
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 
 

X Ежегодные научные чтения, 
посвящённые памяти почетного президента 
Санкт-Петербургской юридической академии 
профессора Зыбина Станислава Фёдоровича 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 
НАУКИ И ПРАКТИКИ 

 
 
 

Сборник научных статей по материалам 
международной научно-практической конференции 

23 ноября 2023 г. 
 

Под общей редакцией С.В. Назарова 
 

Том 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Санкт-Петербург 

2023



2 
 

УДК 34 
ББК 67 
А-43 
 

А–43 Актуальные проблемы юридической науки и практики.  
X Ежегодные научные чтения, посвященные памяти почетного прези-
дента Санкт-Петербургской юридической академии профессора Зыбина 
Станислава Федоровича : сборник научных статей по материалам между-
народной научно-практической конференции 23 ноября 2023 г. / под ред. 
С. В. Назарова : в 2-х томах. Т. 1.— Санкт-Петербург : АНО ВО «СЮА»,  
2023. — 200 с. 

 

 

 

 

 

В сборник включены научные статьи научно-педагогических  
работников и обучающихся образовательных организаций Российской 
Федерации и зарубежных стран, юристов-практиков, отражающие содер-
жание докладов и выступлений участников конференции. 

В материалах сборника освещаются актуальные проблемы теории  
и истории права и государства, отраслевых юридических наук, актуальные 
вопросы цивилистики, правовые и организационные вопросы борьбы  
с преступностью, актуальные проблемы высшего образования. 

Материалы, опубликованные в сборнике, представляют интерес  
для преподавателей и студентов юридических вузов и факультетов, 
работников органов государственной власти и местного самоуправления. 

 

 

УДК 34 
ББК 67 

 
© АНО ВО «СЮА», 2023 
© Коллектив авторов, 2023  



3 
 

Содержание 
Абузярова Н. А., Лубягина Б. Р. Основные проблемы коррупции в праве ....... 5 

Барило С. Е. Условия привлечения государства к имущественной 
ответственности в корпоративных правоотношениях ...................................... 14 

Бахарева А. Н. Примеры реализации исторического и социально-
экономического развития Советской России в 20-е гг. XX века ..................... 20 

Белоусов А. Е., Ушатов Д. В. Осмотр места происшествия как один 
из основных инструментов получения доказательств по делам 
о киберпреступлениях ......................................................................................... 27 

Белоусов А. Е., Ушатов Д. В. Исторические этапы возникновения  
и формирования судебно-психиатрической экспертизы в России .................. 32 

Демидова М. Г. Особенности налогообложения доходов  физических лиц, 
полученных от процентов  по банковским вкладам ......................................... 36 

Долматов А. В., Долматова Л. А. Интеграция образовательной и научной  
деятельности: концептуальные проблемы и реализация ................................. 43 

Дудус А. Н. Влияние физической культуры на жизнь студента ...................... 50 

Дягилева Л. В. Понятие и классификация родительских прав, принципы их 
осуществления в России ..................................................................................... 54 

Евдокимов И. М. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании 
личности ............................................................................................................... 60 

Живодеров А. В. Физическая культура как фактор оздоровления организма 
и формирования здорового образа жизни студентов ....................................... 67 

Захаренко И. С. Правовые основы социальной защиты лиц  с ограниченными 
возможностями в современной России.............................................................. 72 

Ивашкевич Е. Ф. Правовая охрана здоровья женщин и материнства  
в отраслевом законодательстве Республики Беларусь и зарубежных стран .. 77 

Копыткин С. А. Отдельные вопросы, связанные с преподаванием дисциплин 
«уголовное право» и «криминалистика» в учреждениях среднего 
профессионального образования» ...................................................................... 86 

Коренев П. В. Недвижимые вещи как правовая категория:  ретроспективный 
анализ .................................................................................................................... 91 

Кузубова А. Ю. Цивилизационный подход и доктрина русского 
консерватизма ...................................................................................................... 98 



4 
 

Миронова Н. В. Использование основ судебно-медицинских знаний 
в уголовном процессе ....................................................................................... 102 

Надеин К. В. Концепции недействительности сделок в российской 
цивилистике XX–XXI веков ............................................................................. 107 

Павлов В. Г. Уголовно-правовые аспекты вандализма .................................. 114 

Павлова С. В., Павлов П. С. Духовно-нравственные ценнности как основа 
национального единства ................................................................................... 118 

Пантюшина Е. Н., Шварц Л. В. Недобросовестная конкуренция на 
российском рынке средств индивидуализации товаров и услуг ................... 124 

Потапов Ю. А. Профессор Станислав Федорович Зыбин –  судья уставного 
суда Санкт-Петербурга ..................................................................................... 131 

Прохорова М. Ю. О некоторых аспектах римского права в отечественной  
и немецкой цивилистики XIX века (концепция Ю. Барона  
и С. А. Муромцева) ........................................................................................... 137 

Савченко М. С. Ограничение вывоза сырья как один из этапов изменения 
внешне-экономической политики России в рамках реализации Стратегии 
национальной безопасности 2021 г. ................................................................ 142 

Степанов И. С. Современный взгляд на философско-правовые идеи  
Б. Н. Чичерина и П. И. Новгородцева ............................................................. 150 

Сычев А. И. Общественный жилищный контроль как способ обеспечения 
жилищных прав граждан .................................................................................. 157 

Толстова А. Е. Основания взыскания алиментов с супругов (бывших 
супругов) ............................................................................................................ 161 

Третьякова Т. О. Административный ресурс и его виды как коррупционная 
составляющая .................................................................................................... 169 

Уханов И. С., Орлов А. О. Методические особенности расследования 
экологических преступлений следователями органов внутренних дел 
Российской Федерации ..................................................................................... 173 

Шевчук С. С. Право на имя в структуре предмета гражданского права: 
проблемы правового регулирования ............................................................... 177 

Шукаева А. В. К вопросу об оценке современного состояния экологических 
правонарушений ................................................................................................ 188 

 



5 
 

УДК 328.18 
Абузярова Найра Абдулкадыровна,  
доктор юрид. наук, доцент  
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: abuzyar2013@yandex.ru 
Лубягина Бэлла Римовна, 
(Московский архитектурный 
институт (государственная 
академия) 
E-mail: abuzyar2013@yandex.ru 

 
Abuzyarova Naira Abdulkadyrovna, 
D of Sci. Legal, Associate Professor 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 
E-mail: abuzyar2013@yandex.ru 
 
Lubyagina Bella Rimovna, 
(Moscow Architectural Institute 
(State Academy) 
E-mail: abuzyar2013@yandex.ru 

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОРРУПЦИИ В ПРАВЕ 

THE MAIN PROBLEMS OF CORRUPTION IN LAW 

Коррупция в России остается высокой, не соответствующей тем значитель-
ным усилиям государства, которые оно направляет на борьбу с этим явлением.  
Автор рассматривает данную проблему в трудовых отношениях, оценивая состоя-
ние законодательства, правоприменительной практики, анализируя результаты  
современных исследований в области противодействия коррупции. В статье  
рассмотрен положительный опыт ряда зарубежных стран в вопросе противодей-
ствия коррупции, сделан вывод о том, что антикоррупционная деятельность может 
быть эффективной лишь в демократическом государстве с высоким уровнем  
общенационального группового и индивидуального правосознания. 

Ключевые слова: право, государство, законодательство, правоприменение, 
правосознание, демократия, противодействие коррупции, правовая культура. 

Corruption in Russia remains high, which does not correspond to the signif-
icant efforts of the state that it directs to combat this phenomenon. The author ex-
amines this problem in labor relations by assessing the state of legislation, law en-
forcement practice, analyzing the results of modern research in the field of anti-
corruption. The article examines the positive experience of a number of foreign 
countries in the issue of combating corruption, concludes that anti-corruption activ-
ities can be effective only in a democratic state with a high level of nationwide group 
and individual legal awareness. 

Keywords: law, state, legislation, law enforcement, legal awareness, democ-
racy, anti-corruption, legal culture. 

Международные нормативные документы определяют коррупцию как 
совершение или несовершение какого-либо действия при исполнении обязан-
ностей или по причине неисполнения этих обязанностей в результате требуе-
мых или принятых подарков, обещаний или стимулов, или их незаконное по-
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лучение всякий раз, когда имеет место действие или бездействие. Также под-
черкивается, что понятие «коррупция» должно определяться в соответствии с 
национальным правом [1, с. 320]. 

В соответствии с национальным правом Германии по Закону о борьбе 
с коррупцией 1997 г. в перечень коррупционных преступлений включается 
получение выгоды, обещание выгоды, предложение выгоды, получение и дача 
взятки в хозяйственном обороте, ограничение коррупции при тендерах и кон-
курсах. 

