произведения. В связи с этим 

возникает соавторство на географические карты и иные картографические 

объекты (ст. 1258 ГК РФ). При соавторстве распоряжение объектом осуществ-

ляется совместно соавторами, а если согласие не достигнуто, то порядок уста-

навливается судом. 

В Федеральном законе от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картогра-

фии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» содержится понятие географической 

карты. Географическая карта - уменьшенное обобщенное изображение земной 

поверхности, других естественных небесных тел или их частей на плоскости, 

полученное в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим 

Федеральным законом, в определенных масштабе и проекции, а также с ис-

пользованием условных знаков [3]. 

В межгосударственном стандарте «Картография. Термины и определе-

ния» ГОСТ 21667-76 термину «Географическая карта» даётся следующее 

определение: «Построенное в картографической проекции, уменьшенное, 

обобщенное изображение поверхности Земли, поверхности другого небесного 

тела или внеземного пространства, показывающее расположенные на них объ-

екты в определённой системе условных знаков» [5]. 

Сравнительный анализ названных определений позволяет говорить об 

их концептуальном сходстве и как следствие об отсутствии необходимости 

дополнительного уточнения терминологии. 

Стоит обратить внимание, что выполнение некоторых картографиче-

ских работ подлежит в России лицензированию в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ от 28 июля 2020 г. № 1126 «О лицензировании геоде-

зической и картографической деятельности» [4]. Соответственно, субъектом 

авторских прав в отношении некоторых объектов могут быть только держа-

тели лицензии. Например, лицензируется создание и (или) обновление госу-

дарственных топографических карт или государственных топографических 

планов. 

Если географические карты созданы в рамках трудовой деятельности по 

трудовому договору и выполнение этой работы является прямыми обязанно-

стями работника, то исключительное право (имущественные права) возникают 

у организации-работодателя. А они в таком случае имеют правовой режим 

«служебного произведения». Организация-работодатель при создании «слу-

жебного произведения» является правообладателем в силу закона, а работник 

остается автором, которому принадлежат личные неимущественные права. 
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Основной вопрос, который возникает применительно к охране геогра-

фических карт, состоит в том, являются ли они результатом творческой дея-

тельности.  

А.П. Сергеев отмечает, что не всякая географическая карта может быть 

признана объектом авторского права. Вряд ли можно признать такую геогра-

фическую карту, которая составлена исключительно с помощью технических 

средств, например, путём аэрокосмической съёмки, результаты которой обра-

ботаны компьютером. Однако в большинстве случаев для её создания требу-

ется осуществление технической работы, но с применением творческого 

вклада составителя. Поэтому географические карты одного и того же участка 

местности, составленные разными лицами, различаются между собой не 

только степенью точности, но и своим внешним оформлением, авторским сти-

лем и т.д. [10]. 

Географические карты призваны не просто предоставлять информацию 

об отображаемых объектах или явлениях, но и давать её в тех объёмах, кото-

рые необходимы для того, чтобы путём изучения картографических произве-

дений можно было достичь решения научных задач. А добиться этого лишь 

благодаря созданию карты с помощью только технических средств без внесе-

ния творческого характера в процесс её создания невозможно. 

Однако встречаются случаи, когда используются готовые географиче-

ские карты для технического нанесения на них какой-либо информации. Чаще 

всего это делается в рекламных целях, например, нанесение местоположения 

магазинов, аптек и т.д. [12]. В данном случае нельзя говорить о наличии твор-

ческого характера, а, следовательно, на такую переработку карты необходимо 

получить разрешение у правообладателя (п. 1 ст. 1266 ГК РФ). 

Приведём пример из правоприменительной практики. Так, Управление 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Волгоградской области обратилось в суд с иском к муниципальному бюд-

жетному учреждению «Институт градостроительного планирования Волго-

града «Мегаполис» о взыскании компенсации за нарушение исключительных 

прав. В кассационной жалобе Управление Росреестра ссылалось на то, что в 

соответствии с п. 1 ст. 1259 ГК РФ географические и другие карты также от-

носятся к объектам авторского права, и указывало на ст. 10 Федерального за-

кона от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части четвёртой 

Гражданского кодекса Российской Федерации», считая необоснованными вы-

воды Суда по интеллектуальным правам, что на материалы и данные феде-

рального картографо-геодезического фонда не распространяются исключи-

тельные права [2]. 

 В данном случае под правовую охрану подпадает не уникальная систе-

матизация цифровых картографических материалов в целях обработки ЭВМ и 

не содержимое этих материалов как базы данных (объект смежных прав), а 

система картографо-геодезических материалов, созданных за счёт федераль-

ного бюджета. 
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Кадастровым инженером названного учреждения были проведены ка-

дастровые работы с использованием координат пунктов государственной гео-

дезической сети. Полагая, что таким образом учреждением нарушены исклю-

чительные права Российской Федерации на материалы и данные федерального 

картографо-геодезического фонда, Управление Росреестра обратилось в ар-

битражный суд с данным иском. 

Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что применение 

названных картографо-географических материалов требовало наличия дого-

вора с правообладателем, в то время как Суд по интеллектуальным правам по-

считал, что материалы картографо-геодезической сети носят исключительно 

технический характер, а потому не носят творческого характера. В то же 

время, как указал Верховный Суд РФ, ст. 1 Закона о геодезии и картографии 

определяет понятие геодезии как области отношений, возникающих в про-

цессе научной, технической и производственной деятельности по определе-

нию фигуры, размеров, гравитационного поля Земли, координат точек земной 

поверхности и их изменений во времени, а геодезические и картографические 

работы как процесс создания геодезических и картографических продукции, 

материалов и данных [6].  

Таким образом, процесс создания геодезических и картографических 

продукции, материалов и данных может носить как технический, производ-

ственный характер, так и быть процессом научной деятельности, то есть но-

сить творческий характер. 

Приведём другой пример из судебной практики. Так, истец – Черкасов 

обратился в суд с иском к ответчику – Исаеву, в котором просил взыскать с 

него компенсацию морального вреда; пресечь действия Исаева, нарушающие 

авторские права Черкасова, а именно обязать удалить изображение географи-

ческой карты Королевства Камбоджа, размещённое на веб-сайте в телекомму-

никационной сети «Интернет»; обязать ответчика опубликовать решение суда 

в газете. В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что Об-

щество выпустило путеводитель активного путешественника на последней 

странице обложки которого размещено изображение географической карты 

Королевства Камбоджа. Черкасов является автором изображения географиче-

ской карты Королевства Камбоджа. В нарушении п. 2 ст. 1255 ГК РФ на дру-

гом веб-сайте было представлено изображение географической карты Коро-

левства Камбоджа, при этом автор этого изображения, не указан, разрешение 

на использование изображения географической карты истец – Черкасов ответ-

чику – Исаеву не давал. 

Наличие авторских прав на изображение географической карты Коро-

левства Камбоджа у Черкасова было подтверждено решением Арбитражного 

суда г. Москвы, вступившего в законную силу. 

Поскольку факты нарушения исключительных прав истца имели место 

после указанной даты, применению подлежат как положения четвёртой части 

ГК РФ, так и действующего законодательства. 



53 
 

Суд посчитал обоснованными и подлежащими удовлетворению требо-

вания истца о взыскании с ответчика компенсации морального вреда, в связи 

с нарушением авторских прав. 

Кроме того, суд посчитал необходимым пресечь действия ответчика -  

Исаева, обязав удалить изображение географической карты Королевства Кам-

боджа размещенное на веб-сайте в телекоммуникационной сети «Интернет» и 

опубликовать решение суда в газете [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что объектом авторских прав гео-

графическая карта как таковая становится тогда, когда имеется творческий 

вклад в её создание. Заметим, что, имея прежде всего информационное значе-

ние она может быть составлена с использованием специальных пояснений или 

пометок, авторского стиля или оформлением, что позволяет не только полу-

чить информацию о конкретном месте, изображённом на ней, но давать её в 

тех объёмах, которые необходимы для того, чтобы путём изучения картогра-

фических произведений можно было достичь решения научных задач. Особен-

ность географических карт как объектов авторских прав заключается в их 

форме выражения, которая заключается в использовании современных инфор-

мационных технологий для их создания в форме изображения. 
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В рамках исследования определяется содержание предупреждения причинения вреда 

в гражданском праве. С этой целью анализируются условия, особенности и проблемы 

применения ст. 1065 ГК РФ, а также различия и содержание механизмов защиты. Про-

водится сравнение ст. 1065 ГК РФ со ст. 3.12. КоАП РФ. 

Ключевые слова: защита прав, предупреждение причинения вреда, экологический 

вред. 
 

Актуальность темы исследования вызвана тем, что вопросы предупре-

ждения причинения вреда вызывают проблемы, как в науке, так и на практике. 

Это обусловлено тем, что норма ст. 1065 ГК РФ носит дискуссионный харак-

тер. Кроме того, предупреждение причинения вреда является важным инстру-

ментом охраны и защиты субъективных прав граждан. А судебная практика 

применения нормы еще не сложилась. Все это и предопределило выбор темы 

исследования. 

Вопросы предупреждения причинения вреда изучали такие ученые как: 

Е.А. Суханов [13; 14], Е.А. Гусева [8], Е.М. Сенотрусова [11, 12], А.В. Климо-

вич [9], О.Н. Садиков [7] и другие, но явно недостаточно. Следует признать, 

что данные вопросы исследуются только в отдельных учебниках по граждан-

скому праву, что отрицательно сказывается на науке. 

Положения ст. 1065 ГК РФ указывают, что «опасность причинения вреда 

в будущем может явиться основанием к иску о запрещении деятельности, со-

здающей такую опасность» (п. 1), при этом «если причиненный вред является 

последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производ-

ственной деятельности, которая продолжает причинять вред или угрожает но-

вым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо возмещения вреда, при-

остановить или прекратить соответствующую деятельность» (п. 2). Указанные 

нормы следуют из абз. 3 ст. 12 ГК РФ, согласно которому защита гражданских 

прав осуществляется путем «восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения» [2]. Таким образом, ст. 1065 ГК РФ предусматривает 

ряд юрисдикционно-судебных способов защиты гражданских прав. К таким 

способам относятся: запрещение деятельности (п. 1 ст. 1065 ГК РФ); приоста-

новление деятельности (п. 2 ст. 1065 ГК РФ); прекращение деятельности (п. 2 

ст. 1065 ГК РФ); возмещение вреда (п. 2 ст. 1065 ГК РФ). При этом следует 

учитывать, что наличие гипотезы п. 1 ст. 1065 ГК РФ само по себе не создает 

обязательства вследствие причинения вреда, несмотря на то, что находится в 

разделе IV ГК РФ («Отдельные виды обязательств»). Применительно к гипо-

тезе п. 2 ст. 1065 ГК РФ («причиненный вред является последствием эксплуа-

тации предприятия, сооружения либо иной производственной деятельности, 

которая продолжает причинять вред или угрожает новым вредом») уже сле-

дует говорить о наличии обязательств вследствие причинения вреда. Таким 

© Д.Ю. Богатов, 2025 
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образом, применение способов защиты, предусмотренных ст. 1065 ГК РФ 

предусматривает два ряда условий (для п. 1 и п. 2 ст. 1065 ГК РФ). Примени-

тельно к п. 1 ст. 1065 ГК РФ выделяется следующее условие для применения 

исковых требований о запрете соответствующей деятельности: опасность при-

чинения вреда в будущем. Относительно п. 2 ст. 1065 ГК РФ выделяются уже 

иные условия для применения исковых требований о прекращении или при-

остановлении соответствующей деятельности, а также возмещении вреда: 

наличие уже причиненного вреда; вред причинен эксплуатацией предприятия, 

сооружения либо иной производственной деятельностью; деятельность про-

должает причинять вред или деятельность угрожает новым вредом. 

Проанализировав п. 1 и п. 2 ст. 1065 ГК РФ, можно выявить ряд различий 

в их применении. Таковыми различиями являются следующие обстоятельства: 

характер деятельности, которая угрожает причинением вреда (применительно 

к п. 2 ст. 1065 ГК РФ следует говорить о «производственном» характере дея-

тельности) и настоящих условиях (применительно к п. 2 ст. 1065 ГК РФ вред 

уже должен быть причинен, при этом такая деятельность должна продолжать 

причинять вред или угрожать им, тем временем применительно к п. 1 ст. 1065 

ГК РФ вред должен существовать только в виде угрозы). Можно заметить, что 

законодатель исключил возможность требовать, в рамках п. 2 ст. 1065 ГК РФ, 

прекращения или приостановления «производственной» деятельности без 

наличия уже причиненного вреда даже при наличии угрозы такого вреда. Это 

связано с важностью «производственной» деятельности, что подтверждается 

тем, что даже при наличии всех условий из п. 2 ст. 1065 ГК РФ суд может отка-

зать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей деятельно-

сти. Таким образом, деятельность, которая способна в дальнейшем нарушать 

гражданские и экологические права, может быть законным образом продол-

жена, но только при учете того, что принесет большую социальную пользу, чем 

вред. При этом весь причиненный в дальнейшем вред по желанию заинтересо-

ванных лиц обязан быть возмещен, несмотря на отсутствие прекращения или 

приостановления соответствующей деятельности, а значит ее «легализации». 

Обращаясь к доктрине, можно выделить несколько подходов к условиям 

реализации способов защиты, предусмотренных ст. 1065 ГК РФ. Так, Е.А. Су-

ханов, который рассматривает предупреждение причинения вреда не только как 

обязательство, но и как отдельный институт, выделяет следующие условия пре-

дупреждения причинения вреда: «опасность должна быть реальной, наличие ее 

должно быть обосновано соответствующими заключениями специалистов, ав-

торитетными научными изысканиями» [14]. Поскольку факт угрозы причине-

ния вреда, в отличие от уже причиненного вреда, не очевиден или представляет 

субъективных характер, то такая угроза должна быть подтверждена объектив-

ными исследованиями (например, заключением специалистов). 

Е.М. Сенотрусова в качестве основания реализации п. 2 ст. 1065 ГК РФ 

говорит об опасности причинения производственной деятельностью повтор-

ного (нового) вреда в будущем, то есть возможность причинения имуществен-

ного, экологического либо иного вреда при наличии уже ранее причиненного 



57 
 

(причиняемого) [12, с. 200-201]. Таким образом, ученый приходит к выводу о 

том, что для применения порядка п. 2 ст. 1065 ГК РФ необходимо два условия: 

«наличие уже причиненного вреда и производственный характер деятельно-

сти» [12, с. 201]. 

Е.А. Гусева в качестве юридического состава п. 2 ст. 1065 ГК РФ выде-

ляет следующие элементы (условия): «1) противоправность действий (бездей-

ствия) лица, осуществляющего повышено опасную деятельность, в том числе 

эксплуатацию предприятия, сооружения либо иную производственную дея-

тельность с нарушением требований безопасности; 2) наличие реальной 

угрозы (опасности) причинения вреда другому лицу; 3) причинно-следствен-

ная связь между противоправными действиями (бездействием) лица и угрозой 

причинения вреда» [8]. Ученый приходит к мысли о том, что п. 1 ст. 1065 ГК 

РФ «говорит о любой деятельности» [8], в то время как в п. 2 ст. 1065 ГК РФ 

«содержится специальное указание на производственную деятельность, пред-

ставляющую собой угрозу причинения вреда, которая относятся именно к де-

ятельности, представляющей повышенную опасность для окружающих» [8]. 

«При этом понятие этой деятельности сужается по сравнению с понятием, ис-

пользуемым в ст. 1079 ГК РФ» [8]. Таким образом, явно заметен характер об-

стоятельств из п. 1 и п. 2 ст. 1065 ГК РФ, что также представляет собой одно 

из условий применения того или иного способа защиты прав. Е.А. Гусева от-

мечает еще одно важное обстоятельство применения способов защиты ст. 1065 

ГК РФ – отсутствие вины должника (лица, осуществляющего деятельность), 

как обязательного условия. Ученый пишет: «вина не включается в юридиче-

ский состав, служащий основанием возникновения обязательства по преду-

преждению причинения вреда» [8]. Эту позицию подтверждают и такие уче-

ные как: М.В. Карпычев, О.Б. Сиземова и А.М. Хужин [6]. 

К вопросу о содержательном соотношении способов защиты, преду-

смотренных п. 2 ст. 1065 ГК РФ (прекращение и приостановление деятельно-

сти), можно обратиться к Н. С. Подкорытному. Автор приводит следующее 

дефинициальное разделение: приостановление – это «юридическая операция, 

в которой источник повышенной опасности на определенное время прекра-

щает свою работу» [10], а прекращение – это «юридическая операция, при ко-

торой источник повышенной опасности уже не сможет быть эксплуатирован в 

силу его ликвидации» [10]. Следовательно, главным критерием разграничения 

прекращения и приостановления является временная составляющая – навсегда 

или на время прекращается или приостанавливается деятельность. 

Определенные вопросы возникают применительно к разграничению та-

ких способов защиты как запрет деятельности (п. 1 ст. 1065 ГК РФ) и прекра-

щение деятельности (п. 2 ст. 1065 ГК РФ). Помимо всех прочих различий (вре-

мени (вред еще не возник, но существует угроза или вред уже имеется и суще-

ствует угроза повторного вреда или его продолжения), характера деятельности 

(любая иная деятельность или «производственная» деятельность), обязатель-

ности (суд обязан запретить или может отказать в прекращении или приоста-
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новлении деятельности), последствий (деятельность запрещается, прекраща-

ется или приостанавливается)) существует и более иллюстративное различие. 

Несмотря на то, что запрет и прекращение ведут к отсутствию права на совер-

шение определенных действий, прекращение возможно, как следует из сути 

слова, только если ранее эта деятельность уже была осуществлена. Тем време-

нем запрет возможен и до того, как деятельность была осуществлена, так и 

после ее начала. Применительно к п. 1 ст. 1065 ГК РФ законодатель избрал 

значение слова «запрет» в смысле недопущения в будущем при отсутствии в 

прошлом, а применительно к п. 2 ст. 1065 ГК РФ – «прекращение» в смысле 

недопущения в будущем при присутствии нарушений в прошлом. Представ-

ляется, что особой смысловой нагрузки между термином «запрет» и «прекра-

щение» нет, а законодатель избрал подобные формулировки для возможности 

бесконтекстного определения способа защиты – запрет или прекращение. 

Е.М. Сенотрусова отмечает, что «нельзя не признать того факта, что 

право лица на предотвращение опасности по многим признакам сходно с та-

кими институтами, как необходимая оборона и крайняя необходимость» [12]. 

Положения ст. 1065 ГК РФ являются частным случаем предотвращения опас-

ности. В этом контексте положения ст. 1065 ГК РФ находят определенное 

сходство со ст. 1066 ГК РФ («Причинение вреда в состоянии необходимой 

обороны»), ст. 1067 ГК РФ («Причинение вреда в состоянии крайней необхо-

димости») и иными способами защиты. 

Обратимся к ст. 3.12 КоАП РФ, которая предусматривает администра-

тивное приостановление деятельности. Содержание такого вида администра-

тивного наказания заключается во «временном прекращении деятельности 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, струк-

турных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации аг-

регатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов 

деятельности (работ), оказания услуг» [1]. Как можно заметить различия 

между ст. 1065 ГК РФ и ст. 3.12 КоАП РФ заключаются в условиях и круге 

субъектов, к которым может быть применен данный вид наказания. Тем не ме-

нее заметно и сходство указанных положений (предотвращение вреда путем 

приостановления определенной деятельности), задачей которых является за-

щита прав. 

Качественные характеристики предупреждения причинения вреда поз-

воляют выделить некоторые особенности. 

Во-первых, применительно к таким способам защиты, как запрет (п. 1 ст. 

1065 ГК РФ) или прекращение или приостановление (п. 2 ст. 1065 ГК РФ) сове-

тующей деятельности, следует отметить их необычный правовой характер. 

Данные способы защиты субъективных гражданских прав примечательны тем, 

что, по существу, выступают охраной, а не защитой права. Это связано с тем, 

что прямого нарушения права, нуждающегося в защите, еще не произошло (это 

же утверждение справедливо и для случая из п. 2 ст. 1065 ГК РФ применительно 
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к которому можно говорить о том, что основанием приостановления или пре-

кращения деятельности является не сам по себе уже причиненный вред (сам по 

себе он служит основанием для отношений в сфере обязательств вследствие 

причинения вреда, а не для защиты будущего права), а его взаимосвязь с угро-

зой будущего вреда или продолжением причинения вреда (то есть учитываются 

еще не существующие юридические факты, как и в случае с п. 1 ст. 1065 ГК 

РФ)), но при этом законодатель уже допускает механизм защиты права, которое 

может быть нарушено – запрет, прекращение или приостановление деятельно-

сти. Таким образом, как положения п. 1, так и п. 2 ст. 1065 ГК РФ защищают (а 

корректнее сказать охраняют) еще не нарушенные права, что является нетипич-

ным для гражданско-правовых отношений. 

Во-вторых, в качестве характеристики санкций ст. 1065 ГК РФ Е.М. Се-

нотрусова выделяет их «превентивный характер», направленный на пресече-

ние уже совершаемого или возможного правонарушения [12, с. 201]. При этом, 

как отмечает ученый, санкции ст. 1065 ГК РФ имеют и штрафной (каратель-

ный) характер, однако они носят второстепенный характер [12, с. 201]. Таким 

образом, для законодателя при запрещении, прекращении или приостановле-

нии деятельности первостепенное значение имеет предотвращение будущего 

(или будущего повторного) нарушения гражданских прав, а не наказание за 

угрозу нарушения или угрозу повторного нарушения прав. Такое распределе-

ние приоритетов является важным и подчеркивает диспозитивность граждан-

ского законодательства. 

В-третьих, несмотря на то, что законодатель, как в п. 1., так и п. 2 ст. 

1065 ГК РФ говорит о деятельности (что предполагает использование), как по-

лагает Е.А. Гусева, нормы ст. 1065 ГК РФ следует распространять и на бездей-

ствие (например, факт владения). Е.А. Гусева задается вопросом: «можно ли 

не только использование, но и просто владение каким-либо сооружением, если 

оно угрожает причинением вреда, отнести к деятельности, которую можно 

прекратить либо приостановить на основании п. 2 ст. 1065 ГК РФ» [8] и при-

ходит к выводу о том, что такое возможно. В таком случае это будет «для-

щимся действием либо бездействием, которое также может создавать угрозу 

причинения вреда другим лицам» [8]. 

В-четвертых, в п. 2 ст. 1065 ГК РФ законодатель употребляет термин 

«эксплуатация» зданий, что является одним из условий для применения прекра-

щения или приостановления деятельности. Однако прямых разъяснений о со-

держании «эксплуатации» нет, тем временем как в правоприменительной прак-

тике иногда возникает соответствующий вопрос, что свидетельствует о нали-

чии определенных проблем и непониманий. По данному вопросу существует 

следующая позиция: исходя из положений Постановление Госстроя РФ «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда». 

Под технической эксплуатацией зданий понимается «использование здания по 

функциональному назначению с проведением необходимых мероприятий по 

сохранению состояния конструкций здания и его оборудования, при котором 

они способны выполнять заданные функции с параметрами, установленными 
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требованиями технической документации» [3]. Таким образом, по мнению не-

которых специалистов [15], существующее положение применимо по отноше-

нию к термину «эксплуатация» в контексте п. 2 ст. 1065 ГК РФ. 

В-пятых, заслуживает внимания вопрос о том, может ли орган местного 

самоуправления предъявить к собственнику здания иск о сносе этого здания, 

в связи с тем, что оно представляет угрозу, на основании ст. 1065 ГК РФ? Спе-

циалисты по данному вопросу полагают невозможность такого требования. 

Это обоснованно тем, что «как следует из п. 2 той же статьи, подобная дея-

тельность может выражаться в эксплуатации сооружения. Однако законода-

тель предписывает здесь именно запрещение деятельности (эксплуатации зда-

ния), но не уничтожение объекта. И на практике данная норма применяется 

именно для запрещения эксплуатации здания» [16]. 

В-шестых, отдельным проблемным вопросом стоит допустимость воз-

ложения ответственности за вред, причиненный дикими животными. Как пи-

шет Е. А. Гусева: «такая ответственность наступает лишь тогда, когда имеет 

место владение и пользование объектами животного мира в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания <…> поскольку в этом 

случае такая деятельность содержит признаки, позволяющие отнести их к де-

ятельности, представляющей повышенную опасность для окружающих» [8]. 

При этом «применение гражданско-правовых мер предупреждения причине-

ния вреда на основании существующей редакции норм статьи 1065 ГК РФ, 

предусматривающей только прекращение, приостановление деятельности, 

представляется не всегда возможным в отношении такой деятельности (ввиду 

неопределенности судьбы животных, находящихся в заповеднике, прекратив-

шем деятельность), что свидетельствует о недостаточной эффективности ме-

ханизма предупреждения вреда. Поэтому в случае причинения вреда дикими 

животными, содержащимися в этих условиях, потерпевший вправе требовать 

его возмещения, но не может осуществлять превентивные меры защиты» [8]. 

Стоит отметить, что предупреждение причинения вреда в первую очередь свя-

зано с экологическим вредом. Заслуживают внимания, разъяснения, содержа-

щиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ (далее – Суд) «О неко-

торых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде», в котором определено, что «если причиненный вред 

является последствием эксплуатации предприятия, сооружения либо иной де-

ятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, которая продолжает причинять вред или угрожает 

новым вредом, истец вправе обратиться в суд с иском об обязании ответчика 

ограничить, приостановить или прекратить соответствующую деятельность» 

[4, п. 24]. Как можно заметить, на ряду с прекращением и приостановлением 

деятельности Судом выделяется и ограничение деятельности. Примечательно, 

что в своем Постановлении Верховный Суд РФ ни разу ни упомянет запрет 

деятельности, предусмотренный п. 1 ст. 1065 ГК РФ. 

Далее, в качестве оснований разграничения случаев применения прекра-

щения и приостановления деятельности он указывает следующее: «суды 
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вправе принять решение об ограничении или приостановлении деятельности, 

осуществляемой с нарушением природоохранных требований, в случаях, ко-

гда допущенные нарушения имеют устранимый характер» [4, п. 25], «если до-

пущенные нарушения законодательства в области охраны окружающей среды 

носят неустранимый характер, суд вправе обязать ответчика прекратить соот-

ветствующую деятельность» [4, п. 26]. 

Кроме того, указывается на то, что «рассматривая споры об ограниче-

нии, приостановлении либо прекращении деятельности <…> суд должен со-

блюдать баланс между потребностями общества в сохранении благоприятной 

окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, с одной сто-

роны, и решением социально-экономических задач, с другой» [4, п. 27]. Ука-

занное обстоятельство обуславливает и то, что в силу абз. 2 п. 2 ст. 1065 ГК 

РФ «cуд может отказать в иске <…> в случае, если ее приостановление либо 

прекращение противоречит общественным интересам» [2]. 

В заключение хочется отметить, что существующие проблемы примене-

ния ст. 1065 ГК РФ не разрешены. Судебная практика, связанная с предупре-

ждением причинения вреда, до конца не сложилась. Так, в Постановлении 

Пленума ВС РФ, посвященного обязательствам [5], отсутствуют положения о 

предупреждении причинения вреда. Вместе с тем, анализ судебной практики 

показывает, что в основном в порядке ст. 1065 ГК РФ предъявляют иски про-

куроры в защиту неопределенного круга лиц. Однако отметим, что не было 

выявлено случая предъявления иска в защиту неопределенного круга лиц при-

менительно к Тверской области. 

Помимо этого, проблема кроется и в том, что ряд вопросов, имеющих пря-

мое отношение к ст. 1065 ГК РФ, не разрешен. Например, п. 2 ст. 1065 ГК РФ 

говорит об эксплуатации предприятия, сооружения либо иной производствен-

ной деятельности. При этом вопросы экономической деятельности, а именно 

вопросы производственной деятельности (например, виды производственной и 

предпринимательской деятельности) недостаточно урегулированы в действую-

щем законодательстве. Представляется необходимым для урегулирования 

назревших проблем совершенствование – предусмотреть единый стандарт, где 

были бы зафиксированы все виды производственной деятельности. 

Конструкция, заложенная в ст. 1065 ГК РФ, нуждается в совершенство-

вании. В связи с этим предлагается пункт 2 ст. 1065 ГК РФ дополнить положе-

ниями не только о действиях, но и бездействиях, а также наряду с ними указать 

деятельность, способную угрожать объектами. 

С учетом изложенного хочется сказать, что за предупреждением причи-

нения вреда в буквальном смысле будущее, поскольку все развивается, в том 

числе и возрастает риск причинения вреда производственной деятельностью, 

и от оперативности сегодняшнего реагирования (в контексте совершенствова-

ния соответствующей нормы) зависит благополучие государства. Нормы ст. 

1065 ГК РФ относятся к сегодняшней реальности. 

 
Список литературы 



62 
 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-

кабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ от 7 января 2002 г. № 1 (часть I) ст. 1. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ 

РФ от 29 января 1996 г. № 5 ст. 410. 

3. Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об 

утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» // РГ от 23 ок-

тября 2003 г. № 214. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 49 «О некоторых 

вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде» // РГ от 11 декабря 2017 г. № 280. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О применении су-

дами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-

ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» // РГ от 5 февраля 2010 г. № 24. 

6. Гражданское право. Особенная часть: учебник (коллектив авторов; под ред. 

к.ю.н., доц. М.В. Карпычева, к.ю.н., доц. О.Б. Сиземовой, к.ю.н., доц. А.М. Хужина). М.: 

Проспект, 2023. 

7. Гражданское право: Учебник. Том II (под ред. О.Н. Садикова). М.: Контакт, ИН-

ФРА-М, 2007. 

8. Гусева Е.А. Предупреждение причинения вреда вследствие деятельности, пред-

ставляющей повышенную опасность для окружающих, по гражданскому праву России: 

Авт. дис. … кан. юр. наук: 12.00.03. Москва. 2014. 30 с. 

9. Климович А.В. Обязательства по предупреждению причинения вреда в граждан-

ском праве России // Сибирский юридический вестник. 2016. №3. С. 75-80. 

10. Подкорытов Н.С. Стадии предупреждения причинения вреда // МНИЖ. 2014. № 10-

1(29). С. 89-91. 

11. Сенотрусова Е.М. Институт предупреждения причинения вреда в российском 

гражданском праве: текущее состояние и направления совершенствования // Актуальные 

проблемы российского права. 2022. № 3(136). 

12. Сенотрусова Е.М. Приостановление деятельности, создающей опасность причи-

нения нового вреда: соотношение административного и гражданско-правового регулирова-

ния // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2023. № 2. С. 190-212. 

13. Суханов Е.А. Гражданское право России – частное право. М.: Статут, 2008. 586 с. 

14. Суханов Е. А. Гражданское право: учебник: в 4 томах. Том 2. (3-е издание). М.: 

Статут, 2023. 508 с. 

15. Что понимается под эксплуатацией здания в разрезе ст. 1065 ГК РФ? // СПС «Га-

рант». 2023. [Электронный ресурс]. URL: https://study.garant.ru/#/document/480989435/ (дата 

обращения: 13.11.2024). 

16. Может ли орган местного самоуправления предъявить к собственнику здания 

иск о сносе этого здания, в связи с тем, что он представляет угрозу? // СПС «Гарант». 2023. 

[Электронный ресурс]. URL: https://study.garant.ru/#/document/77018518/ (дата обращения: 

13.11.2024). 

 

Об авторе: 

БОГАТОВ Даниил Юрьевич – студент 3 курса юридического факультета курса 

юридического факультета направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

 
Принято в редакцию 27.05.2025. 

                                      Подписано в печать 30.05.2025. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМЫ  

НА РОССИЙСКИХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМАХ.  



63 
 

  

А.В. Воробьёв  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

  
Научный руководитель к.ю.н, доцент Г.Н. Захаров  

  

В статье проводится комплексный анализ правового регулирования рекламной дея-

тельности на российских цифровых платформах. Исследуются особенности законода-

тельного подхода к определению статуса цифровых платформ, анализируются новей-

шие изменения в Федеральном законе «О рекламе», рассматриваются практические 

аспекты применения нового налогового режима для интернет-рекламы. Особое вни-

мание уделяется антимонопольным рискам и проблемам защиты прав потребителей в 

цифровой среде.  
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Российские цифровые платформы осуществляют деятельность в широ-

ком спектре отраслей и сегментов экономики, преимущественно в сферах вза-

имодействия с потребителями. Среди них выделяются: услуги такси Ян-

декс.Go; дистанционная торговля Wildberries, Ozon; продажа товаров и услуг 

физическими лицами Авито; туристические услуги Hotels.ru; дополнительное 

образование Skillfactory.   

Несмотря на предпринятые усилия законодательных и регулирующих 

органов по актуализации нормативно-правовой базы, в регулировании данной 

сферы сохраняются отдельные пробелы.  

В мае 2021 года Министерством экономического развития РФ была пред-

ставлена Концепция общего регулирования деятельности групп компаний, раз-

вивающих цифровые сервисы на базе одной экосистемы. В рамках данного до-

кумента существует понятие «цифровая платформа» – это бизнес-модель, поз-

воляющая потребителям и поставщикам связываться онлайн для обмена про-

дуктами, услугами и информацией, собственного производства [1].   

В научной среде параллельно формируются различные подходы к опре-

делению сущности цифровых платформ. Кашкин С. Ю., Алтухов А. В. счи-

тают, что цифровые платформы являются физическим воплощением сетевого 

взаимодействия, создают оборудование и программное обеспечение, необхо-

димые для перевода традиционного производства на цифровые рельсы [5]. Гу-

бин Е. П., Харитонова Ю. С., приходят к выводу, что это тип технологической 

архитектуры программного продукта, который создан для более широкого 

применения информационных систем, таких как системы планирования, ком-

пьютерные операционные системы, интернет-коммуникационные каналы, 

веб-браузеры, сайты электронной коммерции и социальные медиасайты [6].  

 

Обобщая изложенные позиции, под цифровой платформой можно пони-

мать: интегрированную технологическую и организационную систему, которая 

обеспечивает сетевое взаимодействие между участниками рынка посредством 
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оборудования, программного обеспечения и информационных сервисов, с це-

лью упрощения обмена продуктами, услугами и данными в цифровой среде.   

Основным нормативным актом в сфере защиты прав потребителей оста-

ется Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

В 2018 году в Закон были внесены поправки, учитывающие специфику циф-

ровой экономики, в том числе введено понятие «владелец агрегатора инфор-

мации о товарах (услугах)» [3].  

Владелец агрегатора – это организация или индивидуальный предпри-

ниматель, владеющие программным обеспечением или сайтом, через который 

потребителю предоставляется возможность ознакомиться с предложениями 

продавцов, заключить договор и произвести оплату. Российское законодатель-

ство предусматривает частичное регулирование деятельности цифровых плат-

форм через институт агрегаторов, однако полное правовое определение тер-

мина «цифровая платформа» пока отсутствует [7].  

В настоящее время в Российской Федерации несмотря на отсутствие зако-

нодательного закрепления понятия «цифровая платформа», функционирование 

цифровой среды уже опирается на определённую нормативно-правовую базу.  

В статье 18.1 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 

(введенной в 2022 году) присутствуют особые требования к рекламе в интер-

нете: реклама в интернете должна быть маркирована; платформы и рекламо-

распространители обязаны передавать данные о размещённой рекламе в Еди-

ный реестр интернет-рекламы (ЕРИР); нельзя размещать рекламу без соответ-

ствующей регистрации и передачи сведений [2].  

Постановление Правительства РФ № 948 от 25.05.2022 регулирует поря-

док работы Единого реестра интернет-рекламы (ЕРИР). В соответствии с до-

кументом, обязанность передавать сведения о размещённой в интернете ре-

кламе в Роскомнадзор возлагается на: Рекламодателей — юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и физических лиц, за исключением обла-

дателей исключительных прав на рекламируемые объекты. Рекламораспро-

странителей и операторов рекламных систем – если они организуют или осу-

ществляют распространение рекламы любых рекламодателей, включая госу-

дарственные органы и муниципальные учреждения. Платформы – владельцев 

социальных сетей, аудиовизуальных сервисов, новостных агрегаторов, поис-

ковых систем и мессенджеров, определяемых в соответствии с законодатель-

ством о защите информации.  

С 1 апреля 2025 года вступают в силу изменения в Федеральный закон 

№ 38-ФЗ «О рекламе», вводящие обязательные отчисления за распростране-

ние рекламы в интернете [1]. Введен налог в размере 3% на доходы от разме-

щения рекламы в сети Интернет. Норма закреплена в Федеральном законе от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» в новой статье 18.2.   

Обязанность выплаты налога закреплена за рекламными системами, 

например, Яндекс Директ, VK Реклама – платформы для размещения рекламы; 
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рекламораспространители – агентства, маркетологи, блогеры и владельцы сай-

тов; иностранные рекламодатели, использующие российские рекламные пло-

щадки через посредников.  

В 2023 году российский рынок цифровой рекламы продемонстрировал 

значительный рост, достигнув общего объема в 807,2 млрд рублей по данным 

Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) и АРИР. Этот рост 

произошел несмотря на сохраняющиеся геополитические изменения, повлияв-

шие на отрасль [8]. Основной прирост обеспечили традиционные форматы, 

включающие контекстную, таргетированную и баннерную рекламу, которые 

выросли на 32% до 427,6 млрд. рублей. При этом особенно заметно увеличи-

лись инвестиции в инновационные направления – на 93% до 379,6 млрд. руб-

лей, куда вошли реклама в мессенджерах и мобильных приложениях. 

  

Таблица № 1 
 

Динамика рынка цифровой рекламы в России (2022–2023 гг.) 
 

Сегмент рекламы 
Объем в 2022 г.  

(млрд руб.) 

Объем в 2023 г.  

(млрд руб.) 
Рост (%) 

Общий объем рынка  550,0 807,2 +47% 

Традиционные форматы  324,0 427,6 +32% 

Инновационные форматы  196,7 379,6 +93% 

Performance-реклама  265,3 352,9 +33% 

Branding-баннеры  34,0 48,7 +43% 

Branding-видео  24,0 26,0 +8% 

Influencer-маркетинг  12–20 18–30 +50% 

Реклама в мессенджерах  10,0 20,0 +100% 

Мобильная реклама  20,0 30,0 +50% 

 

Такой значительный рост цифровой рекламы был обусловлен перерас-

пределением рекламных бюджетов после ухода международных платформ, 

что привело к увеличению спроса на нативную и видеорекламу. Одновре-

менно ужесточение регулирования, включая обязательную маркировку ре-

кламы у блогеров и медиаинфляция также повлияли на динамику рынка.  

Одним из ключевых примеров необходимости специального регулирования 

рекламы на цифровых платформах является деятельность компании «Яндекс». 

Компания демонстрирует стремительный рост влияния в цифровой среде. По ито-

гам 2020 года доля «Яндекса» в отрасли информационных технологий достигла 

почти 60%, а доля на рынке поисковых запросов – около 80% [9]. Развитие экоси-

стемы «Яндекс», в которую входят сервисы Яндекс.Директ, Яндекс.Маркет, Ян-

декс.Недвижимость и другие, позволило компании выстроить бизнес-модель, ос-

нованную на сборе, обработке и коммерческом использовании данных о пользо-

вателях [10]. Это создало конкурентное преимущество в сфере цифровой рекламы 

за счёт определения аудитории и персонализированного продвижения контента.  
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Однако доминирующее положение «Яндекса» привело к претензиям со 

стороны участников рынка. В 2020 году ряд крупных интернет-сервисов обви-

нили компанию в том, что она использует поисковую выдачу для продвижения 

собственных сервисов, тем самым ограничивая доступ к пользователям кон-

курентных платформ [11]. Жалобы касались того, что реклама и ссылки на 

внутренние сервисы «Яндекса» получали преимущественное отображение по 

сравнению с другими сайтами.  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) в феврале 2021 

года выдала компании «Яндекс» предупреждение о признаках нарушения ан-

тимонопольного законодательства. В частности, ФАС усмотрела в действиях 

компании создание дискриминационных условий размещения рекламы и про-

движения сервисов в своей поисковой системе [12].  

Практика ФАС показывает, что чаще всего платформы, несут ответствен-

ность за ненадлежащую рекламу, публикуемую рекламодателями через инстру-

менты платформы. Например, в 2022 г. ФАС провела расследование в отноше-

нии компании «Яндекс» в результате жалобы на рекламу медицинских услуг 

без лицензии. Рекламодатель – физическое лицо при размещении рекламы че-

рез «Яндекс.Директ» предоставил «Яндексу» данные о лицензии другой меди-

цинской организации, которая не имела отношения к рекламодателю [13]. ФАС 

отметила, что у компании «Яндекс» была возможность при прохождении ре-

кламой модерации запросить у рекламодателя сведения, подтверждающие факт 

оказания медицинских услуг.   

Цифровые платформы, контролирующие крупные массивы пользова-

тельских данных и каналы их распространения, могут использовать рекламу 

как инструмент ограничения конкуренции [14]. В результате возникает необ-

ходимость в установлении особых правовых норм, регулирующих: условия 

размещения рекламы на цифровых платформах, требования к равному доступу 

сторонних рекламодателей к возможностям платформы,  

Судебная практика на деле «Яндекса» наглядно иллюстрирует, что ре-

клама на цифровых платформах становится не только коммерческим инстру-

ментом, но и важным фактором влияния на конкурентную среду.   

Таким образом, цифровые платформы всё чаще рассматриваются как но-

вые рынки для взаимодействия физических и юридических лиц, упрощающие 

обмен товарами, услугами и информацией. В России существует базовое регу-

лирование размещения рекламы на платформах через обязательную марки-

ровку, платформы обязаны передавать информацию о рекламе в государствен-

ный реестр реестр интернет-рекламы, платформа не должна давать преимуще-

ства своим продуктам. Однако понятие «цифровая платформа» не закреплено, 

регулирование рекламы в экосистемах и через ИИ-алгоритмы находится на 

начальной стадии развития. Научные авторы отмечают необходимость обнов-

ления законодательства с учётом особенностей сетевых эффектов и экосистем-

ного подход. Правовая трансформация понятия «цифровая платформа» явля-

ется неизбежной и в перспективе будет подвергаться дальнейшим изменениям.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НОРМ МАТЕРИАЛЬНОГО  
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Г.С. Галанцев 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

 

Научный руководитель к.ю.н., доцент А.С. Федина 

 

В статье анализ норм материального и процессуального права при рассмотрении дел 
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Актуальность дел о признании гражданина отсутствующим и объявлении 

гражданина умершим заключается в том, что в ходе рассмотрения этих дел суд 

изменяет правовой статус гражданина, признавая его безвестно отсутствующим 

или объявляя умершим. 

По данным Судебного департамента при Верховном Суде РФ, можно 

выявить следующую особенность. В 2020 году 6060 дел о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим поступило в 

отчётном периоде. В 2021 году уже 6099 дел. В 2022 году количество 

поступивших дел снизилось и составило 6012 дел, однако в 2023 году количество 

поступивших дел увеличилось до 6755 [11]. На основании этих данных можно 

сделать вывод, что в настоящий момент количество дел о признании гражданина 

безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим несущест-

венно возросло. 

Можно выделить те положения, в которых может быть выявлено взаимо-

действие норм материальность и процессуального права при рассмотрении таких 

дел: 

1. Основания признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим. 

Подробный перечень оснований для признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим закреплён в ст. 42 и 45 ГК 

РФ, а также дополнен Федеральным законом от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении 

в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

В этой части можно заменить взаимодействие норм материального и 

процессуального права. Например, абз. 1 ст. 42 ГК РФ указано, что 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].  

 © Г.С. Галанцев, 2025 
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Однако п. 2 ст. 23 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ предусмот-

рен более короткий срок для признания гражданина безвестно отсутствующим: 

«Если в течение шести месяцев в месте жительства гражданина… нет сведений 

о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам 

семьи этого гражданина командиром воинской части или иным уполномо-

ченным должностным лицом, этот гражданин может быть по заявлению заинте-

ресованных лиц признан безвестно отсутствующим в порядке, предусмотренном 

гражданским процессуальным законодательством» [2]. 

Также п. 2 ст. 45 ГК РФ указывает, что военнослужащий или иной 

гражданин, пропавший без вести в связи с военными действиями, может быть 

объявлен судом умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня 

окончания военных действий. 

В п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.11.1994 № 52-ФЗ предусмотрены 

лица, к которым могут приняться положения п. 2 ст. 45 ГК РФ. Кроме того, п. 3 

ст. 24 этого Закона предусмотрено право заинтересованных лиц, обраща-ющиеся 

с заявлением об объявлении гражданина умершим, представить в суд в целях 

пояснения обстоятельств документ установленной формы, содержащий 

сведения об обстоятельствах исчезновения или о возможной гибели гражданина. 

2. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим и 

объявления гражданина умершим. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление граждани-

на умершим основано на системе законных предположений и презумпций. При 

этом признание лица безвестно отсутствующим основано на предположении или 

презумпции нахождения гражданина в живых, а объявление гражданина 

умершим исходит из презумпции его смерти [6, с. 618; 4, с. 94]. 

Как определяет Верховный Суд РФ, «Институт признания гражданина 

безвестно отсутствующим – это удостоверение в судебном порядке факта 

длительного отсутствия гражданина в месте его постоянного жительства, если 

оказались безуспешными меры по установлению места его пребывания и 

получению каких-либо сведений о нем. Данный институт процессуального 

права имеет целью предотвращение – как для самого гражданина, о месте 

пребывания которого нет сведений в его месте жительства, так и для других 

лиц, в том числе имеющих право на получение от него содержания, для 

которых от признания гражданина безвестно отсутствующим зависит 

реализация определенных социальных гарантий – негативных последствий 

такого отсутствия в имущественной и неимущественной сфере» [8]. 

Дела о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявлении 

гражданина умершим рассматриваются по общим правилам искового и 

особого производства в случае отсутствия спора о праве. В случае наличия 

спора о праве эти дела рассматриваются в порядке искового производства (ч. 

3 ст. 263 ГПК РФ).  