В этом отношении весьма интересен и позитивен британский подход к 
коррупции. По действующему британскому закону 1906 г. о предотвращении 
коррупции любое лицо, служащее по найму или действующее в интересах 
другого лица, может быть субъектом коррупции. Этот закон применяется и в 
отношении лиц, работающих в частном секторе [2, с. 20]. 

Согласно ст. 1 Федерального закона Российской Федерации «О проти-
водействии коррупции», основой для коррупционных проявлений должно 
быть физическое лицо «злоупотребляющее служебным положением» или 
«злоупотребляющее полномочиями», «незаконно использующее должност-
ное положение». Однако коррупция в России остается высокой, не соответ-
ствующий тем значительным усилиям государства, которые оно направляет 
на борьбу с этим явлением. Международная неправительственная организа-
ция Transparency International (TI) опубликовала очередной Индекс восприя-
тия коррупции (Corruption Perception Index) за 2022 – CPI), согласно которому 
Россия набрала 28 баллов из 100 (на 1 балл меньше, чем в прошлом году) и 
заняла 137-е место, на одном уровне с Мали и Парагваем [3]. 

15 февраля 2023 г. Государственная дума одобрила денонсацию кон-
венции ЕС «Об уголовной ответственности за коррупцию», которая с 2007 г. 
принималась Россией за основу при разработке нормативной базы, связанной 
с коррупционными проявлениями. Таким образом, в целях развития отече-
ственного антикоррупционного законодательства, на наш взгляд, нельзя 
не присоединиться к предложению С. Л. Михайлова о введении в правовое 
поле понятия «коррупционный проступок» [4, с. 104–106.]. 

В течение длительного времени в России ряд ученых отрицали наличие 
коррупции в трудовом праве, и коррупция большей частью рассматривалась  
с позиций уголовного и административного права. После ратификации Кон-
венции ООН 8 марта 2006 г. (№ 40-ФЗ) Российская Федерация возложила  
на себя обязательства по приведению отдельных норм трудового законода-
тельства в соответствие с требованиями этой Конвенции. В настоящее время 
большинство ученых говорят о необходимости преодоления стереотипа о до-
минировании коррупции в публичном секторе, обращают внимание на кор-
рупцию в других сферах жизни, на ее наличие в трудовом праве и отмечают 
необходимость исследования возникающих проблем [5, с. 148–149, 6]. 
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Сегодня в трудовом законодательстве имеется норма, предусматрива-
ющая ответственность руководителя организации за нарушение сроков вы-
платы заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику (ч. 1 ст. 142 
ТК РФ). Данная норма изложена в императивной форме. Статьями 137–138 
ТК РФ установлен контроль за экономическими действиями работодателя 
в отношении работников. 

В целях защиты от коррупции в соответствии со ст. 641 ТК РФ и ст. 12 
Федерального закона «О противодействии коррупции» граждане, замещав-
шие должности государственной или муниципальной службы, перечень кото-
рых устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, после увольнения с государственной или муниципальной службы в тече-
ние двух лет обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работо-
дателю сведения о последнем месте службы. Корреспондирующие обязанно-
сти возложены ст. 641 ТК РФ на работодателей. В 10-дневный срок они обя-
заны сообщать о заключении трудового договора с лицами, замещавшими 
должности государственной или муниципальной службы в соответствии с пе-
речнем, в течение 2 лет после их увольнения с государственной или муници-
пальной службы представителю работодателя государственной или муници-
пальной службы по последнему месту его службы. 

Часть 1 ст. 84 ТК РФ предусматривает прекращение трудового дого-
вора, заключенного с лицами, уволенными с государственной или муници-
пальной службы, в нарушение ограничений, запретов и требований, касаю-
щихся привлечения к трудовой деятельности. 

В соответствии со ст. 201 УК РФ выполняющим управленческие функ-
ции признается также лицо, постоянно, временно либо по специальному пол-
номочию выполняющее организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции в коммерческой или иной организации,  
а также в некоммерческой организации, не являющейся государственным ор-
ганом, органом местного самоуправления, государственным или муниципаль-
ным учреждением. Более того, согласно ст. 201 УК РФ использование лицом, 
выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организа-
ции своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в це-
лях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения 
вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняе-
мым законом интересам общества или государства, влечет уголовную ответ-
ственность. 

ТК РФ не регламентирует понятие «должностное лицо». В соответ-
ствии с п. 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 9 июля 2013 г. 
№ 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупци-
онных преступлениях» установлено, что при разрешении вопроса о том,  
совершено ли коррупционное преступление должностным лицом, а равно ли-
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цом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной орга-
низации, судам следует руководствоваться примечанием 1 к ст. 285 о том, что 
должностными лицами признаются лица, постоянно, временно или по специ-
альному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо 
выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяй-
ственные функции в государственных органах, органах местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных 
корпорациях, а также в Вооруженных силах, других войсках и воинских фор-
мированиях Российской Федерации. 

В примечании 1 к ст. 201 УК РФ, а также в ст. 199.2 и 304 ТК РФ ука-
зано, что выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, а также в некоммерческой организации, не являющейся государ-
ственным органом, органом местного самоуправления, государственным или 
муниципальным учреждением, признается лицо, выполняющее функции еди-
ноличного исполнительного органа, члена совета директоров или иного кол-
легиального исполнительного органа, а также лицо, постоянно, временно либо 
по специальному полномочию выполняющее организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные функции в этих организациях. 

Исходя из вышеуказанных положений руководитель организации (ди-
ректор, генеральный директор) выполняет управленческие функции.  

Также исходя из общих положений ст. 22 ТК РФ руководитель органи-
зации не только наделен трудовой правосубъектностью организации, но в то 
же время наделен организационно-распорядительными функциями и является 
должностным лицом. 

В одних случаях руководитель несет ответственность как лицо, пред-
ставляющее работодателя, а в других – как должностное лицо. Представляется 
необходимым приравнивание статуса представителя работодателя как субъ-
екта юридической ответственности к статусу должностного лица в трудовых 
правоотношениях [7, с. 91]. 

В соответствии с п. 4 постановления Пленума Верховного Суда РФ  
от 16 октября 2009 г. «О судебной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении должностных полномочий» под ор-
ганизационно-распорядительными функциями следует понимать полномочия 
должностного лица, которые связаны с руководством трудовым коллективом 
государственного органа, государственного или муниципального учреждения 
(его структурного подразделения) или находящимися в их служебном подчи-
нении отдельными работниками, с формированием кадрового состава и опре-
делением трудовых функций работников, с организацией порядка прохожде-
ния службы, применения мер поощрения или награждения, наложения дисци-
плинарных взысканий и т.п. К организационно-распорядительным функциям 
относятся полномочия лиц по принятию решений, имеющих юридическое 
значение и влекущих определенные юридические последствия (например,  
по выдаче медицинским работником листка временной нетрудоспособности, 

consultantplus://offline/ref=6055191F5FE83DE1C28C89E2F5ECC34E08F56D5EA0636AD491E29BEAF19C2CDD2EA42C59V6E8N
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consultantplus://offline/ref=1FDD3D53A567A4D80A9FCFAFC43F83483BB83615074DAEA1BC8EA05A055AEE4B2D2A814F230123l3LCN
consultantplus://offline/ref=1FDD3D53A567A4D80A9FCFAFC43F83483BB83615074DAEA1BC8EA05A055AEE4B2D2A814F230123l3L3N
consultantplus://offline/ref=1FDD3D53A567A4D80A9FCFAFC43F83483BB83615074DAEA1BC8EA05A055AEE4B2D2A814F230122l3LBN
consultantplus://offline/ref=1FDD3D53A567A4D80A9FCFAFC43F83483BB83615074DAEA1BC8EA05A055AEE4B2D2A814F230122l3LBN
consultantplus://offline/ref=62FA216804E26239E1716E090936A556AA2052FA7E1CD6F0B3DA34009824AA380F517D54D39F035Fs2VBN
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установлению работником учреждения медико-социальной экспертизы факта 
наличия у гражданина инвалидности, приему экзаменов и выставлению оце-
нок членом государственной экзаменационной (аттестационной) комиссии). 

Возможные коррупционные действия руководителя могут проявляться 
в различных направлениях, они связаны прежде всего с злоупотреблением 
своим служебным положением. 

В трудовом праве коррупция отличается повышенной степенью ла-
тентности, ее весьма трудно обнаружить и тем более пресечь. В соответствии 
с Федеральным законом «О противодействии коррупции» одним из важней-
ших признаков коррупции является конфликт между интересами коррупцио-
нера и организации. В трудовых отношениях – это произвольное искажение 
коррупционером возложенных на него трудовых функций, осуществляемое во 
время рабочего времени вопреки должностным инструкциям и штатному рас-
писанию. Представляется необходимым ограничение дискреции руководите-
лей по этим вопросам. 

Кадровая коррупция – одна из возможных форм коррупционной прак-
тики. Коррупционные проявления между руководителем и работником, по-
ступающим на работу, могут возникнуть до начала трудовых отношений во 
время трудоустройства работника на работу. Кадровая коррупция является од-
ной из форм нарушения прав человека, способствует нарушению права на 
труд, которое у гражданина начинается задолго до поступления на работу. 

За первым руководителем практически неограниченная инициатива  
в вопросах кадровых назначений, увольнений и перемещений. Налицо неогра-
ниченный простор для субъективного произвола на «теплые места». Неслу-
чайно поэтому в экономически развитых странах, например в Аргентине,  
на практике существуют государственные инспекции над частными 
агентствами по найму работников. Неслучайно отношения по трудоустрой-
ству у работодателя согласно ст. 1 ТК РФ относятся к предмету трудового 
права. На наш взгляд, они должны распространяться на отношения между ру-
ководителем организации и лицом, поступающим на работу, задолго до фор-
мально-юридического закрепления достигнутых договоренностей о выполне-
нии определенной трудовой функции. Отношения по трудоустройству 
должны предшествовать трудовым отношениям. 

Тезис о том, что осуществление гражданами права на труд начинается 
с их поступления на работу, по нашему мнению, представляется ошибочным. 
Подтверждением этой позиции является то, что отношения по трудоустрой-
ству у данного работодателя, входящие в предмет трудового права в соответ-
ствии со ст. 1 ТК РФ, могут предшествовать трудовым правоотношениям. Од-
ной из целей отношения по трудоустройству у данного работодателя является 
обеспечение граждан работой, способствование возникновению трудовых от-
ношений между работником и работодателем. 
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Необходима в Российской Федерации организация особого института 
по контролю за соблюдением норм и принципов кадровой политики с функ-
ционированием в них комиссий по защите равенства возможностей работни-
ков. Неслучайно в Новой Зеландии существует специальное агентство – SFO 
(Serious Fraud Office) по борьбе с мошенничеством. 

Согласно ст. 3 ТК РФ граждане имеют равное право доступа к любым 
должностям в соответствии со своей профессиональной подготовкой и без ка-
кой-либо дискриминации, каждый имеет равные возможности для реализации 
своих трудовых прав. Нарушение этих положений недобросовестным руково-
дителем организации, использующим свое особое положение – возможность 
выбрать работников, отвечающих уровню производства, желанием извлечь 
выгоду для себя или другого лица, в судьбе которого руководитель организа-
ции заинтересован, исходя из непотизма (покрывательства на основе личных 
связей).  

Необоснованное повышение заработной платы работающим в органи-
зации родственникам является одним из видов кадровой коррупции. Отноше-
ния между руководителем организации и будущим работником начинают 
формироваться задолго до возникновения трудового отношения. Такое утвер-
ждение в полной мере соотносится с мнением ряда исследователей о 10 клю-
чевых этапах найма персонала, на каждом из которых стороны совершают 
юридически значимые действия, включая предварительное собеседование. 

Иногда нестандартные формы труда являются основанием для скры-
тых форм коррупционной договоренности между недобросовестными руково-
дителями и работниками. Их трудно назвать договорными отношениями, ведь 
договорное отношение не может быть однонаправленным только в одну сто-
рону – улучшения для одной стороны. Это не договорные отношения, а скорее 
коррупционные, так как если вторая сторона только теряет, то она должна 
чем-то компенсировать свои потери. 

Основой для коррупции выступает наличие дискреционной власти,  
в том числе с распределением материальных благ, не принадлежащих субъ-
екту, наделенному правом их распределять. Такой властью наделен руководи-
тель при распределении стимулирующих выплат. При введении стимулирую-
щей части новой системы оплаты труда в бюджетной сфере не учтен вполне 
возможный субъективный подход и волюнтаризм с возможной коррупциоген-
ностью отдельных недобросовестных руководителей при применении повы-
шающих коэффициентов, особенно стимулирующих. 

Субъектами коррупционных проявлений в сфере труда могут быть 
лица, осуществляющие какую-либо деятельность в государственных интере-
сах, например, лица выполняющие свои обязанности при осуществлении гос-
ударственных закупок, оказании публичных услуг, например учителя и врачи 
[8, с. 15]. 

Граждане иногда вынуждены давать взятки для решения самых насущ-
ных жизненных проблем. Неслучайно многие постсоветские страны в целях 
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эффективной борьбы с коррупционными проявлениями в трудовых отноше-
ниях значительно расширили круг субъектов коррупции в сфере труда.  
К примеру, согласно ст. 6 Закона о борьбе с коррупцией Республики Киргизия, 
принятом еще в 2003 г., был расширен круг лиц, являющихся субъектами кор-
рупционных преступлений, к ним относятся: государственные служащие, слу-
жащие муниципальной службы, а также руководители учреждений, организа-
ций и других предприятий, деятельность которых финансируется из государ-
ственного бюджета либо в уставном капитале которых имеется государствен-
ная доля. В Республике Казахстан в соответствии со ст. 3 Закона о борьбе  
с коррупцией за правонарушения, связанные с коррупцией, несут также ответ-
ственность лица, исполняющие управленческие функции в организациях,  
в уставном капитале которых значительная доля государства.  

Социальные условия развития российского общества в совокупности  
с ограниченным доступом к общественным благам малоимущих граждан,  
составляющих значительную его долю, неизбежно порождают различные 
формы низовой коррупции. Отдельным работникам свойственна низовая кор-
рупция. Они занимаются мздоимством в рамках сложившихся трудовых отно-
шений. Объясняется это безнаказанностью и маловероятностью наказания. 
Большинство работников привыкли к низовой коррупции, она воспринима-
ется как норма поведения. По существу, коррупционером может стать любой 
недобросовестный работник, наделенный организационно-распорядитель-
ными полномочиями. Это ведет к криминализации сознания населения, явля-
ется своеобразной школой коррупциогенности, представляющей опасность 
для общества, включая лиц, которые, пройдя эту школу, со временем могут 
занять ключевые позиции в государстве, поэтому санкции за коррупционные 
действия должны быть достаточно эффективными и суровыми. 

На наш взгляд, нельзя согласиться с мнением о том, что не следует от-
носить к коррупционным преступлениям действия, совершаемые на бытовом 
и низовом уровне, например вручение подарков и конфет врачам, преподава-
телям, если это не является проявлением зависимости. На бытовом и низовом 
уровнях коррупционные проявления всегда связаны с проявлением зависимо-
сти граждан, это неоспоримый факт. Нельзя забывать, что влияние коррупци-
онных проявлений на общество зависит прежде всего от того, в каком мас-
штабе оно распространено и от осуществления реальных мер, направленных 
на борьбу с коррупцией, а также от поведения граждан. К примеру, Уголов-
ным кодексом Франции к преступлениям в области коррупции наряду с дру-
гими видами преступлений в области коррупции также относятся: коррупция 
как предоставление любой выгоды для себя или кого-либо путем нелегальных 
сговоров; использование своего влияния на принятие решений в целях полу-
чения или предоставления выгоды («торговля влиянием»); фаворитизм (пред-
почтение).  

Необходимость системного анализа законодательных актов на корруп-
циогенность признана мировым сообществом. Ратифицированная Российской 
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Федерацией «Конвенция Организации Объединенных Наций против корруп-
ции», ступившая в силу 14 декабря 2005 г., включает положение о предупре-
ждении коррупции, в ней говорится: «Каждое государство-участник стре-
мится периодически проводить оценку соответствующих правовых докумен-
тов и административных мер с целью определения их адекватности с точки 
зрения предупреждения коррупции и борьбы с ней». 

В п. 2 ст. 6 Федерального закона «О противодействии коррупции»  
в числе мер по профилактике коррупционных правонарушений говорится  
о применении антикоррупционной экспертизы правовых актов и их проектов. 

В Российской Федерации разработан механизм анализа и оценки как про-
ектов правовых актов, так и действующих правовых актов на коррупциогенность. 
Российский опыт внедрения антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов свидетельствует, что применение подобной экспертизы акту-
ально во всех сферах нормативного регулирования деятельности государства 
и общества.  