При рассмотрении дел о признании гражданина безвестно отсутствую-

щим и объявлении гражданина умершим может возникнуть спор о факте, 

который должен быть решён в судебном заседании. Например, Клепиковский 
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районный суд оставил заявление о признании отца ФИО2 умершим без 

рассмотрения. ФИО2 через своего представителя ФИО4 обратилась в суд с 

заявлением, в котором просила признать ее отца – ФИО1, умершим в декабре 

1942 года на фронте Великой Отечественной войны. Заявленные требования 

мотивированы тем, что в РВК поступило извещение о том, что ФИО1 пропал 

без вести в декабре 1942 года. Заявительница ФИО2 является инвалидом 

детства и получала постоянно пенсию, как инвалид детства по потере 

кормилица. Признание ее отца умершим необходимо для назначения ей 

дополнительных выплат в соответствии с Федеральным законом от 07.11.2011 

№ 306-ФЗ «О денежном довольствии военнослужащих и предоставления им 

отдельных выплат». 

Поскольку ФИО2 заинтересована в подтверждении (доказывании) факта 

смерти своего отца при исполнении обязанностей военной службы в период 

Великой Отечественной войны с целью получения специальной выплаты, 

надлежащим способом судебной защиты является оспаривание решения об 

отказе в назначении такой выплаты, что невозможно в порядке особого 

производства. 

При этом ФИО2 не лишается возможности защитить свои права в 

порядке искового производства, доказывая наступление смерти ФИО1 при 

исполнении обязанностей военной службы в период Великой Отечественной 

войны, либо обосновывая возможность применения законодательства, 

отождествляющего понятия гибели и пропажи без вести [10]. 

Дело об объявлении гражданина умершим следует отличать от дела об 

установлении фактов, имеющих юридическое значение (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК 

РФ). Объявление гражданина умершим основывается на предположении о его 

смерти (презумпция смерти гражданина). При установлении же факта смерти 

суд должен располагать достоверными и достаточными доказательствами 

смерти гражданина. Установление факта смерти следует отличать и от 

установления факта регистрации смерти. В первом случае устанавливается 

событие, имевшее место (смерть лица), во втором - наличие факта регистрации 

смерти органами ЗАГСа. В этой ситуации факт смерти не оспаривается. 

Можно выделить общие правила рассмотрения дел о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и объявлении гражданина умершим.  

1. Подсудность. Заявление о признании гражданина безвестно отсутству-

ющим или об объявлении гражданина умершим подается в суд по месту житель-

ства или месту нахождения заинтересованного лица (ст. 276 ГПК РФ) [3]. 

2. По этим делам лицами, участвующими в деле, выступают заявитель и 

заинтересованные лица. Заявителем является лицо, подавшее заявление в суд 

и доказавшее свою цель обращения в суд. Заинтересованные лица – лица, 

имеющие определённый интерес к исходу дела.  

Заинтересованность заявителя может носить разный характер, но 

определяющим является наличие правоотношений между заявителем и тем 

гражданином, в отношении которого возбуждено дело о признании его 

безвестно отсутствующим или об объявлении умершим. Например, члены 
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семьи могут обратиться в суд с заявлением о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим, так как без решения 

суда о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении 

его умершим невозможно изменение или прекращение существующих 

правоотношений [5]. 

Кроме того, одной из особенностей рассмотрения и разрешения этих дел 

является то, что оно проводится с обязательным участием прокурора (ч. 3 ст. 

278 ГПК РФ). Такая необходимость обоснована тем, что прокурор в своем 

лице обеспечивает защиту прав и законных интересов безвестно отсутству-

ющих лиц, предотвращает необоснованное признание лица умершим или 

безвестно отсутствующим, следит за соблюдением законности участвующими 

гражданами и должностными лицами [7]. 

В случае если некому будет подать заявление о признании гражданина 

умершим или безвестно отсутствующим (отсутствие заявителя), то в 

соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с 

заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан только в 

случае, если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и 

другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. 

3. Действия суда после принятия заявления (ч. 1, 2 ст. 278 ГПК РФ). 

Суд после принятия заявления о признании гражданина безвестно 

отсутствующим или об объявлении гражданина умершим должен совершить 

следующие действия: 

1) Выяснить, кто может сообщить сведения об отсутствующем гражданине. 

2) Запросить у соответствующих организации по последнему 

известному месту жительства, месту работы отсутствующего гражданина, 

органы внутренних дел, службу судебных приставов, воинские части об 

имеющихся о нем сведениях. 

Так, ДОС обратилось в суд с заявлением о признании безвестно 

отсутствующим Ш., ссылаясь на то, что с момента передачи общежития в 

ведение ДОС 22.09.2003 не имеется сведений о Ш., который в общежитии не 

проживает, оплату за общежитие не производит, в связи с чем возникла 

задолженность. Заявитель считает, что признание Ш. безвестно 

отсутствующим необходимо для снятия его с регистрации и списания 

задолженности по оплате жилья.  

Рассматривая заявленные требования, суд первой инстанции пришел к 

выводу о наличии оснований для признания Ш. безвестно отсутствующим, 

установив при этом из справок поликлиники по месту регистрации, РВК, 

Пенсионного фонда, отдела ЗАГС, что с 22.09.2003 о месте пребывания Ш. нет 

сведений. Решением суда заявленные требования удовлетворены, Ш. признан 

безвестно отсутствующим с 22.09.2003.  

В кассационной жалобе Ш. просил решение суда отменить и указал, что 

проживает по иному адресу, об этом знает проживающее в общежитии 

названное им лицо, в общежитии Ш. регулярно получает корреспонденцию, 

не был извещен о рассмотрении дела в суде первой инстанции. При этом Ш. 
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также указывает, что в ГУ «Отделение Пенсионного Фонда РФ по СПб и ЛО» 

имеется информация о месте его работы, в Фонде обязательного медицинского 

страхования имеются сведения о его фактическом месте жительства. 

Указанные доводы заслуживают внимания. 

Как следует из материалов дела, решение вынесено судом первой 

инстанции при отсутствии сведений об извещении Ш. о дне судебного 

заседания. При этом не усматривается из материалов дела, чтобы Ш. извещали 

по месту регистрации, по последнему известному месту жительства. Судом 

первой инстанции обстоятельства, которые бесспорно могли бы явиться 

основанием для признания Ш. безвестно отсутствующим, не установлены. В 

деле отсутствуют материалы, подтверждающие, что заявитель до обращения в 

суд принял меры для проверки обстоятельств отсутствия Ш. по месту 

регистрации и установления его места нахождения, опросил проживающих в 

общежитии лиц по данному вопросу [9]. 

3) Судья может предложить органу опеки и попечительства назначить 

доверительного управляющего имуществом гражданина. 

4. Последствия явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим, суд 

новым решением отменяет свое ранее принятое решение. Новое решение суда 

является соответственно основанием для отмены управления имуществом 

гражданина и для аннулирования записи о смерти в Едином государственном 

реестре записей актов гражданского состояния. 

5. Исполнение решения суда. 

Особенностью вступившего в законную силу решения суда о признании 

гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим 

является то, что этот судебный акт становится основанием для совершения 

определенных действий иными органами. К примеру, решение суда о 

признании гражданина безвестно отсутствующим является основанием для 

передачи его имущества лицу, с которым орган опеки и попечительства 

заключает договор доверительного управления этим имуществом при 

необходимости постоянного управления им. 

Решение суда, которым гражданин объявлен умершим, является 

основанием для внесения органом записи актов гражданского состояния 

записи о смерти в книгу государственной регистрации актов гражданского 

состояния. 

Таким образом, можно выделить несколько направлений взаимодействия 

норм материального и процессуального права при рассмотрении дел о признании 

гражданина безвестно отсутствующим и об объявлении гражданина умершим: 

1. Основания для обращения в суд. Без соблюдения норм материального 

права суд откажет в удовлетворении заявления заинтересованного лица. 

2. Последствия удовлетворения заявления заинтересованного лица. 

После того как суд удовлетворит заявления заинтересованного лица, статус 
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гражданина меняется (безвестно отсутствующий или умерший), а также 

совершаются определённые действия, для совершения которых необходимо 

соблюдение норм материального права (например, заключение договора 

доверительного управления). 
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ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ  

КАК ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

А.С. Кокорина, Е.А. Марченко  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Е.В. Козырева  
 

В статье исследуется правовая природа программ для ЭВМ в контексте их охраны как лите-

ратурных произведений. Авторы определяют необходимость адаптации законодательства к 

специфике цифровых технологий, включая вопросы охраны элементов произведения. 

Ключевые слова: программа для ЭВМ, литературные произведения, объектный код, право-

вая охрана, подготовительные материалы, государственная регистрация, гражданское за-

конодательство. 

 

Актуальность данной темы обусловлена стремительным развитием циф-

ровых технологий. В современном мире программное обеспечение стало 

неотъемлемой частью экономики, науки, образования и культуры. Программы 

для ЭВМ представляют собой уникальный продукт, сочетающий в себе ре-

зультаты интеллектуального творчества и сложного индустриального труда. 

Программа для ЭВМ, как объект авторских прав согласно ст. 1259 ГК 

РФ, отнесена к литературным произведениям. То есть, другими словами, про-

грамма для ЭВМ – это комплекс данных и команд, задача которых состоит в 

достижении того или иного результата благодаря выполняемым функциям 

ЭВМ наряду с иными устройствами.  Кроме того, получить нужный результат 

помогают специальные материалы, они были получены в процессе создания 

программы для ЭВМ. Их роль заключается в том, что с помощью этих мате-

риалов можно создавать аудиовизуальные отображения [7, с. 50]. 

Согласно нормам международного права, в частности, ст. 2 Бернской 

Конвенции по охране литературных и художественных произведений, наряду 

с нормами российского законодательства, на программы ЭВМ распространен 

соответствующий режим правовой охраны. Отметим, для программы для 

ЭВМ, как объекта авторских прав, характерны два признака произведения. 

Суть первого признака состоит в том, что программа для ЭВМ – это итог твор-

ческой деятельности. Суть второго признака в том, что она, как объект интел-

лектуальной собственности, часто преобладает в объективной форме, которая 

вполне доступна для понимания ее человеком.  Это отражено в п. 3 и п. 7 ст. 

1259 ГК РФ. Важно выделить, что на основании ст. 1261 ГК РФ, программы 

для ЭВМ охраняются авторским правом наравне с произведениями литера-

туры. Особенность программ для ЭВМ заключается в невозможности отнести 

их к традиционному объекту авторских прав. Это вызвано тем, что у них при-

кладное и техническое предназначение.  В отличие от творческого характера 

того или иного литературного произведения, в программах для ЭВМ невоз-

можно выявить творческий вклад, потому что программный код его не имеет, 

а вот литературное произведение как раз и наделено этим содержанием.  

© А.С. Кокорина, Е.А. Марченко, 2025 
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Когда программист пишет определенный текст, то он берет за основу 

свой прагматизм, благодаря которому может выдвигать ценные идеи и управ-

лять ими. Это важно для команды, чтобы дать ей возможность безошибочно и 

результативно выполнять свои задачи. Главная отличительная черта про-

граммы для ЭВМ состоит в том, что она необходима для передачи сообщения 

устройству команды. Передачей тех или иных данных человеку она не зани-

мается. И если команде получится выполнить поставленную задачу, тогда бу-

дет достигнут высокий результат. Данные отличительные черты смогли пол-

ностью доказать, что компьютерную программу нельзя отнести к литератур-

ному произведению, хотя на основе законодательства, ее необходимо охра-

нять именно, как произведение литературы. Но несмотря на это, определенная 

часть прав, которые есть у автора литературного произведения относительно 

программ для ЭВМ, не имеют какой-либо силы. В перечне таких прав содер-

жится право на получение отзыва на свое литературное произведение, это 

непосредственно закреплено в ст. 1269 ГК РФ.  Задача данной оговорки со-

стоит в уменьшении количества случаев, когда применение автором своего 

права на отзыв создавало угрозу использования авторских прав других граж-

дан. 

Отличительная черта программы для ЭВМ находит свое отражение в 

том, что законодательство обозначило начальный код, объектный код, ком-

плекс материалов, аудиовизуальных отображений программы как объекта ав-

торских прав. На основе ст. 1261 ГК РФ следует, что представленный ком-

плекс материалов не является окончательным. Важно выделить, что конечным 

кодом будет программа для ЭВМ в текстовом виде, которую ее автор написал 

на определенном языке программирования. Этот текст человек легко сможет 

воспринимать. Под объектным кодом выступает тот код, который был получен 

автором в процессе совершенствования начального кода специальной   про-

граммой [3, с. 672]. 

На основе применяемой программы надо обозначить, что один началь-

ный код способствует возникновению объектного кода, но тем не менее, все 

полученные результаты при взаимодействии с общим начальным кодом, будут 

равны согласно доктрине права.  

Объектный код – это единицы и нули, но их человек не сможет понять. 

Это доступно лишь процессору устройства ПК. Объект авторских прав - ре-

зультат творческой деятельности человека, а также он является изменением 

начального кода программы для ЭВМ, которая была написана автором в объ-

ектный результат работы компьютера, для которой невозможно творческое 

начало. Несмотря на это, многие авторы отстаивают ту позицию, на основании 

которой объектный код программы – это объект авторских прав. И они смогли 

обосновать свою позицию.   

В частности, Корнеев В.А. настаивал на том, что данный код имеет 

много общего со звуковой записью того или иного музыкального произведе-

ния. Следовательно, его важно изменить и перевести с помощью особого 
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устройства в форму, которую сможет понять человек, и, тем не менее, и этот 

код находится под охраной авторского права. [4, c. 165]. 

По мнению Савельева А.И. только в форме объектного кода программа 

будет преобразована в предмет воспроизведения с нарушением законодатель-

ства, код не признан как объект авторских прав. И по этой причине было бы 

неразумно защищать его от незаконного использования. На самом деле, это те 

команды и правила, с помощью которых создается программа, направляются 

пользователю с помощью объектного кода на устройстве. Подготовительные 

материалы – это данные программ, которые непосредственно создал сам автор 

для дальнейшего написания соответствующего программного обеспечения, не 

отходя от их основы. Эта информация будет иметь ценность для осмысления 

программы средством, а программист сможет самостоятельно воссоздать на 

основе представленного перечня документов саму программу. [5, ст. 432]. 

Известный цивилист А.П. Сергеев считает, что существует очевидная 

необходимость предоставления подготовительным материалам защиты автор-

ским правом. Однако материалы, полученные в ходе разработки программы, 

не предназначены для работы функционирования компьютера, и при этом они 

не будут выступать отрывком программы [6, с. 750]. 

Обратимся к судебной практике.  На основании п. 1 ст. 1259 ГК РФ объ-

ектами авторских прав являются непосредственно программы для ЭВМ, под-

лежащие охране в качестве литературных произведений. То есть, согласно 

ст.1261 ГК РФ программа для ЭВМ есть представленное в объективной форме 

множество данных и команд, которые обеспечивают функционирование ЭВМ 

и множество иных компьютерных устройств для получения желаемого резуль-

тата наряду с подготовительными материалами. Их авторы получили в про-

цессе создания программы для ЭВМ, и аудиовизуальных отображений. К тому 

же у государственной регистрации программы для ЭВМ не правоустанавлива-

ющий характер. Согласно п. 6 ст. 1262 ГК РФ те данные, которые содержатся 

в Реестре программ для ЭВМ или в Реестре баз данных, являются самыми точ-

ными, потому что не были приведены иные доказательства. Ответственность 

за точность этих данных для государственной регистрации возложена на за-

явителя [8]. 

Обратимся к судебной практике. Так, истец требовал от ответчика взыс-

кания компенсации в размере 5 миллионов рублей за установку спорной про-

граммы в 2013 г. и 1 миллион в 2015 г. Суд первой инстанции оставил без 

изменения постановление суда апелляционной инстанции, исковые требова-

ния заявителя были удовлетворены. На основании Постановления Суда по ин-

теллектуальным правам были отменены ранее принятые судебные акты, дело 

направили на новое рассмотрение. Причина - решение суда первой инстанции 

не представило выводы относительно того, на основании каких имеющихся в 

деле доказательств суд смог установить факт, что заявителю принадлежит 

право на программу для ЭВМ. Для того, чтобы обосновать существование 

охраняемого права на программу для ЭВМ истец сослался на факт ее создания 

его работником и прикрепил к делу депонированные им в Федеральной службе 
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по интеллектуальной собственности материалы, свидетельство Российской 

Федерации о Единой государственной регистрации программы для ЭВМ, где 

истец указан в качестве правообладателя разработанной программы для ЭВМ. 

Все три ответчика при этом заявили, что факт Единой государственной реги-

страции этой программы не означает, что невозможно в рассматриваемом деле 

оспорить факт наличия данного права у истца. На основании п. 1 ст. 1262 ГК 

РФ необходимо провести формальную экспертизу, которая покажет, соответ-

ствует ли действительности вся представленная информация об авторе, как о 

правообладателе созданной программы для ЭВМ. [10]. 

 Так, юрист, кандидат юридических наук Д.А. Янковенко полагает, что 

эти программы были ранее изучены в качестве самостоятельного объекта пра-

вовой охраны и, насколько важно эти программы ликвидировать из понятия 

программы для ЭВМ. Аудиовизуальные отображения, которые подчинены 

программе, представлены в виде звуков, изображений, которые пользователь 

ПК может самостоятельно выводить на экран ПК. Кроме того, эти программы 

сопровождают организационную структуру компьютерной программы. Неза-

конное использование аудиовизуального отображения является нарушением 

прав на саму программу, а не конкретную ее часть, которая является ее состав-

ляющей как аудиовизуальное отображение. В настоящее время программа мо-

жет являться самостоятельным объектом, в отношении которого обеспечена 

охрана. Особенно это важно для интерфейса компьютерных игр. [11, ст. 27]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что про-

граммы для ЭВМ – нетрадиционное литературное произведение. Она отлича-

ется от произведений литературы своей направленностью. То есть, у программ 

для ЭВМ прикладное направление, а литературным произведениям присуще 

творческое направление.  Чтобы обеспечить правовую защиту программы для 

ЭВМ как литературного произведения, необходимо изучить и программу, а 

также и ее составляющие — это исходный код, объектный код, подготовитель-

ные материалы, которые автор программы смог приобрести при создании про-

граммы и аудиовизуальных отображений. Авторское право защищает как ис-

ходный (читаемый человеком), так и объектный код (машинный), несмотря на 

то, что последний не предназначен для прямого восприятия. Это аналогично 

охране звукозаписей музыкальных произведений, где форма выражения важ-

нее способа восприятия.  

Анализ судебной практики по защите авторских прав на программы для 

ЭВМ показал наличие трудностей у судов в доказывании творческого вклада 

в создание такого произведения. И поскольку с развитием искусственного ин-

теллекта значимость данных объектов авторских прав возрастает, стоит учи-

тывать тот факт, что программы для ЭВМ являются отражением слабого ис-

кусственного интеллекта. Это подчёркивает необходимость в совершенство-

вании гражданского законодательства и посвящении программам для ЭВМ от-

дельного федерального закона. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы литературных произведений как объ-
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Актуальность исследования литературных произведений в контексте ав-

торских прав обусловлена стремительным развитием цифровых технологий, 

трансформирующих традиционные представления о создании, распростране-

нии и защите результатов интеллектуального труда. В условиях глобализации 

информационного пространства и увеличения числа плагиата, пиратского ко-

пирования, а также появления новых форм литературного творчества возни-

кает необходимость в четком правовом определении объекта охраны, его кри-

териев и границ. Особую значимость приобретает анализ исторических и тео-

ретических основ авторских прав, которые заложили фундамент для современ-

ных правовых механизмов, включая положения ГК РФ [1]. 

Проблематика литературных произведений как объектов авторских прав 

издавна занимала центральное место в трудах классиков российской цивили-

стики. Г.Ф. Шершеневич в работе «Авторское право на литературные произ-

ведения» [6] провел комплексный анализ экономических и юридических осно-

ваний охраны, выделив дуализм материального и духовного в творческом 

труде [6, с. 8]. Его подход, акцентирующий внимание на форме выражения как 

ключевом критерии охраноспособности, остается методологической основой 

современных исследований. В постсоветский период значительный вклад 

внесли А.П. Сергеев, Э.П. Гаврилов и В.А. Дозорцев, разработавшие класси-

фикации объектов авторских прав применительно к новым информационным 

реалиям. Современные исследователи, такие как М.А. Федотов и Е.А. Пав-

лова, фокусируются на цифровых аспектах охраны литературных произведе-

ний в контексте реформ части четвертой ГК РФ. 

Несмотря на значительный объем научных исследований, посвященных 

литературным произведениям, тема остается недостаточно изученной в части 

адаптации классических научных взглядов к новым реалиям. Современные 

вызовы, такие как определение статуса произведений, созданных с использо-

ванием искусственного интеллекта, или правовое оформление коллаборатив-

ных форм творчества, требуют переосмысления традиционных критериев © А.А. Крылов, 2025 
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охраноспособности. Кроме того, в классических трудах по авторскому праву 

практически не затрагивались вопросы дифференциации литературных произ-

ведений от научных трудов в условиях их стилистического и формального 

сближения, что актуализирует необходимость дальнейших исследований в 

этом направлении. 

В ГК РФ не закреплено понятие «произведение», что обуславливает 

необходимость обращения к научным трудам юристов для его толкования. В 

частности, В.И. Серебровский определяет произведение как совокупность 

идей, мыслей и образов, которые в результате творческой работы автора полу-

чили своё выражение в форме, воспринимаемой человеческими органами 

чувств и способной к воспроизведению [4].  

Классификация литературных произведений как объектов авторских 

прав имеет ключевое значение для определения объема правовой охраны. В 

российской правовой теории, вслед за положениями ст. 1259 ГК РФ, к литера-

турным произведениям относят не только художественные тексты (романы, 

стихи, рассказы), но и научные, публицистические, учебные материалы, выра-

женные в словесной форме. Г.Ф. Шершеневич, анализируя объекты авторских 

прав, подчеркивал, что юридическая защита распространяется на любые про-

изведения, обладающие «творческим характером», независимо от их жанро-

вой принадлежности или целевого назначения [6, с. 141]. Таким образом, под 

категорию литературных произведений могут подпадать: 

1) художественная проза и поэзия, включая экспериментальные формы 

(верлибры, микроновеллы); 

2) драматические произведения (пьесы, сценарии, либретто); 

3) научные, научно-популярные и учебные тексты, если они обладают 

признаками оригинальности; 

4) публицистика (эссе, статьи, рецензии); 

5) цифровые форматы (блоги, посты в социальных сетях, электронные 

книги). 

Однако ключевым критерием остается не форма выражения, а наличие 

творческого вклада автора, что исключает из числа охраняемых объектов стан-

дартные формулировки, инструкции или сообщения о фактах. Современное 

законодательство РФ, сохраняя преемственность с дореволюционными подхо-

дами, закрепляет этот принцип в п. 1 ст. 1259 ГК РФ, подчеркивая, что охрана 

предоставляется произведениям, являющимся результатом творческой дея-

тельности, независимо от достоинств и назначения. 

Переработка исходного текста, включающая внесение изменений, созда-

ние вариаций или упрощение, не является свободной от правовых ограниче-

ний. Авторское право распространяется и на рерайтинг, устанавливая, что для 

значительных преобразований оригинала, таких как смена жанра или перевод, 

необходимо получение согласия от автора или обладателя исключительных 

прав [2]. 

Вопрос о возможности отнесения научных трудов к литературным про-

изведениям остается дискуссионным. С одной стороны, ст. 1259 ГК РФ прямо 
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включает научные произведения в перечень охраняемых объектов, при усло-

вии их творческого характера. С другой стороны, существует принципиальное 

различие между научным и литературным творчеством: если первое направ-

лено на раскрытие объективных закономерностей и систематизацию знаний, 

то второе - на выражение субъективного мировоззрения автора через художе-

ственные образы. 

Однако в современных условиях это разграничение становится менее 

четким. Научно-популярные работы, сочетающие точность фактов с художе-

ственным стилем изложения (например, труды С. Хокинга или К. Сагана), де-

монстрируют синтез научного и литературного начал. Подобные произведе-

ния, отвечая критерию творчества, подлежат охране в рамках авторских прав, 

что подтверждается судебной практикой. Вместе с тем правовая защита не 

должна распространяться на научные теории, формулы или методы как тако-

вые - охраняется лишь форма их выражения. Этот подход нашел отражение в 

п. 5 ст. 1259 ГК РФ, исключающем из объектов авторских прав идеи, прин-

ципы и открытия. 

Таким образом, научное произведение может быть признано литератур-

ным, если оно обладает уникальным стилем, композицией или языковыми осо-

бенностями, выходящими за рамки стандартного академического изложения. 

Данный вывод коррелирует с классическим подходом, выделявшим в качестве 

основного признака авторских прав "индивидуализацию формы", а не содер-

жания. 

Правовая природа авторских прав в российской юридической науке тра-

диционно рассматривается через призму дуализма имущественных и неиму-

щественных интересов творца. Г.Ф. Шершеневич, анализируя этот вопрос, 

подчеркивал, что авторское право возникает как «совокупность юридических 

норм, охраняющих отношение лица к продукту своего духовного творчества» 

[6, с. 62]. Современное законодательство РФ, закрепляя положения ст. 1255 ГК 

РФ, развивает данную концепцию, разделяя права автора на: 

1) неимущественные права (право авторства, право на имя, право на 

неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения, 

право на отзыв); 

2) исключительное право, являющееся имущественным правом (право 

на использование произведения, право на вознаграждение). 

Особенность литературных произведений как объектов авторских прав 

заключается в неразрывной связи личностного начала и экономического инте-

реса. Если имущественные права, по выражению Г.Ф. Шершеневича, «обу-

словлены возможностью извлечения прибыли из оборота произведения», то 

неимущественные - отражают духовную связь автора с результатом творче-

ства [6, с. 51]. Это диалектическое единство нашло отражение в п. 1 ст. 1267 

ГК РФ, устанавливающем бессрочную охрану права авторства даже после пе-

рехода имущественных прав к третьим лицам. 
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Современное российское право устанавливает три ключевых признака 

охраноспособности литературных произведений. Первый признак - творче-

ский характер. Согласно позиции Г.Ф. Шершеневича, творчество предпола-

гает «создание новой комбинации элементов, отражающей индивидуальность 

автора» [6, с. 137]. В судебной практике данный признак определяется как 

наличие оригинального замысла и самостоятельности формы выражения (п. 

28 Постановления Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019 г.). Второй признак - 

объективная форма выражения. Произведение должно быть зафиксировано в 

материальной форме (рукопись, аудиозапись, цифровой файл), что позволяет 

его воспроизведение без участия автора. Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «идея, 

не воплощенная в форму, остается вне сферы правовой охраны» [6, с. 165]. 

Третий признак - отсутствие нормативного запрета. Не охраняются официаль-

ные документы, государственные символы и произведения народного творче-

ства (п. 6 ст. 1259 ГК РФ). 

Проблема определения творческого характера особенно актуальна для 

произведений, созданных на стыке науки и литературы. Как указывал Г.Ф. 

Шершеневич, "научный труд приобретает признаки литературного произведе-

ния не в силу новизны содержания, а благодаря оригинальности стиля и ком-

позиции" [6, с. 137]. Это положение коррелирует с современной практикой 

признания охраноспособными научно-популярных работ, сочетающих точ-

ность фактов с художественными приемами изложения. 

Исторический анализ показывает, что срок защиты авторских прав в 

России со временем значительно увеличился: если по закону 1830 года он со-

ставлял всего 25 лет, то сейчас, по ГК РФ, права охраняются в течение всей 

жизни автора и еще 70 лет после его смерти. Действующее законодательство 

(ст. 1281 ГК РФ) устанавливает, что исключительное право на объекты автор-

ских прав действует в течение жизни автора и 70 лет после его смерти, тогда 

как неимущественные права охраняются бессрочно. 

Способы защиты авторских прав включают признание права (ст. 1251 

ГК РФ), пресечение нарушений (например, изъятие контрафактных экземпля-

ров), возмещение убытков или взыскание компенсации до 5 млн руб. (ст. 1301 

ГК РФ), а также публикацию решения суда о допущенном нарушении. 

Несмотря на наличие детального правового регулирования, цифровая 

эпоха породила существенную проблему в эффективном отслеживании и пре-

сечении нарушений авторских прав. Пиратские сайты непрерывно адаптиру-

ются и изобретают методы обхода защитных мер, практически лишая право-

обладателей возможности контролировать интернет-пространство на предмет 

незаконного контента. В такой ситуации, даже при обнаружении факта нару-

шения, авторы часто оказываются бессильны использовать правовые инстру-

менты для защиты. Они несут убытки, не имея реальной возможности отстоять 

свои права. В этом контексте, специализированная поддержка в идентифика-

ции и пресечении нарушений прав интеллектуальной собственности приобре-

тает первостепенное значение, в особенности для авторов литературных про-

изведений [3]. 
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Г.Ф. Шершеневич особо подчеркивал роль договорных механизмов в ре-

ализации авторских прав, отмечая, что "издательский договор должен обеспе-

чивать баланс интересов творца и распространителя" [6, с. 208]. Современный 

законодатель развил эту идею, закрепив в ст. 1287 ГК РФ требования к лицен-

зионным договорам, включая обязательное указание территории и срока дей-

ствия прав. 

Цифровизация творческого процесса поставила перед авторским правом 

новые вызовы. Один из них касается произведений, созданных с использова-

нием искусственного интеллекта: российское право (ст. 1258 ГК РФ) признает 

автором только человека, что исключает охрану текстов, сгенерированных ал-

горитмами без творческого участия личности. Еще одной проблемой является 

коллаборативное творчество в интернете, например, вики-проекты и крауд-

сорсинговые платформы, правовой режим которых требует разработки новых 

договорных моделей распределения прав. Кроме того, NFT-токенизация лите-

ратурных произведений порождает вопрос о соотношении права собственно-

сти на токен и авторских прав на само произведение. 

Технологический прогресс не отменяет актуальности основополагаю-

щих принципов, рассмотренных ранее. Как отмечал классик, "сущность автор-

ских прав заключается не в монополии на идеи, а в охране формы их выраже-

ния", что особенно значимо в условиях цифрового копирования [6, с. 165]. 

Введение в российское законодательство механизма бессрочной блоки-

ровки интернет-ресурсов, особенно при наличии повторных судебных реше-

ний о нарушении авторских и смежных прав, представляется важным усиле-

нием в противодействии распространению нелицензионного контента. Данная 

мера способна стать весомым инструментом в комплексном решении про-

блемы незаконного контента в сети [5]. 

Дифференциация правового режима отдельных категорий литературных 

произведений обусловлена их функциональным назначением и спецификой 

использования. Г.Ф. Шершеневич в своих трудах подчеркивал необходимость 

учета "общественной полезности произведения" при определении объема пра-

вовой охраны, и современное законодательство РФ сохраняет этот подход, 

устанавливая особенности регулирования для различных типов произведений 

[6, с. 20]. Служебные произведения (ст. 1295 ГК РФ) предполагают, что автор-

ские права на созданные в рамках трудовых обязанностей произведения при-

надлежат работодателю, если договором не предусмотрено иное, однако право 

авторства сохраняется за физическим лицом, что соответствует позиции Г.Ф. 

Шершеневича о неотчуждаемости личных неимущественных прав [6, с. 119]. 

В случае составных произведений, таких как антологии и базы данных, ст. 

1260 ГК РФ наделяет составителя авторским правом на подбор и расположе-

ние материалов при условии творческого характера этой деятельности, при 

этом права авторов оригинальных произведений сохраняются в полном объ-

еме. Переводы и адаптации рассматриваются как «творческая переработка», 

требующая признания прав как переводчика, так и автора оригинала, что за-
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креплено в ст. 1260 ГК РФ и отражает идеи Г.Ф. Шершеневича о необходимо-

сти согласия правообладателя на создание производного произведения [6, с. 

154]. Анонимные и псевдонимные произведения регулируются ст. 1265 ГК 

РФ, которая допускает ограничение права на анонимное опубликование в слу-

чаях, когда псевдоним вводит общественность в заблуждение относительно 

личности автора, однако Г.Ф. Шершеневич критиковал такие ограничения, 

усматривая в них угрозу свободе творческого самовыражения [6, с. 127]. 

Развитие технологий Web 3.0 и метавселенных актуализировало во-

просы правовой квалификации новых форматов. Интерактивная литература, 

включая текстовые квесты и нелинейные нарративы, требует уточнения кри-

териев охраноспособности, поскольку выбор пользователя влияет на развитие 

истории. Если структура произведения обладает творческой оригинально-

стью, например, за счет уникального алгоритма ветвления, оно может рассмат-

риваться как сложный составной объект и подлежать правовой охране. Крауд-

сорсинговые романы, создаваемые множеством авторов на онлайн-платфор-

мах, ставят вопрос о распределении прав, поскольку ст. 1258 ГК РФ признает 

соавторство только при совместном творческом труде, однако технические 

особенности краудсорсинга, такие как анонимность участников и поэтапный 

вклад, усложняют идентификацию правообладателей. Литературные произве-

дения, размещенные в метавселенных с использованием технологий допол-

ненной реальности (AR), требуют разработки новых лицензионных моделей, 

учитывающих возможность многопользовательского взаимодействия с объек-

том. 

Г.Ф. Шершеневич, анализируя аналогичные проблемы своего времени 

(например, коллективное создание энциклопедий), предлагал заключать "мно-

госторонние авторские договоры" с четким распределением долей участия [6, 

с. 122]. Современные юристы развивают эту идею, предлагая внедрение смарт-

контрактов на блокчейне для автоматизации правоотношений в цифровой 

среде. 

На основе проведенного анализа классических подходов и современных 

правовых реалий можно сформулировать следующие предложения: 

1) закрепить в законе критерии творческого характера для научных тек-

стов, исключив из охраны стандартные методики и шаблонные описания; 

2) разработать типовые лицензионные договоры для краудсорсинговых 

платформ, предусматривающие распределение прав между участниками; 

3) установить особый режим охраны произведений с элементами ИИ, 

разграничивая вклад человека и алгоритма. 

Как отмечал Г.Ф. Шершеневич, «законодатель должен идти в ногу с раз-

витием творческих сил нации, не допуская ни избыточных ограничений, ни 

правового вакуума» [6, с. 371]. 

Таким образом, литературные произведения как объекты авторских прав 

сохраняют свою актуальность в условиях цифровой трансформации. Фунда-
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ментальные принципы - приоритет творческого характера, дуализм имуще-

ственных и неимущественных прав, необходимость баланса интересов автора 

и общества - остаются основой современной научной позиции. 

Однако новые технологические вызовы требуют адаптации классиче-

ских подходов. Разработка специализированных норм для цифровых форма-

тов, уточнение критериев охраноспособности научно-литературных гибридов 

и внедрение инновационных механизмов правового регулирования (смарт-

контракты, NFT) позволят сохранить эффективность авторско-правовой за-

щиты в XXI веке. Как справедливо отмечал Г.Ф. Шершеневич, «право должно 

не сковывать творчество, а создавать условия для его расцвета», что особенно 

важно в эпоху глобализации культурного пространства [6, с. 14]. 
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В статье проанализированы нормы гражданского законодательства в части охраны ав-

торских прав на аудиовизуальные произведения. Авторами выявлены проблемные во-

просы судебной практики и сформированы по ней выводы. Кроме того, определены 

проблемы охраны авторских прав на аудиовизуальные произведения и определены 

пути их разрешения. 

Ключевые слова: аудиовизуальные произведения, творческая деятельность, интел-
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Актуальность данной темы вызвана тем, что в настоящее время аудио-

визуальные произведения получают все большую популярность среди населе-

ния. Это связано, в первую очередь, с динамичным развитием технологий и 

цифровой экономики. В особенности, важным является вопрос об охране 

аудиовизуальных произведений как объектов авторских прав, поскольку зача-

стую установить и доказать авторство того или иного произведения не пред-

ставляется возможным из-за его стремительного распространения в сети «Ин-

тернет», которая на протяжении уже нескольких десятилетий является доступ-

ной для всех.  

Изучением данной темы занимались многие ученые, среди которых Ни-

кифорова И.Н., Лукьянов Р.Л., Моргунова Е.А. и др. но явно недостаточно, так 

как существуют проблемные вопросы как в теории, так и в практике, которые 

не разрешены и предопределяют выбор темы для исследования. 

Законодатель закрепил понятие аудиовизуального произведения в п. 1 

ст. 1263 ГК РФ [1], что позволяет выделить следующие особенности:  

- творческий замысел автора направлен сразу на зрительское и слуховое 

(в случае сопровождения звуком) восприятие со стороны третьих лиц, и отли-

чается от музыкального произведения; 

- его восприятие требует наличия дополнительных технических 

устройств; 

- как «совокупность мыслей, идей, образов» автора получает свое мате-

риальное отражение благодаря особым, свойственным кинематографии изоб-

разительно-выразительным средствам, целью создания является не механиче-

ская фиксация событий или действий при помощи камеры, а реализация твор-

ческого замысла с использованием свойственных кинематографу приемов, а 

не средством фиксации творческого результата.  

Аудиовизуальные произведения являются сложными, составными, так 

как представляют собой определенную совокупность отдельных результатов 

творческой деятельности нескольких лиц. Обратимся к работе Никифоровой 

И.Н., в которой она высказала свою позицию о том, что аудиовизуальные про-

изведения содержат в себе самый широкий спектр самостоятельных объектов, 
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часть из которых может удовлетворить формальным требованиям, необходи-

мым и достаточным для признания его таким объектом [5. С. 5]. Именно в 

связи с этим в законодательстве закреплен исчерпывающий круг лиц, которые 

могут претендовать на авторство аудиовизуального произведения: режиссер-

постановщик; сценарист; композитор, художник-постановщик анимацион-

ного (мультипликационного) фильма [1]. При этом необходимо отметить тот 

факт, что до введения в действие части четвертой ГК РФ в 2006 г., отношения, 

связанные с авторским правом, регулировались Законом РФ от 09.07.1993 N 

5351-1 «Об авторском праве и смежных правах» (утр. силу), в котором, в п. 1 

ст. 13, среди авторов аудиовизуальных произведений не предусматривался ху-

дожник-постановщик анимационного (мультипликационного) фильма [2]. От-

дельного внимания заслуживает лицо, организовавшее создание сложного 

объекта, то есть, условно говоря, объединившее несколько самостоятельных 

результатов интеллектуальной деятельности в одно целостное произведение. 

Статья 1240 ГК РФ предусматривает для такого лица особый режим правового 

использования сложного объекта [1]. Законом определено, что каждый из 

названных субъектов зачастую имеет индивидуальные гарантии по защите ав-

торских прав на определенную часть произведения, непосредственно им со-

зданную.  

Стоит отметить, что в легальном определении аудиовизуального произ-

ведения указано, что произведения включают все произведения, выраженные 

средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видеофильмы и 

другие подобные произведения), независимо от способа их первоначальной 

или последующей фиксации. Однако существует вопрос об отнесении опреде-

ленных произведений именно к данному виду объектов авторских прав. 

Например, дискуссионным является вопрос о том, можно ли считать аудиови-

зуальными произведениями видеозаписи спектаклей, различных постановок, 

цирковых и акробатических выступлений, изначальной формой выражения 

которых является живое исполнение актерами, артистами и т.д. На наш взгляд, 

ответ на этот вопрос достаточно однозначен, так как отличительной и обяза-

тельной характеристикой аудиовизуального произведения является то, что 

воспроизведение, а равно и сохранение целостности с помощью специальных 

технических средств – это способ выражения задуманных автором образов, а 

не средство фиксации, в то время как запись театральной постановки для её 

распространения на большую аудиторию является средством вторичной фик-

сации. 

Так же, на наш взгляд, важным вопросом в изучении данной темы явля-

ется соотношение формата аудиовизуальных произведений и самого понятия 

видеозаписи. Так, Р.Л. Лукьянов, подчеркивает, что в российском законода-

тельстве отсутствует правовая защита видеозаписи как отдельного объекта ав-

торских прав или смежных прав, что сильно затрудняет охрану самих аудио-

визуальных произведений и схожих с ними результатов творческой деятель-

ности, которые зачастую фиксируются именно с помощью видеозаписи [3]. 



88 
 

При глубоком изучении понятия аудиовизуального произведения, как охраня-

емым законом объекта авторских прав, зачастую бывает тяжело отграничить 

его от видеозаписи. Многие авторы в таких случаях ссылаются именно на от-

крытый перечень объектов авторских прав в законодательстве и ставят их в 

одну категорию, однако существуют и прямо противоположные взгляды. 

Например, Е.А. Моргунова имеет совершенно однозначную позицию, что ви-

деозапись не является аудиовизуальным произведением, указывая на то, что 

механическая запись звуков и изображений порождает видеозапись [4. С. 50]. 

Таким образом, она в качестве разграничительного фактора устанавливает 

«механицизм» процесса создания записи изображения и звуков, т.е. исполь-

зует основной принцип авторского права, порождающего произведения, - 

принцип наличия творчества в деятельности создателя. На наш взгляд, такая 

позиция представляется спорной, ведь указать однозначно на отсутствие или 

присутствие творческой деятельности в конкретной видеозаписи практически 

невозможно. Особенно сильно это проявляется в современных реалиях, в 

условиях активного развития и расширяющейся доступности сети Интернет, 

где огромное количество пользователей размещают видеозаписи, многие из 

которых без сомнений отвечают всем требованиям объекта авторских прав в 

силу их творческой направленности и оригинальности. К тому же возникает 

все больше площадок, специально предназначенных именно для публикации 

и создания аудиовизуальных произведений, среди которых можно выделить 

«RUTUBE», «VK-клипы» и другие. Данные видео-хостинги используются не 

только как способ выражения творчества, но и являются средством получения 

популярности, а в некоторых случаях и основным источником дохода для 

граждан. Эти и многие другие Интернет-площадки направлены на распростра-

нение аудиовизуальных произведений в формате видео-роликов на большую 

аудиторию, и в таких условиях защита прав авторов от присвоения их резуль-

татов творческой деятельности другими лицами сильно осложняется в силу 

неограниченного количества способов их ретрансляции. Однако необходимо 

отметить, что данная проблема неограниченного распространения аудиовизу-

альных произведений с нередким нарушением прав авторов не всегда была 

столь актуальна. Ведь само по себе аудиовизуальное произведение, как было 

сказано ранее, имеет отличительную характеристику – способ выражения об-

разов автора с помощью специальных технических средств. Например, с са-

мого начала развития кинематографа, то есть с конца XIX века, авторами ис-

пользовался формат записи на кинопленки. Затем техническое развитие поз-

волило использовать магнитные пленки для передачи не только изображения, 

но и звукового сопровождения, а также кассеты, DVD и CD диски, оборот ко-

торых был значительно меньше. И лишь с начала 2010-х годов цифровые фор-

маты и потоковые сервисы стали преобладающими, и именно с этого периода 

отмечается высокий рост количества судебных разбирательств по вопросу об 

охране авторских прав на аудиовизуальные произведения.  
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Проблема заключается в том, что другие пользователи Интернет-площа-

док копируют части оригинальных произведений, добавляя другие изображе-

ния и используя музыкальные произведения, после чего размещают их на 

своих аккаунтах, как правило, без указания на авторство. В связи с этим спра-

ведливым является вопрос о том, как с точки зрения права стоит рассматривать 

данные действия и являются ли они правомерными?  

Обратимся к судебной практике для ответа на данный вопрос. Арбит-

ражный суд Московской области обязал ответчика выплатить 300 000 (триста 

тысяч) рублей в пользу истца за плагиат аудиовизуального произведения. 

Московский эксперт по недвижимости Юлия Юмина опубликовала в одной из 

социальных сетей видео под наименованием «Пять вещей, которые нужно сде-

лать для погашения ипотеки». После чего ее коллега на своем аккаунте разме-

стил видео с использованием аналогичного текста и жестов, что и на видео 

истца. Суд признал видео истца аудиовизуальным произведением и удовле-

творил иск частично, указав, что из-за правонарушения правообладатель не 

понесет убытков, а ответчик ранее не привлекался к ответственности за нару-

шение авторских прав [6].  

Однако необходимо принять во внимание и тот факт, что зачастую за-

щитить свои нарушенные права на результат интеллектуальной деятельности 

может быть непростой задачей. Судебная практика показывает, что при реше-

нии вопроса о наличии нарушений законодательства в сфере интеллектуаль-

ной собственности суд принимает во внимание подтверждённые факты при-

надлежности авторского права лицу и неправомерного использования данного 

права.  

Так, например, Арбитражный суд Свердловской области отказал в удо-

влетворении исковых требований о взыскании компенсации за нарушение ис-

ключительных прав в размере 100 000 рублей, обосновав решение тем, что 

истцом не был доказан факт нарушения ответчиком исключительных прав 

истца. Причиной тому послужило то, что результат интеллектуальной деятель-

ности истца, а именно Курс «FOCUS-система», входящий в дополнительную 

общеобразовательную программу «Фокус-система: осанка» (теоретическо-

практический авторский материал по вопросам оздоровления), а также мара-

фон «Здоровый фокус: осанка, прикус и дыхание», в которые входили в том 

числе аудиовизуальные произведения, и авторские права на которые истцом 

были подтверждены, распространялись в сети Интернет и продавались на 

сайте, зарегистрированном в другом государстве и принадлежащем иностран-

ному лицу. В попытке доказывания нарушения авторских прав истец приобрел 

один из продаваемых на данном сайте курсов, однако, как было выяснено су-

дом, денежные средства за данную покупку поступили третьему неустанов-

ленному лицу, в то время как продавцом на территории РФ выступал ответчик 

по делу, утверждавший, что денежные средства уплачивались за продажу 

услуг, оказанных ИП «Ислам» [7]. 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что понятие аудиовизуаль-

ного произведения хотя и закреплено в ст. 1263 ГК РФ, однако наличие дис-

куссий среди ученых не снимает остроты вопроса. Полагаем, что нуждается в 

совершенствовании механизм защиты объектов интеллектуальной собствен-

ности, и в частности аудиовизуальных произведений хотя бы потому, что идея 

как таковая не охраняется законом. Следовательно, если один пользователь 

«вдохновился» идеей или контентом другого и опубликовал без указания на 

источник, адаптировав под новое аудиовизуальное произведение, то в данном 

случае авторские права не могут быть признаны нарушенными. В случае когда 

аудиовизуальное произведение было использовано полностью и есть тому до-

казательства, принятые судом, то в таком случае имеет место нарушение ав-

торских прав на произведение. 
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В статье анализируется соответствие между декларируемой приверженностью тради-

ционным ценностям и возможностью применения вспомогательных репродуктивных 

технологий (ВРТ). Автор обосновывает необходимость внесения дополнений в Закон 

Республики Беларусь «О рекламе» с целью ограничения рекламы медицинских услуг 

по применению ВРТ, что, по мнению автора, будет способствовать гармонизации пра-

вового регулирования и укреплению традиционных семейных ценностей. 