К институциональным факторам, способствующим коррупции, в странах 
с неразвитой демократией нужно отнести прежде всего появление олигархата, 
лоббирующего интересы крупного бизнеса в политике, и соответствующий 
уровень децильного коэффициента, характеризующего степень социального 
расслоения. Эти факторы не только формируют расхождение между интере-
сами власть имущих и большинства граждан, но и создают определенную си-
стему ценностей, лежащую в основе принятия коррупции как абсолютно нор-
мального явления, где нет места антикоррупционной культуре. В передовых 
демократических странах давно существует понимание того, что коррупция 
является движущей силой демократического упадка. Слабость институтов 
гражданского общества также значительно нивелирует эффект от антикорруп-
ционных мер [9, с. 61-72]. 

Демократия способствует обузданию коррупции, если она дает про-
стым людям возможность обращаться к власти со своими жалобами и претен-
зиями, а руководителю – стимул для честного поведения и устраняет обстоя-
тельства, порождающие иммунитет руководителя от гражданского контроля. 

В борьбе с коррупцией в любой сфере следует придерживаться тезисов, 
следуя которым зарубежные страны успешно противостояли коррупции: 

обеспечение гражданам равного доступа к политической жизни  
в стране; 

независимость ветвей власти; 
предотвращение распространения дезинформации; 
усиление международной кооперации в сфере противодействия кор-

рупции и отмывания денег; 
предоставление гражданам большего количества прав и свобод [9].  
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Важным элементом правосознания является отношение к антикорруп-
ционным нормам трудового законодательства общественного, группового  
и индивидуального правосознания. На уровень индивидуального правосозна-
ния оказывает влияние гражданское и нравственное правосознание.  

Общеизвестно, что без правосознания масс, без воздействия  
на них идеологических и социально-психологических факторов невозможно 
надлежащее обеспечение законности в обществе и, соответственно, эффектив-
ная борьба с коррупцией. 
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ван принцип ограничения ответственности учредителей за действия юридического 
лица, а также исключения из этого принципа. Проведен анализ условий  
привлечения к гражданско-правовой ответственности публичного образования, 
являющегося участником корпорации. 

Ключевые слова: государство, юридическое лицо, корпоративное участие, 
ответственность, убытки, субсидиарная ответственность, банкротство. 

The article is devoted to the characteristics of the peculiarities of bringing  
the state to property liability in corporate relations. The principle of limitation  
of the liability of founders for the actions of a legal entity, as well as exceptions  
to this principle, is characterized. The analysis of the conditions for bringing to civil 
liability of a public entity that is a member of the corporation is carried out. 

Keywords: state, legal entity, corporate participation, liability, losses, subsidiary 
liability, bankruptcy. 

Будучи акционером, государство имеет фактическую возможность 
определять действия хозяйственного общества, давать обязательные указания 
лицам, входящим в органы управления общества. Таким образом, как контро-
лирующее лицо государство обязано действовать, как указывается в п. 3 
ст. 53.1 ГК РФ, исключительно в интересах юридического лица, проявлять ра-
зумность и добросовестность. В противном случае, если по вине государства 
были причинены убытки юридическому лицу, то они подлежат возмещению. 

Особенности правового положения государства как участника, имеющего 
право на управление, устанавливается в отношении акционерных обществ,  
созданных путем приватизации государственных предприятий (абз. 2 п. 3 ст. 96 
ГК РФ). В частности, в п. 1 ст. 39 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ  
«О приватизации государственного и муниципального имущества» [1] устанав-
ливается, что независимо от количества акций и размера доли участия госу-
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дарства представителями интересов государства в органах управления и реви-
зионных комиссиях хозяйственных обществ (акционерных обществ, обществ 
с ограниченной ответственностью) могут быть лица, замещающие государ-
ственные должности, а также иные лица (например, государственные корпо-
рации). 

Анализ нормативных актов, регламентирующих отношения корпора-
тивного участия в обществах с ограниченной ответственностью, также позво-
ляет говорить о самостоятельности государства как участника общества с 
ограниченной ответственностью, на которого может быть возложена обязан-
ность возмещения убытков, если таковые причинены из-за действий участ-
ника, нарушающих интересы общества. Должно быть установлено, что 
именно такое виновное действие (бездействие) причинило обществу убытки. 

Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» [2] и Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционерных обществах» [3] устанавливается схема участия в управ-
лении государства. В состав членов директоров общества с государственным 
участием включаются представители государства. Действуют такие предста-
вители на основании директив, в связи с чем возникает необходимость  
выявить степень их самостоятельности при принятии решения по вопросам 
деятельности общества и выяснить вопрос о субъекте ответственности в слу-
чае причинения вреда обществу. 

Поскольку такие представители должны изначально руководство-
ваться директивами, их самостоятельность достаточно сомнительна. Так, не-
самостоятельность лиц, представляющих интересы государства в органах 
управления хозяйственных обществ, подтверждается и судебными решени-
ями [4]. Вместе с тем такие уполномоченные представители публичного обра-
зования несут персональную дисциплинарную ответственность (ч. 1 ст. 57 Фе-
дерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации» [5]), если это государственные служащие. 

С другой стороны, гражданское законодательство возлагает имуще-
ственную ответственность на директоров общества за вред, причиненный их 
виновными действиями, совершенными в противоречии с интересами обще-
ства. В одном из своих постановлений Пленума ВАС РФ прямо указал, что  
не является основанием для отказа в удовлетворении требования о взыскании  
с директора убытков сам по себе тот факт, что действие директора, повлекшее 
для юридического лица негативные последствия, в том числе совершение 
сделки, было одобрено решением коллегиальных органов юридического лица, 
а равно его учредителей (участников), либо директор действовал во исполне-
ние указаний таких лиц, поскольку директор несет самостоятельную обязан-
ность действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно 
(п. 3 ст. 53 ГК РФ). А в п. 2 того же постановления было отдельно отмечено, 
что директор не может быть признан действовавшим в интересах юридиче-
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ского лица, если он действовал в интересах одного или нескольких его участ-
ников, но в ущерб юридическому лицу [6, с. 735]. Получается, что при реше-
нии вопроса об ответственности оценивается поведение директора, его добро-
совестность и разумность. Ссылка на то, что его действия осуществлялись во 
исполнение получаемых от владельца акций директив, не является основа-
нием для освобождения от имущественной ответственности. 

Следует отметить, что по вопросу возможного привлечения к имуще-
ственной ответственности представителей государства, действующих во ис-
полнение выданных уполномоченными государственными органами дирек-
тив, высказываются разные мнения. По мнению одних авторов, они не 
должны отвечать, если голосовали в соответствии с выданными им директи-
вами, поскольку в этом случае отсутствует их вина – необходимое условие для 
привлечения к ответственности [7, с. 175]. Другие авторы отмечают, что та-
кого представителя не следует приравнивать к лицам, просто транслирующим 
волю владельца акций. Они могут голосовать и вопреки выданным директи-
вам с риском утраты доверия и риском возможного причинения вреда обще-
ству [8, с. 64]. 

Может ли быть привлечено к ответственности государство, давшее ди-
рективы, соблюдение которых повлекло убытки для хозяйственного общества 
в рамках применения ст. 3 ст. 53.1 ГК РФ? Полагаем, что за реализацию управ-
ленческих функций государство должно платить риском привлечения к иму-
щественной ответственности, и при реализации этого риска необходимо уста-
новить солидарную ответственность с лицом, которому оно выдало директиву 
на голосование. 

Еще одним исключением из общего правила ограничения ответствен-
ности участников корпоративных отношений является привлечение к субси-
диарной ответственности контролирующих лиц в случае банкротства, при-
знает в качестве таковых в том числе и акционеров (участников) должника. 
В соответствии с п. 4 ст. 10 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» [9] (далее – Закон о банкротстве) кон-
тролирующие должника лица солидарно несут субсидиарную ответствен-
ность по денежным обязательствам должника по требованиям о возмещении 
вреда, причиненного имущественным правам кредиторов, в том числе в ре-
зультате исполнения должником указаний контролирующих его лиц. 

Представляется, что если государство своими нерациональными с 
точки зрения бизнеса указаниями способствовало банкротству подконтроль-
ного общества, актуальность приобретает вопрос о возможности привлечения 
государства как контролирующего к имущественной ответственности по ос-
нованию, закрепленному в п. 4 ст. 10 Закона о банкротстве [10, с. 72]. 

Судебная практика свидетельствует о том, что норма п. 4 ст. 10 Закона 
о банкротстве применяется в отношении контролирующих должника акцио-
неров [11], собственников имущества юридического лица [12] и даже факти-
чески контролирующих должника физических лиц [13]. При этом случаев 
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привлечения к имущественной ответственности государства как контролиру-
ющего акционера в судебной практике практически отсутствует. 