Ключевые слова: традиционные семейные ценности, вспомогательные репродуктив-

ные технологии (ВРТ), суррогатное материнство, реклама медицинских услуг. 

 

В Конституции Республики Беларусь особое внимание уделено регули-

рованию брачно-семейных отношений, а решением референдума от 27 фев-

раля 2022 г. ст. 32 была дополнена указанием, что брак – союз женщины и 

мужчины, уточнены нормы о равенстве прав супругов в браке и семье, прио-

ритете воспитания детей в семье [4]. В Концепции национальной безопасности 

Республики Беларусь, утвержденной решением Всебелорусского народного 

собрания от 25 апреля 2024 г. № 5, в качестве одного из стратегических наци-

ональных интересов названа всесторонняя защита и сбережение института 

традиционной семьи (абз. 5 п. 8 Концепции). Крепкая семья является одним из 

главных постулатов белорусской самобытности и отличительной чертой ха-

рактера народа (абз. 3 п. 20 Концепции) [5]. В Концепции правовой политики 

Республики Беларусь, утвержденной Указом Президента Республики Бела-

русь от 28 июня 2023 г. № 196, названы традиционные ценности, а именно се-

мья как основная ячейка общества, материнство, отцовство и детство (абз. 9 

подп. 26.1. Концепции правовой политики) [6]. В частности, в рамках положи-

тельных тенденций национальной правовой системы отмечено: сохранение 

социальной направленности законодательства, которое защищает традицион-

ные ценности - семью как основную ячейку общества, материнство, отцовство 

и детство. 

Несмотря на конституционное закрепление отдельных принципов регу-

лирования брачно-семейных отношений (ст. 32 Конституции Республики Бе-

ларусь), а также постановку цели сохранения крепкой семьи, необходимо кон-

статировать, что в белорусском законодательстве и доктрине семейного права 

отсутствует базовое определение традиционных семейных ценностей [4]. Тер-

мин «традиционные семейные ценности» в последнее время используется и в 

научно-исследовательской литературе довольно широко, однако его значение 

чаще всего не раскрывается.  

© Е.Я. Лищенко, 2025 
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Обратимся к законодательству Российской Федерации, в частности, от-

метим нормы Указа Президента Российской Федерации от 09 ноября 2022 г. 

№ 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» 

(далее – Указ) [7]. Согласно п. 4 Указа традиционные ценности – это нрав-

ственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, переда-

ваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской граж-

данской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепля-

ющие гражданское единство, нашедшие свое уникальное, самобытное прояв-

ление в духовном, историческом и культурном развитии многонационального 

народа России [7]. В качестве традиционных ценностей, кроме того, называ-

ются высокие нравственные идеалы и крепкая семья (п. 5 Указа) [7]. Также в 

данном акте закреплено, что идеологическое и психологическое воздействие 

на граждан ведет к насаждению чуждой российскому народу и разрушитель-

ной для российского общества системы идей и ценностей, включая отрицание 

идеалов естественного продолжения жизни, ценности крепкой семьи, брака, 

многодетности (п. 14 Указа) [7]. Информационным инструментом реализации 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных цен-

ностей обозначено, что является взаимодействие органов публичной власти со 

средствами массовой информации и массовых коммуникаций в целях популя-

ризации и продвижения традиционных ценностей (п. 28 Указа) [7].  

Согласно законодательству Республики Беларусь, вспомогательные ре-

продуктивные технологии (далее – ВРТ) представляют собой методы оказания 

медицинской помощи, при которых отдельные или все этапы зачатия и (или) 

раннего развития эмбриона (эмбрионов) до переноса его (их) в матку осу-

ществляются в лабораторных условиях (абз. 2 ст. 1 Закона Республики Бела-

русь от 7 января 2012 г. № 341-З «О вспомогательных репродуктивных техно-

логиях»), т.е. названные методы являются так называемым методами искус-

ственного деторождения, искусственными методами репродукции человека 

[3]. В связи с этим, популяризация ВРТ посредством их рекламы не соответ-

ствует сложившемуся традиционному понятию материнства, формирует не-

верные установки в области репродуктивного и иного поведения личности, 

представляет собой информационный инструмент популяризации ценностей, 

противоречащих традиционным, может повлечь формирование модели отри-

цания идеалов естественного продолжения жизни. При этом, стоит помнить, 

что ВРТ предоставляют возможность рождения ребенка у женщины, которая 

не может реализовать свои репродуктивные права по медицинским показа-

ниям, и установления детско-родительских отношений с такой женщиной и ее 

супругом (при наличии). 

Считаем, что необходимо, в целях обеспечения разумного баланса 

между необходимостью защиты традиционных семейных ценностей, с одной 

стороны, и законодательно предусмотренным допущением применения ВРТ 

(отдельным гражданам при наличии у них соответствующих медицинских по-

казаний), с другой, ограничивать популяризацию ВРТ, в частности, в сфере 
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рекламы. Например, в Российской Федерации предлагалось внести в Феде-

ральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» запрета рекламы од-

ного из методов ВРТ – суррогатного материнства [8]. Разработчики законо-

проекта предлагали уточнить, что запрещена реклама услуг по «суррогатному 

(замещающему) материнству», отмечая, что: «Такая реклама, направленная на 

получение материальной выгоды от рождения человека, по сути, торговлю 

детьми, – аморальна. Она позволяет открыто предлагать свои услуги по сур-

рогатному материнству множественным посредническим организациям, 

также получающим свою выгоду от этой торговли». Однако изменения при-

няты не были [1]. 

В Республике Беларусь требования к рекламе лекарственных препара-

тов, методов оказания медицинской помощи, работ или услуг, составляющих 

медицинскую деятельность, изделий медицинского назначения и медицин-

ской техники определены ст. 15 Закона Республики Беларусь от 10 мая 

2007 г. № 225-З «О рекламе». Размещение рекламы лекарств и медицинских 

услуг осуществляется только при наличии у рекламодателя согласования Ми-

нистерства здравоохранения Республики Беларусь [2]. 

Кроме того, установлен перечень лекарственных препаратов, методов 

оказания медицинской помощи, работ или услуг, составляющих медицинскую 

деятельность, изделий медицинского назначения и медицинской техники, ре-

клама которых запрещается, а именно: лекарственных препаратов, изделий ме-

дицинского назначения и медицинской техники, не зарегистрированных в Рес-

публике Беларусь в порядке, установленном законодательством, за некоторым 

исключением; методов оказания медицинской помощи, не разрешенных к при-

менению Министерством здравоохранения в порядке, установленном законо-

дательством; работ и услуг в области здравоохранения, не являющихся рабо-

тами и услугами, составляющими медицинскую деятельность; медицинских 

услуг по искусственному прерыванию беременности (абортам) (ч. 5 ст. 15 За-

кона «О рекламе») [2].  

С учетом изложенного, в целях устранения конфликта традиционных се-

мейных ценностей и института вспомогательных репродуктивных технологий 

предлагаем внести дополнения в ч. 5 ст. 15 Закона «О рекламе», включив абзац 

шестой следующего содержания: «медицинских услуг по применению вспо-

могательных репродуктивных технологий».  
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ЗАЩИТА ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

В АКТАХ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ:  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

 

А.Р. Мубаракшин  
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», г. Казань 

 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Низамиева О.Н. 

 

В статье рассматриваются проблемы защиты прав добросовестных приобретателей 

недвижимого имущества через призму новых правовых позиций Конституционного 

Суда РФ. Рассмотрены особенности конструкции иска о признании права отсутству-

ющим, новые положения относительно определения добросовестности и момента 

начала течения срока исковой давности. Проанализированы предыдущие позиции 

Конституционного Суда РФ по схожим делам, а также их соотношение с сегодняшней 

позицией правоприменителя, которая вызывает в настоящей статье аргументирован-

ное опасение. Актуальность данной работы обусловлена тем обстоятельством, что по-

иск баланса между частным и публичным интересом выступает одним из наиболее 

значимых и сложных вопросов как в теории вещного права, так и в правопримени-

тельной практике. 

Ключевые слова: право собственности, требование о признании права отсутствую-

щим, виндикационный иск, негаторный иск, недвижимое имущество, жилое помеще-

ние, земельный участок, добросовестность, исковая давность, единый государствен-

ный реестр недвижимости. 

 

В последней декаде января текущего года Конституционный Суд РФ 

(далее – КС) наконец вынес давно ожидаемое решение [17] по «делу сочинских 

дачников» (далее – Постановление №3). 

В чём суть дела? В 80-ых гг. прошлого столетия советской властью были 

приняты ряд постановлений, как, собственно, Совета Министров СССР [5], так 

и совместных с ЦК КПСС [6], по стимулированию развития коллективного са-

доводства. Данные постановления, адресованные местным властям, требовали 

от последних «в течение двух-трех лет полностью удовлетворить потребности 

граждан в садовых участках и огородах», для чего следовало «выделять под 

коллективные сады и огороды земли государственного земельного фонда». 

Так, стало частым явлением предоставление земельных участков предприя-

тиям, учреждениям и организациям, которые создавали для своих работников 

садовые товарищества (СНТ). Уже в 90-ые годы в связи с изменением законо-

дательства эти участки были переданы гражданам-участникам СНТ на праве 

частной собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или на 

праве пожизненного наследуемого владения. 

Процесс, проходящий по всей стране, затронул и г. Сочи. Так, в это же 

время в ходе земельной реформы постановлениями Адлерского района города 

Сочи и местных сельсоветов земельные участки из малоценных земель Сочин-

ского национального парка были переданы в распоряжение граждан на праве 

собственности или праве пожизненного наследуемого владения. Со временем 

право собственности граждан на землю была зарегистрирована сначала в 

© А.Р. Мубаракшин, 2025 
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ЕГРП, а затем и в ЕГРН. Как указывали впоследствии заявители в своей жа-

лобе в КС, «именно государство в лице множества должностных лиц, государ-

ственных органов и органов местного самоуправления неоднократно и на про-

тяжении десятилетий принимали различные акты распорядительного и реги-

страционного характера, которые подтверждали как намерение Российской 

Федерации выделить земельные участки и предоставить их в пользование 

гражданам и юридическим лицам, так и индивидуальное право пожизненного 

наследуемого владения заявителя на спорный участок» [14]. Таких актов за-

явители насчитали как минимум 17!  

Однако неожиданно спустя 30 лет в 2021 году прокуратура пришла к 

выводу, построенному из следующей причинно-следственной цепочки:  садо-

вые участки граждан расположены полностью или частично на территории 

Сочинского национального парка, Сочинский национальный парк – это особо 

охраняемая природная территория (далее – ООПТ), а в соответствии с Феде-

ральным законом от 14.03.1995 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях» [3] на территории ООПТ земельные участки не могут нахо-

диться в частной собственности. 

Результат сего: по искам прокуратуры лишены права собственности бо-

лее 1,5 тысячи граждан, которые впоследствии обратились в КС. 

КС, поставив точку в данном вопросе, указал в своём постановлении, что 

«статьи 2, 18, 35 и 36 Конституции Российской Федерации не могут рассмат-

риваться в качестве обязывающих к тому, чтобы выход из этой ситуации со-

стоял в сохранении за гражданином права на земельный участок с предостав-

лением всех или существенной части возможностей по его использованию, так 

как реализация частного интереса лица может вступить в непреодолимое про-

тиворечие с интересами общего блага». Вывод КС из этого, как можно дога-

даться, следующий: указанные земельные участки могут находиться только в 
федеральной государственной собственности и подлежат изъятию. Ошибку 

должностных лиц государство исправило за счет граждан, прибегая к «эколо-

гическому аргументу», «публичному интересу» и «сохранению будущих по-

колений». 

С точки зрения обывателя – это, в своём роде, несправедливость, с точки 

зрения правоприменения – отход от сложившейся судебной практики, зало-

женной еще в Постановлении КС от 22.06.2017 г. № 16-П (далее – Постанов-

ление № 16) [15], которое установило фундаментальные изменения в инсти-

туте зашиты добросовестного приобретателя. Данное решение КС тоже было 

«вымученным», ведь перед этим своих квартир, которые когда-то были вымо-

рочным имуществом, лишились сотни граждан, десятки из которых уже к 

этому моменту получили защиту в ЕСПЧ (например, известное решение «Гла-

дышева против России» [19]). 

Тогда, 7 лет назад, КС признал, что интерес добросовестного приобре-

тателя выше публичного интереса, оставив за ответчиками право собственно-

сти на жильё и отказав публично-правовым образованиям в виндикации. КС 
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справедливо указал, что «пренебрежение требованиями разумности и осмот-

рительности при контроле над выморочным имуществом со стороны соб-

ственника – публично-правового образования в лице компетентных органов 

не должно влиять на имущественные и неимущественные права граждан, в 

частности добросовестных приобретателей жилых помещений». 

Помимо этого, как указывает Д.А. Мальбин, «данное дело примеча-

тельно тем, что КС признал необходимым защитить добросовестного приоб-

ретателя несмотря на то, что имущество было утрачено собственником по-

мимо его воли, в то время как по общему правилу добросовестный приобрета-

тель защищается только в том случае, когда имущество выбыло из владения 

собственника по воле» [9, с. 33]. 

Постановление №16 послужило толчком для внесения в ГК РФ соответ-

ствующих, давно назревших изменений [4], благодаря которым, как указыва-

ется А.М. Эрделевским, «конкретизируется и усиливается презумпция добро-

совестности приобретателя» [13, с. 58]: так, появился ещё один абзац в п. 6 ст. 

8.1. ГК РФ, в котором указывалось, что приобретатель недвижимого имуще-

ства, полагавшийся при его приобретении на данные государственного ре-

естра, признается добросовестным (статьи 234 и 302), пока в судебном порядке 

не доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуж-

дение этого имущества у лица, от которого ему перешли права на него; помимо 

этого в ст. 302 ГК РФ появился п. 4, в соответствии с которым должно быть 

отказано в удовлетворении искового требования публично-правового образо-

вания об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя 

во всех случаях, если после выбытия жилого помещения из владения истца 

истекло три года со дня внесения в государственный реестр записи о праве 

собственности первого добросовестного приобретателя жилого помещения. 

Такая дополнительная гарантия защиты прав собственности, распространяе-

мая лишь на жилые помещения, как указывает Е.Г. Опыхтина, «обусловлена 

наличием у физического лица конституционного права на жилище, входящего 

в число основных прав человека и гражданина» [11, с. 15]. 

Однако ещё в 2020 г. судья КС Г.А. Гаджиев, комментируя Постановле-

ние №16, предлагал расширить круг объектов недвижимости в п. 4 ст. 302 ГК 

РФ, которые публично-правовые образования не могут виндицировать. Так, 

он пишет, что «если вновь вернуться к Постановлению КС РФ N 16-П, то за-

конодатель не пошел, хоть и мог пойти, по пути расширения масштаба взве-

шивания: в п. 4 ст. 302 ГК РФ в редакции Закона N 430-ФЗ речь идет только о 

добросовестном приобретателе, владеющем лишь жилым помещением, что 

соответствует предмету цели, хотя в аналогичном положении может оказаться 

и добросовестный приобретатель гаража или земельной недвижимости» [8, с. 

52]. С позиции сегодняшней действительности – он оказался абсолютно прав. 

Как мы понимаем из всего вышесказанного, в 2025-ом году подход пра-

воприменителя полностью изменился. Укажем на эти изменения по пунктам:  

1. В исках прокуроров, в отличие от выбранных г. Москвой способов 

защиты (прим. – виндикационный иск) в Постановлении №16, используется 
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такой исключительный способ защиты гражданских прав как требование о 

признании права отсутствующим. Т.В. Белова замечает, что «важным является 

тот факт, что иск о признании права отсутствующим – это исключительный 

способ защиты, им можно воспользоваться только тогда, когда другие спо-

собы защиты не эффективны» [7, с. 156]. К таким искам не применяется срок 

исковой давности и не берутся в учет какие-либо обстоятельства фактического 

или юридического характера. Такой подход – ссылка на статью 304 ГК – вы-

бран прокуратурой, как указывает КС, верен. Аргументируется это тем, что 

владение публично-правового образования имеет свою специфику, отличную 

от владения частного лица, ведь объем земель, находящийся в публичной соб-

ственности, колоссальный, а «одновременное фактическое господство над 

ними установить затруднительно». Справедливости ради, правоприменитель 

указывает на необходимость предоставить ответчикам присущие виндикаци-

онному иску гарантии, такие как применение сроков исковой давности и доб-

росовестность. Но и здесь «таится» большое количество оговорок. 

2. Для разрешения подобного спора устанавливается четыре обстоятель-

ства (появление на земельном участке видимых признаков его освоения пра-

вообладателем; отображение в кадастре недвижимости конкретных сведений 

о расположении участка; правовой спор касающийся данного участка; отмена 

органом публичной власти правового акта, которым земельный участок был 

предоставлен), первое по времени из которых должно рассматриваться как 

начало течения срока исковой давности. Кажется вполне очевидным, что дан-

ные обстоятельства необъективны и находятся под полным контролем истца, 

т.е. государства. 

Исследуя в своей работе природу исков о признании права отсутствую-

щим, И.М. Морева пишет, что «в случае применения к требованию о призна-

нии зарегистрированного права (обременения) отсутствующим срока исковой 

давности дополнительные проблемы возникают с определением момента 

начала его течения, обозначенного в законе общей формулировкой - когда 

лицо узнало или должно было узнать о том, что его право нарушено (ст. 196 

ГК РФ), и детализированное в п. 57 Постановления 10/22 - днем, когда лицо 

узнало или должно было узнать о соответствующей записи в ЕГРП» [10, с. 69]. 

Такой порядок определения момента начала течения срока исковой давности, 

нам кажется, гораздо более верным, нежели тот, который принял КС в 2025 

году. 

3. Помимо общих гражданско-правовых требований к добросовестно-

сти, дополнительно указывается, что «при нахождении земельного участка в 

местности, о расположении на которой особо охраняемой природной террито-

рии федерального значения было известно или должно было быть известно 

гражданину или которая имеет явные признаки наличия на ней леса (!), содер-

жание требований разумности и осмотрительности (добросовестности) пред-

полагает, что гражданин должен уделить повышенное внимание подтвержде-

нию законности предоставления и использования соответствующего участка». 
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Данное положение правоприменителя взывает к вопросу: легкомысленное от-

ношение гражданина при покупке земельного участка к окружающему его лес-

ному массиву говорит о его недобросовестности? Понятие добросовестности, 

как мы видим, правоприменителем сегодня сужается, доказывать её стано-

вится тяжелее. 

Совершенно иной, широкий подход к определению добросовестности 

мы видим в Постановлении КС от 26.11.2020 г. №48-П. (далее – Постановле-

ние №48) [16]. Указывая на недобросовестность заявителя, суды общей юрис-

дикции ссылались на сложившуюся судебную практику [18], которая закреп-

ляла, что «давностное владение является добросовестным, если лицо, получая 

владение, не знало и не должно было знать об отсутствии основания возник-

новения у него права собственности». КС же признал такой подход чересчур 

формальным, указав, что «добросовестность может быть признана судами и 

при наличии оснований для понимания владельцем отсутствия у него основа-

ний приобретения права собственности» и что в пользу добросовестности го-

ворит тот факт, что «титульный собственник в течение длительного времени 

устранился от владения вещью, не проявляет к ней интереса, не исполняет обя-

занностей по ее содержанию, вследствие чего вещь является фактически бро-

шенной собственником». 

Примечательно, что в Постановлении №3 таким «устранившимся» ти-

тульным собственником и является публично-правовое образование. Однако 

сегодня это правоприменителем в расчёт не принимается. 

4. Один из выводов из Постановления №16 верно делает К.И. Скловский, 

подмечая, что суды не имеют оснований требовать от приобретателя знания 

всей юридической истории квартиры, включая те факты, которые в состоянии 

установить лишь следствие [см. 12, с. 25]. Но Постановление №3 пошло иным 

путём: «одно лишь то обстоятельство, что гражданин, например, полагался на 

сведения ЕГРН, в совокупности с иными фактическими обстоятельствами при 

наличии таких особенностей участка может и не свидетельствовать о его 

должной разумности и осмотрительности». 

5. В Постановлении № 3 ограничиваются права добросовестных приоб-

ретателей и в том, что КС в новом постановлении придал обратную силу нор-

мам закона, что идёт в противоречие со ст. 4 ГК РФ. Так, «если в момент 

предоставления спорного земельного участка (прим. – 1987-1992 гг.) та терри-

тория, из состава которой он был предоставлен, не была нормативно опреде-

лена как относящаяся к особо охраняемым природным территориям федераль-

ного значения (прим. – понятие введено в 1995 г.) в силу отсутствия систем-

ного нормативного обозначения таковых», то это, по сути, не имеет значения, 

и к таким ситуациям «должны применяться выраженные в настоящем Поста-

новлении правовые позиции». 

6. Вопрос, который волнует на протяжении всего чтения Постановления 

№3, – раз участки у граждан всё-таки отбирают, то будет ли их стоимость, а 

также стоимость возведенных на участке объектов как-то компенсирована 

гражданам? Будет – указывается на последних страницах Постановления – но 
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с определёнными нюансами. Так, в частности, правоприменитель замечает, 

что «рассматриваемая ситуация не является изъятием земельных участков для 

государственных нужд, при котором Конституция Российской Федерации тре-

бует предварительного возмещения». Таким образом, компенсация будет осу-

ществляться гражданам, скорее всего, за счёт средств органов местного само-

управления, которые, как известно, обладают скудными финансовыми воз-

можностями. 

Согласно ч. 2 ст. 8 Конституции РФ, в Российской Федерации призна-

ются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципаль-

ная и иные формы собственности. Жаль, что это конституционное положение 

стал игнорировать правоприменитель. 
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ПРАВОВОВЫЕ ОСНОВЫ ЭМИСИИ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ  

С ИПОТЕНЧЫМ ПОКРЫТИЕМ 

 

Д. А. Мыслев 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет»  

 

Научный руководитель к. ю. н. доцент Иванова М. С. 

 

Автор рассматривает вопрос об особенностях правового регулирования облигаций с 

ипотечным покрытием, анализирует состав ипотечного покрытия, правовой статус 

участников. Объектом исследования является комплекс правоотношений, возникаю-

щих при обращении и эмиссии облигаций с ипотечным покрытием. Целью работы 

является обоснование необходимости выработки единого подхода к обороту облига-

ций, обеспеченных залогом недвижимости. С помощью общелогических методов тео-

ретического анализа, формально-юридического и сравнительного методов исследу-

ются вопросы правового статуса эмитента, ипотечного агента, прав и обязанностей и 

способов защиты прав и интересов владельцев облигаций, приводятся примеры из су-

дебной практики, обосновывается необходимость совершенствования законодатель-

ства с учетом специфики кредитования под залог недвижимости посредством выпуска 

и оброта облигаций. 

Ключевые слова: ценные бумаги; облигация; ипотечный кредит; эмиссия; участник 

рынка ценных бумаг. 

 

Облигации с ипотечным покрытием являются одним из самых распро-

странённых и одновременно с этим сложно регулируемых видов облигаций на 

рынке ценных бумаг в Российской Федерации. Для целей правового регулиро-

вания облигаций с ипотечным покрытием и других ипотечных ценных бумаг 

существует Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ «Об ипотечных цен-

ных бумагах» [1].  

Первым шагом в изучении данного вида облигаций необходимо обра-

титься к понятийному аппарату. Согласно вышеупомянутому Федеральному 

закону № 152, облигация с ипотечным покрытием — это облигация, исполне-

ние обязательств по которой полностью или в части обеспечивается залогом 

ипотечного покрытия. При этом важно отметить, что ипотечное покрытие мо-

жет состоять только из:  

 обеспеченных ипотекой и (или) залогом прав требования участника 

долевого строительства требования о возврате основной суммы долга и (или) 

об уплате процентов по кредитным договорам и договорам займа; 

 денежных требований по договору залогового счета; 

 денежных средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте;  

 государственных ценных бумаг;  

 недвижимого имущества и права требования по договорам участия в 

долевом строительстве в случаях, которые предусматривает часть первая ста-

тьи тринадцать Федерального закона № 152.  

© Д. А. Мыслев, 2025 
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Полагаем, что данный перечень является исчерпывающим для целей со-

хранения надлежащего уровня обеспечения исполнения обязательств эмитен-

том. 

Также важно отметить, что существует ряд условий, которым должны 

соответствовать требования по обеспеченным ипотекой обязательствам для 

вхождения в состав ипотечного покрытия. Такие условия содержаться в п.2 ст. 

3 Федерального закона «Об ипотечных ценных бумагах». 

Несмотря на высокую надежность данного вида облигаций вопрос неис-

полнения или ненадлежащего исполнения обязательств по облигациям с ипо-

течным покрытием является актуальным. Законодателем предусмотрено, что 

обращение взыскания на требования и иное имущество, составляющее ипотеч-

ное покрытие, осуществляется судом. Будет верным проиллюстрировать спе-

цифику данного спора на конкретном примере.  

Истец, являющийся ПАО и банком, обратился в Арбитражный суд с ис-

ком к АО, которое является ипотечным агент с иском о взыскании задолжен-

ности по облигациям с ипотечным покрытием, в том числе номинальной сто-

имости и купонной доходности и об обращении взыскания на ипотечное по-

крытие [4]. Суд установил, что эмитент не исполнил обязательство по выплате 

купонного дохода по облигациям за несколько купонных периодов, что под-

тверждается сообщением Эмитента о существенном факте, размещенном в 

сети Интернет на сайте ООО «Интерфакс-ЦРКИ». В свою очередь истец, ос-

новываясь на Решение о выпуске облигаций потребовал досрочного погаше-

ния облигаций в размере их номинальной стоимости и выплаты доходов по 

купонам за указанный период. Однако никаких действий от эмитента не по-

следовало. По состоянию на дату иска ипотечное покрытие составляют требо-

вание о возврате основной суммы долга по Договору кредитной линии между 

ОАО «Н» (прежнее название истца) и ЗАО «Л», и денежные средства, находя-

щиеся на счете Эмитента. При этом ЗАО «Л» решением суда было признано 

банкротом и в отношение него была введена процедура конкурсного произ-

водства.  

В данном примере интересно то, что возражая против удовлетворения 

исковых требований, ответчик ссылается на то обстоятельство, что задолжен-

ность перед банком по спорным облигациям возникла в результате приобре-

тения банком недвижимого имущества ЗАО, которое при этом находилось в 

залоге у ответчика по заниженной стоимости, что привело к невозможности 

полного погашения задолженности по облигациям с ипотечным покрытием, 

эмитентом которых является ответчик. 

Истец, приняв участие в аукционе, приобрел имущество своего долж-

ника по сумме меньшей чем требование кредитора-ответчика. Ответчик ука-

зывает, что истец как владелец облигаций и заимодавец по кредитному дого-

вору знал о действительной рыночной стоимости залогового имущества. Ос-

новываясь на этом, ответчик полагает, что приобретение ПАО залогового иму-

щества по стоимости ниже рыночной стоимости свидетельствует о недобросо-
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вестности и злоупотреблении правом со стороны истца. Однако судом уста-

новлено, что истец приобрел имущество ЗАО в результате проведение проце-

дуры реализации имущества должника на открытых торгах в форме аукциона, 

при этом важно, что объем реализуемого имущества и его рыночная стоимость 

определены конкурсным управляющим должника, начальная цена продажи 

утверждена судом. 

Таким образом, суд делает вывод, что истец не влиял и не мог повлиять 

на начальную цену реализации имущества ЗАО, находящегося в залоге у от-

ветчика, тем более что банк не являлся лицом, участвующим в деле о банкрот-

стве. 

Основываясь на статьях 142, 309, 310, 334, 807, 810, 811 Гражданского 

кодекса РФ, на статьях 11, 15 Федерального закона «Об ипотечных ценных 

бумагах», а также на статьях 17, 17.1 Федерального закона «О рынке ценных 

бумаг, суд приходит к выводу, что с учетом установленных судом обстоятель-

ств неисполнения ответчиком обязательств по облигациям, обеспеченным 

ипотечным покрытием, требование истца об обращения взыскания на ипотеч-

ное покрытие подлежит удовлетворению в размере существующей задолжен-

ности по облигациям. 

Изучив данный казус, можно сделать вывод, что вопрос ипотечного по-

крытия является сложным, поскольку имеют место случаи банкротств компа-

ний, долговые обязательства которых являются ипотечным покрытием. В 

свою очередь процедуры банкротства могут порождать возможности для зло-

употребления правом. При этом, говоря о банкротстве именно эмитента, кото-

рый в этом казусе является состоятельным должником, важно отметить, что 

законодателем предусмотрены отдельные статьи, которые регулируют про-

дажу и реализацию ипотечного покрытия облигаций в случае несостоятельно-

сти (банкротства) организации - эмитента облигаций с ипотечным покрытием. 

Говоря об эмиссии ценных бумаг с ипотечным покрытием, следует вы-

яснить как происходит их эмиссия, и кто может являться эмитентом? Согласно 

Федеральному закону «Об ипотечных ценных бумагах» эмиссия такого вида 

облигаций осуществляется в соответствии с нормами настоящего закона, Фе-

дерального закона «О рынке ценных бумаг», и нормативными актами Банка 

России. Важно отметить, что решение о размещении облигаций с ипотечным 

покрытием может содержать в себе информацию об ограничении количества 

выпусков для конкретного ипотечного покрытия, при этом нарушение такого 

ограничения эмитентом влечет за собой отказ в регистрации выпуска. Помимо 

этого, как и для других видов облигаций, для облигаций с ипотечным покры-

тием в решении о выпуске предусмотрено указание срока погашения и стои-

мость облигации. 

На ряду с Федеральным законом № 152 эмиссия облигаций с ипотечным 

покрытием также регулируется Положением Банка России от 19.12.2019 N 

706-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг» [2]. Главы 57, 58 и 59 девять 

уточняют ряд важных особенностей. Например, содержание решения о вы-

пуске облигаций с ипотечным покрытием, которое, очевидно, отличается от 
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решения о выпуске обычной облигации. Также затрагиваются особенности ре-

гистрации выпуска (дополнительного выпуска) облигаций с ипотечным по-

крытием и размещения облигаций с ипотечным покрытием.  

Также необходимо выяснить, кто может являться эмитентом такого вида 

облигаций. Согласно позиции законодателя, эмитентом могут выступать ис-

ключительно либо ипотечные агенты, либо кредитные организации. Важно 

также отметить, что Банком России для подобных кредитных организаций 

устанавливаются определённые требования к раскрытию информации о своей 

деятельности, при этом они являются дополнением к требованиям, установ-

ленным другими федеральными законами.  

Статье 8 Федерального закона № 152 установлен ряд требований к ипо-

течным агентам. Основными требованиями полагаем нужно считать такие 

условия:  

 предметом деятельности ипотечного агента может являться исключи-

тельно: приобретение требования по кредитам и займам, с разным видом обес-

печения, например ипотекой, залогом прав требования участника долевого 

строительства, закладных. А также осуществление эмиссии облигаций с ипо-

течным покрытием; 

 ипотечный агент не может иметь сотрудников, при этом полномочия 

единоличного исполнительного органа ипотечного агента исполняются ком-

мерческой организацией 

 ипотечные агенты не имеют прав на заключение возмездных догово-

ров с физическим лицами, за рядом исключений, а также не вправе осуществ-

лять некоторые виды предпринимательской деятельности, которые не преду-

смотрены федеральным законом. 

Также важно отметить, что законодателем на эмитента облигаций с ипо-

течным покрытием возлагается обязанность раскрывать и предоставлять ин-

формацию об облигациях с ипотечным покрытием. Помимо этого, в случае 

присвоения кредитным рейтинговым агентством или иностранным кредитным 

рейтинговым агентством, осуществляющим в соответствии со своим личным 

законом рейтинговую деятельность, кредитного рейтинга облигациям с ипо-

течным покрытием, кредитного рейтинга эмитенту таких облигаций эмитент 

облигаций с ипотечным покрытием обязан раскрывать и предоставлять сведе-

ния о таких кредитных рейтингах, а также сведения об их подтверждении, пе-

ресмотре или отзыве. 

В остальном сам процесс эмиссии облигаций с ипотечным покрытием 

схож с процессом эмиссии облигаций без такового. Помимо особенностей 

эмиссии имеется так же ряд особенностей оборота данного вида облигаций. 

Одной из таковых особенностей является акцент законодателя на про-

центе по облигациям с ипотечным покрытием. Во-первых, облигации с ипо-

течным покрытием не могут не закреплять право их владельцев на получение 

процентов, а также размер таких процентов и порядок их усиления. Во-вторых, 

выплата процента должна осуществляться не реже, чем раз в год. Однако су-
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ществует исключение. В случаях, когда происходит эмиссия облигаций с од-

ним ипотечным покрытием одновременно двух и более выпусков, в отноше-

нии которых установлена различная очередность исполнения обязательств, 

выплаты процентов по облигациям с ипотечным покрытием, исполнение обя-

зательств по которым осуществляется не в первую очередь, могут осуществ-

ляться позднее установленного срока. 

Также важно отметить особенность, которая заключается в возможности 

погашение облигаций с ипотечным покрытием по требованию их владельцев. 

Если нарушены установленные условия, обеспечивающие надлежащее испол-

нение обязательств по облигациям с ипотечным покрытием, нарушены требо-

вания к размеру ипотечного покрытия, нарушен установленный порядок за-

мены имущества, составляющего ипотечное покрытие, если эмитент таких об-

лигаций осуществляет предпринимательскую деятельность или совершает не 

разрешенные ему сделки, а также в иных случаях, предусмотренных решением 

о выпуске облигаций с ипотечным покрытием владельцы облигаций вправе 

требовать досрочного погашения облигации их эмитентом.  

Важно отметить, что законодатель возлагает на эмитента обязанность 

информировать владельца облигаций с ипотечным покрытием о возникнове-

ние у них такого права, а также о стоимости и порядке досрочного погашения. 

На ряду с нормами Федерального закона процесс информирования регулиру-

ется Положением Банка России от 27.03.2020 №714-П (ред. от 30.09.2022) «О 

раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» [3]. Оно до-

полнительно устанавливает, что обязанность эмитента об информировании 

возникает с даты, следующей за датой опубликования информации о регистра-

ции выпуска облигаций с ипотечным покрытием на официальном сайте Банка 

России или биржи в сети «Интернет», либо с даты получения эмитентом доку-

ментов, подтверждающих принятие Банком России или биржей решения о ре-

гистрации выпуска облигаций с ипотечным покрытием, в зависимости от того, 

какая из указанных дат наступит раньше. При этом такая обязанность прекра-

щается с даты, следующей за датой:  

 принятия Банком России или биржей решения о признании несосто-

явшимся последнего зарегистрированного выпуска облигаций с ипотечным 

покрытием;  

 вступления в законную силу судебного акта о признании недействи-

тельным последнего зарегистрированного выпуска облигаций с ипотечным 

покрытием;  

 погашения всех размещенных эмитентом облигаций с ипотечным по-

крытием. 

Помимо этого, устанавливается срок права требования владельцем до-

срочного погашения. Согласно Федеральному закону «Об ипотечных ценных 

бумагах» срок в который владелец может предъявить требование устанавли-

вается решением о выпуске облигаций, но при этом не может быть менее чем 

30 дней с даты раскрытия или представления эмитентом информации о воз-

никновении у владельцев облигаций с ипотечным покрытием права требовать 
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их досрочного погашения. При этом важно отметить, что право требования 

прекращается, если эмитентом будет раскрыта и предоставлена информация 

об устранении выявленных нарушений.  

В заключении, можно сделать вывод о том, что облигации с ипотечным 

покрытием являются весьма сложным инструментом. Обусловлено это зави-

симостью их функционирования от ипотечного покрытия. Важно отметить, 

что законодатель проделал большую работу, разработав отдельный федераль-

ный закон «Об ипотечных ценных бумагах», поскольку данный вид ценных 

бумаг специфичен и требует большего уточнения порядка его эмиссии и обо-

рота. Также необходимо сказать о значительном количестве споров и, соответ-

ственно, судебной практики в отношении вопросов ипотечного покрытия, а 

также порядка погашения облигаций и выплаты купонных доходов. 
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КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  

ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 

 

Е.В. Огаркова 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Е.В. Козырева  

 

Гражданин вправе требовать компенсацию морального вреда в случае причинения 

ему нравственных или физических страданий действиями (бездействием), посягаю-

щими на принадлежащее ему от рождения или в силу закона нематериальные блага 

или нарушающими его личные неимущественные права либо, в предусмотренных за-

коном случаях, нарушающими его имущественные права, в частности, в результате 

дорожно-транспортного происшествия. В статье анализируется законодательство, ре-

гламентирующее вопросы возмещения морального вреда, описываются критерии 

определения размера компенсации морального вреда.  

Ключевые слова: моральный вред, дорожно-транспортное происшествие, компенсация.  

 

Опасность дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) заклю-

чается в том, что их наступление невозможно спрогнозировать. Поэтому акту-

альность данной статьи заключается в том, что ДТП порой представляет неми-

нуемую угрозу для человека. При совершении ДТП причиняется вред как иму-

щественный, так и неимущественный (моральный вред). Наличие проблем, 

связанных с компенсацией вреда вследствие травмы, причиненной источни-

ком повышенной опасности, как в теории, так и в практике обусловило выбор 

темы для исследования. 

Изучением институа компенсации морального вреда занимались М.М. 

Винавер, С.В. Нарижний, Г.Ф. Шершеневич, М.Н. Малеина, С.М. Корнеев, 

А.М. Эрдилевский и др.  

В действующем российском гражданском законодательстве понятие мо-

рального вреда определяется как нравственные и физические страдания, кото-

рые испытывает человек, если посягают на его нематериальные блага и личные 

неимущественные права (ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ)) [1]. Однако в данной дефиниции законодателем оно не рас-

крыто в полной мере. Наличие презумпции морального вреда, которая приме-

няется на практике, не снимает остроты вопроса по определению того, что сле-

дует относить к физическим, а что к нравственным страданиям. Следует отме-

тить, что в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2022 г. № 33 

«О практике применения судами норм о компенсации морального вреда», фи-

зические страдания, как составляющие морального вреда, заключаются в огра-

ничении возможности передвижения вследствие повреждения здоровья, а 

также неблагоприятными ощущениями или болезненными симптомами, а нрав-

ственные страдания раскрыты более полно, и под ними следует понимать, в 

частности «страдания, относящиеся к душевному неблагополучия (нарушению 

душевного спокойствия) человека (чувства страха, унижения, беспомощности, 

© Е.В. Огаркова, 2025 
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стыда, разочарования, осознания своей неполноценности из-за наличия ограни-

чений, обусловленных причинением увечья)…» [5]. При этом моральный вред 

компенсируется причинителем не только в денежной, но и в иной форме 

(например, в виде добровольного ухода за потерпевшим, в передаче какого-

либо имущества, в оказании какой-либо услуги, в выполнении работы).  

Обратимся к п. 1.2 Постановления Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 

1090 «О Правилах дорожного движения», в котором указано, что дорожно-

транспортное происшествие – событие, возникшее в процессе движения по до-

роге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ра-

нены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо при-

чинен иной материальный ущерб [2].  

Понятие источника повышенной опасности не закреплено в ст. 1079 ГК 

РФ, что является правильным, поскольку их перечень постоянно увеличива-

ется. Итак, согласно Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, ре-

гулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина» под источником повышенной опасности по-

нимается любая деятельность, осуществление которой создает повышенную 

вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней 

со стороны человека, а также деятельность по использования, транспорти-

ровке, хранению предметов, веществ и других объектов производственного, 

хозяйственного или иного назначения, обладающих такими же свойствами [6].  

В случае причинения вреда жизни или здоровью в результате взаимо-

действия источников повышенной опасности (столкновения транспортных 

средств) третьему лицу, например, пассажиру, моральный вред компенсиру-

ется солидарно владельцами источников повышенной опасности. Отсутствие 

вины владельца источника повышенной опасности, участвующего во взаимо-

действии источников повышенной опасности, не является основанием осво-

бождения его от обязанности компенсировать моральный вред.  

Так, моральный вред подлежит возмещению владельцем транспортного 

средства, если в результате ДТП, произошедшего по вине пешехода, послед-

нему был причинен вред жизни или здоровью. При этом, отсутствие вины во-

дителя транспортного средства в ДТП не является правовым основанием для 

освобождения его от обязанности возместить моральный вред потерпевшему.  

Неоднозначным в судебной практике остается вопрос о размере компен-

сации морального вреда, что связано, в первую очередь, с обязанностью суда 

определять такой размер в каждом конкретном случае исходя из совокупности 

всех заслуживающих внимание обстоятельств. (например, степени вины при-

чинителя вреда и потерпевшего в ДТП, тяжести причиненного вреда здоро-

вью, длительности лечения потерпевшего и др.). При определении размера 

компенсации морального вреда суд также обязан руководствоваться принци-

пами разумности и справедливости, которые, в свою очередь, носят сугубо 

оценочный характер и зачастую напрямую связаны с конкретными обстоя-

тельствами ДТП.  



110 
 

Приведем пример из судебной практики. 

13 июля 2023 г. Октябрьский районный суд г. Иваново вынес решение о 

взыскании компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоро-

вья в результате ДТП, отвечающим принципам разумности и справедливости.  

Крупнова А.В. и Крупнов И.А. обратились в суд с исковым заявлением 

к Лунькову Е.В. о компенсации морального вреда, причиненного поврежде-

нием здоровья, мотивировав свои требования тем, что 03.10.2022 ответчик 

Луньков Е.В., управляя транспортным средством, двигаясь по правой поло-

вине проезжей части дороги на нерегулируемом пешеходном переходе в нару-

шение требований Правил дорожного движений РФ не учел интенсивность 

движения в населенном пункте г. Иваново, выбрал неверную скорость движе-

ния не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением 

транспортного средства, не уступил дорогу пешеходам Крупновой А.В. и 

Крупному И.А., переходящим дорогу и везущим детскую коляску с находив-

шимся в ней малолетним ребенком в зоне нерегулируемого пешеходного пе-

рехода и совершил на них наезд.  В результате наезда автомобиля истец Круп-

нова А.В. получила телесные повреждения, квалифицированные как тяжкий 

вред здоровью. Истцу Крупнову И.А. причинены повреждения, квалифициро-

ванные как вред здоровью средней тяжести. По факту ДТП приговором Ок-

тябрьского районного суда г. Иваново от 16.06.2023 г. Луньков Е.В. был при-

знан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК 

РФ с назначением наказания в виде ограничения свободы сроком на 1 год с 

лишением права управления транспортным средством сроком на 1,5 года.  

С учетом полученных телесных повреждений, степени тяжести вреда, 

причиненного их здоровью, характера причиненного им морального вреда, с 

учетом сложившейся судебной практики, истцы полагают заявленный размер 

компенсации морального вреда отвечающим принципам разумности и спра-

ведливости, в связи с чем, просит удовлетворить иск в полном объеме: Круп-

новой А.В. компенсацию морального вреда, причиненного повреждением здо-

ровья, в размере 900 000 руб., в пользу Крупнова И.А. – 500 000 руб.  

Определяя размер компенсации морального вреда, причиненного в ре-

зультате повреждения здоровья истца Крупнова И.А. суд учел все указанные 

обстоятельства и определил разумный размер компенсации морального вреда 

в размере 250 000 руб.  

Определяя размер компенсации морального вреда Крупновой А.В., суд 

также учел все указанные обстоятельства. И с учетом того, что после выписки 

из больницы она длительное время находилась в беспомощном состоянии, не 

имела возможности ухаживать за своими малолетними детьми и больным су-

пругом, заниматься повседневными домашними делами, и вынуждена была 

пользоваться помощью посторонних лиц (родственников и няни), в связи с 

чем, несла дополнительные расходы, суд находит соразмерным последствием 

допущенного нарушения прав истца и разумным размером компенсации мо-

рального вреда в размере 750 000 руб. [7].  
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Следующей особенностью компенсации вреда вследствие травмы, при-

чиненной источником повышенной опасности, является компенсация вреда, 

причиненного работником на момент исполнения им трудовых обязанностей, 

его работодателем-гражданином или юридическим лицом (п. 1 ст. 1068 ГК РФ).  

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

26.01.2010 г. №1 «О применении судами гражданского законодательства, ре-

гулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина» под владельцем источника повышенной 

опасности следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые ис-

пользуют его в силу принадлежащего им права собственности, права хозяй-

ственного ведения, оперативного управления либо на других законных осно-

ваниях (например, по договору аренды, проката, по доверенности на право 

управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего 

органа о передачи ему источника повышенной опасности [6].  

Согласно ст. 1068 и 1079 ГК РФ не признается владельцем источника 

повышенной опасности лицо, управляющее им в силу исполнения своих тру-

довых (служебных, должностных) обязанностей на основании трудового до-

говор (служебного контракта) или гражданско-правового договора с собствен-

ником или иным владельцем источника повышенной опасности.  

На лицо, исполнявшее свои трудовые обязанности на основании трудо-

вого договора (служебного контракта) и причинившее вред жизни или здоро-

вью в связи с использованием транспортного средства, принадлежавшего ра-

ботодателю, ответственность за причинение вреда может быть возложено 

лишь при условии, если будет доказано, что оно завладело транспортным сред-

ством противоправно (п. 2 ст. 1079 ГК РФ).  

Следовательно, на работодателя, как на владельца источника повышен-

ной опасности в силу закона возлагается обязанность по возмещению не 

только имущественного, но и неимущественного вреда, причиненного его ра-

ботником при исполнении трудовых обязанностей. Таким образом, компенса-

ция морального вреда взыскивается с перевозчика (транспортной компании), 

а не с водителя, управляющего автомобилем в связи с исполнением трудовых 

отношений с его владельцем.  

Например, Ишимским городским судом Тюменской области от 27.04.2023 

г. установлено, что Маликов С.Б являясь участником дорожного движения, 

управляя транспортным средством – автобусом МАЗ нарушил п. 1.5, 6.13 Правил 

дорожного движения РФ, а именно: управляя транспортным средством, при со-

вершении резкого экстренного торможения, проезжая на красный сигнал свето-

фора, допустил падение пассажира Челноковой Н.Д., которая получила телесные 

повреждения, сопровождающиеся легким вредом здоровью. Вышеуказанные об-

стоятельства сторонами не оспариваются и подтверждаются.  

Маликов С.Б. по факту ДТП и причинения Челноковой Н.Д. легкого 

вреда здоровью привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 
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12.24 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях. Собственником автобуса МАЗ является Акционерное общество «Ишим-

ское пассажирское автотранспортное предприятие».  

Учитывая характер о объем причиненных истице нравственных и физи-

ческих страданий, ее возраст, тяжесть причиненного телесного повреждения, 

относящегося к легкому вреду здоровья, его локализацию, нарушение психо-

логического благополучия пострадавшей, лишенной возможности вести обыч-

ный образ жизни, все обстоятельства дела, в частности то, что ответчик несет 

ответственность без вины, как владелец источника повышенной опасности, а 

также требования разумности и справедливости, суд пришел к выводу, что в 

возмещении морального вреда с ответчика Акционерного общества «Ишим-

ское ПАТП» в пользу Челноковой Н.Д. следует взыскать 50 000 рублей. Суд 

считает, что такая компенсация в наибольшей степени обеспечит баланс прав 

и законных интересов потерпевшей от причинения легкого вреда здоровью, 

компенсируя ей в некоторой степени утрату здоровью, причиненные физиче-

ские и нравственные страдания [8]. 

Вопрос о критериях компенсации морального вреда носит дискуссион-

ный характер. Так. М.Н. Малеина выделила три группы критериев: общие кри-

терии, применяемые при нарушении любого субъективного права; частные, 

используемые при нарушении конкретного субъективного права; общие осно-

вания повышения и снижения взыскиваемой суммы компенсации неимуще-

ственного вреда [3].  

Представляется, что все критерии определения размера компенсации мо-

рального вреда можно разделить на три группы: легальные (общие) критерии, 

предусмотренные в ст. 151 ГК РФ и ст. 1091 ГК РФ (степен вины нарушителя, 

характер и степень физических и нравственных страданий, связанные с инди-

видуальными особенностями лица, которому причинен вред, требования разум-

ности и справедливости, заслуживающие внимания обстоятельства); критерии 

объективного характера (вид, тяжесть телесных повреждений, утрата трудоспо-

собности, лишение возможности работать по специальности, профессии, утрата 

родственных связей); критерии, на которые оказывает влияние субъективный 

фактор (степень вины причинителя, преднамеренные действия потерпевшего, 

способствующие причинению морального вреда, неоднократное причинение 

морального вреда, причинение нескольких видов вреда как имущественного, 

так и неимущественного, имущественное положение причинителя вреда, одно-

временное причинение как физических, так и нравственных страданий, наличие 

безнравственных целей и мотивов совершения правонарушения, досудебное 

разрешение спора о компенсации морального вреда, длительность претерпева-

ния физических и нравственных страданий) [4, c. 114-115].  

Следует обратить внимание на такой критерий определения размера 

компенсации морального вреда, как заслуживающие внимания обстоятель-

ства. К таким заслуживающим обстоятельствам относятся: серьезность, про-

должительность физических и нравственных страданий; последствия причи-
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нения физических и нравственных страданий; уменьшение продолжительно-

сти жизни; ухудшение качества жизни; потеря обоняния; невозможность 

вступления в брачные отношения; потеря комфортных условий для прожива-

ния и др.  

Таким образом, были выявлены особенности компенсации морального 

вреда вследствие травмы, причиненной источником повышенной опасности, 

ключевым критерием при определении размера компенсации служит степень 

тяжести причиненного вреда. Суды при определении размера компенсации 

морального вреда должны в совокупности оценивать конкретные действия 

причинителя вреда, соотнести их с тяжестью причиненных этому лицу физи-

ческих и нравственных страданий, а также учесть заслуживающие внимания 

обстоятельства дела.  
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ГРАФИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ КАК ОБЪЕКТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 
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Научный руководитель к.ю.н., доцент Е.В. Козырева 

 

Статья посвящена изучению правового режима графических рассказов. Автор отме-

чает, что отсутствует их легальное определение и правоприменительная практика по 

ним еще не сложилась. На основе анализа положений действующего законодательства 

и определений, предложенных различными авторами, дается характеристика таких 

рассказов, выделяются их особенности и отличия от других произведений, а также 

предлагается авторское определение графических рассказов. 

Ключевые слова: объекты авторских прав; графические рассказы; произведения 

изобразительного искусства; комиксы. 

 

Актуальность темы обусловлена широким распространением различных 

видов изобразительного творчества, и среди них следует выделить графиче-

ские рассказы. Законодатель относит их к произведениям изобразительного 

искусства наряду с живописью, скульптурой, графикой, дизайном и комик-

сами [1].  Легального определения графических рассказов не содержится в ГК 

РФ, правоприменительная практика по ним еще не сложилась.  

Графические рассказы исследовались А.А. Брыковой, С.П. Гришаевым 

и Е.С. Гринь и др., но явно недостаточно. В учебниках по интеллектуальной 

собственности под редакцией таких авторов как А.П. Сергеев, И.Л. Корнеева, 

С.А. Судариков, И.А. Близнец, А.К. Жарова, И.А. Зенин данному виду произ-

ведений не уделено внимания. Все это и предопределило выбор темы для ис-

следования. 

Отметим, что впервые упоминание графических рассказов в российском 

законодательстве появилось в ст. 7 Закона РФ «Об авторском праве и смежных 

правах» (утр. силу) [2] и ныне они предусмотрены в действующем Граждан-

ском Кодексе РФ. Вместе с тем зарубежные нормативные акты таких стран как 

США [20], Франция [18], Германия [15], Республика Беларусь [14], Респуб-

лика Казахстан [13], Украина [19], КНР [12], Южная Корея [16] и Япония [17] 

не предусматривает их в перечне объектов авторских прав.  

Графические рассказы относятся к произведениям искусства независимо 

от достоинств и назначения, а также от способа выражения (ч. 1 ст. 1259 ГК 

РФ). В.И. Серебровский определил произведение как совокупность идей, мыс-

лей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора свое 

выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами конкретной 

форме, допускающей возможность воспроизведения [9]. 

В толковом словаре Д.Н. Ушакова графика определена как изобрази-

тельное искусство, пользующееся комбинацией линий и штрихов и контрастов 

белого и черного, без применения красок, а рассказ – как художественное по-

вествовательное произведение небольшого размера, обычно в прозе [11]. 

© А.С. Подколзина, 2025 
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Можно сделать вывод, что графический рассказ – это художественное повест-

вовательное произведение изобразительного искусства небольшого размера, 

выполненное в стиле графики. 

Так, А.А. Брыкова понимает под графическим рассказом серию сюжетно 

связанных картинок, объединенных заголовком [4, с. 380], являющимся разно-

видностью так называемого креолизованного текста – то есть текста, фактура 

которого состоит из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/рече-

вой) и невербальной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 

естественный язык) [10]. При этом «креолизованный текст с точки зрения его 

восприятия не является простым сочетанием вербального текста и изображе-

ния. Это по сути сплав двух составляющих, который воспринимается как еди-

ное целое. При этом реципиент воспринимает: 1) содержание вербального тек-

ста (учитывая возможное содержание его формы); 2) содержание иллюстрации 

(и ее формы); 3) содержание, возникающее в результате взаимодействия вер-

бального текста и иллюстрации» [5, с. 50].  

Графические рассказы имеют некоторые сходства с литературными про-

изведениями и комиксами, однако стоит иметь в виду следующее. 

Такие рассказы используют последовательные изображения, чтобы ви-

зуально передать сюжет, атмосферу, а текст в виде диалогов, описаний или 

комментариев «находится в подчинительной позиции относительно визуаль-

ного ряда и выполняет структурную и компенсаторную функции» [5, с. 36]. 

Невербальная часть играет главную роль, а вербальная – вспомогательную, в 

чем кроется отличие от литературных произведений, которые хоть и могут со-

провождаться иллюстрациями, но последние являются лишь дополнением к 

тексту, являющемся главной формой выражения замысла автора. 

Еще более тонкой является грань между графическими рассказами и ко-

миксами. Так, первые С.П. Гришаев определяет как рассказы, в которых сю-

жет передается через рисунок, а текст играет вспомогательную роль, а вторые 

– как рассказы в картинках, которые сочетает в себе черты таких видов искус-

ства, как литература и изобразительное искусство [8]. Е.С. Гринь под комик-

сами понимает серии рисунков в газетах и журналах с краткими подписями 

(составляющими законченное повествование), принадлежащие к так называе-

мому жанру массовой литературы [7]. Однако представляется, что данные 

определения не позволяют с достаточной ясностью говорить о том, чем 

именно эти виды произведений отличаются друг от друга. 

Справедливо считает А.А. Брыкова, что «в отличие от комикса, где тек-

стовый компонент чаще всего представляет собой прямую речь героев, графи-

ческий рассказ объединяется в единое целое за счет авторского текста, кото-

рый может совмещать монологическую и диалогическую речь, перволичный 

и третьеличный нарратив, вынесенный за пределы изображения» [4, с. 380]. 

Таким образом, вынесение текста за пределы изображений отличает графиче-

ские рассказы от комиксов, в которых он зачастую находится в пределах изоб-

ражения и представляет собой непосредственную речь персонажей.  
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Думается, что в графических рассказах текст не является обязательным 

признаком в отличие от сюжетно связанной последовательности изображений, 

что позволяет говорить о двух видах – с текстом и без текста. 

Как объекты авторских прав графические рассказы должны соответство-

вать общим требованиям о наличии творческого характера и объективной 

формы выражения. При этом отсутствие новизны, уникальности и (или) ори-

гинальности произведения не может свидетельствовать о том, что оно создано 

не творческим трудом (абз. 2 п. 80 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации») [3]. Творческий характер создания произведения не 

зависит от того, создано оно автором собственноручно на бумажном или ином 

носителе или с использованием технических средств, например, с помощью 

графического редактора.  

Графический рассказ находит выражение преимущественно в форме по-

следовательности изображений, сопровождаемой текстом, и состоит из таких 

частей как название произведения, его персонаж, отрывки текста, а также от-

дельные изображения. Под персонажем графического рассказа понимается су-

ществующая как самостоятельный результат интеллектуальной деятельности 

совокупность изображений и (или) описаний того или иного действующего 

лица в произведении.  При этом отметим, что авторское право распространя-

ется на любые части при соблюдении следующих условий в совокупности (п. 

81 3. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О при-

менении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», п. 7 

ст. 1259 ГК РФ) [3]: 

1) они сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведе-

ния при их использовании отдельно от всего произведения в целом; 

2) такие части сами по себе, отдельно от всего произведения в целом, 

могут быть признаны самостоятельным результатом творческого труда автора 

и выражены в объективной форме. 

Охрана и защита части произведения как самостоятельного результата 

интеллектуальной деятельности осуществляются лишь в случае, если такая 

часть используется в отрыве от всего произведения в целом.  

Автору графического рассказа принадлежат права, предусмотренные п. 

2 ст. 1255 ГК РФ, а также право на отзыв (ст. 1269 ГК РФ), право следования 

(ст. 1293 ГК РФ), право доступа к произведениям изобразительного искусства 

(ст. 1292 ГК РФ). 

Может иметь место раздельное соавторство, например, когда изображе-

ния создает одно лицо, а за составление текста отвечает другое. В данном слу-

чае части произведения имеют самостоятельное значение и известны создав-

шие их авторы. Если соглашением между соавторами не предусмотрено иное, 

графический рассказ используется ими совместно, а часть, имеющая самосто-

ятельное значение, может быть использована ее автором по своему усмотре-

нию (п. 2 ст. 1258 ГК РФ). 
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Использованием графического рассказа может считается, в частности (п. 

2 ст. 1270 ГК РФ): 1) воспроизведение, то есть изготовление одного и более 

экземпляра произведения или его части в любой материальной форме; 2) рас-

пространение произведения путем продажи или иного отчуждения его ориги-

нала или экземпляров; 3) публичный показ произведения; 4) импорт оригинала 

или экземпляров произведения в целях распространения; 5) перевод или дру-

гая переработка; 6) доведение произведения до всеобщего сведения таким об-

разом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого ме-

ста и в любое время по собственному выбору (доведение до всеобщего сведе-

ния). 

Нарушениями права на неприкосновенность произведения могут яв-

ляться внесение изменений, сокращений и дополнений в текст, лишение про-

изведения текста полностью или в части, переставления изображений, отрыв-

ков текста местами, видоизменение персонажа и т.п. 

С учетом вышеизложенного, под графическим рассказом следует пони-

мать художественное повествовательное произведение, представляющее со-

бой последовательность сюжетно связанных изображений, факультативно 

объединенных вынесенным за их пределы авторским текстом, который может 

совмещать монологическую и диалогическую речь. 

Представляется, что с развитием искусственного интеллекта графиче-

ские рассказы как объекты авторских прав получат более широкое распростра-

нение. 
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В статье содержатся тезисы научно-исследовательской работы, написанной в рамках 

конкурса на тему «Итоги и перспективы трансформации норм гражданского права о 

бесхозяйных вещах», организованного кафедрой гражданского права Тверского госу-

дарственного университета и проводимого в декабре 2024 г. Автор обосновывает зна-

чение норм гражданского права в рассматриваемой сфере. Целью работы является вы-

явление сущности и особенностей правового института недопустимости злоупотреб-

ления правом собственности и обоснование его практической значимости. Автором 

использовались общенаучные исследовательские методы: анализ, синтез, индукция, 

дедукция, аналогия, конкретизация. 

Ключевые слова: недопустимость злоупотребления, злоупотреблением правом, 

право собственности. 

 

Изучение трансформации норм гражданского права России о недопусти-

мости злоупотребления правом собственности является важным аспектом пра-

воприменительной практики, поскольку обеспечивает баланс интересов соб-

ственников и общества, защищая от неправомерных действий. Актуальность 

данной темы обусловлена необходимостью защиты интересов всех участни-

ков гражданских правоотношений в контексте прав собственности, что под-

тверждается судебной практикой как последних лет, так и последних десяти-

летий. 

Определение границ осуществления права собственности позволяет 

установить предельные нормы реализации этого права и его регулирования. В 

таких случаях целесообразно рассматривать эти границы как лимиты реализа-

ции права собственности и их взаимодействие с интересами других субъектов. 

Важно отметить, что конституционные положения развиваются через нормы 

гражданского законодательства, запрещая использование права собственно-

сти с целью причинения вреда другим (по п. 1 ст. 10 ГК РФ) [4, с. 234].                                                              

Обращаясь к статье 209 Гражданского кодекса РФ, можно прийти к вы-

воду о том, что при осуществлении «триады правомочий» запрещается нару-

шать охраняемые законом интересы других лиц, то есть препятствовать реа-

лизации чужих законных интересов, но при этом отсутствует обязанность спо-

собствовать их осуществлению [5, с. 2].                                                                                                                                     

 К действиям, определяемым ст. 10, ст. 209 ГК РФ, могут относиться 

только акты правоосуществления, правопользования, правореализации Они 

являются отличительными признаками злоупотребления правом, поэтому, бу-

дучи по своему характеру формальными, то есть внешне легальными, они тем 
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не менее недобросовестны, недействительны, неправомерны по своей функ-

циональной сути, поскольку действительная правовая цель здесь сведена к 

формальному средству [3, с.42].                                                                                                                                      

Таким образом, термин «злоупотребление правом» включает в себя рав-

ным образом и осуществление права, обязанности, и бездействие, и исполне-

ние [3, с.42].                                                                                                                                     

По мере трансформации норм, связанных с злоупотреблением правом 

собственности, злоупотребление правом также может быть вызвано такими 

действиями лица, которые ставили другую сторону в положение, когда она не 

могла реализовать принадлежащие ей права [2].                                                                        

При недобросовестности собственника выступает ключевым фактором 

для усыновления факта злоупотребления правом собственности. Оценивая 

действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить 

из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учиты-

вающего права и законные интересы другой стороны [2].                                                                                 

Перспективы развития норм о злоупотреблении правом собственности 

могут быть связаны как с законодательными инициативами, так и с эволюцией 

судебной практики и изменением общественных ожиданий, что в конечном 

итоге должно вести к более справедливому и сбалансированному регулирова-

нию прав собственности. 
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В статье анализируются точки зрения ученых на такие понятия как «безналичные де-

нежные средства», а также «цифровой рубль». Также рассмотрены достоинства и не-

достатки использования безналичных денежных средств, цифрового рубля и их влия-

ние на людей. 

Ключевые слова: безналичные денежные средства; цифровой рубль; цифровая ва-

люта; форма денег.   

 

Денежные средства являются основным аспектом материальной жизни 

каждого человека. Пройдя через долгий путь эволюции, историки в настоящее 

время разделяют их развитие на три периода. Первый период связан с появле-

нием монет в Западной Азии и формированием первых свободных рынков. 

Второй характеризуется образованием банков в Италии и введением бумаж-

ных денег. И третий этап – это эра электронных денежных средств.  

Сейчас большинство всех денежных операций осуществляется людьми 

в безналичном порядке, с использованием средств, числящихся на счетах бан-

ков и в депозитах, тем самым вытесняя наличные расчеты из гражданского 

оборота. Во-первых, это можно объяснить тем, что оплачивать покупки или 

отправлять деньги в другой город намного удобнее с помощью безналичных 

денег, чем наличных. Во-вторых, в связи с пандемией короновирусной инфек-

ции COVID-19 люди стали избегать оплаты товаров и услуг с помощью налич-

ных денежных средств. Уже невозможно представить современную эконо-

мику без перемещения денег в банковскую сферу и замены их на безналичные 

денежные средства. Следует отметить, что безналичные деньги широко ис-

пользуются как в качестве средства платежа, так и в качестве особого товара, 

и сравнительно легко переводятся в наличные деньги. По мнению ряда извест-

ных финансистов, такой перевод денег обладает высокой степенью ликвидно-

сти. Таким образом, под деньгами понимается не только наличные денежные 

средства, но и средства, находящиеся на счетах банков и в депозитах. 

Вместе с тем, по данным лаборатории СберИндекс совместно с Чек Ин-

дексом IT-компании «Платформа ОФД» использование гражданами безналич-

ных денежных средств в первом квартале 2023 года составило 63,3% от общих 

расходов, что на 1,5% больше, чем в 2022 году (табл.1, рис.1) [7]. 

 

Таблица №1 

 

Использование безналичных денежных средств в I квартале 2023 года  

Наличные денежные средства 36,7% 

Безналичные денежные средства 63,3% 
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(Рис.1) 

 
На территории Российской Федерации согласно ст. 140 Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) законным платежным средством является рубль. 
С помощью него можно оплатить любое денежное обязательство, в том числе, 
выраженное в иностранной валюте [2]. 

Необходимо отметить, что под безналичными расчетами имеются ввиду 
имущественные права клиента банка, которые отражены на его счете в виде 
записей о движении денежных сумм [3]. Е.А. Суханов, считает, что это право 
требования клиента к банку, которое носит обязательственный характер [4]. 

Цифровая валюта представляет собой одну из форм денежных средств, 
которая считается будущим финансовой системы. Она представлена в виде 
цифрового кода в информационной системе и может использоваться как сред-
ство оплаты или инвестиционный инструмент. Основное различие между циф-
ровой валютой и электронными деньгами, которые хранятся на банковских 
счетах граждан, заключается в том, что цифровая валюта не имеет физиче-
ского аналога в виде бумажных денег – она существует исключительно в виде 
цифрового кода. Такая валюта может быть обменяна на другие цифровые или 
национальные валюты по установленному обменному курсу. 

Цифровые финансовые активы (далее – ЦФА) – это вид токена, который 
выпускается в форме записи в блокчейн-системе. Они являются цифровой вер-
сией ценных бумаг, созданных с использованием технологии распределенного 
реестра. Для выпуска ЦФА требуется только один документ – решение о вы-
пуске, содержащее основную информацию об эмитенте, объеме, стоимости, 
сроке и порядке погашения, а также методе и сроке оплаты.  

Использование безналичных денежных 

средств в I квартале 2023 года 

Наличные денежные средства

Безналичные денежные 

средства



123 
 

Обеспечением ЦФА может служить любой вид актива: акции, облига-
ции, металлы, интеллектуальная собственность и другие финансовые обяза-
тельства. В теории срок, на который выпускаются ЦФА, не ограничен, но в РФ 
преобладают краткосрочные ЦФА со сроком погашения менее 90 дней. 

В России цифровая валюта и ЦФА регулируются Федеральным законом 
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 31.07.2020 № 
259-ФЗ [1]. Этот закон является основой для регулирования всей сферы крип-
товалют в РФ. Он придает официальный статус понятиям ЦФА, цифровой ва-
люты и криптовалюты, определяет их сущность и области применения. 

Что касается понятия «цифровой рубль», то согласно концепции Цен-
трального Банка Российской Федерации (далее – Банк России), он является до-
полнительной формой российской национальной валюты, которая будет эми-
тироваться в цифровом виде [8]. Порхачев С.К. считает, что цифровой рубль 
станет еще одной формой денег, которая будет использоваться наряду с налич-
ными и безналичными денежными средствами [6]. 

По сути цифровой рубль включает в себе признаки наличных и безна-
личных денег, поскольку: 

1. официально его может выпускать Банк России; 
2. он находится исключительно в цифровом виде, а именно в виде кода; 
3. также, как и безналичные средства, привязан к стоимости 

национальной наличной валюты [5]. 
Полагаю, что необходимо рассмотреть положительные и отрицательные 

стороны использования цифрового рубля.  
В первую очередь, образование национальной цифровой валюты Рос-

сийской Федерации должно обеспечить повышение устойчивости экономики 
страны, а также ее конкурентоспособности. 

Внедрение цифрового рубля потребует некоторого совершенствования 
подходов и способов осуществления финансового контроля. Так, например, у 
органов Федеральной таможенной службы может появиться новая возмож-
ность по взысканию денег благодаря новой форме произведения расчетов по-
средством цифрового рубля. Они смогут информировать оператора плат-
формы о гражданах, в отношении которых действует решение о приостанов-
лении операций по их счетам. 

Помимо этого, подобную цифровую валюту можно использовать и в нало-
говой сфере, поскольку зачастую налогоплательщики используют безналичный 
метод в качестве уплаты налогов и сборов. Однако, в указанном случае понадо-
бится модернизация уже существующих функциональных возможностей. 

Вместе с тем, органам, осуществляющим контроль в сфере экономиче-
ской безопасности и противодействия коррупции, будет необходимо разрабо-
тать эффективные методы борьбы с преступлениями, связанными с использо-
ванием цифрового рубля. 

Также стоит отметить, что преимущество данной валюты для граждан 
заключается в доступности, удобстве и безопасности хранения средств в элек-
тронных кошельках, а также в возможности совершения быстрых транзакций. 
Минимизируются риски потерь вследствие мошеннических деяний. 
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Что касается бизнеса, то цифровой рубль предоставит способ заключать 
электронные сделки с контрагентами, а также обеспечит автоматическое спи-
сание денежных средств при заранее установленных условиях. 

Государство сможет получить полный контроль не только за оборотом 
денежных средств, но и в сфере экономики в целом. Помимо этого, умень-
шатся затраты на производство наличных денег и упростятся трансграничные 
платежи. 

С другой стороны, введение подобной цифровой валюты имеет ряд не-
достатков, а именно: 

1. уход малых банковских организаций с рынка, снижение их 
ликвидности, а также впоследствии увеличение конкуренции между Банком 
России и коммерческими структурами; 

2. возможность разрушения двухуровневой банковской системы для 
государства; 

3. в финансовой системе могут возникнуть проблемы со слабой 
цифровой инфраструктурой в некоторых регионах страны, недостаточным 
уровнем финансовой грамотности людей; 

4. рост киберпреступности, связанной с цифровыми технологиями. 
Таким образом, исходя из вышеуказанных факторов, введение цифро-

вого рубля, как формы национальной валюты Российской Федерации, может 
быть затруднено. 

Данный способ оплаты представляет собой значительное преимущество 
по сравнению с безналичными и наличными денежными средствами благо-
даря своей доступности, безопасности и скорости. Вместе с тем, Банк России 
планирует сохранить все три формы денег в платежной системе. 

Полагаю, что в настоящее время от безналичных денежных средств не-
возможно отказаться, поскольку их удобно использовать в повседневной 
жизни. Вместе с тем, затраты государства на выпуск наличных денег суще-
ственно снизились, что привело к значительной экономии. На мой взгляд ре-
шение проблемных вопросов, указанных в данной работе, заключается, в 
первую очередь, в самоконтроле каждого человека. Также считаю, что необ-
ходимо более основательно изучать предмет финансовой грамотности как на 
школьном уровне, так и, возможно, на более ранних этапах воспитания.  

Помимо этого, внедрение цифрового рубля требует значительных изме-
нений в системе финансового контроля. Государственные органы Российской 
Федерации должны модернизировать национальную платежную систему, ме-
тоды налогообложения и способы выявления финансовых преступлений с ис-
пользованием такой формы денег. При этом, несомненно, введение цифровой 
валюты повысит эффективность контроля над финансами благодаря новым 
функциональным возможностям данного средства платежа.  

Цифровые финансовые активы представляют собой многообещающий 
финансовый инструмент, пользующийся интересом у различных групп инве-
сторов и потенциальных эмитентов.  

С сентября 2022 года по июнь 2023 года были выпущены ЦФА на общую 
сумму почти 20 млрд рублей [9]. В начале основной объем состоял из сделок 
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тестового характера, но с течением времени стало больше привлекаться инве-
сторов и повысился их уровень осведомленности. По мнению инвестицион-
ных экспертов, к 2025 году объем торгов может превысить 500 млрд рублей.  

Тем не менее, имеются различные факторы, затрудняющие рост рынка: 

 недостаточное развитие законодательства по поддержке и защите 
инвесторов;  

 отсутствие единой системы учета ЦФА в балансе организации; 

 ограничения для институциональных инвесторов в проведении 
операций с ЦФА; 

 предложение ЦФА превышает спрос на них, что становится основным 
препятствием.  

Дальнейшее развитие рынка во многом зависит от спроса на этот новый 
финансовый инструмент.  
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К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ  

ПРОЦЕДУРЫ ПРИНЯТИЯ И РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ  

НЕКОТОРЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА  

В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
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ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 

Научный руководитель к.ю.н, доцент Д.В. Штыков 

 

В настоящей статье рассмотрены некоторые проблемы, возникающие при принятии и 

рассмотрении судом заявлений уполномоченного органа о признании должника несо-

стоятельным (банкротом) и о признании требования об оплате обязательных платежей

  обоснованным и подлежащим включению в реестр требований кредиторов долж-

ника-налогоплательщика. В свете информатизации и цифровизации правосудия и гос-

ударственного управления автор пришел к выводам о необходимости внесения изме-

нений в подзаконные акты, регулирующие деятельность налоговых служб в делах о 

несостоятельности (банкротстве), и модернизации программного комплекса налого-

вых служб в целях снижения нагрузки на судебную систему. 

Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), уполномоченный орган, цифро-

визация, информатизация, налоговый орган, программный комплекс. 

 

Такие современные процессы, как информатизация и цифровизация вно-

сят существенные коррективы в сложившиеся общественные отношения, в 

том числе и в отношения, возникающие сфере производства по делам о несо-

стоятельности (банкротстве), которое в свою очередь является одной из форм 

арбитражного судопроизводства.  

При этом представители юридической доктрины всецело поддерживают 

обозначенные процессы, поскольку их промежуточные и итоговые результаты 

повлекут за собой качественные изменения в осуществлении правосудия, в 

частности, судебная защита станет не только эффективной, но и комфортной, 

что в полной мере отвечает положениям статьи 46 Конституции Российской 

Федерации [4, с. 65].    

Согласно Стратегии развития информационного общества в Российской 

Федерации цифровизация и информатизация направлены среди прочего на 

формирование цифровой экономики, повышение эффективности государ-

ственного управления, развитие экономики и социальной сферы в целом [3]. 

Вместе с тем несостоятельность (банкротство) как объективно суще-

ствующее явление рынка, так и правовой институт является неотъемлемым 

элементом национальной экономики. В качестве последнего она направлена, 

с одной стороны, на экономическую реабилитацию хозяйственных субъектов, 

способных восстановить свою платёжеспособность при посредничестве ар-

битражного управляющего (реабилитационная цель), а с другой – на освобож-

дение экономического оборота от бремени предприятий, утративших возмож-

ность сбалансировать свое финансовое состояние (ликвидационная цель) [6].  

© С.А. Фролов, 2025 
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Относительно граждан данный институт направлен на их освобождение 

от долгов, которые невозможно в ординарном порядке оплатить, и, соответ-

ственно, на предоставление им возможности возобновить свое участие в граж-

данских правоотношениях в отсутствие долгового бремени. 

Следовательно, цифровизация и информатизация как процессы, каче-

ственно улучшающие общественные институты, крайне необходимы и в про-

изводстве по делу о несостоятельности (банкротстве). 

В силу тематики настоящей статьи автором будет рассмотрен вопрос ин-

форматизации и цифровизации процедуры принятия и рассмотрения судом за-

явления уполномоченного органа, которым, как правило, является Федераль-

ная налоговая служба, о признании требования об оплате обязательных плате-

жей обоснованным и возбуждении процедуры банкротства в отношении нало-

гоплательщика и о признании требования обоснованным и подлежащим вклю-

чению в реестр требований кредиторов. 

Согласно статистике Судебного департамента, при Верховном Суде РФ 

за 2022 год в отношении юридических лиц было подано 26 848 заявлений о 

признании должника банкротом, из которых 4 211 заявлений от уполномочен-

ного органа. В 2023 году в отношении организаций подано 30 348 заявлений о 

введении процедуры банкротства, из которых 19 616 были направлены упол-

номоченным органом. 

В отношении граждан в 2022 году было подано 216 587 заявлений, из 

которых только 2 111 заявлений от уполномоченного органа. В 2023 году в 

отношении граждан подано 307 160 заявлений, из которых лишь 519 заявле-

ний направлено уполномоченным органом [10,11].    

Следовательно, доля поданных уполномоченным органом в отношении 

юридических лиц заявлений о признании должника несостоятельным (банкро-

том) в 2022 и 2023 г. увеличилась с 16 % до 65 %, т.е. в четыре раза. 

В 2024 г. всего было возбуждено 501 937 дел о несостоятельности (банк-

ротстве), 15 061 из которых – на основании заявлений Федеральной налоговой 

службы России и ее структурных подразделений [12]. 

Представляется, что увеличение количества заявлений о признании орга-

низаций несостоятельными (банкротами), подаваемых уполномоченным орга-

ном, связан с введением в 2022 году единого налогового счета, упростившего 

процедуры налогового администрирования и взыскания налоговой задолжен-

ности, поскольку уполномоченному органу стало намного проще отслеживать 

рост задолженности налогоплательщика перед бюджетом и возможность ее 

принудительного взыскания [5]. 

В свою очередь снижение показателей в 2024 вызвано проводимой Феде-

ральной налоговой службой России политикой реструктуризации задолженно-

стей по обязательным платежам [13]. 

Между тем уполномоченный орган остается постоянным участником 

банкротных процедур, имеющим статус кредитора. 
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Год 

Всего поданных 

заявлений 

Заявления о признании 

должника 

несостоятельным, 

поданные 

уполномоченным 

органом 

Процентная 

доля поданных 

уполномоченны

м органом 

заявлений 

В 

отношении 

юр. лиц 

В 

отношени

и граждан 

(в т.ч. и 

ИП) 

В 

отношении 

юр. лиц 

В 

отношении 

физ. лиц 

 

В 

отнош

ении 

юр. 

лиц 

 

В 

отнош

ении 

физ. 

лиц 

2022 26 848 216 587 4 211 2 111 16 % 0,97 % 

2023 30 348 307 160 19 616 519 65 % 0,17 % 

2024 39 487 493 929 13 651 1 410 35% 0,28% 

 

При этом цифровизация деятельности Федеральной налоговой службы 

России и ее структурный подразделений на практике привела к тому, что суды 

при рассмотрении заявленных в производстве по делу о банкротстве требова-

ний уполномоченного органа об оплате долга по обязательным платежам при-

меняют пониженный стандарт доказывания.   

Так, в рамках одного из банкротных дел уполномоченный орган предъ-

явил требование о включении в реестр требований кредитор должника нало-

говую задолженность, в том числе и пени. 

Временный управляющий в качестве возражений на требования уполно-

моченного органа в части начисленных должнику пеней заявил довод о не-

предоставлении им в материалы дела расчета пеней.   

Суд, отклоняя возражения, подчеркнул, что расчет пеней произведен ин-

спекцией с учетом состояния расчетов в автоматическом режиме посредством 

программного комплекса налогового органа. При этом арифметическая пра-

вильность указанного расчета временным управляющим не оспаривается [9]. 

Вызывает сомнение наличие у временного управляющего обязанности 

по оспариванию предъявленного уполномоченным органом размера пеней в 

отсутствие расчета. Кроме этого, само бремя доказывания обязывает заявителя 

в обоснование своего требования к должнику представить на обозрение суда 

и сторон расчет штрафных санкций. Представляется, что в отсутствие соот-

ветвующего расчета требование заявителя в части неустойки, процентов и т.п. 

должно признаваться необоснованным, поскольку в силу состязательности ар-

битражного судопроизводства лица, участвующие в деле, несут риск наступ-

ления последствий совершения или несовершения ими процессуальных дей-

ствий [1]. 

Вместе с тем суд независимо от процессуального поведения сторон про-

изводства по делу о несостоятельности (банкротстве) осуществляет проверку 

обоснованности заявленного кредитором требования. 
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Следовательно, суд в рамках своей дискреции должен был затребовать 

расчет пеней у уполномоченного органа и проверить либо самостоятельно 

произвести расчет и сопоставить его с заявленным размером пеней. 

Однако, учитывая загруженность системы арбитражных судов в части 

рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве), представляется допу-

стимым закрепить в статье 2 Положения о порядке предъявления требований 

по обязательствам перед Российской Федерацией в деле о банкротстве и в про-

цедурах, применяемых в деле о банкротстве, обязанность уполномоченного 

органа направлять в материалы банкротного дела расчеты начисленных пеней 

путем выгрузки соответствующих сведений из программного комплекса нало-

гового органа в федеральный сервис «Картотека арбитражных дел». 

Данное нововведение упростит процедуру формирования приложения к 

заявлению уполномоченного органа и снизит вероятность признания требова-

ния в части пеней необоснованным по мотиву отсутствия их расчета. 

Кроме этого, представляется допустимым создать на базе программного 

комплекса налогового органа специальный фильтр, препятствующий подаче в 

суд заявления о признании должника несостоятельным (банкротом) или о 

включении в реестр требований кредиторов должника требования об оплате 

обязательных платежей, по которым утрачена возможность принудительного 

взыскания.  

При этом уполномоченным органам, как и кредитным организациям, 

предоставлено право на подачу заявления о признании должника-налогопла-

тельщика несостоятельным (банкротом) без подтверждения задолженности 

вступившим в законную силу решением суда, поскольку процесс доказывания 

ее обоснованности носит констатирующий характер и обеспечивается сред-

ствами контроля заявителя [2]. В данных обстоятельствах суд при рассмотре-

нии заявления осуществляет проверку законности решения налогового органа 

о взыскании налога и наличие оснований для его принудительного исполне-

ния, как если бы должник не отвечал признакам неплатежеспособности и не-

достаточности имущества [7]. 

Однако при любых обстоятельствах суд должен проверять возможность 

принудительного взыскания задолженности по обязательным платежам за 

счет денежных средств или иного имущества должника вне зависимости от 

категории заявления, поскольку в случае ее утраты требование уполномочен-

ного органа не может быть признано обоснованным [8]. 

Как правило, утрата возможности принудительного взыскания задол-

женности по обязательным платежам связана с пропуском налоговой службой 

сроков на принудительное взыскание недоимки на дату обращения с заявле-

нием о банкротстве должника или требованием к нему. Суду для проверки за-

явления или требования на наличие или отсутствие указанного основания при-

ходится устанавливать соответствие совершенных налоговой службой дей-

ствий по принудительному взысканию задолженности перед бюджетом алго-

ритму, закрепленному в статьях 46, 47, 48 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации (далее – НК РФ), что существенно затягивает производство по делу о 
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банкротстве. Особенно это проявляется в ситуации, когда предъявленное тре-

бование является необоснованным или уполномоченный орган не предостав-

ляет надлежащие документы (например, уведомление об оплате налога, тре-

бование об оплате налога и др.), в связи с чем суду приходится откладывать 

судебное заседание или объявлять перерыв для их получения.   

В этой ситуации целесообразно, как было указано ранее, разработать на 

базе программного комплекса налогового органа (например, на уровне управ-

ления налоговой службы по субъекту РФ) специальный фильтр, препятствую-

щий подаче в суд заявлений, требования в которых являются необоснован-

ными в силу утраты принудительного взыскания налоговой задолженности в 

порядке статей 46-48 НК РФ. Иными словами, необоснованные требования 

уполномоченного органа априори должны оставаться на ведомственном 

уровне и не направляться в федеральный сервис «Картотека арбитражных 

дел», и тем самым будет обеспечено снижение нагрузки на судебную систему. 

Обоснованием для этого нововведения, помимо оптимизации производ-

ства по делу о банкротстве, может служить то, что уполномоченный орган как 

профессиональный субъект налоговых правоотношений должен самостоя-

тельно нести бремя утраты возможности восполнить дефицит бюджета за счет 

погашения налоговой задолженности из средств, полученных по итогам банк-

ротства налогоплательщика, по причине несовершения им действий по ее 

взысканию в досудебном порядке, не обременяя суд проводить проверку из-

начально необоснованного требования. 

В целом, предложения, содержащиеся в настоящей статье, соответ-

ствуют тенденциям информатизации и цифровизации государственного 

управления, направлены на ускорение процедур несостоятельности (банкрот-

ства) в целях своевременного восстановления имущественных прав кредито-

ров и освобождения должников-граждан от бремени долгов за счет времени, 

которое необходимо потратить суду на проверку заявлений-требований упол-

номоченного органа. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ С ТЕКСТОМ  

ИЛИ БЕЗ ТЕКСТА КАК ОБЪЕКТЫ АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

Е.Д. Шагина 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Е.В. Козырева 

 
В статье анализируются особенности музыкальных произведений с текстом или без 

текста как объектов авторских прав. Рассматриваются основные нормы действующего 

законодательства, регулирующие защиту авторских прав на музыкальные произведе-

ния, правовой статус их правообладателей. В статье отмечены пробелы в действую-

щем законодательстве и предложены рекомендации по его улучшению для более эф-

фективной защиты прав создателей музыкальных произведений. 

Ключевые слова: объект авторских прав; музыкальное произведение; правооблада-

тель; исключительное право. 

 

Актуальность темы вызвана стремительным развитием цифровых техно-

логий, изменяющих способы создания и распространения музыкальных про-

изведений, что в свою очередь создаёт трудности с идентификацией авторов, 

разграничением прав на музыкальное произведение и защитой их от плагиата. 

В условиях искусственного интеллекта повышается значимость музыкальных 

произведений, так как они могут быть созданы с помощью технологий искус-

ственного интеллекта. И в таком случае возникает вопрос: будет ли произве-

дение, созданное с помощью искусственного интеллекта, носить творческий 

характер и являться объектами авторских прав? 

Данной тема изучалась такими учёными, как Сергеев А.П., Серебров-

ский В.И., Будник Р.А., Позднякова Е.А. и другими, но явно недостаточно, что 

и предопределяет необходимость в исследовании избранной темы. 

Отметим, что только в отдельных учебниках по гражданскому праву та-

ких авторов, как Толстой Ю.К., Суханов Е.А., Близнец И.А. уделяется внима-

ние музыкальным произведениям. 

Говоря о международном регулировании правового статуса музыкаль-

ных произведений, стоит выделить Бернскую конвенцию, которая была при-

нята в 1886 г. в Швейцарии. В данном международном соглашении в области 

авторского права отражён термин «литературные и художественные произве-

дения», куда входят и иные произведения, в том числе музыкальные сочине-

ния с текстом либо без такового. Таким образом, положения Бернской конвен-

ции распространяются и на музыкальные произведения [1]. 

Статья 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) не закрепляет понятия музыкального произведения, в связи с этим целе-

сообразно обратиться к его определению в научной литературе [2]. 

Так, В.И. Серебровский писал: «Произведение – это совокупность идей, 

мыслей и образов, получивших в результате творческой деятельности автора 

свое выражение в доступной для восприятия человеческими чувствами кон-

кретной форме, допускающей возможность воспроизведения» [6]. Р.А. Будник 
© Е.Д. Шагина, 2025 
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иным образом определяет музыкальные произведения, а именно как «мелодию 

в виде последовательности нескольких нот, которая может быть создана в ав-

томатическом либо полуавтоматическом режиме с помощью компьютерной 

программы, или текст длиною минимум в пятнадцать слов» [4]. 

В свою очередь понятие «музыка» раскрывается в толковом словаре 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой в нескольких значениях: «Музыка: 1. Искус-

ство, отражающее действительность в звуковых художественных образах, а 

также сами произведения этого искусства. 2. Исполнение таких произведений 

на инструментах, а также само звучание этих произведений.» [7] 

Интересно, что в системе авторских прав музыкальные произведения 

могут выступать не только как самостоятельный объект, но и в совокупности 

с другими объектами. Так, в п. 1 ст. 1240 ГК РФ выделяется мультимедийный 

продукт, в состав которого музыкальное произведение может входить в каче-

стве кинофильма, видеоигр, стриминговых сервисов и т.д.). В таком случае ис-

пользование отдельного самостоятельного произведения возможно за счёт ли-

цензионного соглашения. 

Согласно п. 1 ст. 1229 ГК РФ, правообладателем музыкального произве-

дения является гражданин или юридическое лицо, обладающие исключитель-

ным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство ин-

дивидуализации. При этом на основании ст. 1283 ГК РФ, помимо физических 

и юридических лиц правообладателем может быть и Российская Федерация. 

В соответствии с п. 7 ст. 1259 ГК РФ, авторские права действуют не 

только на целое произведение, но и на его отдельные элементы, такие как 

название и персонажи. Эти элементы могут быть признаны самостоятельными 

результатами творческого труда автора, если они соответствуют критериям, 

установленным в пункте 3 данной статьи. То есть, авторские права охваты-

вают не только целостное произведение, но и его отдельные компоненты. Эта 

норма вполне оправдана, поскольку создание музыкального произведения ча-

сто происходит поэтапно. Сначала может возникнуть мелодия, затем добавля-

ется гармония, а в процессе работы формируется ритмическая структура. На 

каждом из этих этапов все элементы, выраженные автором в материальной 

форме, подлежат правовой защите. 

Говоря об объективной форме выражения, как о признаке объекта автор-

ских прав, стоит сказать, что музыкальное произведение может получить свое 

внешнее выражение в следующих формах:  

1) письменная форма (нотация = письменная фиксация музыки);  

2) устная форма (живое исполнение);  

3) звукозапись;  

4) электронная (цифровая) форма (объективная форма, созданная путем 

запечатления автором звуковых колебаний, организованных по высоте и про-

тяженности, с помощью различных новейших технологий и специальных ком-

пьютерных программ, также файл любого формата и т.д.);  

5) сетевая форма (интернет-форма, выложенная в сети в виде интернет-

файла и содержащая музыкальное произведение).  
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По моему мнению, музыкальное произведение не может принимать дру-

гие объективные формы выражения, кроме тех пяти, которые были упомянуты 

ранее. 

Так, визуальное представление музыкального произведения может при-

нимать различные формы. Например, в виде нотной записи, состоящей из мно-

жества символов, расположенных на нотном стане, оно предстает как пись-

менная форма выражения. Или же это будет рисунок, содержащий некоторое 

количество нот. Однако в последнем случае, акцент смещается и перед нами 

возникает скорее произведение живописи, чем музыки. 

Стоит отметить, что видеозапись является самостоятельным объектом 

авторских прав. Музыкальное произведение, представленное в виде звукоза-

писи, может быть частью видеозаписи или даже отсутствовать в ней вовсе. 

Поэтому полагаю, что видеозапись не может рассматриваться как форма 

внешнего выражения музыкального произведения. 

Выражение музыкального произведения в объемно-пространственной 

форме представляет собой весьма сложную задачу, так как данная форма вы-

ражения возможно лишь в виде скульптуры или макета, выполненного в 

форме ноты. Тем не менее, как и в случае с изображениями, подобный объект 

авторских прав будет определяться не как музыкальное произведение, а как 

произведение архитектуры, дизайна или скульптура. 

Позднякова Е. А.  указывает, что все музыкальные произведения клас-

сифицируются по жанрам, в связи с чем выделяют арию, балет, водевиль, 

гимн, диско, джаз, марш, оперетту, песню, романс, симфонию и др., а одним 

из самых распространенных является концерт [5].  

В соответствии со ст. 1277 ГК РФ допускается свободное публичное ис-

полнение музыкальных произведений в трех случаях их публичного исполне-

ния: 1) во время официальных церемоний; 2) во время религиозных церемо-

ний; 3) во время похорон.  

В этом контексте целесообразно рассмотреть позицию судов и проана-

лизировать отличительные черты концерта от официальной церемонии, сфор-

мулированные судебной практикой. 