Полагаем, что государство наряду с другими акционерами (участни-
ками) может быть признано контролирующим лицом и при наличии иных 
предусмотренных законом оснований привлечено к имущественной ответ-
ственности по обязательствам должника. Так, если государство имеет преоб-
ладающее участие в уставном капитале хозяйственного общества, определяет 
решения этого общества, например дает ему обязательные указания, причи-
нившие убытки, то как контролирующее лицо оно может быть привлечено к 
имущественной ответственности при банкротстве подконтрольной ему орга-
низации, если в совокупности присутствуют все иные предусмотренные зако-
ном основания ответственности [14, с. 62]. 

Изучая изменения корпоративного законодательства и судебную прак-
тику можно сделать вывод, что они направлены на все большее усиление от-
ветственности директоров хозяйственных обществ и лиц, которые фактически 
определяют решения общество. 

Дела о привлечении к ответственности директоров акционерных об-
ществ перестали быть чем-то выдающимся, экзотическим. В настоящее время 
стабильным является количество исков, в рамках которых истцы требуют при-
влечения к ответственности лиц, осуществляющих руководство обществом по 
таким основаниям как в связи с бездействием, так и в связи с непротиводей-
ствием проведению общего собрания с нарушением действующих законода-
тельных норм [15]. Вместе с тем практики отмечают, что тенденция к росту 
числа дел и размеров исков нивелируется низким уровнем исполнимости су-
дебных актов о привлечении к гражданско-правовой ответственности членов 
органов управления и контролирующих лиц. 

Достаточно обширная судебная практика применения положений об 
ответственности фактически контролирующих лиц пока еще не сложилась, 
во-первых, в силу непродолжительного срока действия этих положений; во-
вторых, в силу исключительной природы ответственности за фактический 
контроль. Совершенно очевидно, что при всем интересе профессионального 
сообщества к феномену фактического контроля данное обстоятельство явля-
ется исключением из общего правила о необходимости наличия у субъекта 
для привлечения его к имущественной ответственности формально юридиче-
ских оснований выступать от имени юридического лица. 

Будучи законодательной новеллой в корпоративной сфере, возмож-
ность привлечения фактически контролирующих лиц к имущественной ответ-
ственности тем не менее уже практиковалась российскими судами [16] при 
применении ст. 10 Закона о банкротстве для целей привлечения к субсидиар-
ной ответственности фактически контролирующих должника лиц. Однако, 
полагаем, что прямой перенос в корпоративную практику всех правовых по-
зиций, выработанных для привлечения контролирующих должника лиц к от-
ветственности при банкротстве, недопустим. В делах о банкротстве основания 
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контроля могут быть шире, а ответственность – строже, ведь целью законода-
тельства о банкротстве является защита не только частных, но и публично-
правовых интересов (уплата налогов, обеспечение занятости персонала и пр.), 
и проявление в этом случае большей жесткости оправдано публично-право-
выми ценностями, а также интересами кредиторов. Так, например, в п. 10 Об-
зора судебной практики ВС РФ № 1 (2016) (утв. Президиумом ВС РФ 
13.04.2016) [17] было приведено Определение ВС РФ, в котором в рамках рас-
смотрения заявления о признании и приведении в исполнение решения тре-
тейского суда, вынесенного против лица, в отношении которого на момент 
рассмотрения заявления было возбуждено дело о банкротстве, суд подчерк-
нул, что защита охраняемых законом интересов кредиторов в отношениях  
с неплатежеспособным должником относится к одной из важных функций 
правосудия, являющейся элементом публичного порядка государства. 

К тому же положения Закона о банкротстве являются специальными  
по отношению к общегражданскому регулированию и не могут непосред-
ственно применяться в корпоративной сфере. 

Представляется, что в банкротном процессе возможно использовать 
более низкий стандарт доказывания для признания лиц фактически контроли-
рующими. Это позволит расширить круг лиц, привлекаемых к ответственно-
сти, и облегчить для заинтересованных лиц процесс доказывания того,  
что контролирующие лица виновны в доведении юридического лица до банк-
ротства и (или) причинении ему убытков. Если вопрос о взыскании убытков 
ставится не в рамках банкротного процесса, то, учитывая исключительно 
внутренний характер подобных дел (юридическое лицо сохраняет свою спо-
собность отвечать по своим обязательствам, а потому публичные интересы  
и (или) интересы третьих лиц не затронуты), стандарт доказывания должен 
быть более жестким. 

Тем не менее, поскольку в корпоративной практике нет сложившихся 
подходов к пониманию фактического контроля [18, с. 53], в корпоративных 
спорах будут использоваться релевантные правовые позиции, разработанные 
для процедур банкротства. 

Кроме того, нельзя не отметить крайне тревожную тенденцию 
абсолютизации фактического контроля, способную дойти до опасной черты, 
связанной с отождествлением фактического контроля и противоправного 
поведения. 
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AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF SOVIET RUSSIA IN THE 20s. XX CENTURY 

В статье внимание уделено этапам социально-экономического и культур-
ного развития России в 1920-х – начале 1930-х гг. Процессы переходного периода, 
происходящие в обществе в последние годы, оказали определяющее влияние  
на развитие отечественных исторической и юридической наук. Бурные современ-
ные экономические и политические потрясения, радикальные изменения в сфере 
культуры, науки и образования несут в себе элементы недавних исторических со-
бытий, не только кардинально обновивших весь облик нынешней России,  
но и определенно повлиявших на отдаленное прошлое нашего государства в оцен-
ках его развития. 

Ключевые слова: индустриализация, социализм, пролетариат, трудящиеся, 
крестьяне, культура. 

The article pays attention to the stages of socio-economic and cultural  
development of Russia in the 1920s – early 1930s. The processes of the transition period 
taking place in society in recent years have had a decisive influence on the development 
of domestic historical and legal sciences. Turbulent modern economic and political  
upheavals, radical changes in the sphere of culture, science and education carry elements 
of recent historical events that not only radically updated the entire appearance  
of present-day Russia, but also definitely influenced the distant past of our state  
in assessments of its development. 

Keywords: industrialization, socialism, proletariat, workers, peasants, culture. 

Актуальность выбора темы обусловлена во многом повторяемостью 
проблем, встающих в период перехода от одной системы управления государ-
ством к другой, кардинально отличающейся. В этой связи уместно обратиться 
к высказыванию историка Е.Ю. Спицына: «И если Александр Зиновьев назвал 
его (советское прошлое. – А.Н.) вершиной российской истории, то это боль-
шинству в нашей стране до сих пор либо неизвестно, либо преподносится как 
некий забавный курьез, достойный лишь иронической усмешки» [1]. А это да-
леко не так. 
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Анализируя спустя почти 100 лет сложные неоднозначные периоды  
в истории нашего государства, можно прийти к выводу, что защитить свою 
независимость и целостность допустимо, лишь мобилизуя внутренние ре-
сурсы, имея при этом конкретные планы, опирающиеся на понятные, четкие 
задачи. Сравнение с сегодняшними процессами социально-экономического и 
политического уровня в нашей стране вполне очевидно. Даже несмотря на со-
циально-экономические изменения после распада СССР, если бы они прохо-
дили в позитивном плане, тем не менее они представляются не так убеди-
тельно. Почему же так складывается? Перспективы будущего рассматрива-
ются не совсем ясно, а критически настроенная часть общества больше 
склонна задавать вопросы и погружена в сомнения. В чем же дело? Как при-
мер можно привести 20-е гг. XX в. после завершения Гражданской войны: 
НЭП при переходе от военного коммунизма к продразверстке в СССР демон-
стрировал передышку, а в 20-е гг. XXI в. либеральные реформы отодвинули 
движение в промышленном и сельскохозяйственном плане и, как результат, 
затормозили рост экономики, что отозвалось на социальном и культурном об-
щественном развитии. 

Столетия назад экономическая и политическая модель предполагала мед-
ленный, но все ускоряющийся рост промышленности: металлургии, энергетики и 
других отраслей, ставших впоследствии опорой государства. Однако важно иметь 
в виду, что линия укрепления индустрии демонстрировала обществу внятные  
и прозрачные, а также конкретные направления: куда движется страна и для чего 
все это необходимо делать. Безусловно, дискуссии об индустриализации страны 
разворачивались неточные. Учитывая общую отсталость, в основе «крестьян-
ской» России подъем промышленности на тот момент при не имеющихся со-
временных технологий был невозможен. Даже по мысли некоторых государ-
ственных руководителей, таких как Е. Преображенский и Н. И. Бухарин, сле-
довало бы заниматься, учитывая опыт других стран. В том числе Преображен-
ский считал, что проводить индустриализацию стоит за счет «первоначаль-
ного социалистического накопления», то есть учитывая и используя такие фи-
нансовые меры, как налоги, цены и т. д. Для чего? Для того, чтобы извлекать 
дополнительные ресурсы из частного сектора и вкладывать их впоследствии 
в развитие государственной промышленности. Вывод: подобные хозяйствен-
ные отношения будут выглядеть на основе «неэквивалентного обмена». Пре-
ображенский думал, что это «накопление» будет выглядеть так: «…чем более 
экономически отсталой, мелкобуржуазной, крестьянской является та или иная 
страна, переходящая к социалистической организации производства, тем 
больше социалистическое накопление вынуждено опираться на эксплуатацию 
досоциалистических форм хозяйства» [2, p. 124]. 