Общероссийская общественная организация «Российское авторское об-

щество» (РАО) обратилось в суд с требованием о взыскании компенсации за 

нарушение исключительных авторских прав на музыкальные произведения, 

которые исполнялись на концерте «Мой Сочи, мы тебе поем!» Этот концерт 

был организован администрацией г. Сочи на День города. На концерте высту-

пали хоры, вокальные коллективы и ансамбли из Сочи, которые пели песни, 

входящие в репертуар РАО («Я живу в России» Загуменниковой Н. Д., Цвет-

кова В. Н.; «Ой, цветет калина» Исаковского М. В., Дунаевского И. И.; «Ста-

рый рояль» Иванова Д. Г., Минкова М. А.; «Широка страна моя родная» Лебе-

дева-Кумача В. И., Дунаевского И. И. и другие). 

Администрация настаивала, что это была официальная церемония, а зна-

чит, на ней могли использоваться музыкальные произведения без уплаты воз-

награждения авторам. Важно подчеркнуть, что понятие концерта отличается 
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от понятия официальной церемонии. Концерт - музыкально-зрелищное увесе-

лительное мероприятие. Церемония - торжественное выполнение обряда по 

установленным правилам от имени государства, субъекта РФ или органов 

местного самоуправления.  

В споре между РАО и администрацией г. Сочи Суд по интеллектуаль-

ным правам пришел к выводу, что концерт, организованный в Сочи, не был 

официальной церемонией.  

На церемонии песня не является основным объектом восприятия, а иг-

рается лишь фоном. Во время концерта, наоборот, музыкальные произведения 

имеют основное значение. Поэтому при исполнении песни на концерте ее ав-

торам выплачивается вознаграждение, а при исполнении на церемонии - нет.  

Таким образом, Суд присудил выплатить РАО 180 000 руб. компенсации 

за нарушение исключительных авторских прав на музыкальные произведения 

(№ С 01-1207/2016) [8]. 

Остаётся открытым вопрос, а кому будут принадлежать авторские права 

на музыкальное произведение, созданное искусственным интеллектом, то есть 

роботом. С принятием Указа Президента РФ от 10.10.2019 г. №490 (ред. от 

15.02.2024) «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации» 

данный вопрос как никогда является актуальным хотя бы потому, что в этой 

связи ни о каких личных неимущественных правах не может быть речи, а воз-

никает только исключительное право (имущественные права) правообладате-

лей этого искусственного интеллекта. 

Таким образом, под музыкальным произведением следует понимать 

творческую деятельность автора, выраженную в воспринимаемой всеми объ-

ективной форме, состоящую из системы колебания звуков в порядке, опреде-

ляемом автором, с текстом или без такового, и которую можно создать в авто-

матическом либо полуавтоматическом режиме с помощью компьютерных 

программ. Тем самым соглашаюсь с позицией Будника Р.А. по данному во-

просу. 

Для музыкального произведения характерны все формы объективного 

выражения, представленные в законе (п. 3 ст. 1259 ГК РФ), кроме формы изоб-

ражения, видеозаписи или же объемно-пространственной форме. С развитием 

искусственного интеллекта следует выделить особо электронную (цифровую) 

форму и сетевую форму. 
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В сегодняшние дни в связи с развитием информационных технологий все больше воз-

растает интерес к теме авторских прав в отношении аудиовизуальных произведений. 

Прежде всего возникают сложности в определении сущности столь сложного объекта. 

Кроме того, на практике все еще возникают проблемы при установлении авторских 

прав в отношении аудиовизуальных произведений. Сложность данных объектов не 

только вызывает трудности для правоприменителей, но и порождает интерес к их ис-

следованию. 

Ключевые слова: авторское права, аудиовизуальные произведения, субъекты автор-

ского права, юридические последствия. 

 

В условиях сегодняшних реалий вопросы, посвященные аудиовизуаль-

ным произведениям, являются очень важными. Растущий интерес к аудиови-

зуальным произведениям вызван развитием информационных технологий.  

Данная тема изучалась И.А. Зениным, Е.А. Сухановым, А.П. Сергеевым и др. 

Так, в соответствии со п.1 ст. 1259 ГК РФ объектами авторских прав яв-

ляются произведения науки, литературы и искусства независимо от досто-

инств и назначения произведения, а также от способа его выражения, в том 

числе аудиовизуальные произведения [1]. 

При этом в п.1 ст. 1263 ГК РФ дается определение аудиовизуальным 

произведениям. Аудиовизуальным произведением является произведение, со-

стоящее из зафиксированной серии связанных между собой изображений 

(с сопровождением или без сопровождения звуком) и предназначенное для 

зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) восприятия с помо-

щью соответствующих технических устройств. Аудиовизуальные произведе-

ния включают кинематографические произведения, а также все произведения, 

выраженные средствами, аналогичными кинематографическим (теле- и видео-

фильмы и другие подобные произведения), независимо от способа их перво-

начальной или последующей фиксации. При этом, как отмечает, И.А. Зенин 

эти изображения могут идти с сопровождением или без сопровождения их зву-

ком. Они должны быть предназначены для зрительного, а в случае сопровож-

дения звуком также и для слухового восприятия [7, с. 74]. 

Суханов Е.А. определяет, что аудиовизуальные произведения представ-

ляют собой своеобразный объект, для которого многие традиционные положе-

ния авторского права нуждаются в пересмотре с учетом потребностей прак-

тики. В частности, необходимо учитывать, что их формирование является ре-

зультатом сложного процесса, когда одни лица своей творческой деятельно-

стью создают элементы, используемые на втором этапе уже другими лицами 

для создания комплексного объекта в целом. Каждый из участников процесса © Н.И. Шевченко, 2025 
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творит свое произведение, на которое он имеет авторское или смежное право, 

а все вместе они создают новый сложный объект. При этом авторы произведе-

ний, вошедших составной частью в аудиовизуальное произведение, сохра-

няют авторское право каждый на свое произведение [9, с.731]. 

Следовательно, аудиовизуальное произведение представляет собой 

сложный составной объект, состоящий из нескольких результатов творческой 

деятельности, при объединении которых формируется новое комплексное 

произведение, предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопро-

вождения звуком) восприятия с помощью соответствующих технических 

устройств.  

Выделим особенности аудиовизуальных произведений, касающихся их 

авторов. Так, в соответствии с п.2 статьи 1263 ГК РФ авторами аудиовизуаль-

ного произведения являются: режиссер-постановщик; автор сценария; компо-

зитор, являющийся автором музыкального произведения (с текстом или без 

текста), специально созданного для этого аудиовизуального произведения; ху-

дожник-постановщик анимационного (мультипликационного) фильма. 

Обратим внимание на некоторые особенности сущности содержания де-

ятельности авторов аудиовизуального произведения: так, например, автор сце-

нария - лицо, интеллектуальная деятельность которого направлена на создание 

определенного литературного произведения, здесь можно говорить об автор-

ских правах на сценарий; композитор - это лицо, которое специально создало 

музыкальное произведение (с текстом либо без него) для фильма. В отноше-

нии данной категории лиц закон предусматривает специальное правило, ука-

занное п. 3. Ст. 1263 ГК РФ, которое предусматривает, что у композиторов 

остается право требовать выплаты вознаграждения за незаконное использова-

ние музыкального произведения при публичном воспроизведении, ретрансля-

ции фильма, если музыка также проигрывалась [5, с. 57-58]. 

При этом стоит также отметить, что пп. 4 п.2 ст. 1263 ГК РФ, введенный 

Федеральным законом от 14.07.2022 N 354-ФЗ, предусмотрел в качестве ав-

тора аудиовизуального произведения художника-постановщика анимацион-

ного (мультипликационного) фильма. Инициатива была предложена Мини-

стерством культуры РФ, поскольку именно художники-постановщики вносят 

значительный вклад в создание анимационных фильмов. В некоторых слу-

чаях, как отмечается авторами инициативы, именно в связи со спецификой 

анимационных фильмов художник-постановщик вносит творческий вклад в 

создание произведения и даже порой больше этого вклада, чем иные субъекты, 

которые являются авторами аудиовизуального произведения [2]. Гринь Е.С. 

на этот счет определяет, что введение нового субъекта обусловливается не-

сколькими факторами: неопределенностью в судебной практике при выявле-

нии круга авторов мультфильма при определении размера компенсации, твор-

ческим вкладом и ролью художника-постановщика (исходя из его функцио-

нала), особенно в условиях создания современных мультфильмов, и необхо-

димостью предоставления ему прав на сложный объект в целом, так как без 
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его участия такое произведение не может быть создано, и иными факторами 

[6, с. 153-154].  

При этом спорным остается вопрос о том, почему среди авторов аудио-

визуального произведения не обозначен исполнитель аудиосопровождения. 

Заслуживает внимания позиция Сергеева А.П., который обращает внимание 

на уже утративший силу Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» и 

утверждает, что “российский авторский закон не закреплял за исполнителями 

общего права на распространение записи исполнения”. Это ясно следует из 

подп. 5 п. 2 ст. 37 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах», в соот-

ветствии с которым исполнителям гарантируется лишь одна из правовых воз-

можностей, входящих в состав права на распространение, а именно право на 

сдачу в прокат записи исполнения, причем не любой записи, а только фоно-

граммы [4]. Объясняется это, видимо, тем, что право на распространение эк-

земпляров записи исполнения возникает у лица, осуществившего с согласия 

исполнителя воспроизведение записи исполнения, т.е. либо у производителя 

фонограммы, либо у создателя аудиовизуального произведения. Прежде чем 

распространять запись исполнения, ее необходимо размножить, а контроль 

над воспроизведением остается за исполнителем, который дает на него свое 

согласие. Если же записью и воспроизведением записи исполнения исполни-

тель занимается самостоятельно, то он одновременно становится производи-

телем фонограммы или создателем аудиовизуального произведения, а значит, 

обладает и правом на распространение записи исполнения [8, с. 161]. 

Однако закрепление авторского права было бы бесполезным без соот-

ветствующих правовых гарантий, предусматривающих юридические послед-

ствия и механизмы воздействия на нарушителей прав авторов на их аудиови-

зуальные произведения.  

Обратимся к судебной практике. Так, Советский районный суд г. Са-

мары рассмотрел исковое заявление бывшего работника к ООО Компания 

«Молторг», ООО «Маслозавод Пестравский» о взыскании убытков за исполь-

зование результатов интеллектуальной деятельности. В обоснование исковых 

требований истец указал, что работал в ООО Компания «Молторг» в должно-

сти менеджера по рекламе и был принят на должность менеджера по рекламе 

ООО Торговый дом «Молторг». После многочисленных неудачных пробных 

вариантов, отвергнутых генеральным директором ООО Компания «Молторг», 

истец решил использовать свои личные навыки рисования, хотя это не вхо-

дило в его должностные обязанности и по своей личной инициативе придумал 

и изобразил в деталях персонажа. Его рисунки были представлены генераль-

ному директору ООО «Молторг» на согласование и впоследствии именно они 

были приняты и утверждены в качестве основного персонажа рекламной ком-

пании. При этом истец сразу же сообщил, что именно он является автором 

данных произведений, что также подтверждается письмом от ООО «Студия 

Макс», директор которой ранее являлся руководителем и учредителем ЗАО 

«Радио-Волга ТВ». Ответчиком и его аффилированными лицами постоянно 
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реализуется продукция с использованием изображения, являющегося интел-

лектуальной собственностью истца, письменного согласия на использование 

которого, он не давал. Действия ответчика явились причиной того, что истец 

не получил упущенную выгоду, которую намеревался получить за счет распо-

ряжения принадлежащих ему исключительных прав на объект интеллектуаль-

ной собственности. Исходя из вышеизложенных обстоятельств и руководству-

ясь положениями гражданского законодательства об аудиовизуальных произ-

ведениях, суд частично удовлетворил исковые требования истца к ООО Ком-

пания «Молторг», ООО «Маслозавод Пестравский» о взыскании убытков за 

использование результатов интеллектуальной деятельности [11]. 

При этом стоит отметить, что для нарушителей авторского права на 

аудиовизуальные произведения может быть предусмотрена в том числе и уго-

ловная ответственность. Статьей 146 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-

ственность за присвоение авторства (плагиат), если это деяние причинило 

крупный ущерб автору или иному правообладателю, а также за незаконное ис-

пользование объектов авторского права или смежных прав, а равно приобре-

тение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фо-

нограмм в целях сбыта, совершенные в крупном размере [3]. В соответствии с 

п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 незакон-

ным по смыслу статьи 146 УК РФ следует считать умышленное использование 

объектов авторских и смежных прав, осуществляемое в нарушение положений 

действующего законодательства РФ. Устанавливая факт незаконного исполь-

зования объектов авторских и смежных прав, суд должен выяснить и указать 

в приговоре, какими именно действиями были нарушены права авторов про-

изведений, их наследников, исполнителей, производителей фонограмм, орга-

низаций кабельного и эфирного вещания, а также иных обладателей этих прав. 

Такими действиями могут являться совершаемые без согласия автора или об-

ладателя смежных прав воспроизведение, продажа, сдача в прокат экземпля-

ров произведений или фонограмм, публичный показ или публичное исполне-

ние произведения, обнародование произведений, фонограмм, исполнений, по-

становок для всеобщего сведения посредством их передачи по радио или те-

левидению (передача в эфир), распространение в сети Интернет, перевод про-

изведения, его переработка, переработка фонограммы, модификация про-

граммы для ЭВМ или базы данных, а также иные действия, совершенные без 

оформления в соответствии с законом договора либо соглашения [10]. 

Так, Ленинский районный суд г. Перми рассмотрел дело подсудимого, 

который в период с 01.04.2013 по 25.04.2017 вместе с четырьмя соучастни-

ками, действуя в составе организованной группы, совершили незаконное ис-

пользование объектов авторского права и смежных прав, приобретение, хра-

нение, перевозку контрафактных экземпляров произведений и фонограмм в 

целях сбыта, совершенные в особо крупном размере. При производстве 

обыска в помещении, используемом членами организованной группы для хра-

нения и сбыта контрафактной продукции были обнаружены и изъяты не менее 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100011
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100012
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100022
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100018
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/#dst100023
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_495184/b683408102681707f2702cff05f0a3025daab7ab/#dst102318
https://sudact.ru/regular/court/k7R9AIyXNEQR/
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22721 компакт-диска, содержащих контрафактные экземпляры аудиовизуаль-

ных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ. Кроме этого, сотрудни-

ками полиции в результате проверочных закупок у членов организованной 

группы получены 189 компакт-дисков, содержащих контрафактные экзем-

пляры аудиовизуальных произведений, фонограмм и программ для ЭВМ. Та-

ким образом, подсудимый совершил незаконное использование объектов ав-

торского права и смежных прав, приобретение, хранение, перевозку контра-

фактных экземпляров произведений и фонограмм в целях сбыта, общая стои-

мость легальных экземпляров которых и общая стоимость прав на использо-

вание которых составляет 5 993 925,61 рублей. В итоге суд признал подсуди-

мого виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два 

года со штрафом в размере двадцати тысяч рублей [12]. 

Анализ судебной практики показал значимость аудиовизуальных произ-

ведений в системе объектов авторских прав и возможности применения в от-

ношении правонарушителей мер не только гражданско-правовой, но и уголов-

ной ответственности.  

Представляется, что под аудиовизуальными произведениями следует 

понимать сложные составные объекты, состоящие из нескольких результатов 

творческой деятельности, при объединении которых формируется новое ком-

плексное произведение, предназначенное для зрительного и слухового (в слу-

чае сопровождения звуком) восприятия с помощью соответствующих техни-

ческих устройств. При этом, как демонстрирует судебная практика, в отноше-

нии правонарушителей законодателем предусмотрены меры не только граж-

данско-правовой, но и уголовной ответственности. Значимость аудиовизуаль-

ных произведений в системе объектов авторских прав подтверждается закреп-

лением особого комплекса мер как гражданско-правовой, так и уголовной от-

ветственности. 

 
Список литературы 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 

г. N 230-ФЗ // Российская газета. 22 декабря 2006 г. N 289. 

2. Федеральный закон от 14.07.2022 № 354‑ФЗ «О внесении изменения в статью 1263 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант-

Плюс» // Российская газета. 22 июля 2022 г. N 160. 

3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

28.12.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2025) // Собрание законодательства Россий-

ской Федерации. 17 июня 1996 г. N 25 ст. 2954. 

4. Закон РФ от 9 июля 1993 г. N 5351-I "Об авторском праве и смежных правах" // 

Российская газета.  22 июля 2022 г. N 160. 

5. Воронов В.А., Борискова М.Д., Аудиовизуальные произведения как объекты ав-

торского права // Скиф. 2019. №5-2 (33). - С. 56-60. - URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/audiovizualnye-proizvedeniya-kak-obekty-avtorskogo-prava 

(дата обращения: 07.02.2025).) 

6. Гринь Е. С. ХУДОЖНИК-ПОСТАНОВЩИК МУЛЬТИПЛИКАЦИОННОГО 

ФИЛЬМА КАК НОВЫЙ АВТОР АУДИОВИЗУАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ // Актуаль-

ные проблемы российского права. 2022. №12 (145). – С. 151-157. - URL: 



142 
 

https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhnik-postanovschik-multiplikatsionnogo-filma-kak-novyy-

avtor-audiovizualnogo-proizvedeniya (дата обращения: 07.02.2025). 

7. Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов / И. А. 

Зенин. — 12-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2025. — 524 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-20483-4. — Текст: электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/558213/p.74 (дата обращения: 

06.02.2025). 

8. Мэггс, Питер Б. Интеллектуальная собственность [Текст] / П. Б. Мэггс, А. П. Сер-

геев; [пер. с англ. Л. А. Нежинской]. - Москва: Юристъ, 2000. - 396 с.; ISBN 5-7975-0333-6 

(дата обращения: 07.02.2025). 

9. Суханов Е.А. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том I. Общая 

часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимуще-

ственные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. — М.: Статут, 2011. - 960 с. – Текст: электронный 

// КонсультантПлюс  [сайт]. – URL: https://www.consultant.ru/edu/student/download-

_books/book/sukhanov_ea_rossijskoe_grazhdanskoe_pravo_tom1/?ysclid=m6tf9j6ae242735426

3 (дата обращения: 06.02.2025). 

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14 "О практике 

рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и 

патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака" // СПС «Консульант-

Плюс» [Электронный ре-

сурс] / URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_68054/ (дата обращения: 

09.02.2025). 

11. Решение Советского районного суда г. Самары № 2-1704/2023 2-26/2024 от 25 

января 2024 г. по делу № 2-66/2022(2-3248/2021;)~М-3146/2021  // Судебные и нормативные 

акты Российской Федерации [Электронный ресурс] / URL: 

//sudact.ru/regular/doc/lkoGUbobcQlJ (дата обращения: 09.02.2025). 

12. Приговор Ленинского районного суда г. Перми № 1-197/2019 от 11 сентября 2019 

г. по делу № 1-197/2019  // Судебные и нормативные акты Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] / URL: sudact.ru/regular/doc/lqgr37NxqNVp/ (дата обращения: 09.02.2025). 

 

Об авторе: 

Шевченко Никита Игоревич – студент 3 курса юридического факультета 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция.  

 

Принято в редакцию 27.05.2025. 

                                      Подписано в печать 30.05.2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sudact.ru/regular/court/56zSVciRLtHj/
https://sudact.ru/regular/court/k7R9AIyXNEQR/
http://sudact.ru/regular/doc/lqgr37NxqNVp/


143 
 

История государства и права России  

 

РАЗВИТИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

 

П. М. Карасева, К. С. Кулькова 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 
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Статья посвящена анализу этапов развития юридического образования в России, 

начиная с XVII века. В статье выделяются четыре ключевых этапа: становление си-

стемы в период империи, трансформация в советский период, реформы 1990-х годов 

и интеграция в Болонский процесс в XXI веке. Задачей работы является провести ком-

плексное рассмотрение исторического развития юридического образования в России 

с целью выявления ключевых этапов, факторов влияния и их роли в формировании 

современной системы подготовки юридических кадров. Исследование подчеркивает 

непрерывность развития юридического образования, направленного на удовлетворе-

ние потребностей государства и общества в квалифицированных правовых кадрах. 

Ключевые слова: отечественное юридическое образование, четыре этапа развития, 

правовая культура, учебные заведения, реформы образования, правовое сознание. 

 

Юридическое образование служит не только инструментом получения 

профессиональных навыков, но и механизмом передачи правовых традиций, 

ценностей и идеалов. Будучи ключевым элементом правовой культуры, выс-

шее юридическое образование формирует профессиональное правосознание, 

сохраняет историко-правовое наследие и обеспечивает его преемственность 

между поколениями специалистов. Таким образом, оно является основой для 

обновления правовой культуры общества. Эволюция российской образова-

тельной системы, обусловленная социально-экономическими преобразовани-

ями и изменениями в политико-правовой сфере, напрямую определяет транс-

формацию содержания, методов и векторов развития юридического образова-

ния. 

Необходимо отметить, что некоторые учёные считают началом зарож-

дения юридического образования XVII век. В этот период обучение юристов 

осуществлялось при приказах и приказных избах, которые представляли собой 

центральные и местные учреждения власти. Важна была подготовка подьячих 

для работы в государственном аппарате. Например, в Поместном приказе учи-

лись один-два года. Подьячие приобретали навыки быстрого чтения и письма, 

изучали действующее законодательство, участвовали в рассмотрении кон-

кретных дел (занимались практикой) и т. д. В конце XVII веке открылась Сла-

вяно-греко-латинская академия в Москве. Была осуществлена попытка систе-

матического преподавания – первыми наставниками стали Иоанникий и Со-

фроний Лихуды из Падуанского университета, которые привезли с собой 

много книг, учебников. Студенты академии активно изучали каноническое и 

гражданское право [6, с. 302-303]. 

© П. М. Карасева, К. С. Кулькова, 2025 
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Считается, что историю развития отечественного юридического образо-

вания условно можно разделить на четыре этапа.  

Первый этап начинается с XVIII в. и продолжается до XIX в. В этот пе-

риод принимается группа актов, направленных на развитие системы высшего 

юридического образования. В 1724 г. Петр I издаёт Указ об учреждении в Пе-

тербурге Академии наук, в рамках которой создавались кафедры правоведе-

ния. В 1755 г. Императрица Елизавета Петровна издает Указ об учреждении 

Московского университета с гимназией. В этот же период закладываются и 

законодательные основы вузовского образования. В XIX в. происходит ста-

новление централизованной системы подготовки юристов в сфере высшего 

образования, а также бурное развитие законодательной базы высшего профес-

сионального образования [5, 7]. 

Начало профессиональному юридическому образованию в России было 

положено в 1803 г. с принятием основополагающего документа – «Предвари-

тельные правила народного просвещения». Именно в них впервые вводилось 

правоведение, как направление высшего образования, устанавливалась группа 

правовых учебных дисциплин. Практические инициативы министра юстиции 

М. М. Сперанского привели к открытию в тот же год первого специального 

учебного заведения – Высшего училища правоведения при Комиссии состав-

ления законов, определенного непосредственно в ведение Министерства юс-

тиции. Однако, сделав один выпуск правоведов, училище было временно за-

крыто в связи с военными событиями в 1806 г., а затем вовсе упразднено в 

1816 г. [3, 4]. 

Первоначально полный курс обучения в Императорском училище пра-

воведения составлял 6 лет, но с 1847 г. был увеличен до 10 лет и делился на 

трехгодичные подготовительные классы, начальные – VII-IV классы и окон-

чательные – III-I классы.  Принимали в училище детей с 8-летнего возраста по 

результатам переводных экзаменов с подготовительного отделения. Иного-

родние абитуриенты, согласно указу Сената от 19 ноября 1835 г., держали два 

экзамена – сначала в гимназии, потом в училище. Несчастливцы, не прошед-

шие испытания, возвращались домой на денежные средства того гимназиче-

ского преподавателя, который поставил им хорошие отметки на предваритель-

ных экзаменах. Таким образом, для поступления в училище нужно было иметь 

великолепную домашнюю подготовку, что обеспечивало набор наиболее та-

лантливой и состоятельной части претендентов [4, с. 16].  

Учебный план с 1856 г. предусматривал дисциплины: главные, вспомо-

гательные и общеобразовательные. Первые четыре года учащиеся младших 

классов изучали общеобразовательные предметы: Закон Божий, историю 

церкви, естественную историю, географию, историю российскую и всеобщую, 

славянский, русский, латинский, французский и немецкий языки, математику, 

физику, логику и психологию, для некоторых курсов читались немецкая и 

французская словесность. Теоретические знания подкреплялись практиче-

скими занятиями по сельскому хозяйству, минералогии, архитектуре, эстети-
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ческие навыки прививались в скульптурном и танцевальном классах. Воспи-

танники-кавказцы изучали помимо названного еще и родной язык.  На стар-

ших курсах учащиеся приступали к изучению комплекса правовых дисциплин. 

Начинали с основ – римского и церковного права, истории русского права и 

энциклопедии законоведения. Далее переходили к постижению норм государ-

ственно-, гражданско- и уголовно-правовых отношений, гражданского и уго-

ловного судопроизводства и практики. К числу дополнительных дисциплин 

относились история философии права, история вероисповеданий, политиче-

ская экономия, торговое право и законы о финансах, международное, поли-

цейское право и судебная медицина [4, с. 16].  

Распределение дисциплин, таким образом, закладывало основы понима-

ния классической юриспруденции и теоретических основ законодательства во-

обще, и российского в особенности. Однако непростое освоение множества 

учебных дисциплин и спецкурсов должно было происходить в прямом соот-

ветствии с особенностями возрастной психологии воспитанников и давать воз-

можность им раскрывать все свои таланты. Поэтому занятия по межевым за-

конам, юридической палеографии или пропедевтике права успешно сочета-

лись с уроками музыки, рисования, ваяния, драматического искусства, фехто-

вания и бокса, которым уделялось по 2-4 часа в неделю [4, с. 16-17].  

Программа предполагала также «пополнение теоретического обучения 

практическим образованием, которое является проводником науки в жизнь». 

Воспитанники училища развивали «практические умения производить дела, ре-

шать случаи»: инсценировали судебные заседания, «до которых был охоч А. Ф. 

Кони», разбирали уже решенные дела, которые присылались из судов, учащи-

еся выпускного класса выезжали в тюрьмы, чтобы получить представление о 

быте арестантов и о работе тюремного персонала. На занятиях по судебной ме-

дицине учащиеся выезжали на вскрытие трупов в Мариинской больнице. Зна-

чительное внимание уделялось изучению делопроизводства, подготовке доку-

ментов, практике в судах. Для нужд семинаров в 1886 г. в училище была создана 

библиотека, в которой в 1900 г. насчитывалось 6349 томов книг [4, с. 17]. 

Училище подготовило к началу XX в. более 2 тыс. выпускников. Все-

объемлемость их общеобразовательной подготовки подтверждает тот факт, 

что из его стен вышли не только известные министры юстиции и внутренних 

дел, ученые (Д. Н. Набоков, А. А. Манасин, И. Л. Горемыкин, К. П. Победо-

носцев и др.), но и выдающиеся деятели культуры (П. И. Чайковский, А. Н. 

Серов, И. С. Аксаков, А. Н. Апухтин, В. В. Стасов). Создание специального 

учебного заведения способствовало началу кадрового обеспечения россий-

ского юридического образования [4, с. 17]. 

В 1828 году М. М. Сперанский выразил следующую позицию относи-

тельно юридического образования в России: недостаток учителей и учебников 

– причины неуспеха в обучении российскому законодательству. Реформатор 

предложил Николаю I отобрать самых способных студентов, предоставить им 

качественное образование (при содействии лучших русских и зарубежных 
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преподавателей) и создать из этих студентов профессуру для юридических фа-

культетов. Выбрали 6 человек: С. Богородского, А. Пешехонова, С. Орнат-

ского, К. Неволина, А. Благовещенского и В. Знаменского. 28 января 1828 года 

их зачислили в Петербургский университет. Преподавателями стали А. П. Ку-

ницын, К. И. Арсеньев, М. Г. Плисов, А. Шнейдер, К. Грефе. После успешной 

сдачи промежуточных экзаменов студенты зачислились в Берлинский универ-

ситет. Курировать их стал Ф. К. Савиньи – немецкий юрист. По возвращении 

выпускников приняли в штат II Отделения императорской канцелярии. Они 

стали участвовать в подготовке собрания законодательства российских губер-

ний [3].  

Сложившаяся в этот период система учебных заведений по подготовке 

юристов включала в себя: 

- юридические факультеты университетов (Московского, Санкт-Петер-

бургского, Новороссийского, Харьковского, Казанского, Киевского), готовив-

шие юристов универсального характера; 

- ведомственные учебные заведения, обеспечивавшие подготовку юристов 

для Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Военного министер-

ства (Императорское Училище правоведения, Аудиторское училище и др.); 

- юридические лицеи специального отраслевого характера, выпускав-

шие специалистов с юридической подготовкой для торговли и промышленно-

сти (Царско-Сельский (Александровский), Демидовский, Нежинский (князя 

Безбородко) и др.). 

Подобная «специализация» юридических учебных заведений была опре-

делена, прежде всего, практическими потребностями применения законода-

тельства в различных сферах общественной и хозяйственной жизни страны [5, 

с. 240-241]. 

Первый этап развития юридического образования в России стал важным 

этапом формирования профессиональной правовой культуры. Инициативы 

Петра I и Елизаветы Петровны заложили основу системы высшего образова-

ния через создание академий и университетов. В XIX веке структура подго-

товки юристов усложнилась, включив университетские факультеты, ведом-

ственные учреждения и специализированные лицеи. Такое разграничение от-

ражало спрос государства и общества на квалифицированных специалистов 

для различных сфер жизни, что способствовало систематизации правовых зна-

ний и укреплению практико-ориентированного подхода в юридическом обра-

зовании. Императорское училище правоведения стало ключевым элементом в 

становлении профессионального юридического образования России XIX века. 

Его главной целью была подготовка высококвалифицированных кадров для 

государственной службы, что отвечало острой потребности в образованных 

чиновниках. 

Второй этап развития юридического образования приходится на совет-

ский период, когда была модернизирована система высшего профессиональ-

ного образования.  
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После Октябрьской революции (1917 год) начинается так называемый 

«демонтаж» системы юридического образования. В декабре 1918 г. юридиче-

ские факультеты университетов постепенно закрывались, а согласно Поста-

новлению Наркомпроса от 3 марта 1919 г., на их основе создавались факуль-

теты общественных наук (ФОНы). Первые ФОНы были открыты в Москов-

ском и Петроградском университетах (май – июнь 1919 г.). В состав ФОНов 

входило три отделения: 1) юридико-политическое, 2) экономическое, 3) исто-

рическое. Студенты учились три года, сначала осваивали общественно-поли-

тические дисциплины, затем – юридические [1, с. 8]. 

С 1931 г. началась реорганизация высшего юридического образования. 

Оно выводится из состава университетов и становится прерогативой самосто-

ятельных учебных заведений – институтов. Так, в соответствии с Постановле-

нием ВЦИК РСФСР от 20 апреля 1931 г., были созданы Свердловский юриди-

ческий институт и Саратовский институт советского права. Законодательные 

акты советского периода стимулировали развитие юридического образования 

как самостоятельной структуры в системе высшего образования, способство-

вали укреплению материально-технической базы учебных заведений, регла-

ментировали единообразие в подготовке юридических кадров, расширение 

связи вузов с правоохранительными органами, развитие юридической науки. 

К началу 90-х гг. ХХ в. высшее юридическое образование осуществлялось ву-

зами Министерства высшего и среднего специального образования СССР: 39 

университетами, 4 юридическими институтами, а также ведомственными ву-

зами, в частности Высшими школами МВД [2, 5]. 

Советский этап развития юридического образования стал периодом ра-

дикальной трансформации, обусловленной идеологическими и политиче-

скими задачами нового государства. Юридические факультеты были заме-

нены факультетами общественных наук (ФОНами), где акцент сместился на 

изучение марксистско-ленинской теории и общественно-политических дисци-

плин. В 1930-х годах произошла дальнейшая реорганизация — юридическое 

образование выделилось в самостоятельные институты, что позволило унифи-

цировать программы и сосредоточиться на подготовке кадров для советской 

правовой системы.  К концу советского периода сформировалась централизо-

ванная сеть вузов, обеспечивающая массовую подготовку юристов, ориенти-

рованных на применение норм социалистического права и укрепление госу-

дарственного аппарата. Несмотря на идеологизацию и ограничение академи-

ческих свобод, советский этап заложил основы для развития юридической 

науки и практики, которые сохраняли актуальность вплоть до распада СССР. 

Третий этап развития высшего юридического образования связан с ре-

формированием всего высшего образования в РСФСР. Принимаются следую-

щие акты: Указ Президента РСФСР от 11 июля 1991 г. № 1 «О первоочередных 

мерах по развитию образования в РСФСР» (Ведомости Съезда народных де-

путатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР от 1 августа 1991 г., № 31, ст. 

1025); Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (Ведомости 
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Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, издатель-

ство «Юридическая литература», 30 июля 1992, № 30, ст. 1797) и ряд других. 

31 марта 1994 г. разрабатывается проект ФЗ «Об утверждении Федеральной 

программы развития образования», который принимается только в 2000 г. (ФЗ 

от 10 апреля 2000 г. № 51-ФЗ «Об утверждении Федеральной программы раз-

вития образования» // Российская газета от 13 апреля 2000 г. № 72). В целом 

весь обозначенный период развития высшего юридического образования от-

личается переплетением двух противоречивых тенденций. С одной стороны, 

консервативное отношение ко всякого рода новациям, с другой – широкое за-

имствование зарубежных моделей высшего образования [5, с. 241-242]. 

Третий этап развития высшего юридического образования отразил пере-

ходный период в истории России, связанный с распадом СССР. Принятие клю-

чевых документов, таких как Закон РФ «Об образовании» и Федеральная про-

грамма развития образования, заложило правовую основу для модернизации 

системы, включая децентрализацию управления и расширение академических 

свобод. Данный период стал мостом между идеологизированным образова-

нием прошлого и современными стандартами, ориентированными на интегра-

цию в международное образовательное пространство. Эти изменения подго-

товили почву для следующего этапа — вхождения России в Болонский про-

цесс. 

Четвёртый этап развития юридического образования связан с вхожде-

нием Российской Федерации в Болонский процесс (официальной датой начала 

процесса принято считать 19 июня 1999 года, когда была подписана Болонская 

декларация, Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 

года на берлинской встрече министров образования европейских стран). Ха-

рактерной чертой динамики развития юридического образования данного 

этапа является все более полная его ориентация на англо-американскую куль-

туру высшего образования с теми неизбежными ограничениями, которые 

накладывают различия «континентальной» и «островной» техник мышления, 

романо-германской и англо-саксонской правовых традиций [5, с. 242]. 

Глобальная конкуренция Европы с США в сфере экономики, основан-

ной на знаниях («экономика-знаний»), не только обусловила форсированное 

развитие высшего образования, но и максимально приблизила его по содержа-

нию к тому, что принято в США. В этом направлении, в связи с подписанием 

Болонской декларации, начинает меняться образование и в России. В частно-

сти, в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»), аспирантура (адъюнктура) отнесена к выс-

шему, а не послевузовскому образованию. Можно предположить, что в аспи-

рантурах при вузах основным, если не единственным, профилем будет подго-

товка выпускников с выдачей Диплома об окончании аспирантуры. Но такая 

квалификация потребует расширения образовательной составляющей обуче-

ния в аспирантуре за счет нескольких дисциплин педагогической и психоло-
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гической направленности. Тем самым при неизменном сроке обучения в аспи-

рантуре происходит сокращение времени на подготовку и проведение содер-

жательного научного исследования [5, с. 243]. 

В связи с этим стоит отметить, что результативность текущего этапа раз-

вития юридического образования позволит достигнуть положительных ре-

зультатов, если политика в области качества высшего образования, в том числе 

юридического, определит основные направления, которые в современных 

условиях позволяют сохранить ранее достигнутый уровень качества образова-

ния, поднять его на новую ступень, соответствующую развивающимся потреб-

ностям российского общества и государства. К таким направлениям может от-

носиться последовательная и системная интеграция юридического образова-

ния с наукой и практикой. В базисе российской модели высшего образования 

всегда было два основных принципа, первый из которых – фундаменталь-

ность, второй – опора на научные школы [5, с. 244]. 

Четвёртый этап развития юридического образования ознаменовал собой 

переход к международным стандартам высшего образования. Присоединение 

к Болонской декларации ускорило адаптацию российской системы к англо-

американской модели, включая введение уровневого образования (бака-

лавриат, магистратура) и пересмотр статуса аспирантуры как части высшего, 

а не послевузовского образования. Перспективы этапа зависят от системной 

интеграции юридического образования с наукой и практикой, а также от гиб-

кого сочетания международных норм с отечественными традициями. Успеш-

ность реформ будет определяться способностью сохранить качество подго-

товки юристов, отвечающее как глобальным вызовам, так и потребностям рос-

сийского государства и общества. 

Таким образом, развитие юридического образования можно разделить 

на четыре основных этапа. Это длительный процесс, который не только не за-

кончился к настоящему моменту, но и будет продолжаться в будущем. Ста-

новление юридического образования в России отражает исторические, соци-

альные и политические изменения общества. Развитие общественных отноше-

ний требует соответствующего правового регулирования, а значит, и наличия 

квалифицированных юристов в государстве. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОЕННЫЕ ЗАЙМЫ И ДЕНЕЖНО-ВЕЩЕВЫЕ 

ЛОТЕРЕИ КАК ФОРМЫ МОБИЛИЗАЦИИ ФИНАНСОВ В СССР 

В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

М.В. Подберезный 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

Научный руководитель к.ю.н., доцент Е.С. Любовенко 
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Великая Отечественная война оказала существенное влияние на эконо-

мику СССР, кардинально изменив структуру народного хозяйства и вызвав 

трансформацию денежно-кредитной политики. Ключевыми источниками фи-

нансирования военных расходов являлись доходы государственных предпри-

ятий, увеличение стоимости товаров, не относящихся к категории первой 

необходимости (алкогольная продукция, табачные изделия, парфюмерия), 

рост налогового бремени, а также привлечение заемных средств и доброволь-

ных пожертвований от населения. 

В. А. Петренко, М. В. Павлова указывают, что в 1941–1945 гг. СССР ис-

пользовал такие методы денежно-кредитной политики, как эмиссия и выпуск 

военных займов, но в больших масштабах по сравнению с другими странами 

[6, с. 110]. Это было обусловлено острой нехваткой денежных средств для ве-

дения войны и поддержания экономики в условиях оккупации значительной 

части территории страны. Для обеспечения финансирования военных нужд 

проводилась мобилизация всех доходов от экономики и поступлений от насе-

ления, что сопровождалось реализацией политики жесткого контроля и опти-

мизации государственных расходов. В частности, была усилена система кон-

троля за целевым использованием финансовых средств, выделяемых на воен-

ные нужды, а также предприняты меры по сокращению непроизводственных 

расходов. 

Как отмечается в монографии В. П. Дьяченко «История финансов СССР 

(1917–1950 гг.)», основными формами всенародной помощи фронту высту-

пали добровольные взносы, аккумулируемые в фондах обороны и Красной ар-

мии, государственные займы, государственные лотереи, вклады населения в 

сберегательные кассы, добровольное личное страхование и налоги [3, с. 396]. 

Важно подчеркнуть, что перечисленные формы участия населения в финанси-
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ровании военных нужд носили как добровольный, так и принудительный ха-

рактер, что было обусловлено необходимостью мобилизации максимального 

объема ресурсов для достижения победы. 

М. Н. Гритчина указывает, что в военный период произошло расшире-

ние участия населения в формировании государственного бюджета. В отличие 

от довоенного времени, когда привлечение средств требовало проведения мас-

штабных агитационных мероприятий, во время войны инициатива по сбору 

средств на нужды обороны исходила непосредственно от трудящихся, объеди-

ненных лозунгом «Все для фронта, все для победы!» [2, с. 62]. 

Государственные займы сыграли определяющую роль в мобилизации 

средств населения для финансирования возросших расходов военного вре-

мени. В условиях сокращения производства гражданской продукции и пере-

ориентации экономики на нужды фронта государственные займы стали важ-

ным инструментом изъятия излишней денежной массы у населения, что поз-

воляло сдерживать инфляционные процессы и обеспечивать стабильность фи-

нансовой системы. В период войны было выпущено четыре военных займа на 

общую сумму 72 млрд руб., тогда как фактический объем привлеченных 

средств по подписке на эти займы составил 89,7 млрд руб. [3, с. 398]. Это пре-

вышение плановых показателей свидетельствует об активном участии населе-

ния в финансировании военных нужд и эффективности проводимой государ-

ством агитационной кампании. 

Первый военный заем, выпущенный 13 апреля 1942 г., предполагал при-

влечение 10 млрд руб., однако фактическая сумма подписки за 10 дней составила 

13,2 млрд руб. Плановый показатель второго займа составлял 12 млрд руб., но в 

итоге было собрано 20,8 млрд руб. Третий и четвертый займы принесли 29 и 

26,7 млрд руб. соответственно, превысив установленные плановые значения на 

16 и 6,8 % [3, с. 398]. Динамика увеличения сумм, собранных по подписке на 

займы, свидетельствует об усилении мер по мобилизации средств населения. 

Говоря о значении государственных займов для страны, следует отме-

тить, что подписка на облигации стала одной из основных тем в советской 

прессе. Однако, как указывает А. В. Зотова, «реальное отношение жителей Ле-

нинграда к займам было в целом не столь оптимистичным». Вместе с тем спра-

ведливо говорить о терпимости горожан к финансовой политике государства. 

В условиях блокады лояльность к займам могла рассматриваться как специ-

фическая форма проявления патриотизма населения [4, с. 99]. В то же время 

Б. М. Ческидов подчеркивает, что, учитывая крайне низкий жизненный уро-

вень в годы войны, добровольность была весьма относительной [11, с. 76]. 

«Одними принудительными методами получить столь значительные средства 

было бы невозможно», – справедливо утверждает Л. А. Муравьева. Подписка 

на займы среди городского и сельского населения возросла вдвое по сравне-

нию с довоенным периодом [5, с. 88]. 

Одним из способов привлечения средств населения на нужды обороны 

стали денежно-вещевые лотереи. Всего за годы войны было организовано четыре 
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выпуска таких лотерей. Успех этих лотерей во многом объяснялся сочетанием 

возможности выигрыша и осознанием вклада в общее дело борьбы с врагом. 

Условия проведения первой денежно-вещевой лотереи, разработанные 

Народным комиссариатом финансов СССР (далее – Наркомфин), были утвер-

ждены постановлением Совета Народных Комиссаров СССР (далее – СНК 

СССР) № 2223 от 27 ноября 1941 г. [8]. Необходимость в дополнительных ис-

точниках финансирования военных расходов обусловила оперативное приня-

тие данного решения. В рамках данной лотереи было запланировано распро-

странение билетов номиналом 10 руб. на сумму 1 млрд руб. Сумма выигры-

шей, подлежащих выплате по итогам лотереи, составляла 200 млн руб. 

Условия второй денежно-вещевой лотереи, представленные Наркомфи-

ном, были утверждены постановлением СНК СССР № 1026 от 25 июня 1942 г. 

[7]. Общая сумма выпуска была определена в размере 1,5 млрд руб. Стоимость 

одного билета составляла 20 руб. В данной лотерее было предусмотрено 

1,5 млн выигрышей на сумму 300 млн руб. 

Третья денежно-вещевая лотерея предусматривала выпуск билетов на 

сумму 2,5 млрд руб. Номинал каждого билета составлял 25 руб. В рамках этой 

лотереи разыгрывалось 2,5 млн выигрышей на сумму 500 млн руб. [10]. 

Четвертая денежно-вещевая лотерея отличалась увеличением суммы вы-

пуска до 5 млрд руб. и наличием билетов двух номиналов: 25 и 50 руб. Коли-

чество выигрышей, разыгрываемых в этой лотерее, составляло 5 млн на об-

щую сумму 1 млрд руб. [9]. 

Проведение четырех денежно-вещевых лотерей в период Великой Оте-

чественной войны принесло фронту и стране 13 млрд руб. Фактический объем 

реализации билетов по каждой из лотерей превысил установленные плановые 

значения (табл. 1) [3, с. 399]. 

Таблица 1 

Условия проведения и итоги реализации денежно-вещевых лотерей 

в период Великой Отечественной войны 

Выпуск денежно-

вещевой лотереи 

Номинал 

билетов, 

руб. 

Установленная 

сумма 

выигрышей 

(денежных и 

вещевых), млн 

руб. 

Плановая 

сумма 

реализации 

билетов, млн 

руб. 

Фактическая 

сумма 

реализации 

билетов, млн 

руб. 

Первая денежно-

вещевая лотерея 

(1941 г.) 

10 200 1000 1362 

Вторая денежно-

вещевая лотерея 

(1942 г.) 

20 300 1500 2156 

Третья денежно-

вещевая лотерея 

(1943 г.) 

25 500 2500 3785 

25 1000 5000 5700 
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Четвертая 

денежно-вещевая 

лотерея (1944 г.) 

50 

 

В условиях военного времени требовалось обеспечить армию и остано-

вить обнищание населения. Для успешного решения этих задач было необхо-

димо усилить государственное регулирование распределительных отношений, 

а также установить строгий учет всех материальных, трудовых, сырьевых и 

продовольственных ресурсов. Данные меры были направлены на оптимиза-

цию распределения ресурсов между различными секторами экономики и 

предотвращение злоупотреблений и спекуляций. 

Советские граждане добровольно шли на значительные материальные 

лишения, чтобы обеспечить фронт всем необходимым. Как результат, государ-

ственные военные займы и билеты денежно-вещевых лотерей, выпущенные 

СНК СССР, имели большой успех в реализации. 

Как отмечает Б. М. Ческидов, в годы войны основной формой стерили-

зации денежной массы и мобилизации средств населения стали военные займы 

и другие формы взносов, в то время как торговля и налоговая система играли 

вспомогательную роль [11, с. 75]. 

Во время войны одним из ключевых источников пополнения государ-

ственного бюджета стали четыре государственных займа. Приобретение обли-

гаций рассматривалось как патриотический долг каждого гражданина, часто 

подразумевавшее использование не только накопленных сбережений, но и бу-

дущих доходов, фактически приобретение облигаций в долг. Облегчение дол-

гового бремени началось только в 1945 г. 

Общая сумма денежных средств, поступивших в государственный бюд-

жет за счет реализации государственных займов и проведения лотерей среди 

населения, практически соответствовала среднегодовому объему расходов, 

направляемых на финансирование наркоматов обороны и Военно-морского 

флота [1, с. 271]. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что в условиях беспрецедентных во-

енных расходов, вызванных необходимостью обеспечения армии и флота, а 

также поддержания функционирования экономики в тылу, реализация госу-

дарственных военных займов и денежно-вещевых лотерей позволила мобили-

зовать значительные объемы денежных средств населения. Советское руко-

водство обеспечило эффективное распределение финансов, что позволило не 

только обеспечить армию всем необходимым, но и минимизировать негатив-

ные последствия для гражданского населения. При этом строгий учет ресурсов 

и усиление государственного регулирования способствовали более эффектив-

ному направлению денежных средств на нужды обороны. 

Таким образом, реализация государственных военных займов и денежно-

вещевых лотерей принесла СССР более 100 млрд руб. – впечатляющую сумму, 

что в условиях того времени является значительным достижением. Государ-

ственные военные займы и денежно-вещевые лотереи, являясь важным источни-

ком накопления средств на оборону, внесли существенный вклад в обеспечение 
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финансовой устойчивости страны в годы Великой Отечественной войны. Не-

смотря на добровольно-принудительный характер и связанные с этим социально-

экономические издержки для населения, эти меры позволили аккумулировать 

значительные средства, необходимые для финансирования военных нужд и под-

держания функционирования экономики в условиях жесточайшего кризиса и 

сыгравшие важную роль в достижении победы над врагом. 
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История Дарьи Салтыковой - известной в Российской Империи убийцы было одним 

из громких дел, связанных с отношением дворян к крепостным. Продолжительное 

расследование дела дворянки Дарьи Салтыковой произошло из-за коррупционной си-

стемы, позволяющей избегать наказания. Расследованию мешал закон, а именно Ин-

струкция Московской Канцелярии 1722 года, которая обязывала полицейских выпол-

нять огромное количество работы, что мешало им сосредоточиться на действительно 

важных делах. Подобная ситуация и была в деле Дарьи Салтыковой. В работе исполь-

зовалась судебная практика из дела Салтыковой и описан сам процесс расследования 

её дела. 

Ключевые слова: крепостные крестьяне, помещики, Российская империя, смерть, 

пытка, Салтыкова, законодательство, инцидент  

 

Одной из первых серийных убийц в Российской Империи была Дарья 

Салтыкова или как её прозвали крестьяне «Салтычиха». Она издевалась над 

более сотнями крепостных, используя жесточайшие методы наказания [5, с. 167]. 

Прежде чем перейти к основным вопросам представляется важным 

отметить личность самой помещицы. Она родилась в семье близкой к семье 

Императрицы Елизавете Петровне. Возможно, именно это факт в будущем 

взрастит в барыне ощущение безнаказанности и вседозволенности. 

Предположительно помощь в избегании наказания ей указывали 

многочисленные родственники. Глеб Алексеевич Салтыков - муж Дарьи был 

ротмистром или же офицером в русской кавалерии, часто ей изменял. После 

его смерти Салтыкова получила огромные владения и тысячи крепостных. В 

тот же момент она и начала их пытать, в особенности девушек. Слухи о её 

жестокости распространились быстро. 

Существуют популярная теории отчего женщина начала пытать своих 

крестьян. Первая гласит, что Салтыкова была одержима с детства, а смерть 

мужа, как триггер, повлияла на неё. Другая же указывает, что у самой Дарьи в 

семье нередко происходили издевательства над крепостными людьми, что 

тоже могло оказать серьёзное влияние на психику будущей “кровавой 

барыни”.   

 Так, 23 декабря 1757 г. капитан съезжего двора - Николай Телегин 

сообщил в Московскую полицмейстерскую канцелярию следующее: его 

призвала Салтыкова в свой дом для дальнейшего осмотра умершей дворовой 

- Анисьи. Николай зафиксировал, что на теле умершей девушки были следы 

неоднократных побоев. Муж Анисьи - Трофим, рассказал капитану, что 

причиной смерти его жены являлись постоянные побои Салтыковой по 

различным, чаще всего необоснованным доводам. После этого, сотские и 
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десятские доставили труп Анисьи в Московский генеральный сухопутный 

госпиталь, а 2 февраля Трофим сбежал от Салтыковой. На допросе в 

Московской полицмейстерской канцелярии Трофим также сказал, что после 

пыток у Анисьи произошел выкидыш и та скончалась через несколько дней 

после трагедии. Трофим был отправлен обратно в дом помещицы, поскольку 

его показания не были подтверждены. При пересмотре дела в 1766–1767 гг. на 

основании проведенной ранее судебно-медицинской экспертизы Юстиц-

коллегия установила вину вдовы Салтыковой в убийстве и истязаниях над 

Анисьей. В этом же году спустя какое-то время, тело Анисьи было доставлено 

в местный госпиталь, где от врачей попросили вынести вердикт. Московская 

полиция отказалась проводить дальнейшее расследование. Дворовый 

«Салтычихи» Алексей доставил тело умершей крепостной из госпиталя с 

полученным похоронным свидетельством, после чего провел похороны. 

Подлекарь отказался проводить рассечение тела, так как к тому времени тело 

Анисьи уже начало гнить, поэтому умершую вернули обратно на съезжий 

двор. Полицмейстерская канцелярия дала указание 1-й команде отдать тело 

для погребения Ивану Иванову [6]. 

У современного человека возникнет вопрос - почему крестьяне не 

жаловались на барыню? Для этого необходимо обратиться к законодательству 

того времени.  

В XVIII священники составляли заключения о смерти и при наличии 

подозрений в неслучайной смерти они обязаны были обратиться в полицию, 

но Салтыкова их подкупала. Например, батюшка Степан Петров, если 

отказывался подчиняться Салтыковой, приглашался к ней в поместье “на чай” 

и всё вопросы решались, но иногда даже он отказывался брать взятки, не 

выдерживая изуверств помещицы. В таких случаях «Салтычиха» просто 

приказывала не хоронить крестьян, а закапывать их в лесу. На Сретенке и 

Глинке подобные действия выполнять было тяжелее, чем в её деревне. 

Священник Веденской церкви пытался противостоять барыне. Он не шёл ни 

на какие сделки. Когда «Салтычихе» нужно было похоронить девушек Иван 

Иванов (священник) требовал с неё похоронные - документ о естественной 

смерти. Салтыкова хоть и понимала преступность своих деяний, но, скорее 

всего, уже не могла контролировать своё желание. На Кузнецком мосту, где 

была еще одна усадьба Салтыковой в случае подозрений в неестественной 

смерти покойников, отправляли в госпиталь. Два раз из пяти Иван Иванов 

писал доносы. Он видел «боевые знаки», «синие пятна», но даже так ситуация 

не решалась. Трупы отправлялись в госпиталь на судмедэкспертизу. Врачи 

фиксировали и побои, и раны из чего напрашивался вывод об убийствах 

девушек, но полицейские отказывались что-либо делать, хотя некоторых из 

них они отправляли в «убогий дом». Место, для похорон женщин, умерших по 

неестественным причинам. Ответственность «Салтычиха» не несла никакую, 

хотя на неё написали 21 жалобу. Её обвиняли в: побоях, пытках, убийствах. 60 

человек обращались во все возможные органы с просьбой остановить 

«Салтычиху». Для понимания какую коррупционную схему создала помещица 
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можно рассмотреть дневник Дарьи Салтыковой, где отмечено, что 

полицейскому Молчанову было отдано 120 рублей, что было в четыре раза 

больше месячной зарплаты майора.  В какой-то момент девушки и женщины 

в поместье «закончились» и их пришлось свозить из соседних деревень.     

Так как отсутствовали кодифицированные отраслевые законодательные 

акты применялись положения Соборного уложения 1649 года. 

Взаимоотношениям крепостных и помещиков посвящена 11 глава Соборного 

уложения 1649 года, которая в том числе предусматривала вотчинную 

юрисдикцию по таким категориям дел, что означало, что сам помещик мог 

судить крепостных. За исключением дел касающихся убийств, разбоя и дел 

против государя и государства, однако на практике эти положения не 

соблюдались. У крепостных были очень ограниченные права. Например, 

согласно 1-3 статье Соборного уложения: если беглый крепостной жаловался 

на своего хозяина, его надо было вернуть хозяину и заставить отработать 

время, которое он отсутствовал. С точки зрения закона, крестьяне могли 

обратиться в суд и пожаловаться на помещика, но в реальности это не 

работало. В соответствии с 71 и 72 статьёй Соборного Уложения за убийство 

крепостного боярину полагалась смертная казнь. За неумышленное убийство 

боярина сажали в тюрьму и заставляли ждать указаний государя [7]. Пётр I в 

начале Воинского Устава от своего лица сообщает: «...всякому особо высокого 

и ниского чина днако», что подчёркивает равное отношение на службе, как 

крестьянам, так и дворянам, а также обозначает возможность телесных 

наказаний для дворян [2]. Последние в основном, несли ответственность 

только за преступления против государства и казнокрадство, поскольку 

дворяне были опорой императора и для удержания власти на некоторые их 

преступления не хотели обращать внимание. Екатерина II в 15 статье 

Жалованной грамоты дворянству 1785 года ввела личную 

неприкосновенность для дворян, но в исключительных случаях, который был 

с Салтыковой, она могла лишить дворянина его звания и применить к нему 

телесные наказания [3]. 

Почему же крестьяне не восставали против таких порядков и не убивали 

помещиков. Такие случаи были. Минимум 27 попыток, о чём «Салтычиха» 

прекрасно знала и наняла троих охранников - гайдуков. Но, в один момент 

несколько человек не выдержали издевательств и сбежали. Ключевыми 

фигурами были Ермолай Ильин и Савелий Мартынов. Они подняли восстание, 

где участвовало минимум 100 - человек и добрались до Петербурга, где и 

подали жалобу Екатерине и объявили за собой государево дело. За 1762 

политические доносы в России обозначались «слово и дело государево». Это 

означало, что намечается бунт или другая угроза правителю. Крестьяне, судя 

по всему, где-то услышали, что именно эти слова привлекут внимание власти 

и у них это удалось. В своей жалобе крепостные написали, что с 1756 года 

Дарья Салтыкова погубила 100 душ крепостных и просили защитить их, и 

наказать помещицу. Екатерина II запустила дело. Для неё это было выгодно, 
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поскольку расследование изуверств над крепостными помогло бы укрепить 

авторитет. Это сделало бы образ ей защитницы простых людей от дворян.  

Именно, из-за устройства силовой структуры на расследование дела 

Дарьи Салтыковой понадобилось столько времени. Важным представляется 

разобрать устройство Московской канцелярии. Согласно Инструкции 

Московской полицмейстерской канцелярии 1722 года среди обязанностей у 

полицейских были: тушить пожары, контролировать перестройку изб, бань, 

сараев, ремонт мостов, мощение дорог и т.д. [4]. Обязанностей было много и 

соответственно справлялась с таким количеством дел Канцелярия плохо. 

Сначала в Московской Канцелярии служило 56 человек, позже их количество 

увеличилось до сотни. Из-за этого на суде по делу Салтыковой один из 

полицейских оправдывался что расследование над её делом затянулось из-за 

800 «висяков». Помочь должен был Сыскной приказ - центральный орган 

уголовной юстиции империи. Его структура была схожей с Канцелярской, 

разница была в том, что сначала расследовалось преступление, а потом уже 

выносился приговор. Теперь полиция только расследовала преступление, но 

несмотря на это Канцелярия продолжала проводить дознания и определять 

наказания. Полицейские получали своё жалование из штрафов, которые они 

сами и собирали. Работали в полиции в основном присланные из московского 

гарнизона отставные солдаты. У них не было необходимого образования, 

поэтому раскрываемость преступления отсутствовала. Система 

способствовала этому. Кроме того, следствие велось по правилам розыскного 

или инквизиционного приказа. То есть, суд не просто определял виновность, 

но и сам искал доказательства вины и невиновности, что тоже замедляло 

процесс [1, с. 15]. 

Расследование поручили Степану Волкову, бедному чиновнику. 

Положение было незавидное, с одной стороны Императрица, а с другой 

Салтыкова, у которой везде родственники. Титул надворный советник у 

Волкова был средним и ему назначили молодого надворного советника 

Дмитрия Цицианова.    

Салтыкову взяли под домашний арест в 1862 году, но она продолжала 

мучить крепостных. В декабре императрицы вручили жалобу от 40 человек. В 

этот раз их не вернули обратно, а посадили в тюрьму, поэтому их печальное 

положение не изменилось. Крепостные сообщили, что спустя два месяца 

домашнего ареста Коллегия так и не опросила Салтыкову, по причине “некой 

болезни”, однако эта болезнь не помешала ей устроить вечер, где были она и 

три советника, секретарь и канцелярист Юстиц- коллегии. С ними она 

обсудила во сколько обойдётся ей разрешение расследования. Но Волков и 

Цицианов на сделку не пошли. Этому способствовало изучение счётных книг 

помещицы, где они увидели процент умерших крепостных, где смертность 

была во многом выше, особенно среди женщин. В октябре 1763 Салтыкову 

наконец допросили, но она отказывалась признавать свою вину, она только 

наказывала провинившихся крепостных. С имеющимся делом, Волков и 

Цицианов отправились в Сенат. И только в этот момент помещицу начали 
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подозревать в преступлениях. Екатерина Великая приставила к Салтыковой 

“честного священника”, но и тот не смог её заставить испытать муки совести. 

Тогда императрица устроила показательную пытку крестьян перед 

Салтыковой, но Дарья и бровью не повела, а насладилась своим любимым 

зрелищем. Пытать саму барыню не было выгодно для Екатерины, но зато был 

введён повальный допрос, однако многие на нём отмалчивались. Кто-то 

говорил, что ничего не видел. У Волкова был список со 130 фамилиями, чья 

судьба была “формально” известна. 50 человека, умерли от болезни, 72 

безвестно пропали, а 16 сбежали. Только для 73 была доказана смерть из-за 

пыток помещицы, но таких было гораздо больше, но сколько конкретно сейчас 

узнать невозможно. 25 апреля 1762 года следствие выступило перед Сенатом. 

6 лет понадобилось на расследование дело от начала расследования до 

официального приговора. Вины была очевидна, свидетели были, но сама 

структура работы органов мешала следствию.   

Екатерина Великая составила Указ Сенату, 2 октября 1768 года, где 

лишала Салтыкову дворянства, фамилии и женского пола. Императрица 

приговорила её к пожизненному заключению в подземной темнице.  Она 

провела там 11 лет, а затем была переведена в каменный застенок [8]. 

Наказание осужденной помещицы было исполнено 17 октября 1768 г. на 

Красной площади в Москве. В день расправы Красная площадь была 

заполнена полностью. Дарья Николаевна Салтыкова была доставлена на 

Красную площадь под караулом конных гусар. «Салтычиху» заставили 

подняться на высокий эшафот, где был зачитан вслух указ Императрицы 

Екатерины Второй от 2 октября 1768 г. Дарью, приковали цепями к столбу, 

надев на шею деревянный щит с надписью «мучительница и душегубица». 

Через час Салтыкову свели с эшафота и посадили в возок, который под 

воинским караулом направился в Ивановский женский монастырь.   

     В монастыре, куда прибыла осужденная после кары на Красной 

площади, для нее была готова камера, которую назвали "покаянной". Эта 

камера полностью находилась под землей, что исключало всякую 

возможность попадания внутрь какого-либо света. «Салтычиха» находилась в 

полной темноте, лишь на время приема пищи ей выдавали свечной огарок. Для 

заключенной прогулки были полностью под запретом. Только по крупным 

церковным праздникам ее выводили из тюрьмы и отводили к небольшому 

окну в стене храма, через которое она могла послушать литургию.   

Случай «Салтычихи» был не единичным. В Курске была своя Дарья 

Салтыкова - Ольга Бриз-Корн, которая устраивала концлагеря на своей 

фабрике.   Княгиня Анна Шилишпанская истязала людей, но была наказана 

только после жалобы императору.  Княгиня Александра Козловская 

приказывала раздевать крепостных и травить их собаками.  Ещё больше было 

мучителей крепостных среди мужчин-дворян. Николай Струйский из Пензы 

собирал орудия пыток и устраивал тиры для крепостных.   

История “кровавой барыни”, как и истории многих серийных убийц 

демонстрирует недостатки в работе правоохранительных органов и 
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неприменимость некоторых нормативно-правовых актов на практике. Такие 

ситуации показывают важность высококвалифицированных кадров, ведь 

именно от их работы зависят жизни людей.        
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Конституционное и муниципальное право 

 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

А.Р. Арутюнова 
ФГБОУ ВО «Пятигорский государственный университет» 

 

Научный руководитель к.ю.н., С.М. Арзуманова 

 

В статье проведен анализ современного состояния законодательства о муниципаль-

ных выборах в России. Также рассмотрены вопросы реформирования нормативного 

регулирования избирательного законодательства на всех уровнях, совместимости фе-

дерального и регионального законодательства, а также необходимость систематиза-

ции норм, регулирующих выборный процесс. Также рассмотрены различные аспекты 

внедрения современных технологий в процедуре голосования.  

Ключевые слова: муниципальные выборы; местное самоуправление; население; муни-

ципальное образование; современные технологии; гражданское общество. 

 

В настоящее время российское законодательство в сфере избиратель-

ного права нуждается в усовершенствовании. Непрерывное развитие законо-

дательной базы, усложнение общественных отношений и необходимость 

адаптации норм к меняющейся правовой и социальной реальности обусловли-

вают данную потребность.  

Система законодательства, регулирующая проведение муниципальных 

выборов, характеризуется сложностью и наличием неких противоречий. Для 

обеспечения упорядоченности и целостности нормативно-правового регули-

рования в этой сфере необходимо рассматривать соответствующие акты как 

единую ограниченную систему. Учитывая многоуровневый характер форми-

рования данной системы, целесообразно провести ее систематизацию по опре-

деленным группам, таким как федеральный, региональный и муниципальный 

уровни. 

Актуальными на сегодняшний день являются вопросы о недостатках 

российского законодательства в области муниципальных выборов. Данные 

пробелы требуют глубокой корректировки и устранения. При этом реформа 

должна охватывать все уровни нормативного регулирования, в первую оче-

редь, Конституцию Российской Федерации, поскольку в ней содержатся поло-

жения, которые нуждаются в уточнении контекста муниципальных выборов.  

Как отмечает С.М. Арзуманова «гражданское участие в современной 

науке рассматривается как один из значительных принципов управления в де-

мократическом обществе», что обуславливает актуальность данного вопроса 

[4, с. 175].  

Муниципальные выборы как способ избрания главы муниципального 

образования имеют как положительные, так и отрицательные аспекты. 

© А.Р. Арутюнова, 2025 
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С одной стороны, муниципальные выборы полностью соответствуют де-

мократическим принципам и конституционным нормам организации местного 

самоуправления, тем самым, предоставляя гражданам возможность принимать 

самостоятельное решение по вопросам местного значения. Они способствуют 

активному участию населения в управлении обществом и повышению уровня 

их политической культуры. 

С другой стороны, необходимо принимать во внимание психологиче-

ские факторы, которые, в свою очередь, могут влиять на выбор избирателей. 

Например, население может не всегда адекватно оценивать реалистичность 

предвыборных программ кандидатов в конкретной политической ситуации. В 

таких ситуациях более предпочтительным является избрание главы предста-

вительным органом из числа кандидатов, отобранных по конкурсу. 

Несмотря на наличие некоторых недостатков, положительные стороны 

муниципальных выборов достаточно значительны. Поэтому целесообразно 

разработать рекомендации, направленные на минимизацию их негативных ас-

пектов.  

Государство несет ответственность за формирование у граждан доверия 

к избирательному процессу и органам, его проводящим. Важно также гаран-

тировать прозрачность голосования. Для достижения этой цели необходимо 

модернизировать систему видеонаблюдения на избирательных участках, внед-

рять инновационные технологии и предоставить гражданам доступ к онлайн-

трансляции хода голосования. 

Важно отметить, что в настоящее время в Государственной Думе обсуж-

дается законопроект, предложенный партией «Новые люди», направленный на 

восстановление практики прямых выборов мэров городов [6]. 

Данный законопроект предлагает внести поправки в статью 36 Феде-

рального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», вводящее обязательные прямые выборы глав рос-

сийских городов и других муниципальных образований. Это требование будет 

распространяться на случаи, когда глава муниципалитета не был избран пред-

ставительным органом муниципального образования ни из числа своих чле-

нов, ни по результатам конкурса, проведенного конкурсной комиссией 1. 

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что: «…прямые 

выборы мэров российских городов остались только в Якутске, Хабаровске, 

Абакане и Анадыре. Во всех остальных крупных городах России прямые вы-

боры мэров отменены».  Кроме того, указывается на решение депутатов Якут-

ской городской думы от 18 февраля 2025 года о прекращении проведения пря-

мых выборов мэра Якутска. 

Реформа, направленная на замену прямых выборов мэров назначением 

через конкурсную комиссию, была запущена в 2013 году. Ее инициаторы обос-

новывали необходимость изменений потенциальной экономией бюджетных 

средств, повышением профессионального уровня руководителей муниципаль-

ных образований и улучшением взаимодействия исполнительной и законода-

тельной ветвей власти на местах. 
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Тем не менее, практика реализации данной модели сталкивается с раз-

личными трудностями. В ряде случаев депутатам муниципальных образова-

ний не удается своевременно назначить мэров. Так, в 2024 году городская 

Дума Тольятти не смогла выбрать главу города с сентября того же года. Ана-

логичная ситуация наблюдалась и в городе Большой Камень Приморского 

края, где конкурсная комиссия отклонила все представленные кандидатуры, 

что привело к затяжному процессу выбора мэра [2]. 

В 2020 году депутаты Магаданской городской Думы смогли избрать 

главу города только со второй попытки, так как первоначально не было заявок 

от претендентов. В конечном итоге мэр был назначен из числа действующих 

руководителей. 

Формирование муниципальных органов власти посредством конкурс-

ных комиссий из депутатов муниципальных образований в некоторых случаях 

сталкивается с трудностями при определении наиболее подходящего канди-

дата на пост мэра. Это вызывает недоверие относительно эффективности и 

профессионализма такого подхода по сравнению с прямыми выборами. 

Так, С.М. Арзуманова называет эффективное существование и развитие 

местного самоуправления основным критерием повышения степени доверия 

населения ко всей системе публичной власти, поскольку является самым при-

ближенным к населению уровнем, что не может не накладывать большую сте-

пень ответственности за осуществление своей деятельности в интересах жите-

лей определенных территорий [5]. С этим нельзя не согласиться, поскольку 

муниципальная власть обладает потенциалом для эффективного выявления и 

решения актуальных проблем населения. Именно на этом уровне могут фор-

мироваться талантливые управленцы и политики, которые способны опера-

тивно реагировать на потребности граждан. 

Как отмечает Н.А. Антонова, «местная власть проводит в жизнь поли-

тику государства на местах, принимает обязательные для исполнения решения 

по вопросам местного значения, обеспечивает охрану общественного порядка, 

управляет муниципальной собственностью, то есть выполняет властные функ-

ции», что возлагает на нее высокую степень ответственности [3, с. 15]. 

Таким образом, для формирования политического класса, ориентиро-

ванного на решение актуальных проблем российских граждан, необходимы 

прямые выборы и конкуренция в политической сфере. 

Анализ муниципальных выборов в Российской Федерации должен охва-

тывать не только нормативно-правовые аспекты, но и учитывать социально-

политические факторы, оказывающие влияние на явку избирателей и их вос-

приятие избирательного процесса. Формирование прочной традиции участия 

в выборах является основополагающим условием для повышения уровня 

гражданской активности населения. 

В дополнении к расширению объема учебных часов по праву целесооб-

разно организовывать больше конкурсов и олимпиад, направленных на полу-

чение молодежью не только теоретических, но и практических знаний об из-

бирательном процессе. 
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Следует рассмотреть возможность внедрения модели неких школьных 

выборов, в рамках которых учащиеся могли бы ознакомиться со всеми эта-

пами избирательной кампании – от агитации до подсчета голосов. Такой опыт 

предоставил бы возможность практического обучения и способствовал бы по-

вышению гражданской ответственности молодежи. 

Таким образом, современная система муниципальных выборов в Рос-

сийской Федерации нуждается в дальнейшем совершенствовании с целью по-

вышения уровня участия граждан в голосовании и укрепления доверия к изби-

рательному процессу. 

Для достижения этой цели необходимо провести реформу законодатель-

ной базы, регулирующей проведение выборов. Важным аспектом реформы 

должно стать внедрение программ по просвещению населения в области изби-

рательных прав и обязанностей, начиная с раннего возраста. 

Реализация таких мер позволит не только увеличить избирательную ак-

тивность граждан, но и сделать выборы более прозрачными и открытыми для 

общественного контроля. Успешное развитие избирательного процесса, соот-

ветствующего современным демократическим стандартам, возможно лишь 

при тесном сотрудничестве государства, гражданского общества и образова-

тельного учреждения. 
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ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ  

КАК ФАКТОР ЕГО УЧАСТИЯ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ  

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

В.Е. Замяткина 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Научный руководитель д.ю.н. Н.А. Антонова 

 

Местное самоуправление является основой демократической системы управления и 

важнейшим элементом гражданского общества. Оно обеспечивает взаимодействие 

между государством и населением на уровне муниципальных образований, позволяя 

гражданам непосредственно участвовать в решении вопросов, касающихся их повсе-

дневной жизни. В условиях современной России местное самоуправление играет клю-

чевую роль в реализации принципов демократии, обеспечении социальной справед-

ливости и устойчивого развития регионов.  

 

Значение местного самоуправления обусловлено рядом факторов. Во-

первых, оно способствует децентрализации власти, что позволяет более эф-

фективно распределять ресурсы и принимать решения, учитывающие специ-

фические потребности и особенности каждого муниципалитета. Это особенно 

важно для такой большой и многообразной страны, как Россия, где регионы 

отличаются друг от друга по экономическим, социальным и культурным ха-

рактеристикам. 

Во-вторых, местное самоуправление способствует повышению уровня 

участия граждан в управлении общественными делами. Возможность участво-

вать в принятии решений на местном уровне формирует у граждан чувство 

ответственности за состояние своих городов и поселков, что, в свою очередь, 

повышает качество жизни и устойчивость местных сообществ. Активное уча-

стие населения в деятельности органов местного самоуправления способ-

ствует развитию гражданского общества и укреплению демократических ин-

ститутов. 

В-третьих, эффективное местное самоуправление способствует улучше-

нию качества предоставляемых услуг и развитию инфраструктуры. Органы 

местного самоуправления, имея непосредственное представление о нуждах и 

проблемах населения, могут оперативно реагировать на запросы граждан и 

принимать меры по улучшению условий жизни. Это касается таких сфер, как 

образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт 

и благоустройство территорий. 

Эффективная система местного самоуправления является залогом 

устойчивого развития регионов, улучшения качества жизни населения и 

укрепления демократических институтов. Проведение всестороннего анализа 

и выработка рекомендаций по решению существующих проблем имеет важное 

значение для совершенствования системы местного самоуправления в Россий-

ской Федерации. 

© В.Е. Замяткина, 2025 
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Местное самоуправление представляет собой форму публичной власти, 

осуществляемую непосредственно населением или через избранные органы на 

определенной территории. Это право местных сообществ самостоятельно и 

под свою ответственность решать вопросы местного значения, исходя из ин-

тересов всех жителей данного муниципалитета. Местное самоуправление при-

звано удовлетворять нужды и потребности населения, обеспечивать его уча-

стие в управлении, а также способствовать развитию демократии на местном 

уровне. 

В России местное самоуправление регулируется Конституцией РФ, Фе-

деральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и рядом других нормативных ак-

тов. В статьях 3, 12 и 130-133 Конституции РФ закрепляются основные поло-

жения о местном самоуправлении, признается его самостоятельность и неза-

висимость в пределах полномочий, установленных федеральным законода-

тельством. Конституция также определяет, что органы местного самоуправле-

ния не входят в систему органов государственной власти, что подчеркивает их 

самостоятельность. [2] 

Федеральный закон № 131-ФЗ детализирует основные принципы, 

формы и механизмы осуществления местного самоуправления. Он устанавли-

вает правовые основы для формирования и деятельности органов местного са-

моуправления, распределения полномочий между различными уровнями му-

ниципальных образований, а также определяет порядок взаимодействия с ор-

ганами государственной власти. 

Таким образом, нормативно-правовая база местного самоуправления в 

России является комплексной и многоуровневой системой, обеспечивающей 

правовые основы для эффективного функционирования органов местного са-

моуправления и участия граждан в управлении местными делами. 

Структура органов местного самоуправления в России включает пред-

ставительные и исполнительно-распорядительные органы различных уровней 

муниципальных образований. 

Каждый уровень имеет свои функции и полномочия, определенные фе-

деральным и региональным законодательством. Важно отметить, что эффек-

тивность работы органов местного самоуправления зависит от взаимодей-

ствия между различными уровнями власти и вовлеченности населения в про-

цесс управления. 

На муниципальном уровне граждане сталкиваются с самым широким 

спектром проблем, связанных с местным самоуправлением. Это включает в 

себя вопросы участия в выборах, подачи предложений, обращения в органы 

власти и решения социальных и экономических задач. В условиях постоянных 

изменений законодательства и требований к деятельности органов местного 

самоуправления высокий уровень правовой грамотности населения стано-

вится необходимостью.  
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Правовая грамотность позволяет гражданам понимать свои права и обя-

занности, что способствует более активному вовлечению в процессы управле-

ния местными сообществами. Без необходимого уровня правовой осведомлен-

ности граждане могут столкнуться с препятствиями при защите своих интере-

сов, что приводит к утрате доверия к местным властям и снижению качества 

жизни. Поэтому важно развивать правовую культуру на муниципальном 

уровне, чтобы обеспечить гражданам доступ к информации и ресурсам, необ-

ходимым для участия в местном самоуправлении. Это можно достичь через 

образовательные программы и инициативы, направленные на повышение 

осведомленности о правах и методах взаимодействия с местными органами 

власти. [4] 

Одной из значительных проблем местного самоуправления в России яв-

ляется низкий уровень правовой грамотности населения. Многие граждане не-

достаточно осведомлены о своих правах и обязанностях в системе местного 

самоуправления, что снижает их участие в процессе принятия решений. Недо-

статок правовой информации приводит к тому, что население не использует 

все имеющиеся инструменты для защиты своих интересов и контроля за дея-

тельностью местных властей. 

Право на правовое просвещение является частью конституционного 

права на образование и включает возможность граждан ознакомиться с право-

вой информацией, касающейся их интересов. Органы власти обязаны предо-

ставлять доступ к документам, затрагивающим права граждан. Федеральное 

законодательство определяет способы повышения правовой культуры через 

размещение информации в доступных местах и СМИ. Уровень правового со-

знания включает в себя знание права, понимание необходимости его соблюде-

ния и навыки реализации прав. Например, крайне редко используется такая 

форма, как правотворческая инициатива. 

В настоящее время на федеральном и региональном уровнях предприни-

маются различные меры для повышения правовой культуры населения. Среди 

них можно выделить улучшение системы высшего юридического образова-

ния, развитие правового воспитания молодежи, правовое информирование и 

просвещение граждан, а также повышение уровня юридической грамотности. 

Однако местное самоуправление, не входя в структуру государственных орга-

нов, играет ключевую роль в правовом просвещении на муниципальном 

уровне. [6] 

 Местное самоуправление представляет собой особую форму организа-

ции публичной власти на уровне муниципальных образований. Эффектив-

ность работы по повышению правовой культуры в отдельных муниципалите-

тах напрямую влияет на общий уровень правовой культуры в стране. Это свя-

зано с тем, что каждое муниципальное образование имеет свои особенности, 

такие как численность населения, социально-экономическая структура и дру-

гие факторы. На федеральном и региональном уровнях часто трудно учиты-

вать эти особенности, и здесь возрастает значение местного самоуправления. 
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Правовая культура – это неотъемлемая часть духовно-материальной 

культуры общества, включающая юридические ценности и отражающая со-

стояние правовой системы. Она определяет уровень правового развития лич-

ности, включая правовые представления, убеждения и навыки, а также создает 

условия для законности и порядка в обществе. 

Важную роль в формировании правовой культуры гражданского обще-

ства играют органы местного самоуправления, которые должны демонстриро-

вать высокий стандарт правовой культуры. Однако, как отмечает И. В. Степа-

нова, текущая ситуация такова, что местные органы власти недостаточно во-

влечены в правовое просвещение и не всегда понимают свою ответственность 

за развитие правового общества. Для эффективного выполнения своих функ-

ций в системе публичной власти необходимо повышать уровень правовой 

культуры как на федеральном, так и на муниципальном уровне. Однако мест-

ные органы власти не всегда успешно реализуют задачи правового просвеще-

ния, что подчеркивает важность обсуждения вопросов правовой культуры 

среди всех участников процесса. 

Для повышения уровня правовой грамотности населения необходимо 

развивать правовое просвещение через различные каналы: 

• активное использование СМИ для распространения юридических зна-

ний; 

• проведение общественных обсуждений и диалогов между гражданами 

и представителями власти; 

• информационно-просветительские кампании; 

• обучающие семинары и тренинги; 

• создание условий для активного участия граждан в деятельности ор-

ганов местного самоуправления, включая общественные слушания, референ-

думы и другие формы непосредственной демократии. 

Развитие этих инициатив позволит повысить уровень правовой грамот-

ности населения, укрепить доверие к органам местного самоуправления и со-

здать предпосылки для более активного участия граждан в управлении своими 

муниципальными образованиями. 

Создание единой системы правового просвещения требует комплекс-

ного подхода и взаимодействия различных структур. Для эффективного реше-

ния проблемы низкого уровня правовой грамотности в России необходимо ре-

ализовать следующие инициативы: 

1. Организацию совместных мероприятий. Проведение обучающих се-

минаров для журналистов и редакторов СМИ может значительно повысить ка-

чество освещения правовых тем. Например, в Москве успешно работает про-

грамма «Медиа и право», в рамках которой журналистам разъясняются прин-

ципы работы законодательства и судебной системы. Это помогает создать бо-

лее информированное общество и улучшить взаимодействие между государ-

ственными органами и СМИ. 
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2. Поддержку общественных организаций. Вовлечение некоммерческих 

организаций в процесс правового просвещения может обеспечить дополни-

тельную экспертизу и ресурсы для реализации проектов. Например, в Санкт-

Петербурге действует проект «Правовой десант», где волонтеры проводят бес-

платные юридические консультации и образовательные лекции для граждан. 

3. Использование современных технологий. Внедрение информацион-

ных технологий и социальных сетей для распространения правовой информа-

ции позволяет достичь широкой аудитории, особенно молодежи. Например, в 

Татарстане успешно функционирует мобильное приложение «Мои права», ко-

торое содержит юридические справочники и интерактивные тесты на знание 

законов. 

4. Наглядную агитацию. Использование визуальных средств для инфор-

мирования граждан о их правах и обязанностях может быть эффективным. В 

Москве запущен проект «Правовой уголок» — в общественных местах разме-

щаются стенды с важной юридической информацией. Кроме того, в метро и 

на транспорте демонстрируются социальные видеоролики о правах граждан. 

5. Участие граждан в правотворчестве. Вовлечение граждан в обсужде-

ние законопроектов и государственных решений способствует формированию 

активной гражданской позиции. В Калужской области работает «Открытый 

парламент», где каждый житель может предложить изменения в региональные 

нормативные акты и обсудить их с представителями власти. 

6. Разработку государственной программы. Создание комплексной про-

граммы по правовому просвещению позволит систематизировать усилия всех 

заинтересованных сторон и обеспечить долгосрочные результаты. В рамках 

такой программы в Челябинске разработан «Правовой марафон», где прово-

дятся курсы для предпринимателей, пенсионеров и молодежи по основам за-

конодательства. 

7. Правовое воспитание. Важно начинать правовое воспитание с раннего 

возраста, интегрируя правовые знания в образовательные программы. Напри-

мер, в школах Тюмени введен курс «Основы права», где ученики знакомятся 

с гражданскими правами, обязанностями и механизмами защиты своих инте-

ресов. 

8. Межведомственное сотрудничество. Налаживание взаимодействия 

между различными государственными структурами и местными органами вла-

сти обеспечит более согласованную и эффективную политику в области пра-

вового информирования. Например, в Екатеринбурге действует программа 

взаимодействия муниципалитетов и прокуратуры, направленная на контроль 

за соблюдением прав граждан. 

Повышение правовой культуры — это длительный процесс, требующий 

совместных усилий государства, общества и отдельных граждан. Правовое 

просвещение должно стать основой для формирования правосознания, что в 

свою очередь будет способствовать укреплению правового государства и по-

вышению качества жизни граждан. [7] 
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Опыт зарубежных стран: в Швеции местное самоуправление активно во-

влекает граждан в процесс принятия решений. Например, в муниципалитетах 

проводятся регулярные общественные слушания и референдумы, что позво-

ляет учитывать мнение населения при разработке и реализации местных про-

грамм. Кроме того, шведская модель управления отличается высокой степе-

нью транспарентности, что снижает уровень коррупции и повышает доверие 

граждан к органам власти. В Германии также действует эффективная система 

местного самоуправления, основанная на принципах децентрализации и высо-

кой степени самостоятельности муниципалитетов. Важную роль играет циф-

ровизация муниципального управления, что позволяет гражданам получать 

доступ к информации и участвовать в принятии решений в онлайн-режиме. [3] 

В США широко распространены механизмы общественного участия, та-

кие как гражданские инициативы, общественные советы и программы обрат-

ной связи. Например, в Нью-Йорке работает система партисипаторного бюд-

жетирования, в рамках которой жители могут сами определять, на какие про-

екты будут направлены бюджетные средства их района. Такой подход позво-

ляет вовлекать население в процессы управления и повышает уровень соци-

альной ответственности граждан. 

Для преодоления существующих проблем и повышения эффективности 

местного самоуправления необходимо проведение комплексных реформ, 

направленных на улучшение финансового обеспечения, расширение полномо-

чий местных властей, повышение уровня правовой грамотности населения и 

борьбу с коррупцией. Важно учитывать специфику каждого региона и муни-

ципального образования, чтобы адаптировать решения к местным условиям. 

Расширение полномочий местных властей и улучшение взаимодействия 

между различными уровнями управления также являются важными шагами на 

пути к повышению эффективности местного самоуправления. Введение совре-

менных информационных технологий, создание онлайн-платформ для публи-

кации информации о деятельности местных властей и проведение обществен-

ных консультаций способствует повышению прозрачности и подотчетности. 

Повышение уровня правовой грамотности населения через информаци-

онно-просветительские кампании, обучающие семинары и тренинги позволяет 

активнее вовлекать граждан в процесс управления и принятия решений. 

Важно создавать условия для активного участия гражданского общества в про-

цессах управления через общественные советы, независимые контрольные ор-

ганы и другие формы непосредственной демократии. 

Однако для эффективного развития местного самоуправления в России 

необходимо также устранение ряда системных препятствий. Политическая за-

висимость и давление со стороны региональных властей препятствуют само-

стоятельному принятию решений на местном уровне. Низкий уровень право-

вой грамотности населения ограничивает его участие в процессе принятия ре-

шений и контроле за деятельностью органов местного самоуправления. Кор-

рупция и недостаточная прозрачность работы органов власти снижают дове-

рие населения и эффективность управления. 
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Для успешного развития местного самоуправления в России требуется 

не только совершенствование нормативно-правовой базы, но и активное во-

влечение граждан в процессы управления, развитие механизмов обществен-

ного контроля и повышение уровня правовой культуры. Опыт зарубежных 

стран показывает, что при достаточном уровне открытости, участия населения 

и использования современных технологий местное самоуправление может 

стать эффективным инструментом управления, способствующим социально-

экономическому развитию регионов. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 
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Научный руководитель д.ю.н, профессор Л.В. Туманова 

 

В статье анализируются нормы действующего законодательства, которые посвящены 

избирательным правам граждан РФ и влияние процесса цифровизации на них. 

Ключевые слова: избирательное право, выборы, цифровизация. 

 

Конституция РФ провозглашает, что носителем суверенитета и един-

ственным источником власти в Российской Федерации является ее многона-

циональный народ. Референдум и свободные выборы считаются высшим 

непосредственным выражением власти народа.  

Согласно ч. 2 ст. 32 Конституции РФ «граждане Российской Федерации 

имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и 

в органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме» [1]. 

Избирательные права — это право граждан на участие в выборах, голо-

сование за кандидатов и политические партии, определение состава различ-

ных органов власти, включая президента, парламент, глав регионов и муници-

пальных образований. Это основа демократии и гражданского общества, где 

каждый имеет право на свободное выражение своего мнения и участие в про-

цессе принятия важных решений. 

Более подробно избирательные права граждан регламентируются Феде-

ральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ [2].  

В п. 26 и п. 27 ст. 2 Федерального закона «Об основных гарантиях изби-

рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации» даны понятия таких видов избирательных прав, как пассивное и актив-

ное право. Согласно данным пунктам, активное избирательное право – это 

право избирать в органы государственной власти и местного самоуправления, 

а пассивное – избираться в эти органы. 

Обеспечение свободного и равного доступа граждан РФ к голосованию 

вне зависимости от каких-либо обстоятельств является одной из основных га-

рантий конституционных прав гражданина РФ. Это право должно быть реали-

зовано гражданином, независимо от его фактического местонахождения в 

день голосования. 

В условиях цифровизации избирательного процесса, реализация актив-

ного избирательного права гражданина приобрела дополнительный правовой 

аспект — право выбора способа голосования. 

Новые возможности коммуникации в цифровой среде, которые откры-

лись обществу, а также внедрение дистанционного электронного голосования 

(ДЭГ), цифровых избирательных участков и комплексов электронного голосо-
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вания позволили превратить дополнительные формы голосования, ранее ис-

пользовавшиеся как вспомогательные, в реальную свободу выбора способа го-

лосования для граждан. 

Внедрение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) привело к 

значительному увеличению числа граждан, участвующих в избирательном 

процессе. 

Например, на выборах муниципальных депутатов в Москве в 2017 году 

явка составила 14,8% избирателей, а в 2022 году, когда появилась возмож-

ность голосовать дистанционно, не посещая избирательный участок, она вы-

росла почти вдвое — до 25,5%. Из общего числа проголосовавших 78,3% сде-

лали это электронным способом. 

Для России как демократического правового государства повышение 

электоральной активности населения становится важной задачей, поскольку 

это способствует стабильности политической системы. Кроме того, высокая 

вовлеченность граждан в выборы напрямую влияет на легитимность избран-

ных органов публичной власти. 

С начала 1990-х годов, когда подсчёт голосов проводился вручную, из-

бирательная система прошла через внедрение государственной автоматизиро-

ванной системы РФ «Выборы» (ГАС «Выборы») [3], комплексов обработки 

избирательных бюллетеней (КОИБ) [4], а также экспериментальное и посто-

янное использование комплексов электронного голосования, дистанционного 

электронного голосования и терминалов электронного голосования, интегри-

рованных в систему ДЭГ [5]. 

Необходимость ускорить процесс подсчёта голосов на избирательных 

участках и исключить ошибки, связанные с человеческим фактором, была ре-

шена путём использования КОИБ. Эти устройства обеспечивают автоматизи-

рованный подсчёт голосов избирателей на участках, что значительно упро-

щает и ускоряет работу членов участковых избирательных комиссий (УИК). 

Впоследствии использование КОИБ на избирательных участках стало 

дополнительным гарантом точного подсчёта голосов избирателей, что исклю-

чает возможность фальсификации результатов волеизъявления граждан. 

Порядок применения технических средств подсчёта голосов на выборах 

регулируется действующим федеральным законом о выборах, а также более 

ранними его редакциями. Однако в этих законах не уточняется, какие именно 

технические средства должны использоваться. Решения об использовании 

конкретных технических средств на определённых избирательных участках 

принимают Центральная избирательная комиссия России и избирательные ко-

миссии субъектов РФ. 

В России правовая база для электронного голосования была заложена в 

2005 году с принятием Федерального закона от 21.07.2005 № 93-ФЗ «О внесе-

нии изменений в законодательные акты Российской Федерации о выборах и 

референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации». 
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Эксперты сходятся во мнении, что электронное голосование стало 

неотъемлемой частью цифровой эпохи, а его конституционно-правовые ос-

новы требуют дальнейшего изучения и анализа с точки зрения науки консти-

туционного права. 

Развитие новых информационных технологий и расширение функцио-

нала Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

(ЕПГУ) позволили создать механизм «Мобильный избиратель», который усо-

вершенствовал процесс голосования для граждан, которые не могут посетить 

избирательный участок по месту жительства. 

Появление механизма «Мобильный избиратель» значительно упростило 

жизнь как избирателям, так и организаторам выборов. Теперь избирателю не 

нужно посещать избирательную комиссию по месту жительства для получе-

ния открепительного удостоверения — подать заявление можно онлайн через 

ЕПГУ или любой МФЦ. Это гораздо удобнее, доступнее и быстрее. 

Кроме того, отказ от изготовления открепительных удостоверений поз-

волил снизить расходы избирательных комиссий на проведение выборов. А 

отказ от дополнительных бумажных документов с особым порядком оформ-

ления и защиты облегчил работу членов избирательной комиссии.  

В 2017 году была внедрена возможность применения технологии изго-

товления протоколов УИК с машиночитаемым кодом на выборах, а также 

ускоренного ввода данных протоколов в ГАС "Выборы" [6]. Это значительно 

ускорило процедуру подсчета голосов и исключило возможные ошибки при 

ручном вводе цифр, особенно в условиях высокой нагрузки членов избира-

тельных комиссий, осуществляющих работу в ночное время. 

Автоматизация в рамках ГАС "Выборы" пошла по пути перевода многих 

документов и процессов в электронный формат. Научно-технический прогресс 

неизбежно привел к цифровой трансформации избирательного процесса. Нор-

мативно этот этап был отмечен принятием ЦИК России постановления, где 

было отмечено, что дальнейшее развитие избирательного процесса Россий-

ской Федерации будет осуществляться в направлении цифровизации при со-

блюдении принципов прозрачности, открытости и доступности избиратель-

ных действий и процедур. Кроме того, было внедрено новое электронное 

форма голосования - дистанционное электронное голосование. 