12 декабря 1924 г. в газете «Правда» Н.И. Бухарин ответил Е. Преобра-
женскому статьей «Новое откровение о советской экономике, или Как можно 
погубить рабоче-крестьянский блок» [3]. Он осудил подобный подход к стро-
ительству социализма в России и высказал, что данная аналогия может быть 
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рассмотрена как беспощадная эксплуатация, приведенная ранее Марксом под 
названием «Первоначальное капиталистическое накопление, и что это явля-
ется чудовищным» и может быть рассмотрено, как называл Маркс, быстрым 
«пожиранием» предшествующих экономических форм в период первоначаль-
ного накопления. Таким образом, Бухарин считал, что по данным предложе-
ниям со стороны Е. Преображенского в период индустриализации рабочий 
класс «сядет на шею» мелким производителям. А в результате, каковы же 
были последствия проведения индустриализации в Советской России  
в 20-е гг. XX в. несмотря на различные концепции и дискуссии? 

В период НЭПа в России существовала диктатура пролетариата,  
а также внутренняя буржуазия, но главный вопрос, который необходимо было 
решить, заключался  в «кто кого?» и  «чья возьмет?» [4, с. 163]. В тот период 
отправной точкой необходимо учитывать производство, а не потребление. 
«… В настоящий момент, в период недопроизводства промышленности  
и роста розничных цен, решающее звено – это борьба за ускорение индустри-
ализации, что подразумевает более высокие темпы накопления промышлен-
ности» [2, p. 230–231]. Таким образом, взявшись за решение практических  
проблем, все внимание было сосредоточено на развитие экономики, которая,  
по мысли руководства, даже учитывая различные дискуссии, должна разви-
ваться ускоренными темпами.  

В качестве способа участия в решении актуальных задач развития эко-
номики можно рассматривать создание сельскохозяйственного производства. 
Кооперативы (машиностроительные, потребительские, сбытовые) играли 
здесь большую роль. В кооперативы входили более или менее богатые кресть-
яне, которые производили продукт на продажу. Население с низким уровнем 
достатка не могло создать товарную продукцию и, чтобы выжить, объединяло 
свое хозяйство в колхозы. Существовали товарищества по совместному зем-
леустройству, артели и муниципалитеты. Важнейшие средства производства 
в артелях были в общем распоряжении, но в товариществах по совместному 
землеустройству находились в частной собственности, хотя трудились все 
вместе. В кооперативах в 1925 г. находилось более четверти крестьян,  
а в 1928 г. – уже половина. В областях специализированного производства, 
где занимались садоводством или льноводством, например, кооперативы 
охватывали большинство крестьян. В 1925 г. торговля кооперативов состав-
ляла 44,5 % розничной торговли государства. В РСФСР в 1926–1927 гг. 65 % 
орудий и машин принадлежали кооперативам. 

В этот период План государственной электрификации России (План 
ГОЭЛРО) находился на первом месте. В рамках Плана ГОЭЛРО в период  
с 1922 по 1925 гг. были открыты и начали свою работу Петроградская элек-
тростанция, Каширская, Кизеловская, Нижегородская, Шатурская и ряд  
областных. Также завершилось строительство железнодорожных вокзалов  
в Волхове, Ярославле и в Донбассе. Совокупная мощность электростанций 
составила в 1925 г. 1,4 млрд кВт, а это в полтора раза выше, чем до войны. 
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План ГОЭЛРО в период восстановления стал основой дальнейшего со-
вершенствования планирования. Г. М. Кржижановский (председатель комис-
сии ГОЭЛРО; 1921–1923 гг. и 1925–1930 гг. – председатель Госплана СССР) 
подчеркивал острую необходимость «в обобщающей перспективе, необходи-
мой при составлении планов». В апреле 1925 г. Госплан поставил задачу  
построить на юге страны ряд металлургических заводов – Керченский, Кри-
ворожский и Александровский; возле горы Магнитной на Урале и Кузнецкого 
в Кузбассе. В декабре 1925 г. был утвержден план строительства 14 новых 
машиностроительных заводов, в том числе завода тяжелого машиностроения 
в Свердловске, вагонного завода в Нижнем Тагиле, тракторного завода  
на Волге и заводов сельскохозяйственных машин в Челябинске и Ростове-на-
Дону. Таким образом, контуры будущей промышленной карты первой пяти-
летки наметились. К концу 1925 г. в начальной стадии планирования и строи-
тельства находились 28 шахт и более 100 предприятий, предназначенных для 
производства автомобилей, тракторов, машин для электротехнической и тек-
стильной промышленности, строительства морских и речных судов, самоле-
тов. По сути, это было уже начало технической реконструкции народного хо-
зяйства.  

Завершился период восстановления в 1925 г. Следующим периодом 
развития должна стать перестройка экономики на основе новых, более высо-
ких технологий. Общий результат развития народного хозяйства, выражен-
ный в производстве ВВП в период НЭПа, характеризуется следующими дан-
ными. В 1928 г. объем ВВП (42 млрд руб. в ценах, сопоставимых со всем 
XX в.) превышал объем ВВП 1917 г. в 1,6 раз и в 2,2 раза, если сравнивать  
с 1922 г., который был самым тяжелым за весь период Советской власти.  
На этом этапе развития государственное хозяйство управлялось из центра ди-
рективами – заданиями, подлежащими обязательному исполнению. И. В. Ста-
лин заявлял, что «сдержать темпы – это значит отстать, а отсталых бьют… Мы 
отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы должны пробежать это рассто-
яние за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [5]. 

За годы восстановления укрепился «социалистический сектор» народ-
ного хозяйства. В 1924–1925 гг. доля государственных кооперативных пред-
приятий составила 79,3 %, а частная промышленность – 20,7 %. В конце 
1925 г. на долю государственных и кооперативных предприятий приходилось 
91,5 % оптовой торговли и 57,7 % розничной торговли. В эти годы различ-
ными формами кооперации было охвачено 28 % хозяйств.  

Когда промышленность была относительно восстановлена, рабочие 
стали возвращаться на заводы и фабрики. В 1926 г. общая численность рабо-
чих в цензовой промышленности составляла 2261,7 тыс. человек (87,6 %  
от уровня 1913 г.). Большая часть рабочих была сосредоточена в промышлен-
ных районах РСФСР и Украины. Их доход составлял 94 % от довоенного 
уровня. 
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В результате Гражданской войны и экономических перемен в 1920-е гг. 
резко изменилось социальное расслоение российского общества. В 1913 г.  
в его состав входило 16,3 % рабочих и служащих; 66,7 % – крестьяне-едино-
личники, ремесленники-одиночки и те, кто состоял в кооперативах; 17 % – 
помещики, представители крупной и мелкой буржуазии, кулаки и торговцы. 
В 1928 г. численность рабочих и служащих СССР увеличилась до 17 %, кре-
стьяне-единоличников, ремесленников-одиночек и тех, кто был в кооперати-
вах – до 74,9 %. Возник колхоз и кооператив ремесленников (в 1928 г. – 2,9 % 
населения страны). Из структуры общества стали исчезать помещики, крупная 
буржуазия, большая часть кулаков и торговцы – в городах их численность  
составляла 4,6 % населения.  

Ежегодно, начиная с 1923 г., численность населения СССР увеличива-
лась на 2 %. В 1926 г., согласно данным переписи населения в СССР прожи-
вало 147 млн человек, 120 млн из которых – в деревнях. За три года число 
жителей страны увеличилось на 13 млн. 

Восстановление объемов производства основных товаров народного 
потребления позволило улучшить жизнь населения. В 1926 г. было произве-
дено фабричной обуви – 143,8 %, хозяйственного мыла – 125,6 %, спичек – 
110,7 %, хлопчатобумажных тканей – 102,2 %. Производство резиновой обуви 
(94 %), соли (78,5 %) и сахара-песка (64,8 %) оставалось ниже, но в 1927 г. эта 
продукция тоже превысила довоенный уровень. Валовая продукция всего 
сельского хозяйства в 1926 г. достигла 118 % [6]. Все это существенно  
повлияло на уровень жизни людей. 