В 2020 г. Москва приступила к реализации смелого и масштабного экс-

перимента, основанного на применении самых передовых цифровых техноло-

гий, а именно к внедрению абсолютно нового для нашей̆ страны способа голо-

сования избирателей̆ — дистанционного электронного голосования [7]. В 

2020–2024 гг. эксперимент в Москве был успешно продолжен и распростра-

нился на другие субъекты РФ.  

Анализ нормативно-правового регулирования ДЭГ позволяет сделать 

вывод о том, что нормативно-правовая основа ДЭГ в Российской̆ Федерации 

сделала стремительный рывок в своем развитии в период с 2019 по 2024 г. Ос-
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новной ̆объем регулирования осуществлялся нормативными актами ЦИК Рос-

сии и региональных избирательных комиссий, что вполне обоснованно с уче-

том первоначального экспериментального режима внедрения ДЭГ.  

Очевидно, что нормативно-правовая основа ДЭГ имеет большой̆ потен-

циал для дальнейшего совершенствования с учетом последующего развития 

технологий и правоприменительной̆ практики,  

В совмещении двух способов голосования, реализацию которых спо-

собно позволить себе далеко не каждое государство, есть большое стратегиче-

ское преимущество: избирателю предлагается свобода выбора наиболее удоб-

ной̆ именно ему формы реализации активного избирательного права, что пред-

полагает закрепление в Федеральном законе № 67-ФЗ нового принципа — сво-

боды выбора гражданином способа голосования.  

Статистика вовлечения граждан в процесс голосования на выборах, фор-

мирование у них предпочтения цифрового формата голосования свидетель-

ствует о повышенной̆ востребованности среди населения именно электронных 

форм и инструментов, которыми в последнее время активно оснащается изби-

рательный процесс.  

Очевидно, что нормативные основы дистанционного электронного го-

лосования имеют большой потенциал для дальнейшего развития с учетом про-

гресса технологий и практики правоприменения. Сочетание традиционного и 

цифрового голосования предоставляет избирателям свободу выбора наиболее 

удобного способа, что закрепляется в новом принципе - свобода выбора спо-

соба голосования в Федеральном законе № 67-ФЗ. 

Статистика участия граждан в процессе голосования на выборах и фор-

мирование предпочтений в пользу цифрового формата свидетельствуют о рас-

тущей популярности среди населения электронных форм и инструментов, ко-

торые все активнее внедряются в избирательный процесс. 
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВЫБОРОВ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

В. М. Ломакова 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Научный руководитель д.ю.н. Н.А. Антонова 

 

В статье рассматриваются ключевые аспекты и тенденции, связанные с проведением 

муниципальных выборов в современных условиях. Анализируется законодательство, 

которое регулирует проведение местных выборов. Особое внимание уделяется прак-

тике применения новых технологий, например, электронного голосования. Кроме 

того, в статье приведены примеры из судебной практики, которые связаны с проведе-

нием выборов на местном уровне. 

Ключевые слова: муниципальные выборы, местное самоуправление, электронное го-

лосование, политическая активность, прозрачность выборов, политические партии, 

избирательное законодательство. 

 

Актуальность научной работы состоит в том, что выборы являются важ-

ной частью демократического государства. Особенно важно проведение мест-

ных выборов, так как местные власти ближе всего к населению. Таким обра-

зом, население муниципального образования может влиять на решения, каса-

ющиеся их повседневной жизни, такие как образование, медицина, транспорт 

и многое другое.  

Местные выборы способствуют развитию политической культуры и 

гражданского сознания. Участие в выборах на местном уровне может стать 

ступенью к более активному участию в политической жизни государства.  

Регулярные и свободные местные выборы укрепляют демократические 

институты и обеспечивают подотчетность органов местного самоуправления. 

Это помогает предотвратить коррупцию и злоупотребление властью.  

В статье 32 пункте 2 Конституции Российской Федерации закреплено 

право граждан избирать и быть избранными в органы государственной власти 

и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. [1] 

Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 

12.06.2002 № 67-ФЗ определяет избирательные права граждан: гарантии сво-

бодного и равного участия граждан в выборах; организацию выборов: порядок 

проведения выборов, включая регистрацию кандидатов, формирование изби-

рательных комиссий и так далее; контроль за выборами: механизмы обеспече-

ния прозрачности и законности избирательного процесса; ответственность за 

нарушения: меры ответственности за нарушения избирательных прав. [2] 

Правовое регулирование местных выборов закреплено в Федеральном 

законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации». Согласно статье 23 данного Феде-

рального закона муниципальные выборы проводятся в целях избрания депута-
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тов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должност-

ных лиц местного самоуправления на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании. Муниципальные выборы назна-

чаются представительным органом муниципального образования в сроки, 

предусмотренные уставом муниципального образования. В случаях, установ-

ленных Федеральным законом, муниципальные выборы назначаются соответ-

ствующей избирательной комиссией или судом. [3]  

Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных 

выборов, порядок назначения, подготовки, проведения, установления итогов 

и определения результатов муниципальных выборов устанавливаются Феде-

ральным законом № 131 и принимаемыми в соответствии с ним законами 

субъектов Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации в 

соответствии Федеральным законом и другими федеральными законами уста-

навливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при 

проведении муниципальных выборов, и порядок их применения. В соответ-

ствии с установленными законом субъекта Российской Федерации видами из-

бирательных систем уставом муниципального образования определяется та 

избирательная система, которая применяется при проведении муниципальных 

выборов в данном муниципальном образовании. Под избирательной системой 

понимаются условия признания кандидата, кандидатов избранными, списков 

кандидатов – допущенными к распределению депутатских мандатов, а также 

порядок распределения депутатских мандатов между списками кандидатов и 

внутри списков кандидатов.  

Законом субъекта Российской Федерации в соответствии с Федераль-

ным законом № 131 и другими федеральными законами могут быть опреде-

лены условия применения видов избирательных систем в муниципальных об-

разованиях в зависимости от численности избирателей в муниципальном об-

разовании, вида муниципального образования и других обстоятельств. 

Выборы депутатов представительных органов поселений с численно-

стью населения менее 3000 человек, а также представительных органов посе-

лений и представительных органов муниципальных округов, городских окру-

гов с численностью менее 15 депутатов проводятся по одномандатным и (или) 

многомандатным избирательным округам. 

В случае, если в избираемом на муниципальных выборах представитель-

ном органе муниципального образования часть депутатских мандатов распре-

деляется в соответствии с законодательством о выборах между списками кан-

дидатов, выдвинутых политическими партиями (их региональными отделени-

ями или иными структурными подразделениями), пропорционально числу го-

лосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов, распределе-

нию между указанными списками кандидатов подлежат не менее 10 депутат-

ских мандатов. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опуб-

ликованию (обнародованию). [3]  
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В Избирательном Кодексе Тверской области закреплены виды избира-

тельных систем, которые применяются в зависимости от типа местных выбо-

ров (например, выборы депутатов, выборы глав муниципальных образований 

и так далее). [4] 

Роль муниципальных выборов в формировании органов местного само-

управления заключается в следующем. В ходе выборов формируются предста-

вительные органы муниципальных образований, замещаются выборные долж-

ности глав муниципальных образований и иных должностных лиц. Помимо 

этого, местные выборы способствуют децентрализации управления, позволяя 

муниципалитету самостоятельно решать свои проблемы и развивать местные 

инициативы. В процессе избирательной кампании граждане могут оценивать 

деятельность органов и должностных лиц местного самоуправления, опреде-

лять пути и способы улучшения их работы.  

Проведение местных выборов может сталкиваться с различными про-

блемами, которые могут подрывать доверие к демократическим процессам. 

Одной их самых серьезных проблем является фальсификация результатов вы-

боров. Это может проявляться в виде подделки бюллетеней, манипуляций с 

результатами голосования или давление на избирателей. 

Так, фальсификация при проведении местных выборов была зафиксиро-

вана в Онежском городском округе в 2018 году. Согласно Постановлению 

Онежского городского суда, уполномоченный представитель избирательного 

объединения, используя копии старых подписных листов, содержащие сведе-

ния об избирателях, без выяснения их волеизъявления незаконно внес в под-

писные листы данные о личности 10 избирателей. После этого, заведомо зная, 

что подписные листы в количестве 2 штук с 10 подписями граждан являются 

подложными, предоставил их в ТИК, для регистрации списка кандидатов от 

избирательного объединения в депутаты Собрания депутатов муниципального 

образования. Суд постановил, что уполномоченный представитель избира-

тельного объединения подлежит ответственности по ст.446.3 УК РФ.  [5] 

Также могут быть проблемы с организацией подсчета голосов, которые 

способны привести к задержкам в объявлении результатов, что может вызвать 

подозрения и недовольство.  К примеру, 17, 18, и 19 сентября 2021 года в 

Москве было задержано подведение итогов дистанционного электронного го-

лосования из-за высокого уровня активности избирателей. А.А. Костырко – 

начальник Управления по совершенствованию территориального управления 

и развитию смарт-проектов Правительства Москвы отметил в ходе телеконфе-

ренции с ЦИК, что голосование проходило все три дня штатно, небольшие 

проблемы были вызваны значительным наплывом желающих проголосовать в 

первый день. В эти три дня голосования, помимо выборов в Госдуму, прошли 

довыборы депутатов Московской городской Думы в двух округах и выборы 

муниципальных депутатов в районе Щукино. Таким образом, задержка подве-

дения итогов голосования в данной ситуации была вызвана большим количе-

ством избирателей. [6] 
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Результаты местных выборов могут оказать значительное влияние на со-

циально-экономическое развитие муниципалитета. Во-первых, выборы фор-

мируют состав местных органов власти, которые принимают важные решения 

в сфере бюджета, инфраструктуры, образования, здравоохранения и социаль-

ной политики. Политические приоритеты избранных представителей могут 

непосредственно влиять на качество жизни населения. Во-вторых, местные 

выборы могут активизировать гражданское общество и повысить уровень уча-

стия граждан в политике.  

В последние годы влияние технологий на проведение местных выборов 

значительно увеличилось. Использование электронных систем для голосова-

ния позволяет ускорить процесс подсчета голосов и повысить его точность. 

Однако это вызывает опасения по поводу безопасности и возможности мани-

пуляций. Технологии изменили и способы предвыборной агитации. Канди-

даты могут размещать свои рекламные посты в социальных сетях, чтобы до-

нести до избирателей свою позицию и следить за реакцией общественности на 

нее. Использование онлайн-голосования сводит к минимуму возможность 

фальсификации голосов, так как голосование проходит в личном кабинете из-

бирателя.  

Современные технологии помимо положительного влияния могут пред-

ставлять собой серьезные проблемы при проведении местных выборов. В со-

циальных сетях достаточно легко распространить ложную информацию о кан-

дидатах, выборах. Это может негативно сказаться на мнении избирателей и 

принятии ими решения. В интернете большую популярность имеют боты. С 

их помощью может создаваться иллюзия поддержки или противодействия 

кандидатам. Помимо этого, в избирательный процесс могут вмешаться ха-

керы, получив доступ к системам голосования или базам данных избирателей. 

Это создает угрозу безопасности выборов и подрывает доверие к результатам. 

Сложность регулирования информации в интернете затрудняет борьбу с дез-

информацией. Алгоритмы социальных сетей, зачатую, подстраиваются под 

интересы своего пользователя, следовательно, избиратель может видеть часто 

информацию только о некоторых кандидатах.  

В заключение можно сделать вывод о том, что местные выборы играют 

ключевую роль в демократическом процессе, обеспечивая гражданам возмож-

ность участвовать в управлении местными делами. Следует отметить, что 

успешная организация местных выборов зависит от реализации на практике 

правовых норм. Это включает в себя обеспечение доступа к информации о вы-

борах, а также борьбу с дезинформацией и манипуляциями.  

Для повышения доверия граждан к выборному процессу необходимо 

продолжать работу по совершенствованию правовой базы, внедрению совре-

менных технологий и обеспечению прозрачности всех этапов выборов. Только 

так можно создать условия для честного и открытого голосования, что в свою 

очередь будет способствовать укреплению демократии на местном уровне. 
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В статье проводится деконструкция правовой категории права на квалифицированную 

помощь с подразделением ее на составные элементы и анализ их в отдельности. Исследуется 

вопрос о сущности юридической помощи как средства защиты прав и законных интересов в 

общем механизме правопорядка. 

Ключевые слова: конституционное право, правовое государство, юридическая помощь, 

квалифицированная юридическая помощь, понятие квалифицированной юридической 

помощи, признаки квалифицированной юридической помощи. 

 

Состояние правового государства подразумевает верховенство закона – 

построение общественной жизни, а равно жизни каждого индивидуума в со-

циуме с опорой на основы права, законы и иные правовые акты, созданные 

государством или иными уполномоченными субъектами (например, локаль-

ные нормативные акты работодателя). В этом смысле действия различных ор-

ганов и должностных лиц, общественных объединений, поведение граждан 

должны соответствовать нормативным и иным правовым установлениям [8].  

Оптимальным состоянием правового регулирования является отсут-

ствие нарушения прав индивидов в рамках социума, – пребывание их прав и 

законных интересов во взаимном балансе, который можно обозначить как пра-

вопорядок. 

Вместе с тем, достижение идеального правопорядка в масштабах соци-

ума отдельно взятого государства является достаточно утопичной идеей, хотя 

бы ввиду того, что разные члены социума по-разному воспринимают правовые 

нормы, регулирующие их поведение и именно ввиду этого между ними, могут 

возникать разночтения, разногласия или даже конфликты относительно допу-

стимости их моделей поведения при взаимодействии с другими членами об-

щества, должностными лицами и органами государства. Это явление неиз-

бежно хотя бы потому, что правовые нормы по своей природе относительно 

универсальны и не могут быть заранее прописаны с учетом каждой конкрет-

ной казуистической ситуации, которая возникала бы до, вовремя или после со-

здания правовой нормы. 

В процессе эволюции общественных отношений были выработаны пра-

вовые методы разрешения споров, - основанные на заранее прописанных про-

цедурах регулирования (правовых нормах) и признанные более справедли-

выми, нежели иные методы. 

Однако постоянное усложнение правовых норм ведет к тому, что, во-

первых, текстовые формулировки нормативных актов становятся все более 

склонны к разночтениям в процессе правоприменения, а во-вторых – наиболее 
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полное и наиболее правильное уяснение смысловой нагрузки правовых норм 

требует все большего количества специальных познаний в области гуманитар-

ных наук – в первую очередь, правовой доктрины. Соответствующие познания 

позволяют оптимальным образом истолковать содержание правовой нормы 

применительно к обстоятельствам отдельно взятой ситуации, в рамках кото-

рой возник или подразумевается правовой конфликт. Так возникла социальная 

потребность в особой группе индивидуумов, наделенных этими познаниями и 

готовых помогать остальным членам социума при разрешении их споров. Учи-

тывая это, формирование групп общества, профессионально занятых интер-

претацией правовых норм для разрешения споров – юристов (от лат. jurist 

interpres, juris consultus – юрист-толкователь, юрисконсульт), началось на ран-

них этапах формирования писаного права и продолжается до настоящего мо-

мента.  

Во многом с развитием общественных отношений, усложнением право-

вых систем и увеличением количества возникающих споров потребность в ин-

терпретационной деятельности юристов для разрешения таких споров ста-

бильно повышалась и повышается. Впоследствии к этой деятельности стали 

применяться такие термины как «совет», «консультация», «защита» и, наибо-

лее общий – «помощь». 

Исходя из этого, актуализируется также и осмысление юридической по-

мощи как особой деятельности по содействию в применении права, осуществ-

ляемой с целью выбора и уяснения наиболее верного и справедливого порядка 

применения норм права к отдельной взятой казуистической ситуации, учиты-

вая ее сущность и позицию субъектов этой ситуации. Рассуждая таким обра-

зом, круг лиц, оказывающих юридическую помощь, можно определить доста-

точно широко: это и должностные лица государственных органов, и судьи фе-

деральных судов, мировые судьи, и судебные примирители, а также юрискон-

сульты, адвокаты, нотариусы, судьи третейских судов.  

С разделением процессуального права на цивилистическое и уголовное, 

развитием процессуального права, становлением процессуального равенства и 

справедливого судебного разбирательства, участие юриста стало обязатель-

ным в некоторых видах процессуальных производств – в первую очередь в ка-

честве защитника в уголовном процессе, представляющего интересы лица в 

рамках производства по уголовному делу в суде или иных юрисдикционных 

органах против государственного или частного обвинения.  

Важнейшим аспектом в рассматриваемом вопросе является именно вза-

имосвязь между достижением справедливости и равенства при рассмотрении 

дела судом и участием лица, обладающего специальными юридическими по-

знаниями – представителя, адвоката, защитника. Идея такого участия постро-

ена на тезисе о том, что, обладая доступом к услугам и консультациям такого 

субъекта, участник процесса (в первую очередь – лицо, привлекаемое к уго-

ловной ответственности) получит возможность наиболее полно и верно пред-

ставить свою позицию, что, в свою очередь, позволит ему наилучшим образом 
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защитить свои права и законные интересы. Следует заметить, что идея не ли-

шена оснований – действительно, исход судопроизводства по делу напрямую 

связан с тем, как стороны реализуют свои процессуальные права, что во мно-

гом определяется объемом и качеством юридических познаний лиц, участву-

ющих в судебном разбирательстве. В этом смысле возможность наилучшего 

представления своей позиции в суде и иных юрисдикционных органах и при 

разрешении споров в частном порядке напрямую зависит от того, будет ли при 

представлении позиции предоставлена возможность получить юридическую 

консультацию или воспользоваться услугами представителя (адвоката, защит-

ника).  

Статья 1 Конституции Российской Федерации (далее – Конституция РФ) 

[1] провозглашает Российскую Федерацию демократическим федеративным 

правовым государством с республиканской формой правления. Для целей ис-

следования данной статьи остановимся на категории «правовое государство». 

При формировании правового государства и гражданского общества на фоне 

существующих проблем обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

особая роль отводится именно правовым гарантиям, в число которых входит 

и право на квалифицированную юридическую помощь [11, с. 81], предусмот-

ренное частью 1 статьи 48 Конституции РФ. 

Вместе с тем, формулировка квалифицированной юридической помощи 

и права на ее получение в отечественном праве значительно отличается от ана-

логичных категорий в иностранном праве, таких как, например, «юридический 

совет» (англ. – legal advice), «юридическая консультация» (англ. – legal 

counsel) в англоязычном процессуальном и «право на [юридическую] консуль-

тацию» (англ. – right to counsel) в англоязычном конституционном праве: Ше-

стая Поправка Конституции США [2]; часть 1 статьи 22 Конституции Индии 

[3]; пункт b) статьи 10 части 1 Канадской Хартии Прав и Свобод [4], и «закон-

ное право на защиту» (фр. – elle doit être mise en état de faire valoir les droits de 

la défense – защищаемое законом право на защиту) в части 2 статьи 32 Консти-

туции Швейцарской Конфедерации [6], «право на защиту» в Китае: статья 125 

Конституции КНР [5] и Статья 11 УПК КНР [7].  

Относительно представленных терминов иностранного законодатель-

ства «квалифицированная юридическая помощь» и «право на квалифициро-

ванную юридическую помощь» отличается более общей формулировкой «ква-

лифицированная юридическая помощь», нежели «защита», под которой под-

разумевается только оказание юридической помощи в уголовном процессе, а 

также наличием четырех выделяемых категорий: 

1. Право субъекта на получение помощи;  

2. Помощь; 

3. Квалифицированность оказываемой помощи;  

4. Характер помощи как юридической деятельности. 

Субъективное право, т.е. «право на что-либо», подразумевает под собой 

меру возможного поведения, предоставленную объективным правом управо-

моченному лицу для удовлетворения своих потребностей (интересов) [13, с. 
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114]. Категория «помощь» тождественна «содействию» и подразумевает дея-

тельное участие в чьих-нибудь делах с целью облегчить, поддержать в какой-

нибудь деятельности [15] - улучшить положение лица, которому оказывается 

содействие. 

Квалификация подразумевает выделение отдельного явления из рода яв-

лений на основании определенных для этого признаков [16]. Квалификация 

применительно к лицу предполагает наличие у него определенной специаль-

ности [15], подтверждаемой чем-либо, – что выделяет это лицо относительно 

остальных. В смысле, придаваемом нормативными актами Российской Феде-

рации и зарубежных стран, квалификация в вопросах оказания юридической 

помощи указывает на специальный статус субъекта ее оказания, подтвержда-

емый особыми документами: диплом о наличии юридического образования, 

удостоверение или лицензия адвоката.  

Юридическая деятельность – система определенных действий и опера-

ций управомоченных субъектов, которая выполняется с применением право-

вых средств, в соответствующей процессуальной форме, позволяющая полу-

чать социально значимые результаты в целях удовлетворения потребностей и 

интересов личности, общества и государства [9, с. 85].  

Рассматривая понятие права на получение квалифицированной юриди-

ческой помощи, Е.С. Любовенко выделила три ключевых элемента: 1) возмож-

ность обратиться за юридической помощью для наиболее эффективного осу-

ществления и защиты своих прав, свобод и законных интересов 2) возмож-

ность требовать совершения определенных активных действий от обязанного 

(в силу договора или специфического публичного уполномочивания) лица; 3) 

возможность требовать защиты нарушенного права [12, с. 46].  

Р.Г. Мельниченко указывает на то, что право на получение юридической 

помощи — это закрепленное в Конституции право на получение услуг юриди-

ческого характера в целях обеспечения личной, экономической, культурной и 

политической безопасности [14, с. 71].  

Данные понятия в целом согласуются с ранее выделенными элементами 

рассматриваемого права, однако, опираясь именно на его субъективный харак-

тер, нежели на его содержание, которое, однако, заслуживает более подроб-

ного рассмотрения именно через призму специального характера субъекта 

оказания квалифицированной юридической помощи. 

Квалифицированная юридическая помощь оказывается специальным 

субъектом, имеющим право на оказание такой помощи, предоставленное его 

статусом, который может быть, как частнопрактикующим специалистом 

(например, адвокатом или нотариусом), так и организацией (пример – оказа-

ние бесплатной юридической помощи юридическими клиниками). При этом, 

однако, нельзя не заметить, что наибольшая роль в системе оказания квалифи-

цированной юридической помощи отводится именно адвокатам и адвокатским 

образованиям [10, с. 69-83] [11, с. 180-194] [12, с. 49-61] [14, с. 112-149].  

В силу п. 1 ст. 1 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (далее – ФЗ 
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«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»), адвокатской деятельно-

стью является квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на про-

фессиональной основе лицами, получившими статус адвоката в порядке, уста-

новленном настоящим Федеральным законом, физическим и юридическим ли-

цам в целях защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа 

к правосудию. Согласно п. 1 ст. 2 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвока-

туре в РФ», адвокатом является лицо, получившее в установленном настоя-

щим Федеральным законом порядке статус адвоката и право осуществлять ад-

вокатскую деятельность. Вопросы приобретения статуса адвоката регулиру-

ются положениями ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ». 

Из этого следует, что статус адвоката как субъекта оказания квалициро-

ванной юридической помощи предполагает дееспособность такого лица, нали-

чие у него высшего юридического образования или ученой степени по юриди-

ческой специальности, стажа работы по юридической специальности не менее 

двух лет или стажировки в адвокатском образовании 1 год, а также отсутствие 

у него судимости и успешную сдачу квалификационного экзамена. 

Ключевыми факторами квалифицированности адвоката (опираясь на ра-

нее рассмотренное общее понятие квалификации), как нам представляется, яв-

ляются: 

 образовательный: наличие высшего юридического образования (пред-

полагает успешное прохождение обучения в высшем учебном заведении в те-

чение пяти или шести лет и наличия соответствующего диплома) или ученой 

степени по юридической специальности; 

 профессиональный: наличие определенного стажа юридической дея-

тельности и успешная сдача квалификационного экзамена. 

Кроме того, для оказания квалифицированной юридической помощи в 

статусе адвоката лицо не должно иметь судимости, что можно рассматривать 

как репутационный фактор. 

Количество факторов квалифицированности адвоката как субъекта ока-

зания квалицированной юридической помощи, а также их содержание свиде-

тельствуют о достаточно высоких требованиях, возлагаемых на претендентов 

и действующих адвокатов. Следует заметить, что именно в контексте рассмот-

ренных квалификационных требований, а также того, что адвокатура является 

основным субъектом оказания квалифицированной юридической помощи ак-

туализируется важность оказания квалифицированной юридической помощи 

в необходимом объеме и при наличии необходимого минимума специальных 

знаний и умений, которые бы позволили обеспечить достойную защиту прав 

и законных интересов лиц, нуждающихся в ней.  

Возложение основной функции по оказанию юридической помощи на 

специалистов, чья квалификация подтверждена и проверена институтами гос-

ударства и гражданского общества органично встраивается в общую концеп-

цию оказания квалифицированной юридической помощи как части деятельно-
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сти государства и общества по поддержанию правопорядка и состояния пра-

вового государства только лицами, соответствующими определенным требо-

ваниям к их профессиональным знаниям и умениям. 

В этой связи юридическая помощь как социальная деятельность явля-

ется одной из составных частей гарантии правового государства ввиду того, 

что возможность получить юридическую помощь во многом определяет спо-

собность лица защитить свои права и законные интересы, что способствует 

поддержанию правопорядка – важнейшей основы правового государства. 

В заключение необходимо отметить, что в результате синтеза представ-

ленных выше категорий и анализа приведенных понятий можно обозначить 

право на квалифицированную юридическую помощь как субъективное право 

лица при совершении юридически значимых действий, а равно до момента их 

совершения, обратиться за содействием к специальному субъекту, уполномо-

ченного в силу закона и своего статуса оказывать квалифицированную юри-

дическую помощь в соответствующей процессуальной форме с применением 

специальных правовых познаний и средств в рамках процесса совершения 

юридически значимых действий. 

Право на квалицированную юридическую помощь имеет следующие 

элементы: 

 субъективное начало данного права, предполагающее его осуществ-

ление только по воле и в интересах управомоченного лица; 

 наличие специального субъекта, который оказывает соответствую-

щую помощь – лицо, имеющее определенный статус, позволяющий в силу за-

кона оказывать такую помощь и подтверждающий наличие специальных юри-

дических познаний, навыков и средств, необходимых для оказания квалифи-

цированной юридической помощи; 

 положительный характер деятельности, совершаемой в рамках про-

цесса оказания помощи, – презюмируемая направленность на улучшение по-

ложения лица, которому оказывается помощь, совершение юридически значи-

мых действий строго в интересах данного лица. 
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ГОЛОСОВАНИЕ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,  

ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

И. Ю. Никитина  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Е. А. Рязанова. 

 

В статье анализируются, правовые основы избирательных прав граждан Российской 

Федерации, проживающих за рубежом, а также ключевые проблемы, с которыми они 

сталкиваются при реализации своего права на участие в выборах. Рассматриваются 

вопросы, связанные с ограниченным числом избирательных участков за пределами 

России, влиянием политической обстановки в странах проживания на возможность 

проведения выборов, а также сложности, возникающие из-за отсутствия доступных 

форм дистанционного голосования. Особое внимание уделяется анализу законода-

тельных инициатив и международных стандартов, регулирующих участие граждан в 

выборах, а также проблемам, связанным с безопасностью голосования и дипломати-

ческими барьерами. В статье предлагаются пути решения указанных проблем, вклю-

чая улучшение дипломатических отношений с другими государствами, внедрение ди-

станционных форм голосования и создание равных условий для всех избирателей, 

независимо от их места проживания. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, голосование, граждане Рос-

сийской Федерации, проживающие за рубежом, избирательные участки, активное 

избирательное право, пассивное избирательное право, Центральная избирательная 

комиссия Российской Федерации, федеральные выборы, избирательный процесс.  

 

Единственным источником власти в нашей стране является многонаци-

ональный народ Российской Федерации, осуществляющий ее непосред-

ственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправ-

ления.  

Основной закон страны гарантирует всеобщие, прямые выборы, которые 

осуществляются равным и тайным голосованием. Важно отметить, что право 

граждан на участие в выборах в целом распространяется на всех граждан, неза-

висимо от того, где они проживают. 

Граждане РФ могут участвовать в выборах в качестве кандидатов, реа-

лизуя, таким образом, свое пассивное избирательное право — право быть из-

бранным, а также участвовать в голосовании, реализуя свое активное избира-

тельное право. Возможность реализовать избирательное право является важ-

нейшим политическим правом гражданина страны, позволяющим ему участ-

вовать напрямую или опосредованно в управлении делами своего государства 

[6, с. 298]. Согласно ч. 2 ст. 19 Конституции РФ «Государство гарантирует ра-

венство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, наци-

ональности, языка, происхождения, имущественного и должностного положе-

ния, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств» [4].  

© И. Ю. Никитина, 2025 
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Граждане, проживающие за границей, должны иметь равные усло-

вия для участия в выборах с теми, кто находится на территории России. 
Граждане России, проживающие за границей, имеют право на участие в выбо-

рах, которое обеспечивается рядом правовых актов.  

Конституционные нормы, регулирующие избирательное право граждан 

Российской Федерации, основаны на нормах международного права, в частно-

сти, пунктов 1 и 3 статьи 21 Всеобщей декларации прав человека, принятой 

Генеральной Ассамблеей организации объединенных Наций 10 декабря 1948 

года, согласно которым «каждый человек имеет право принимать участие в 

управлении своей страной непосредственно или через свободно избранных 

представителей и воля народа должна находить свое выражение на периоди-

ческих и нефальсифицированных выборах, проводимых на основе всеобщего 

и равного избирательного права» [1], пункта «b» статьи 25 Международного 

пакта о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, согласно 

которому каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни было дискри-

минации и без необоснованных ограничений право и возможность «голосо-

вать и быть избранным на подлинных периодических выборах, проводимых 

на основе всеобщего и равного избирательного права при тайном голосовании 

и обеспечивающих свободное волеизъявление избирателей» [2]. При этом 

Конституция Российской Федерации исходит из того, что «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры явля-

ются составной частью ее правовой системы» [4]. В числе актов международ-

ного права, непосредственно регулирующих избирательные права граждан 

Российской Федерации, временно находящихся или постоянно проживающих 

за пределами территории Российской Федерации, следует назвать Конвенцию 

о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в госу-

дарствах – участниках содружества Независимых Государств, ратифициро-

ванную Российской Федерацией и вступившую в силу для Российской Феде-

рации 11 ноября 2003 года. Согласно п. «в» ст. 2 «Каждый гражданин, прожи-

вающий или находящийся в период проведения национальных выборов за пре-

делами территории своего государства, обладает равными с иными гражда-

нами своего государства избирательными правами. Дипломатические предста-

вительства и консульские учреждения, их должностные лица оказывают граж-

данам содействие в реализации их избирательных прав и свобод».  Это напря-

мую подтверждает обязанность государства обеспечить возможность голо-

сования гражданам, находящимся за рубежом. 

Приведенные конституционные нормы более подробно раскрываются в 

Федеральном законе от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации». 

Названный Федеральный закон содержит ключевые положения, обеспе-

чивающие реализацию гражданам Российской Федерации, в том числе прожи-

вающими либо временно находящимися за пределами Российской Федерации, 

своего конституционного права на участие в выборах в федеральные органы 
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государственной власти и закрепляет принцип, согласно которому гражданин 

Российской Федерации, проживающий за пределами ее территории, обладает 

всей полнотой избирательных прав при проведении выборов в федеральные 

органы государственной власти (п. 4 ст. 3) [5]. 

Нормативно-правовое регулирование обеспечения возможности реали-

зации избирательных прав граждан России, проживающих в иностранных гос-

ударствах, об этом свидетельствуют, например, Постановление ЦИК России 

№ 111/863–8 от 15 марта 2023 года «О Методических рекомендациях о по-

рядке формирования территориальных, окружных и участковых избиратель-

ных комиссий», а также Постановление ЦИК России № 134/973-II от 06 ноября 

1997 «О Положении о Государственной системе регистрации (учета) избира-

телей, участников референдума в Российской Федерации». 

Принцип равенства избирательных прав представляет собой один из 

ключевых элементов демократического избирательного процесса и предпола-

гает, что каждый гражданин обладает равными возможностями при осуществ-

лении активного и пассивного избирательного права. Речь идет не только о 

формальном юридическом равенстве, но и о фактическом доступе к избира-

тельным процедурам, вне зависимости от географического положения или 

иных обстоятельств. 

Для россиян, проживающих за рубежом, участие в выборах сопровож-

дается рядом сложностей, среди которых важной проблемой является влияние 

политической обстановки в стране проживания, с которой сталкиваются рос-

сияне при попытке участвовать в выборах. 

 Политическая ситуация и международные отношения между Россией и 

странами, в которых проживают граждане, могут существенно повлиять на ор-

ганизацию избирательного процесса и на возможность граждан участвовать в 

выборах. 

Особенно это касается тех стран, где существуют напряженные отноше-

ния с Россией, что включает в себя как дипломатические конфликты, так и 

экономические или политические противоречия. Особенно напряженная об-

становка сложилась в таких странах, как Латвия, Литва, Эстония, Великобри-

тания, Германия, Нидерланды, Польша, Чехия, Швеция, Ирландия, Молдавия, 

Черногория, Словения, Португалия [10].  

Директор Департамента информации и печати (ДИП) МИД России Ма-

рия Захарова заявила, что власти недружественных стран закрыли 26 россий-

ских загранучреждений, чтобы не дать россиянам проголосовать на выборах 

президента России. По ее словам, такие действия препятствуют гражданам 

России осуществлять свое активное избирательное право [12]. Дипломат оха-

рактеризовала действия этих государств как «саморазоблачительные», отме-

тив, что «они демонстрируют своим собственным народам, что никакой 

демократии у них самих нет». По ее словам, ограничение доступа граждан к 

избирательным процедурам противоречит основополагающим принципам де-

мократического устройства [9].  
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Одной из ключевых проблем для россиян, проживающих за рубежом, 

является затрудненный доступ к участию в выборах, обусловленный сокраще-

нием числа избирательных участков. В ряде стран их количество было значи-

тельно уменьшено, что существенно ограничивает возможности граждан реа-

лизовать свое активное избирательное право. Количество избирательных 

участков за границей сократилось на 113 из-за властей недружественных 

стран [7]. При этом в Грузии не стали открывать участки для голосования в 

рамках выборов Президента России. Это связано с отсутствием дипломатиче-

ских отношений между Москвой и Тбилиси [11]. Часть россиян за рубежом 

не получили возможности реализовать свое избирательное право, поскольку 

в ряде недружественных стран просто не позволили открыть необходимое 

количество участков для голосования на выборах президента РФ 15-17 марта 

2024 года, заявил заместитель председателя Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации Н. И. Булаев [7].  В качестве примера он 

привел Германию, где в прежние годы на федеральных выборах открывалось 

полтора десятка участков для голосования россиян, но в этот раз их будет 

всего два. «Это значит, что реальной возможности проголосовать у тех, кто 

находится в Германии, не будет. Не по вине России, а потому что принима-

ющая сторона не дала возможности открыть эти избирательные участки, и 

граждане не смогут реализовать свое активное избирательное право» [7]. Та-

кой дефицит избирательных участков приводит к тому, что многие граждане 

просто не могут принять участие в выборах, что ограничивает их право на го-

лосование и нарушает принципы доступности и равенства избирательного 

процесса.  

Одной из причин, по которой в России не были внедрены более доступ-

ные формы дистанционного голосования, является угроза безопасности ди-

станционной системы голосования. Об этом заявляла председатель Централь-

ной избирательной комиссии России Элла Памфилова. Онлайн-голосование 

на федеральной платформе не будет проводиться для избирателей за преде-

лами России. «Мы с удовольствием бы это сделали, но после тщательного ана-

лиза возможности применения дистанционного электронного голосования 

(ДЭГ) мы опять от этого отказываемся. За рубежом мы не сможем этого сде-

лать ввиду целого ряда, просто букета, разного рода угроз, которые могут вы-

вести систему из рабочего состояния» [8]. 

Для решения проблем, связанных с ограниченным доступом к избира-

тельным участкам, необходимостью личного присутствия, влиянием полити-

ческой обстановки в стране проживания, важно рассмотреть возможные пути 

решения указанных проблем, которые позволят сделать избирательный про-

цесс более доступным, прозрачным и безопасным для всех граждан России, 

независимо от их места проживания. 

Россия может активизировать свою внешнеполитическую деятельность 

с целью увеличения числа избирательных участков. Для этого потребуется ве-

сти переговоры с властями недружественных стран, проводить официальные 

встречи и консультации, чтобы найти решения, которые устроят обе стороны. 
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Внедрение дистанционных форм голосования (электронное голосо-

вание). Одним из важнейших шагов является внедрение системы дистанцион-

ного голосования, такое как голосование через интернет. Это решение обеспе-

чит удобство для граждан, проживающих далеко от дипломатических предста-

вительств. Дистанционное электронное голосование отличается, прежде 

всего, высокой доступностью и удобством для избирателей. Благодаря исполь-

зованию интернета и электронных устройств, избирателям необходимо всего 

лишь иметь доступ к сети Интернет и компьютеру или мобильному устройству 

для голосования. Это значительно упрощает и ускоряет процесс участия в вы-

борах и позволяет голосовать из любого места и в любое время, подходящее 

избирателю [13]. Решение проблемы безопасности дистанционного голосова-

ния для граждан России, находящихся за рубежом, требует комплексного под-

хода. Это включает в себя не только внедрение новых технологий, но и разра-

ботку стратегии по обеспечению международного сотрудничества, тестирова-

нию и мониторингу систем голосования, а также повышение доверия избира-

телей через прозрачность процессов [15]. Основной причиной отказа от ди-

станционного голосования является угроза безопасности. Чтобы устранить эту 

проблему, можно создать платформу, основанную на самых современных тех-

нологиях безопасности, таких как шифрование данных и двухфакторная 

аутентификация. Эти технологии могут обеспечить высокий уровень защиты 

и прозрачности, что сделает систему более устойчивой к кибератакам и мани-

пуляциям.  

Решение политических проблем и улучшение дипломатических от-

ношений. Для минимизации влияния политической обстановки на участие 

граждан в выборах важно работать над улучшением дипломатических отно-

шений с государствами, где существует политическая напряженность. В целях 

укрепления международного взаимодействия и повышения прозрачности, по 

предложению МИД предлагается создать российскую структуру по монито-

рингу выборов за рубежом [14]. Об этом заявил специальный представитель 

министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области 

обеспечения права на свободу вероисповедания Г. Аскальдович. Такая струк-

тура может быть создана в виде специализированного агентства или НПО, за-

дачей которого станет профессиональное наблюдение за выборами в зарубеж-

ных странах, в том числе в государствах коллективного Запада. Помимо ана-

лиза избирательных кампаний, структура может направлять своих специали-

стов для участия в международных наблюдательных миссиях и поддерживать 

контакты с зарубежными наблюдателями, посещающими выборы в России 

[14]. 

Обеспечение равных условий для всех избирателей. Необходимо со-

здавать условия для того, чтобы все граждане, независимо от их местоположе-

ния, имели равный доступ к процессу голосования. Согласно Конвенции «О 

стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в госу-

дарствах-участниках содружества независимых государств» от 7 октября 2002 
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года п. «в» ст.2 «Каждый гражданин, проживающий или находящийся в пе-

риод проведения национальных выборов за пределами территории своего гос-

ударства, обладает равными с иными гражданами своего государства избира-

тельными правами. Дипломатические представительства и консульские учре-

ждения, их должностные лица оказывают гражданам содействие в реализации 

их избирательных прав и свобод» [3]. Необходимо устранять социальные и 

правовые барьеры, препятствующие участию в выборах отдельных категорий 

граждан, включая лиц с ограниченными возможностями и проживающих в 

странах с высоким уровнем политических рисков. 

Таким образом, права граждан Российской Федерации, проживающих за 

рубежом, на участие в выборах являются неотъемлемой частью демократиче-

ской системы страны, основанной на принципах равенства, всеобщности и 

тайности голосования. Конституция РФ и федеральные законы обеспечивают 

юридическую основу для реализации этих прав, однако на практике избира-

тели, находящиеся за пределами страны, сталкиваются с целым рядом про-

блем. Ограниченный доступ к избирательным участкам, влияние политиче-

ской обстановки в странах проживания, а также недостаток дистанционных 

форм голосования создают значительные трудности для российских граждан, 

желающих реализовать свое активное избирательное право. 

Для решения указанных проблем необходимо продолжить работу по 

расширению дипломатических усилий с целью открытия большего числа из-

бирательных участков в странах, где это ограничено политической ситуацией. 

Также важным шагом является внедрение современных технологий дистанци-

онного голосования, что обеспечит доступность голосования для граждан, 

проживающих далеко от дипломатических представительств. Важно также ра-

ботать над улучшением дипломатических отношений и обеспечением полити-

ческой нейтральности консульских и посольских сотрудников. 

Для создания условий, в которых граждане России, независимо от места 

проживания, смогут полноценно участвовать в избирательном процессе и ре-

ализовывать своё конституционное право, необходимо принимать комплекс-

ные решения. Эти решения должны включать в себя не только улучшение ди-

пломатических отношений с государствами, где существует политическая 

напряженность, но и внедрение современных технологий голосования, кото-

рые обеспечат удобство и доступность избирательного процесса. Кроме того, 

важным аспектом является обеспечение равных условий для всех избирателей. 

Только в таком случае можно гарантировать, что каждый россиянин, незави-

симо от его места проживания, будет иметь возможность свободно и без пре-

пятствий выразить свою волю.  
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В статье анализируются правовые аспекты возможного внедрения искусственного ин-

теллекта в современную жизнь общества и вытекающие отсюда вопросы правового 

регулирования. Рассматриваются возможности наделения ИИ определенными пра-

вами, и, в связи с этим, формулируются проблемы создания определенных гарантий 

защиты человеческих прав при таких условиях. А также исследуются точки зрения 

различных ученых и подводится итог общего отношения к восприятию искусствен-

ного интеллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, конституционно-правовой статус, 

права человека, конституционное право, личность. 

 

В контексте стремительной технологической трансформации современ-

ного общества вопрос интеграции искусственного интеллекта (далее - ИИ) в 

правовую сферу приобретает особую научно-практическую значимость. Уже 

сейчас результаты прогресса стремительно внедряются в нашу жизнь и вовле-

чены во многие процессы даже на бытовом уровне. Достаточно вспомнить го-

лосового помощника Алису, различные «умные дома», киоски в торговых цен-

трах, где робот отвечает за раздачу мороженого и так далее. Кроме того, давно 

заметны очевидные изменения в сфере профессиональной деятельности: ис-

чезновение традиционных профессий, возникновение новых цифровых ком-

петенций и роботизация производственных циклов демонстрируют огромное 

влияние технологий на нашу повседневную жизнь, что непосредственно гро-

зит изменениями существующего законодательства, которое в свою очередь 

необходимо корректировать под настоящую действительность. Для более яс-

ного представления о возможных угрозах таких изменений обратимся к худо-

жественной литературе, а именно к антиутопии Р. Брэдбери «451 градус по 

Фаренгейту», где основная цель автора передать всю неизбежность конфликта 

ценностей в условиях развития информационных технологий, потому и просто 

необходимо заблаговременно урегулировать возникающие противоречия с по-

мощью права. Изучая эту тему, в частности роль и место ИИ в системе чело-

веческих отношений, получается, что центральной исследовательской пробле-

мой выступает определение параметров допустимого симбиоза искусствен-

ного и человеческого интеллекта в правоприменительной практике, исключа-

ющего усечения прав людей.  

Если обратиться к международному законодательству, можно выявить 

следующее. Например, в докладе 8 апреля 2019 года, представленном группой 

экспертов высокого уровня по искусственному интеллекту (AI HLEG) Евро-

пейской комиссии в рамках Европейского Союза [3] представлены два опре-
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деления ИИ, разграничивающих систему искусственного интеллекта как тако-

вую и искусственный интеллект в качестве научной дисциплины. Системы ис-

кусственного интеллекта определяются в докладе как «системы, которые де-

монстрируют разумное поведение, анализируя свое окружение и предприни-

мая действия — с определенной степенью автономности — для достижения 

конкретных целей».  

В Российском законодательстве под искусственным интеллектом подра-

зумеваются системы и программы, которые выполняют задачи, обычно требу-

ющие человеческого интеллекта, такие как распознавание речи, обработка 

естественного языка, анализ данных, принятие решений, обучение и многое 

другое, но и включает в себя применения множество других подходов и мето-

дов. Например, в соответствии с Национальной стратегией развития искус-

ственного интеллекта на период до 2030 года, утвержденной указом Прези-

дента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации», «искусственный интеллект - это комплекс техноло-

гических решений, позволяющий имитировать когнитивные функции чело-

века (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алго-

ритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопостави-

мые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека». 

Судя по всему, это определение взято за основу для использования его как ба-

зового понятия в сфере регулирования отношений, возникающих при исполь-

зовании ИИ. То же указано в Федеральном законе «О проведении экспери-

мента по установлению специального регулирования в целях создания необ-

ходимых условий для разработки и внедрения технологий искусственного ин-

теллекта в субъекте Российской Федерации - городе федерального значения 

Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персо-

нальных данных» от 24.04.2020 N 123-ФЗ [1]. 

Из вышеизложенного следует, что вопрос о возможностях наделения ис-

кусственного интеллекта правами определенно выходит на международный 

уровень, поэтому крайне необходимо разобраться с определением искусствен-

ного интеллекта в России и в мире для устранения неясностей или расхожде-

ний в его понимании. Важно учесть, что именно искусственный интеллект из 

себя представляет для дальнейшей разработки правового статуса ИИ, если та-

кое вообще возможно.  