В ноябре 1924 г. средний доход рабочего в промышленности составлял 
38,5 руб. Прожиточный минимум в РСФСР составлял тогда примерно 18 руб. 
В 1926 г. средний доход рабочего увеличился уже до 55,4 руб., специалисты 
стали получать 165 руб., служащие – 101 руб. Работники искусства получали 
в среднем 73 руб., а работники просвещения – 42 руб. в месяц. Кроме того, 
существовал партмаксимум – зарплата коммунистов до первой пятилетки 
ограничивалась 100–150 % средней зарплаты в тех учреждениях, где они ра-
ботали. Доход чернорабочего за год в 1926–1927 гг. соответствовал 455  
довоенным руб. Максимально допустимый доход для специалистов составлял 
1811 руб. [7; 8, с. 415]. 

Материальная составляющая развития общества подразумевала нрав-
ственные и моральные ориентиры, выражавшиеся в культурной политике 
государства. Одним из таких направлений являлось положение о классовом 
подходе. Практическая линия партии в области культуры отражена в много-
численных декретах и постановлениях и была направлена на решение двух 
задач: во-первых, установление партийного контроля за всеми институтами, 
формирующими общественное мнение и настроения; во-вторых, подъем об-
щего культурного уровня народа, в первую очередь рабочих и крестьян. 

По окончании Гражданской войны методы руководства культуры 
стали более демократичными. Проводились диспуты, дискуссии, совещания, 
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обсуждения в печати. В 1924–1925 гг. прошли публичные диспуты с участием 
деятелей партии о судьбах современной интеллигенции. В 1927 г. в ЦК про-
шло совещание по театральной политике. 

В 1930 г. ЦК ВКП(б) принял постановления «О всеобщем обязатель-
ном начальном образовании». В 1934 г. устанавливаются общие для всей 
страны виды образовательных учреждений: 4-классная начальная школа,  
7-классная неполная средняя и 10-классная полная школа. На базе старших 
классов создаются техникумы, школы фабрично-заводского ученичества 
(ФЗУ). Восстанавливают в правах историю, географию, издают новые учеб-
ники. К концу 1930-х гг. около 70 % всего взрослого населения умели читать 
и писать. Были достигнуты значительные успехи и в высшем образовании.  
К концу 1-й пятилетки число вузов в стране достигло 700. Изменился состав 
студенчества. 

Организация советской науки многим обязана Российской академии 
наук, с 1925 г. преобразованной в Академию наук СССР, которую до 1936 г. 
возглавлял выдающийся ученый-химик – А. П. Карпинский. После окончания 
войны быстро росла численность научных работников. К 1927 г. их насчиты-
валось около 25 тысяч, т.е. в два раза с лишним больше, чем до революции.  
В области естественных наук работали ученые, основатели научных школ 
И. П. Павлов, В. И. Вернадский, А. Н. Крылов, Н. Е. Жуковский, Н. И. Вави-
лов, С. В. Лебедев и другие. Сдерживали развитие науки аресты ученых в пе-
риод репрессий. Репрессиям подверглись С. Ф. Платонов, Е. В. Тарле, 
Ю. В. Готье, Д. Н. Егоров, А. И. Яковлев. В этот период были достигнуты зна-
чительные успехи физической школы, представителями которых были 
А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица и др. Советские физики начали исследование атом-
ного ядра – Л. Д. Мысовский, Д. Д. Иваненко, И. В. Курчатов. Значительные 
успехи были достигнуты отечественными биологами Д. Н. Прянишниковым, 
В. С. Пустовойтом, В. Р. Вильямсом. Огромный размах приобрели геологиче-
ские и географические исследования. Были открыты залежи полезных иско-
паемых между Волгой и Уралом, активно осваивали Север. 

Развитие общественных наук определялось партийными документами 
и личными указаниями И. В. Сталина. В 1938 г. под редакцией ЦК ВКП(б) и 
при участии И. В. Сталина был издан «Краткий курс истории ВКП(б)», кото-
рый на долгие годы стал настольной книгой всех обществоведов. 

В конце 1920-х гг. изменилась концепция партии по проблемам лите-
ратуры и искусства. На первый план была выдвинута проблема консолидации 
сил, активизация борьбы против враждебной идеологии в литературе и искус-
стве. Социальный заказ стал жестким. Литература и искусство должны были 
отображать развитие общества в марксистском понимании, ориентироваться на 
актуальные политические и идеологические установки партии. Для централиза-
ции управления литературой и искусством нужны были единые творческие  
союзы, объединяющие большинство писателей и художников. 

В 1932 г. ЦК партии принял постановление «О перестройке литера-
турно-художественных организаций». Это постановление ликвидировало все 
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прежние объединения мастеров литературы. В 1934 г. был создан Союз писа-
телей, и главным художественным методом советской литературы становится 
метод социалистического реализма. 

Подобные результаты достижений в культуре явились логическим про-
должением планомерной политической и экономической тенденции, которая 
была заложена в социально-экономической системе развития российского 
государства [9]. 

Сравнивая либеральную модель экономики в России и социалистиче-
скую, К. Леонтьев писал: «Либерализм есть, несомненно, разрушение, а соци-
ализм может стать и созиданием» [10]. Леонтьев видел в социализме наиболее 
действенные средства, с помощью которых можно остановить, причем  
на века, западную экспансию. Наши соотечественники, взяв на вооружение 
социализм как «законную организацию труда и капитала», сумели создать 
мощный проект, который долгое время успешно противостоял западному раз-
рушительному влиянию. 

Список литературы 

1. Чему учит советская история. Беседа Евгения Спицына с обозрева-
телем «Правды» // Красная линия [сайт]. В 1930 г. ЦК ВКП(б) принял поста-
новления «О всеобщем образовательном начальном образовании. – URL: 
https://www.rline.tv/podrobnosti/2018-05-23-chemu-uchit-sovetskaya-istoriya-
beseda-evgeniya-spitsyna-s-obozrevatelem-pravdy-/ (дата обращения: 
23.09.2023). 

2. Preobrazhensky Е. The new economics. – Oxford: Clarendon Press, 
1966. – 310 p. 

3. Бухарин Н. И. Новое откровение о советской экономике, или как 
можно погубить рабоче-крестьянский блок // Правда. – 1924. – 12 дек. – С. 7–8. 

4. Ленин В. И. Полное собрание сочинений / Ин-т марксизма- лени-
низма при ЦК КПСС. – 5-е изд. – Т. 44: Июнь 1921 – март 1922. – 1964. – 
XXII. – 725 с. 

5. Сталин И. В. «Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. Мы 
должны пробежать это расстояние в десять лет» // Аргументы и факты: [сайт]. – 
URL: https://worldwar2.aif.ru/ (дата обращения: 24.09.2023). 

6. История российского предпринимательства / В. В. Гуляева, Е. В. По-
пова, Л. Ф. Ментова [и др.]. – Владимир: Владим. гос. ун-т, 2001. – 305 с. 

7. История России XX – начала XXI вв. / А.С. Барсенков, А. И. Вдовин, 
С. В. Воронкова; под ред. Л. В. Милова. – Москва : Эксмо, 2006. – 960 с. 

8. История России XX – начала XXI века / под ред. Л. В. Милова. – 
Москва: ЭКСМО, 2006. – 958 с.  

9. Семенникова Л. И. Россия в мировом сообществе цивилизаций. – 
Брянск: ООО «Курсив», 1995. – 598 с. 

10. Леонтьев К. Письмо к К. А. Губастому. 15 марта 1889 г. // Пере-
права: Константин Леонтьев: «подморозка» социализмом: [сайт]. – URL: 
http://pereprava.org/trust/2909-konstantin-leontev-podmorozka-socializmom.html 
(дата обращения: 30.09.2023). 



27 
 

УДК 343.1 
Белоусов Александр Евгеньевич,  
кандидат юрид. наук 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: belousov_61@vk.com 
Ушатов Дмитрий Викторович,  
кандидат юрид. наук, доцент 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: d_ushatov@mail.ru  

 
Belousov Alexander Evgenievich., 
Candidate of Law 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 
E-mail:belousov_61@vk.com 
 
Ushatov Dmitry Viktorovich, 
Candidate of Law, Associate Professor 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 
E-mail: d_ushatov@mail.ru  
 

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

ПО ДЕЛАМ О КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

INSPECTION OF THE SCENE OF THE INCIDENT AS ONE  
OF THE MAIN TOOLS FOR OBTAINING EVIDENCE  

IN CASES OF CYBERCRIME 

Статья посвящена анализу понятия «осмотр места происшествия».  
Грамотно проведенный осмотр места происшествия способен оказать существен-
ную помощь в получении доказательств при расследовании по уголовному делу  
о киберпреступлениях. При проведении осмотра важно запечатлеть обстановку, 
которая возникла после совершения преступления. В настоящей статье указано 
на необходимость исследования не только информационных идеальных следов 
преступления, но и обнаруживать и изымать следы крови, волос, следы рук и ног, 
транспортных средств. При обнаружении следов преступления необходимо  
использовать комплексный подход и обращать внимание на максимальное коли-
чество объектов, которые могут относиться к расследуемому событию. 