Обращаясь к конституционному тексту нетрудно заметить, что кон-

кретно термин «искусственный интеллект» на данный момент в Конституциии 

отсутствует, можно лишь предположить, что вопросы регулирования систем 

искусственного интеллекта, вероятно, охватываются деятельностью государ-

ства по установлению основ федеральной политики и федеральных программ 

в области научно-технологического развития Российской Федерации (п. «е» 

ст. 71 Конституции РФ). Информация, информационные технологии и связь 

(п. «и» ст. 71 Конституции РФ), обеспечение безопасности личности, общества 

и государства при применении информационных технологий (п. «м» ст. 71 

Конституции РФ) относятся к сфере исключительного ведения Российской 
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Федерации. Соответственно в этом вопросе разногласия отсутствуют, судя по 

указанным статьям. Говоря о виде нормативно-правового акта, который может 

быть принят для регулирования данной сферы, становится очевидным, что раз 

перечень федеральных конституционных законов уже установлен Конститу-

цией, легализировать вопросы, связанные с ИИ можно лишь разработкой со-

ответствующих федеральных законов. 

Таким образом, в России понятие искусственного интеллекта законода-

тельно закреплено, как было сказано выше, в 2020 году Законом № 123-ФЗ. Он 

также регулирует разработку и внедрение технологий искусственного интел-

лекта, и возможное использование результатов работы этих технологий. Чего 

в законе нет, так это ответов на вопросы о том, что будет, если с ИИ что-то 

пойдет не так. О разработке специального закона, который, способен устра-

нить правовой пробел, стало известно летом 2023 г. Однако конкретики пока 

мало: из публикаций в СМИ известно, что он точно коснется обезличивания 

данных, используемых ИИ-системами. Вместе с тем не исключено, что по-

следствия внедрения систем искусственного интеллекта могут повлиять на ре-

ализации конституционных прав и свобод граждан, создать не только допол-

нительные условия, но и возможные препятствия для удовлетворения их ин-

дивидуальных и коллективных потребностей, что в свою очередь недопу-

стимо, поскольку посягает на основы конституционного строя, которые сами 

по себе незыблемы. Трудность правового регулирования процесса внедрения 

и использования рассматриваемого средства, а также разграничением сфер де-

ятельности Российской Федерации и ее субъектов, обусловливается возмож-

ными опасностями, которые могут возникнуть в правоприменительной дея-

тельности вследствие несовершенства нормативной базы [6]. По этому поводу 

высказался Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин, обращая 

внимание на «острые углы» соотношения норм Конституции РФ и жизни, про-

являющиеся в юридических конфликтах. Задача права, как считает В.Д. Зорь-

кин, «...создать такие универсальные механизмы, которые ... способствовали 

бы сохранению мира и человечности, то есть нашей цивилизации права». 

Представляется, что право в условиях цифровизации должно выступать регу-

лятором технологических процессов, «определять социально оправданный ко-

ридор вторжения человека в искусственный мир новых технологий».  

И тем не менее, общепризнанного определения ИИ до сих пор не выра-

ботано. При этом можно отметить сходство исследователей во мнении отно-

сительно его базовых характеристик. Главным образом, системы, основанные 

на искусственном интеллекте, — это системы, принимающие критические ре-

шения без участия человека. В различных нормативных актах также предпри-

нимаются попытки дать определение понятию «искусственный интеллект». В 

статье 1.1 проекта Регламента Европейского Парламента и Совета «Принятие 

согласованных Правил об искусственном интеллекте и внесение поправок в 

некоторые законодательные акты союза» дается следующее определение: «ис-

кусственный интеллект — это быстро развивающееся семейство технологий, 
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которые могут принести широкий спектр экономических и социальных пре-

имуществ во всем спектре отраслей и социальной деятельности» [7].  

В специальной литературе обращено внимание на неоднозначность дан-

ного определения, что дает простор для различных трактовок, как в пользу 

наделения ИИ некоторыми правами, так и против подобных новшеств. При 

выяснении решений этой проблемы следует быть очень аккуратным в своих 

суждениях, дабы не довести до фанатизма в отношении искусственного интел-

лекта и, как следствие, до умаления прав человека. Слишком фанатичный под-

ход к восприятию ИИ является «базово тупиковой ветвью эволюции». Об этом 

в своем выступлении упомянул специальный представитель Президента Рос-

сийской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития 

Дмитрий Песков [8]. Кроме того, судья Конституционного Суда РФ Г. А. Га-

джиев так же относится к цифровым технологиям в роли субъекта правовых 

отношений крайне настороженно и убежден, что в Конституции РФ в обозри-

мом будущем не должно быть каких-либо разделов об искусственном интел-

лектt [13]. 

Аргументируя необходимость наделения ИИ правами, зачастую ссыла-

ются на его способности рисовать картины, писать тексты и музыку. Но чтобы 

понять может ли действительно ИИ выдавать результаты интеллектуальной 

деятельности, стоит сначала разобраться в определении последнего. Итак, в 

правовом понимании: результаты интеллектуальной деятельности - резуль-

таты творческой деятельности человека независимо от способа и формы их 

выражения и области использования [2]. Нетрудно заметить, что определение 

вовсе не включает и не подразумевает никаких дополнительных субъектов 

данного виды деятельности кроме человека, как и считают некоторые авторы 

статей, чье мнение приведено ниже. Как отмечают специалисты, технологии 

искусственного интеллекта в перспективе будут более социальными: агенты, 

изначально ориентированные на решение инструментальных задач, станут ча-

стью среды (а возможно, и участниками) человеческих взаимодействий.  Ответ 

на вопрос о том, может ли ИИ владеть авторскими правами или патентами, 

будет зависеть от того, как законодатели и правоприменители будут реагиро-

вать на эти изменения и какие компромиссы будут достигнуты между поощ-

рением инноваций и защитой прав человека. 

Таким образом, по мере неизбежного развития ИИ и усовершенствова-

ния его способностей и возможностей появляются новые вызовы для суще-

ствующего законодательства. Как отметил В.В. Путин, выступая на междуна-

родной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (Al Journey): «Не-

возможно, безусловно, отвергать, отрицать прогресс... Он необратим. Нужно 

научиться управлять искусственным интеллектом... Необходимо подчинить 

себе одну из величайших технологий, когда-либо созданных человечеством, и 

для этого нам нужно самим быть смелыми, компетентными и смотреть в бу-

дущее». Пока ни одна в мире конституция не включает в себя меры относи-

тельно деятельности искусственного интеллекта, тем не менее во многих стра-
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нах активно обсуждается вопрос публикования различных законов, с этим свя-

занных. Например, обсуждается проект бразильского закона, написанный с 

прицелом на права пользователей, взаимодействующих с системами ИИ, вдо-

бавок он дает рекомендации по классификации различных типов ИИ в зависи-

мости от степени риска. Закон возлагает на поставщиков ИИ обязанность 

предоставлять пользователям исчерпывающую информацию о своих продук-

тах. Пользователи имеют право знать, что они взаимодействуют с искусствен-

ным интеллектом, а также право на объяснение того, как ИИ принял то или 

иное решение либо дал ту или иную рекомендацию. В Китае есть проект нор-

мативного документа о генеративном искусственном интеллекте. Одно из по-

ложений проекта закона звучит так: генеративный ИИ должен отражать «ос-

новные ценности социализма», кроме того, в нем, как и в бразильском аналоге, 

есть немало положений об ответственности разработчиков за деятельность 

ИИ-систем. Согласно документу, разработчики несут ответственность за ре-

зультаты, полученные от их ИИ. Помимо этого, проект закона описывает огра-

ничения на поиск обучающих данных: например, разработчики несут юриди-

ческую ответственность, если наборы данных для обучения генеративных се-

тей, которые они используют, нарушают чужое авторское право. Имеется в 

регламенте и еще одно требование: сервисы искусственного интеллекта 

должны генерировать только «правдивый и точный» контент. В 2022 г. Мини-

стерство инноваций, науки и технологий Израиля опубликовало проект поли-

тики регулирования искусственного интеллекта. Авторы документа описы-

вают его как «моральный и бизнес-ориентированный компас для любой ком-

пании, организации или государственного органа, вовлеченного в сферу ис-

кусственного интеллекта», и подчеркивают, что он ориентирован на «ответ-

ственные инновации». В израильском проекте говорится, что при разработке 

и использовании искусственного интеллекта должны соблюдаться «верховен-

ство закона, основные права и общественные интересы. В частности, должны 

сохраняться человеческое достоинство и неприкосновенность частной 

жизни». При этом каких-то конкретных запретов или инструкций политика не 

содержит. В одном из фрагментов документа довольно расплывчато сообща-

ется, что для обеспечения безопасности использования продуктов ИИ 

«должны применяться разумные меры в соответствии с принятыми професси-

ональными концепциями», и на этом все. В более широком смысле проект по-

литики поощряет саморегулирование и «мягкий» подход к государственному 

вмешательству в развитие ИИ. Вместо того чтобы предлагать единое общеот-

раслевое законодательство, документ призывает отраслевые регулирующие 

органы при необходимости принимать точечные меры [10]— такой вывод сде-

лан в статье П. Метелкина.  

На этапе изучения данной темы важно обратится к научным статьям, 

чтобы ознакомится с мнением правоведов на этот счет. Так, например, одним 

из критиков антропоморфного подхода к пониманию искусственного интел-

лекта, основанного на аналогии технологии с человеческим разумом, высту-
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пает В. Э. Волков, который указывает на невозможность ИИ обладать мысли-

тельными способностями человека. Отмечает также, что «развитие техноло-

гий искусственного интеллекта не привело к созданию новых конституцион-

ных норм в странах, являющихся технологическими лидерами - США, КНР 

или государствах Европейского Союза. Оказывается, что отсутствие таких 

норм не является препятствием ни для реализации конституционного статуса 

личности, ни для развития новых технологий» [3]. Указанную точку зрения 

разделяет А.В. Чупилкина. Автор подчеркивает, что несмотря на то, что ис-

кусственный интеллект «безусловно является вспомогательным жизненным 

компонентом в жизни человечества», однако он «не может стоять наравне с ее 

представителями» [16]. И. А. Филиппова, наоборот, допускает, что выход ис-

кусственного интеллекта на новый правовой уровень реален, но при таком рас-

кладе необходимо будет внеси серьезные дополнения в Конституцию «при-

дется сформулировать правовые гарантии, защищающие саму природу чело-

века» [14]. Из таких автор выделяет: запрет на использование отдельных тех-

нологий искусственного интеллекта и нейротехнологий, связанных с крайне 

высокой степенью риска из-за воздействия на подсознание человека в целях 

изменить его поведение, а также возникновение новых прав человека, в част-

ности, знать, с кем он имеет дело - с себе подобным или с системой искус-

ственного интеллекта. Более положительно к инновационному развитию от-

носятся А. А. Григорян и Г. О. Михайлинский, отмечая в своей статье особую 

социальную значимость вопросов, связанных с развитием инновационных тех-

нологий искусственного интеллекта, их морально-правовом характере и пер-

спективах, обращая при этом внимание на серьезные риски, вытекающие из 

этого явления [5]. В свою очередь компетентные авторы статьи «Искусствен-

ный интеллект и конституционные вопросы его внедрения в современной Рос-

сии» Т. В. Заметина и Е.В. Комбарова также придерживаются более нейтраль-

ных взглядов по отношению к вероятным инновациям [6]. Так, они приходят 

к выводу, что информационные технологии и системы искусственного интел-

лекта, которые способны имитировать интеллектуальную человеческую дея-

тельность, не должны девальвировать конституционные ценности демократи-

ческого государства, признание и уважение интересов личности, общества и 

государства. В качестве решения вытекающих проблем отмечают, что «необ-

ходимо создавать правовые, организационные и финансовые условия, в кото-

рых технологические инновации обеспечивают уважение прав и свобод чело-

века, предоставляют гражданам реальную возможность получать знания и 

приобретать навыки для успешной адаптации к условиям цифровой эконо-

мики. Использование систем искусственного интеллекта должно сопровож-

даться принятием на законодательном уровне необходимых мер, направлен-

ных на защиту охраняемых законом общественных отношений, обеспечение 

кибербезопасности, а также научным прогнозированием и внедрением меха-

низмов контроля за применением технологий искусственного интеллекта». 

Наиболее высоко расценивает возможности искусственного интеллекта А. Н. 
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Кузьмина. Она фактически признает, что усовершенствованный ИИ может об-

ладать конституционно-правовым статусом, который, в свою очередь, должен 

соответствовать содержанию конституционно-правового статуса человека и 

гражданина. Также отмечается точка зрения, что «положения Конституции 

Российской Федерации закрепляют широкое толкование термина «личность», 

которое включает в себя не только самого человека, но и высокоразвитый ис-

кусственный интеллект» [9]. Довольно интересное мнение на этот счет выска-

зывает А. В. Нечкин. По итогам проведенного исследования автор приходит к 

выводу, что современное российское конституционное законодательство, 

даже в его нынешнем виде, позволяет урегулировать зарождающиеся обще-

ственные отношения, связанные с широким внедрением технологии искус-

ственного интеллекта. В частности, указывается, что положения Конституции 

РФ допускают возможность расширительного толкования понятия «лич-

ность», включая в его содержание не только собственно человека, но и высо-

коразвитый искусственный интеллект. Конституционно-правовой статус вы-

сокоразвитого искусственного интеллекта, по мнению автора, должен стро-

иться по образу и подобию конституционно-правового статуса человека. Ис-

ключение должны составить лишь такие его элементы, как правосубъектность, 

которая по своей правовой природе должна быть чрезвычайно близка к право-

субъектности органов и организации и возникать с момента принятия соответ-

ствующего решения компетентным государственным органом, а также — 

права, свободы и обязанности, которые, в свою очередь, должны предполагать 

ограниченный объем личных прав и свобод, полное отсутствие политических 

и социально-экономических прав, а также ограниченную деликтоспособность 

искусственного интеллекта. Кроме того, по мнению автора статьи, основным 

элементом в структуре конституционно-правового статуса искусственного ин-

теллекта в России должны стать универсальные ограничения его прав и сво-

бод, которые бы послужили аналогами естественных человеческих физиоло-

гических ограничений и не позволили бы искусственному интеллекту приоб-

рести эволюционные преимущества перед человеком [12]. Необычное назва-

ние статьи С. Г. Чубуковой «Квазисубъекты в киберправе» заранее позволяет 

предугадать ход мысли автора в отношении развития искусственного интел-

лекта. Она приветствует грядущие изменения и, более того, предлагает, в 

связи с этим введение новых терминов для удобства-цитирую: «система субъ-

ектов киберправа находится в процессе постоянного развития, обусловлен-

ного появлением новых цифровых технологий. Актуальной теоретической 

проблемой является развитие теории квазисубъектов в праве и определение 

правового статуса электронного лица как квазисубъекта права» [15]. Под ква-

зисубъектом понимается лицо, не обладающее всеми признаками субъекта 

права, куда относится ИИ в том числе. Крайней группой стоит выделить уче-

ных, рассматривающих возможность наделения ИИ конституционными пра-

вами проводить правовое консультирование граждан. Сторонницей такой тео-

рии можно назвать также и В. А. Мещерягину, которая посвящает свою статью 



204 
 

«Использование искусственного интеллекта при оказании бесплатной юриди-

ческой помощи гражданам: Cujus commodum, ejus periculum» рассмотрению 

конституционного права на предоставление бесплатной юридической помощи 

в условиях стремительной цифровизации общества и, как следствие, внедре-

нию в процесс правового консультирования граждан технологий искусствен-

ного интеллекта. Автором сформулирован вывод о необходимости законода-

тельного регулирования признаков искусственного интеллекта и установле-

ния пределов его использования в процессе юридического консультирования 

граждан. Справедливости ради, стоит упомянуть, что уже на данный момент 

существует платформа «Цифровой юрист» — это текстовый и голосовой бот, 

который разрабатывается при финансовой поддержке Министерства юстиции 

РФ и в перспективе будет предоставлять юридические консультации на основе 

интеграции с правовыми базами, помогать найти нужные нормативно-право-

вые акты, составлять бланки юридических документов [11].  

В некоторых исследованиях сделан вывод, что «искусственный интел-

лект в обозримом будущем не заменит полностью юриста, ибо в правоприме-

нительной и правоохранительной деятельности и имеют место такие факторы, 

как эмоциональное восприятие, навыки в интерпретации речи, эмоций, интер-

претации определенных слов и выражений, которые пока что недоступны ма-

шинам и, вероятно, никогда не будут им доступны. Но ускорить работу и по-

высить ее качество эти алгоритмы помогут. Следовательно, термин «искус-

ственный интеллект» допустимо употреблять лишь в качестве научной мета-

форы» [4]. Вместе с тем поднимаются довольно важные проблемы: «не приве-

дут ли процессы цифровизации к так называемой «цифровой наркомании», ко-

гда лица, имеющие отношение к данной сфере, будут стремиться все к боль-

шей дозе информации? Где тот порог нравственности в цифровизации, на ко-

тором человек должен остановиться?». Авторам статьи рассуждения о гло-

бальной цифровизации в рамках всероссийского масштаба напоминают 

«стремление СССР построить коммунизм в отдельно взятой стране». Указы-

вается, что, рассуждая о будущем искусственного интеллекта в правоохрани-

тельной сфере, следует также иметь в виду, что цифровизация - это лишь сред-

ство. Без человеческой эрудиции, опыта, даже при наличии необходимых тех-

нических средств она безжизненна. 

Технологический прогресс и поощрение инноваций безусловно счита-

ется важным аспектом развития благосостояния общества. Однако, как точно 

заметил В. В. Путин: «искусственный интеллект — это колоссальные возмож-

ности и трудно прогнозируемые угрозы». Само собой, последствия такого яв-

ления необратимы и еще неизвестно, как именно они могут сказаться на суще-

ствующих устоях. В таких ситуациях с правовой точки зрения важно не пре-

небрегать главными, проверенными временем принципами Конституции, по-

скольку именно она обладает наивысшей юридической силой, а также гаран-

том всех возможных прав и свобод людей на территории Российской Федера-

ции. Так, например, согласно ч. 2 ст. 19 Конституции государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина. Перечень обстоятельств, 



205 
 

независимо от которых гарантируется равноправие, открыт. Таким образом, 

конституционные формулировки уже сами по себе представляют исчерпыва-

ющий, необходимый инструментарий для реализации указанных целей в гря-

дущей цифровой реальности. При всем этом, не помешает дополнительное за-

конодательное и подзаконное регулирование в сферах, наиболее подвержен-

ных влиянию технологий, представляющее собой ряд социальных норм, 

направленных на недопустимость использования технологий, приводящих к 

нарушению конституционных принципов. Более того, в статьях 23 и 24 Кон-

ституции Российской Федерации закрепляется право на неприкосновенность 

частной жизни и при соблюдении этих норм с большой вероятностью не воз-

никнет неприятных последствий, а система защиты прав личности останется 

эффективной даже в условиях сильнейшего прогресса. Однако в ходе моего 

исследования я обнаружила, что многие из ученых считают нужным подразу-

мевать под термином «личность» не только человека, но и искусственный ин-

теллект, а следовательно конституционно-правовой статус усовершенствован-

ного искусственного интеллекта должен быть создан по образцу конституци-

онно-правового статуса человека и гражданина. Но и у этой точки зрения есть 

оппоненты. Ряд ученых вообще отказываются воспринимать искусственный 

интеллект иначе, чем в роли комплекса информационных технологий, вспомо-

гательного средства, но не более. Оно и понятно, ведь в основе системы права 

стоит человек, а следовательно, включив в эту систему посторонний объект, 

мы рискуем ее разрушить. 

 Такое большое количество разносторонних мнений еще раз подтвер-

ждает спорный характер данного вопроса и большой интерес, сосредоточен-

ный вокруг него. Обязательным образом придется квалифицировать искус-

ственный интеллект во избежание недопониманий и неправильных трактовок, 

а также крайне внимательно отнестись к оценке негативных последствий на 

человеческую деятельность в современных условиях. При всем этом важно со-

хранить уважение к уже существующим конституционным нормам, дабы не 

допустить умаления прав человека, гарантом чего как раз признана Конститу-

ция, на которой и основываются все последующие нормативно-правовые 

акты. 
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Криминология 

 

СУЩНОСТЬ КРИМИНАЛЬНОЙ СУБКУЛЬТУРЫ 

 

И.А. Баженов 
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» 

 

Научный руководитель к. ю. н., доцент В. В. Харитошкин 

 

В статье рассматривается сущность криминальной субкультуры, её понятие, а также 

причины её возникновения. Также рассматриваются функции криминальной субкуль-

туры и её влияние на общество. 

Ключевые слова: криминальная субкультура, криминальная идеология.   

 

Любая культура, любого народа, страны или определенной социальной 

группы, имеет свои обычаи, традиции, функции, символику и иерархию. Эти 

элементы формируют идентичность и объединяют людей, способствуя их 

сплочению.  

Культура – это система определенных материальных и духовных ценно-

стей, сформировавшаяся на определенном историческом этапе общества.  

Материальные ценности культуры могут проявляться в предметах быта, 

одежде, а также в технологиях, которые используются в повседневной жизни. 

Указанные элементы отражают уровень развития общества и его экономиче-

ские условия.  

Духовные ценности, в свою очередь, охватывают моральные нормы, фи-

лософские учения и религиозные верования.  

Они формируют мировоззрение людей, их отношение к жизни, обще-

ству и окружающему миру.  

Духовная культура включает в себя литературу, музыку и другие виды 

искусства, которые служат не только для развлечения, но и для передачи зна-

ний, идей и эмоций, от поколения к поколению. 

Стоит отметить, что культура не статична; она постоянно развивается и 

изменяется в ответ на социальные, экономические и политические вызовы. 

Взаимодействие различных культур, глобализация и технологические дости-

жения, также влияют на процесс культурного обмена и трансформации.  

Однако существует и криминальная субкультура, которая является деструк-

тивной по своей природе. Она обесценивает и разрушает человеческую жизнь.  

Криминальная культура выступает антиподом общечеловеческой куль-

туры, имея свои материальные и духовные ценности.  

Анфигенов В. А. в своей работе определяет «криминальную субкуль-

туру как систему групповых ценностей, интересов, обычаев, традиций, норм и 

правил поведения, обусловливающих регулирование неформальных отноше-

ний в среде преступников, включая и среду осужденных, отбывающих уголов-

ное наказание в виде лишения свободы». [2, с. 60]  

© И.А. Баженов, 2025 
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Бабанина Д. В. определяет криминальную субкультуру «как системное 
социокультурное образование, отражающее отношение (язык, знания, верова-
ния, ценности, убеждения, нравы, обычаи, традиции, обряды, ритуалы, цере-
монии, символы, нормы и правила поведения и пр.), базирующееся на антиоб-

щественных (криминальных) идеалах и ценностях». [3, с. 18]  

Таким образом, можно сделать вывод - криминальная субкультура имеет 
свои символы, ритуалы и иерархию, которые служат для её участников не 
только средством самоидентификации, но и способом поддержания контроля 
и дисциплины внутри группы.  

В обществе существуют нормы, осуждающие насилие, агрессию и же-
стокость. Тем не менее, в криминальной субкультуре эти элементы нормали-
зованы и даже романтизированы.  

Это создает контраст с общей культурой (культурой большинства), где 
такие проявления считаются недопустимыми. 

Криминальная субкультура является отражением социальных, экономи-
ческих и культурных противоречий, которые возникают в обществе.  

Эти противоречия могут быть связаны с различными факторами: 
- Социальное неравенство. В обществе с высоким уровнем неравенства 

и социальной несправедливости, где люди, не имеющие доступа к легальным 
источникам дохода, могут прибегать к преступной деятельности, как к един-
ственному способу выживания. Преступность, как следствие, со временем по-
рождает криминальную субкультуру. 

- Культурные конфликты. Различия в культурных ценностях и нормах, 
могут приводить к конфликтам между различными группами. Криминальная 
субкультура может возникать как реакция на доминирующие культурные 
нормы, которые воспринимаются как угнетающие. 

- Отторжение норм и ценностей. Это происходит в условиях, когда тра-
диционные нормы общества оказываются неэффективными. В таких ситуа-
циях некоторые индивиды ищут альтернативные способы самоутверждения и 
самореализации. 

Как итог, это приводит к формированию криминальных групп, которые 
создают свои собственные нормы и правила. 

Шалагин А. Е. указывает, что криминальная субкультура, в преступной 

среде, выполняет следующие функции: [6, с. 193] 

- иерархические - в рамках криминальной субкультуры существует чет-
кая иерархия, где каждый участник занимает определенное место в структуре. 
Это может быть основано на опыте, влиянии или уровне доверия. Иерархия 
помогает организовывать взаимодействие между членами группировки и 
определяет, кто принимает ключевые решения. 

- идентификационные - это может выражаться в использовании специ-
фических символов, языка или манеры общения, чтобы передавать информа-
цию друг другу. 

- групповые - криминальные группы формируют свои собственные мик-
росоциумы, где действуют определенные правила и нормы.  
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- регулятивные - криминальная субкультура устанавливает свои собствен-
ные правила и нормы, которые регулируют поведение участников. Это может 
включать как положительные (поощрительные), так и отрицательные санкции за 
нарушение этих норм, что помогает поддерживать порядок внутри группы. 

- финансово-распределительные – в рамках криминальной деятельности 
происходит распределение ресурсов и финансов. Это может касаться как по-
лучения доходов от преступной деятельности, так и перераспределения этих 
доходов среди участников группы, что способствует поддержанию их лояль-
ности и мотивации. 

- иные функции. 
Идеи и ценности криминального мира проникают в общество благодаря 

средствам массовой информации. 
Фильмы и сериалы, посвященные криминальной тематике, часто роман-

тизируют жизнь преступников, создавая образы харизматичных антигероев. 
Такие персонажи, как мафия или грабители банков, могут вызывать симпатию 
у зрителей, что приводит к нормализации криминальных ценностей.  

В результате, молодежь может воспринимать преступный образ жизни 
как привлекательный и желаемый.  

Примерами таких фильмов могут быть «Воры в законе», «Бригада», «Бу-

мер», «Брат», «Брат 2», «Бандитский Петербург» и т. д. [5, с. 133] 

Создается ложное представление, которое формирует у зрителей иллюзию, 
что взаимоотношения в преступном сообществе, строятся на крепком братстве, 
где участники всегда готовы поддержать друг друга в трудные времена.  

Особенно сильное влияние криминальная субкультура оказывает на мо-
лодое поколение. 

Эксперты указывают, что необходимо изменить направление работы 
средств массовой информации, чтобы они начали активно противодействовать 

влиянию криминальной субкультуры. [4, с. 99] 

Также следует пересмотреть подход к социальной рекламе и рекламе 
профессиональной ориентации, особенно в отношении молодежи. 

Во-первых, необходимо изменить общую направленность социальной 
рекламы. Государству необходимо акцентировать внимание на положитель-
ных примерах, которые могут служить альтернативой криминальным стерео-
типам. Это может включать истории успеха людей, которые достигли значи-
тельных результатов в жизни, благодаря честному труду, образованию и само-
совершенствованию. Важно показать, что успех и уважение можно получить 
не через криминальные действия, а через законные пути. 

Во-вторых, реклама по профессиональному ориентированию, должна 
быть направлена на формирование у молодежи понимания важности выбора 
профессии, которая способствует развитию общества и личностному росту. 
Необходимо продвигать такие профессии, которые связаны с творчеством, 
наукой, технологиями и т.д.  

Важно, чтобы молодые люди видели реальные примеры успешных ка-
рьер, и могли идентифицировать себя с ними. 
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Специалисты подчеркивают, что государство должно активнее стимули-
ровать создание произведений, которые пропагандируют здоровые социаль-
ные ценности и альтернативные модели поведения, свободные от влияния кри-
минальной субкультуры. Кино, телевидение и художественная литература иг-
рают значительную роль в формировании общественного мнения и являются 
мощными инструментами в борьбе с преступностью. 

Создание контента, который подчеркивает положительные примеры из 
историй людей, добившихся успеха благодаря честному труду, продемонстри-
рует ценность законопослушного поведения и покажет негативные послед-
ствия преступной деятельности. Такой контент может помочь изменить обще-
ственные установки. 

Государственные гранты, налоговые льготы и другие формы поддержки 
для авторов и продюсеров таких произведений, могут способствовать разви-
тию культурного пространства, где преступность не будет романтизироваться. 

В результате такой подход может не только снизить влияние криминаль-
ной субкультуры, но и способствовать формированию более здоровых соци-
альных норм и ценностей в обществе. 

Разные эксперты указывают, что для более эффективной борьбы с кри-
минальной субкультурой, необходимо более четко определиться с современ-
ной государственной идеологией.  

Например, Акимова Н. В. отмечает, что в основе государственной деятель-
ности по борьбе с преступностью всегда лежала какая-либо идея. В разные пери-
оды, в зависимости от различных объективных и субъективных факторов, идеи 
устрашения, исправления, гуманизации и пр. последовательно сменяли друг 
друга. Политика противодействия криминальной сфере не может быть исключе-
нием, ее основу также должна составлять государственная идеология, базирующа-

яся на господствующей системе духовно-нравственных ценностей. [6, с. 312] 

Эксперты считают, что государство не может существовать без государ-

ственной идеологии в силу того, что: [6, с. 311] 
- ее отсутствие порождает духовный или ценностный вакуум, влечет 

маргинализацию целых групп населения, рост девиантного поведения, прива-
тизацию власти отдельными группировками.  

- идеология является обязательным признаком любого государства, по-
скольку она выступает, наряду с правовыми нормами, важнейшей составляю-
щей механизма реализации государственной политики;  

- среди множества функций идеологии, таких как социализаторская, 
коммуникативная и пр., ведущая роль принадлежит функции консолидации 
общества в определенную политическую целостность;  

- государственная идеология — одно из средств борьбы с деструктив-
ными идеологиями для развития общества;  

- наибольшая потребность в государственной идеологии возникает в пе-
риод социальных катаклизмов, когда общество особо нуждается в преодоле-
нии идентификационного кризиса. 

Из указанного следует, что отсутствие четкой идеологии создает вакуум, 
в который легко внедряются криминальные элементы. Когда государство не 
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предлагает своим гражданам ясных ориентиров и ценностей, возникают аль-
тернативные субкультуры, которые могут привлекать молодежь и агрессивно 
продвигать свои нормы. Криминальные группы зачастую предлагают ощуще-
ние принадлежности и защищенности, что делает их привлекательными для 
уязвимых слоев населения.  

Идеология помогает формировать понятие законности и ответственно-
сти. Если граждане понимают, какие ценности поддерживает государство, у 
них появляется больше оснований следовать законам и стандартам. Это может 
привести к снижению преступности, так как уровень общественного и соци-
ального контроля будет усиливаться. 

Таким образом, криминальная субкультура — это система антиобществен-
ных ценностей, противодействие которой требует комплексного подхода. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СЕМЬИ НА ФОРМИРОВАНИЕ  

ПРЕСТУПНЫХ НАКЛОННОСТЕЙ РЕБЕНКА 

 

С.А. Седых, Ю.И. Соболева  
ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь 

 

Научный руководитель: к.ю.н. Гайдашов А.В.   

 
В статье рассматриваются отдельные вопросы, связанные с факторами, оказыва-

ющие воздействие на несовершеннолетних. Авторами отмечаются некоторые про-

блемные моменты, связанные с формированием особенностей характера и его про-

явлений в поведении несовершеннолетних. Так же авторами были предложены меры, 

которые в дальнейшем могут снизить количество преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними. В заключении статьи сформулирован вывод о значимости семей-

ной атмосферы на формирование преступности у несовершеннолетних.  

Ключевые слова: уголовное право, преступные наклонности ребенка, десоциализа-

ция, семейные проблемы, неблагополучные семьи.  

 

Семья служит своеобразным мостом между человеком и обществом, по-

могая индивидууму адаптироваться и правильно влиться в социальную среду. 

Через семью человек учится жить в обществе, усваивает нормы и правила по-

ведения. 

Когда человек совершает умышленное преступление, это часто указы-

вает на проблемы в его семейном воспитании. Либо семья не смогла предот-

вратить такое поведение, либо прямо способствовала его формированию. 

В обществе принято считать, что семья должна положительно влиять на 

своих членов, воспитывать в них социально одобряемые качества. Если же се-

мья не справляется со своей воспитательной ролью и её члены начинают скло-

няться к противоправным действиям, такому явлению даётся специальный 

термин – семейная десоциализация. Это означает, что семья либо не смогла 

подготовить своих членов к нормальной жизни в обществе, либо сама создала 

условия для их криминализации. 

Важное значение ближайшего окружения для формирования личности 

человека является на сегодняшний день неоспоримым фактом, доказанными 

психологическими исследованиями. Личность ребенка под воздействием ро-

дителей формируется вследствие фиксации опыта отношений в свойствах ха-

рактера, определяющих в свою очередь ее отношение к происходящему. [7] 

Психологические отношения можно представить, как особый внутрен-

ний мир человека, через который он воспринимает и реагирует на окружаю-

щую реальность. Это своего рода “внутренняя карта”, которая формируется на 

протяжении всей жизни человека, накапливает его личный опыт и определяет 

то, как человек действует и чувствует себя в различных ситуациях. 

Особенно важное влияние на становление личности и её поведенческие 

проявления оказывают близкие люди. В семейном кругу каждый человек стал-

кивается с определёнными ожиданиями и ролями, которые неизбежно влияют 

на формирование его характера и поведенческих привычек. 

© С.А.Седых, Ю.И.Соболева, 2025 
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Семейная атмосфера, ценности семьи — это первоначальный фактор в 

развитии личности, который влияет на ее физическое, психическое, психоло-

гическое, нравственное состояние. Дети учатся правилам и культуре поведе-

ния через своих родителей. Поэтому семья является той первичной группой, в 

которой ребенок формирует свои идеалы, ценности и цели жизни. Из словаря 

Ожегова, «Благополучный» определяется как удачный, успешный и вполне 

удовлетворяющий. [5] 

 Соответственно благополучная семья представляет собой такое микро-

социальное сообщество родственников, в котором на основе материального 

достатка и высоких морально-нравственных норм поведения обеспечиваются 

стабильное существование и развитие каждого отдельного члена и семьи в це-

лом. 

 Существуют следующие аспекты влияния благополучной семьи на раз-

витие личности ребенка: возможности для полноценного физического, ум-

ственного и эмоционального развития, наличие дружественной социальной 

среды, способствующей росту и развитию ребенка, поощряющей творчество, 

самовыражение и ответственность ребенка. Члены семьи должны совмест-

ными усилиями создавать теплые дружеские отношения между собой, строить 

межличностные отношения на основе сотрудничества, а это возможно лишь 

при равноправии членов семьи.  

Международное сообщество также признаёт важность семейного воспи-

тания. Согласно Конвенции о правах ребёнка, для того чтобы ребёнок вырос 

полноценной личностью, ему необходимо расти в семье, где есть любовь, сча-

стье и понимание. 

А вот в проблемной семье всё обстоит с точностью до наоборот. Отно-

шения в такой семье носят негативный характер, что приводит к их нестабиль-

ности. Ребёнок в такой обстановке не может нормально развиваться и впослед-

ствии испытывает трудности с адаптацией в обществе. На это влияют такие 

негативные факторы, как преступное поведение родителей, их духовный упа-

док, плохая атмосфера в доме и чрезмерное увлечение материальными ценно-

стями. 

Одна из главных проблем в воспитании детей – это чрезмерная занятость 

родителей, из-за которой они уделяют мало внимания своим детям. Родители 

формально относятся к своим обязанностям, дети остаются без должного 

надзора. Это делает их более подверженными различным социальным пробле-

мам, таким как бродяжничество или зависимость от алкоголя и наркотиков. 

Интересно, что подобные проблемы могут возникать даже в богатых се-

мьях, где родители, несмотря на материальное благополучие, проявляют хо-

лодность и эмоциональную отстранённость от детей. 

Главные причины, почему подростки начинают нарушать закон – это 

проблемы в семейном воспитании и негативное влияние окружения. Хотя су-

ществуют разные типы проблемных семей, есть и общие факторы, которые в 

совокупности приводят к противоправному поведению. 
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Материальное положение семьи влияет не только на удовлетворение ба-

зовых потребностей ребёнка, но и на его социальный статус и то, как его вос-

принимают сверстники. Например, когда семья из четырёх человек вынуж-

дена жить в маленькой квартире площадью 30 квадратных метров без возмож-

ности переезда в более просторное жильё, это создаёт дополнительный стресс 

и может негативно влиять на развитие ребёнка. 

В многодетных семьях, где не хватает жилплощади (а таких семей ста-

новится всё больше), дети часто становятся свидетелями родительских кон-

фликтов. Из-за детского восприятия они неправильно понимают семейные 

проблемы, что влияет на их психику. В результате дети пытаются доказать 

свою правоту за пределами семьи, а в крайних случаях это может привести к 

правонарушениям. 

Плохие жилищные условия, грязь и беспорядок вредят здоровью детей 

и формируют неряшливость. Это может стать причиной насмешек со стороны 

сверстников, что вызывает агрессию и может привести к конфликтам с окру-

жающими. 

В многодетных семьях, где родители много работают, часто возникает 

проблема неравномерного внимания к детям: младшим дают больше заботы, 

считая их более нуждающимися, а старшим уделяют меньше внимания, пола-

гая, что они уже могут сами о себе позаботиться. 

Но главная проблема – это недостаток душевного тепла и общения. Де-

тям важно делиться своими переживаниями, успехами и проблемами, даже 

если они кажутся незначительными. Ребёнку необходимы поддержка, сочув-

ствие и одобрение от родителей, их любовь и участие в его жизни. Без этого 

дети становятся замкнутыми, эгоистичными, безразличными к другим, могут 

вырасти антисоциальными и жестокими, игнорируя любые социальные 

нормы. 

Конфликты между родителями и детьми часто возникают из-за излиш-

ней подозрительности взрослых. Родители, боясь негативного влияния улицы, 

пытаются полностью контролировать ребёнка и оградить его от общения со 

сверстниками. Это вызывает противоположную реакцию: подросток стано-

вится упрямым, сопротивляется любым требованиям, замыкается в себе и про-

являет агрессию. При этом запреты только усиливают желание делать именно 

то, что нельзя. 

Семья играет роль первой жизненной школы для подростка, где форми-

руются его мировоззрение и ценности. То, каким вырастет человек – достой-

ным гражданином или преступником – зависит от атмосферы в семье, мораль-

ных принципов родителей, их отношения друг к другу и к ребёнку, честности 

во всех сферах жизни. Поэтому именно семейное воспитание играет решаю-

щую роль в формировании нравственности подрастающего поколения. 

Статистика показывает, что большинство подростков, совершивших 

правонарушения, выросли либо в семьях, где не было возможности обеспечить 

правильное воспитание, либо в семьях с явно негативным влиянием взрослых. 
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 Неполные семьи: осиротевшая неполная семья, разведенная семья, вне-

брачная семья (мать-одиночка). Каждый тип семьи имеет свое отрицательное 

воздействие на формирование личности ребенка. Отсутствие одного из роди-

телей плохо сказывается на воспитании. Например, сложно поспорить с тем 

фактом, что мать-одиночка, воспитывающая одна сына, не может заменить в 

полной мере отца. Для мальчика пропадает ориентир, образец мужского пове-

дения, тем самым в будущем у ребенка нет представлений о ролевых функциях 

мужчины, отца, мужа. То же касается и девочек, воспитывающихся только с 

отцом. У девочек не сформировывается представление о ролевых функциях 

женщины, маме, жене. Одному родителю сложно воспитывать ребенка, чтобы 

прокормить свою семью, приходится много работать, тем самым воспитанию 

детей уделяется очень мало времени. Дети чаще предоставлены сами себе, от-

сюда и проблемы с воспитанием. [8] 

Удивительно, но сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда внешне благо-

получные семьи могут оказывать негативное влияние на детей. За фасадом 

успешности часто скрываются глубинные проблемы, что вызывает интерес 

психологов и криминологов, задающихся вопросом: “Как появляются пре-

ступники из обеспеченных семей?” 

В состоятельных семьях родители нередко зациклены исключительно на 

материальном успехе, прививая ребенку стремление к быстрому обогащению 

любыми способами, что противоречит базовым моральным принципам и об-

щественным устоям. Такие семьи растят эгоистичных, самовлюбленных, 

властных и жестоких личностей. Подростки из состоятельных семей могут 

преступать закон из-за чувства вседозволенности, отсутствия границ. Они спо-

собны совершить правонарушение ради развлечения, спора или просто чтобы 

привлечь внимание родителей. 

Существенное влияние на подростков оказывает их повседневное окру-

жение: друзья, товарищи, соседи и компании, с которыми они взаимодей-

ствуют. Каждая из этих социальных групп имеет свою систему ценностей и 

отношение к правопорядку, что может формировать криминальное мировоз-

зрение. В силу возрастных особенностей большинство подростков еще не 

сформировали значимые социальные ценности и осознанное мировосприятие. 

При этом подростковая среда достаточно замкнута, что позволяет антиобще-

ственным элементам активно внедрять в нее свои ценности. Это приводит к 

тому, что так называемые романтики втягиваются в преступный мир, что пред-

ставляет серьезную общественную опасность. 

Исходя из вышесказанного, в качестве примера судебной практики, 

можно привести приговор Московского районного суда города Твери. [3] 

Судом было рассмотрено уголовное дело, в отношении гражданин А и 

Б, которые совершили тайное хищение чужого имущества, группой лиц по 

предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражда-

нину.  
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В отношении гражданина А совершившего, вовлечение несовершенно-

летнего в совершение преступления путем обещаний, обмана и иным спосо-

бом (путем уговоров, убеждений, получении возможности обеспечить удовле-

творение своих потребностей), совершенное лицом, достигшим восемнадца-

тилетнего возраста. 

Преступления совершены в Московском районе г.Твери при следующих 

обстоятельствах.  

В период времени с 15 час. 00 мин. 04.07.2020 г. по 09 час. 00 мин. 

05.07.2020 г. Несовершеннолетний гражданин А достоверно зная о том, что 

гражданин Б, является несовершеннолетним, являясь инициатором тайного 

хищения чужого имущества, рассчитывая, что их преступные действия не бу-

дут никем обнаружены и пресечены, и надеясь избежать уголовной ответ-

ственности, предложил несовершеннолетнему гражданину А совершить тай-

ное хищение имущества – велосипедов.  

 Гражданин А убедил несовершеннолетнего гражданина Б принять уча-

стие в совместном совершении преступления посредством обещания безнака-

занности за совершенное преступления, используя свой авторитет тем самым 

вовлек его в совершение преступления, побудив у несовершеннолетнего же-

лание совершить преступление.  

В судебном заседании подсудимые гражданин А и гражданин Б свою 

вину в совершении преступления по п.п. «а,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ признали 

полностью, в содеянном раскаялись. Свою вину в совершении преступления 

по ч. 2 ст. 150 УК РФ гражданин А не признал, указывая на то, что его действия 

должны быть квалифицированы по ч. 1 ст. 150 УК РФ.  

В ходе судебного заседания гражданин А пояснил суду, что в ночь с 

04.07.2020 г. на 05.07.2020 г. он вместе с гражданином Б совершил тайное хи-

щение двух велосипедов с лестничной площадки 12 этажа. При этом, несовер-

шеннолетнего он в совершение преступления не вовлекал, напротив это граж-

данин Б уговорил его совершить преступление. Изначально они не планиро-

вали похищать два велосипеда, а рассчитывали снять запасные части – колесо 

и тормоза, однако этого у них сделать не получилось, в связи с чем по предло-

жению несовершеннолетнего гражданин Б вдвоем похитили оба велосипеда.  

Суд приговорил: 

Признать гражданина Б виновным в совершении преступления, преду-

смотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. 

 На основании ч. 1 ст. 92 УК РФ освободить гражданина Б от уголовного 

наказания по п.п. «а,в» ч.2 ст. 158 УК РФ с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия, предусмотренных ч. 2 ст. 90 УК РФ.  

Применить к гражданину Б принудительные меры воспитательного воз-

действия в виде предупреждения и передачи под надзор его бабушки, а также 

ограничения пребывания вне дома в период времени с 22 часов 00 минут до 06 

часов 00 минут.  

Последние две меры воспитательного воздействия установить сроком на 

6 месяцев.  

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-20/statia-150/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-20/statia-150/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-92/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-v/glava-14/statia-90/
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Разъяснить несовершеннолетнему вред, причиненный его деянием, и по-

следствия повторного совершения преступлений, предусмотренные Уголов-

ным кодексом Российской Федерации.  

Признать гражданина А виновным в совершении преступлений, преду-

смотренных п.п. «а, в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 150 УК РФ, назначить ему наказание:  

- по п.п. «а,в» ч.2 ст.158 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) 

года, 

 - по ч. 1 ст. 150 УК РФ в виде лишения свободы на срок 2 (два) года.  

На основании ч. 2 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний, 

назначенных за совершение преступлений, назначить гражданину А наказание 

в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев с отбыва-

нием наказания в исправительной колонии строгого режима.  

Такое поведение несовершеннолетнего ребенка, предположительно 

могло исходить из-за проблем в семье, но суд не рассмотрел такое обстоятель-

ство дела.  

Предупреждение подростковой преступности, хотя и является важной 

задачей для государства, не относится к приоритетным проблемам. Однако 

для снижения уровня преступлений среди подростков 14-18 лет необходимо 

принять следующие меры: 

1. Организовать профилактическую работу с проблемными семьями 

2. Внедрить индивидуальный подход сотрудников полиции к семьям 

группы риска 

3. Улучшить морально-психологическую атмосферу в семьях, по-

скольку именно семья играет ключевую роль в воспитании 

4. Усилить правовое просвещение подростков силами правоохранитель-

ных органов 

5. Ужесточить наказание за тяжкие преступления, совершаемые несо-

вершеннолетними 

6. Подумать о снижении возраста уголовной ответственности 

Семья является фундаментальной средой, где формируется мировоззре-

ние и система восприятия мира человеком, что напрямую влияет на становле-

ние его личности. Несмотря на множество факторов, влияющих на развитие 

личности, именно семья играет определяющую роль. 

В неблагополучных семьях дети копируют негативное поведение родите-

лей и воспроизводят эти модели во взрослой жизни. Но даже в благополучных 

семьях есть риск появления правонарушителей – особенно когда родители 

слишком заняты работой и не могут уделять детям достаточно внимания. 

Оставшись без поддержки близких, подростки часто находят её в сомнительных 

компаниях, что может привести к их вовлечению в преступную деятельность. 
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