Ключевые слова: осмотр места происшествия, расследование преступле-
ний, следственные действия, особенности осмотра. 

The article is devoted to the analysis of the concept of "inspection of the scene". 
A well-conducted inspection of the scene of the incident can provide significant assis-
tance in obtaining evidence during the investigation of a criminal case of cybercrime. 
When conducting an inspection, it is important to capture the situation that arose after 
the commission of the crime. This article indicates the need for research not only  
on the information ideal traces of a crime, but also to detect and seize traces of blood, 
hair, hand and footprints, vehicles. When detecting traces of a crime, it is necessary  
to use an integrated approach and pay attention to the maximum number of objects  
that may relate to the event under investigation. 
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Информационными компьютерными технологиями пронизаны все 
сферы человеческой деятельности, поэтому при широком внедрении компью-
теризации в общественные отношения сфера преступной деятельности полу-
чила широкое распространение. Сегодня при совершении большого количе-
ства преступлений так или иначе используется компьютерное средство: либо 
в качестве средства совершения преступления, как, например, при осуществ-
лении незаконного доступа к защищаемой информации или интернет-мошен-
ничествах, либо в качестве средства подготовки или сокрытия преступления. 
Доля таких преступлений с каждым годом неуклонно растет, поэтому для  
их расследования необходимо существенное углубление и расширение знаний 
в области компьютерных технологий. Все чаще у следователей и оперативных 
сотрудников возникает необходимость привлечения лиц, обладающих специ-
альными знаниями в данной области [1]. 

Сегодня, помимо участия в расследовании преступлений, сопряжен-
ных с неправомерным доступом к компьютерной информации, а также  
с разработкой и использованием вредоносных программ, указанные специа-
листы были наиболее востребованы при проведении следственных действий 
и оперативно-разыскных мероприятий по делам о киберпреступлениях.  

Особое место в применении специальных компьютерно-технических 
знаний в следственной и оперативно-разыскной практике занимает обнаруже-
ние и фиксация цифровых следов. К указанным следам относят криминали-
стически значимую компьютерную информацию о событиях или действиях, 
отраженную в материальной среде, в процессе возникновения данной инфор-
мации, ее обработки, хранения и передачи. Наиболее значимые мероприятия 
по обнаружению, сбору и фиксации таких следов связаны с выездами  
на место: будь то доступ к рабочей станции подозреваемого в ходе обыска, 
получение компьютерной техники потерпевших в процессе выемки либо 
осмотр места происшествия – локальной компьютерной сети [2]. 

Осмотр места происшествия наряду с другими следственными дей-
ствиями следует отнести к неотложным, так как всякое даже незначительное 
промедление в их проведении создает угрозу утраты для следствия тех  
или иных следов, предметов и сведений, могущих иметь серьезное доказатель-
ственное значение по делу. Федеральным законом от 12.08.1995 (ред.  
от 01.07.2021) № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» в ст. 6 
предусмотрены как специальные мероприятия – снятие информации с техни-
ческих каналов связи и получение компьютерной информации, так и иные  
мероприятия, в ходе которых может быть произведен поиск, обнаружение  
и изъятие цифровых следов преступления [3]. 

Для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия  
по делам о компьютерных преступлениях могут понадобиться дополнитель-
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ные технические средства и устройства, которые либо отсутствуют, либо бо-
лее целесообразно предоставить их по месту проведения следственного дей-
ствия. Так, например, при необходимости использования персонального ком-
пьютера специалист, при отсутствии у него портативного компьютера, может 
попросить обеспечить его им по месту проведения следственного действия. 
Кроме того, при планируемом копировании информации большого объема 
специалист может попросить предоставить ему отдельный электронный носи-
тель информации соответствующего объема. 

Особенности осмотра прежде всего зависят от типа осматриваемого 
электронного носителя информации, так как носители могут быть не только 
сменными, как, например, флэш-карты, компакт-диски и прочее. Большин-
ство электронных носителей информации, имеющих значение для расследо-
вания вышеуказанных преступлений, являются конструктивно входящими  
в компьютерную систему [4].  

К основным задачам, которые стоят перед следователем, планирую-
щим провести осмотр места происшествия, можно отнести обеспечение след-
ственно-оперативной группы техническими и научными средствами поиска  
и фиксации электронно-цифровых следов. Эту задачу необходимо выполнять 
в тесном взаимодействии со специалистами и экспертами в области компью-
терных технологий. Именно они могут сконфигурировать необходимый набор 
технических и научных средств сбора доказательств [5]. 

По завершении осмотра места происшествия по делам о киберпреступ-
лениях составляется протокол, в котором кроме обычных сведений, требуе-
мых уголовно-процессуальным законодательством, рекомендуется также 
отображать следующие сведения о ходе и результатов осмотра места проис-
шествия: 

тип программного обеспечения, функционирующего на время начала 
осмотра места происшествия; 

все действия, совершенные с данным программным обеспечением спе-
циалистом и следователем, а также результаты совершаемых действий (копи-
рование документов, качество работы программ и иные); 

хронометраж манипуляций с компьютерной техникой и элементами 
устройства (отключение, включение, отсоединение, присоединение и т. д.); 

порядок отключения работающей компьютерной техники, которую 
необходимо изъять; 

детальное описание изымаемых предметов, их места обнаружения; 
детальное описание схемы включения осматриваемой компьютерной 

техники и накопителей и носителей информации с перечислением особенно-
стей соединения; 

детальное описание архитектуры компьютерной сети; 
детальное описание процесса разделения элементов компьютерной 

сети, изъятия отдельных предметов компьютерной техники и магнитных но-
сителей информации; 
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способ упаковки изъятой техники (всегда необходимо описывать со-
держимое упаковки для направления компьютерно-технической экспертизы 
без ее вскрытия). 

Особенности имеет осмотр места происшествия, представляющего 
серверную, где находится компьютерная техника с информацией, представля-
ющей определенный интерес для следствия. В большинстве случаев управле-
ние сервером осуществляется из другого помещения, в связи с чем в прото-
коле осмотра места происшествия целесообразно указать отсутствие доступа 
к компьютерной технике либо наличие проводов, средств связи и т. п. 

В соответствии с ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ «электронные носители инфор-
мации изымаются в ходе производства следственных действий с участием 
специалиста [6]. При обнаружении в ходе производства следственного дей-
ствия различных электронных устройств встает вопрос о целесообразности их 
полного изъятия. При этом, например, при обнаружении персонального ком-
пьютера изымать всю компьютерную систему (системный блок) и периферий-
ные устройства далеко не всегда обязательно. В некоторых случаях по согла-
сованию со специалистом изымаются только устройства, соответствующие 
направлению исследования, или даже только жесткий диск из системного 
блока [7]. 

Необходимо проводить изъятие с созданием условий, препятствующих 
подключению электронного устройства, которое впоследствии может стать 
вещественным доказательством, к электрической сети или к другому элек-
тронному устройству. При этом надо иметь в виду, что подключение элек-
тронного устройства к электрической сети или другому устройству после изъ-
ятия возможно и при опечатывании, заматывании липкой лентой и т. п., без 
повреждения целостности указанной упаковки, что впоследствии даст повод 
для возникновения сомнений в отсутствии модификации информации на дан-
ном устройстве. Усматривается целесообразным изъятие компьютерной тех-
ники с последующей упаковкой устройств целиком в отдельные упаковки. 

Одной из проблем сложившегося на сегодняшний день положения дел 
в следственной практике по поиску и фиксации цифровых следов преступле-
ния опрошенные сотрудники следственных и оперативно-разыскных подраз-
делений называют отсутствие должной подготовки привлекаемых к меропри-
ятиям специалистов в части отсутствия у них на месте необходимой кримина-
листической техники, позволяющей произвести изъятие и фиксацию на носи-
теле-дубликате компьютерной информации в случае невозможности изъятия 
компьютерной системы, подлежащей исследованию, а в ряде случаев доста-
точных для проведения данных мероприятий знаний [8]. 

Следует особо отметить несовершенство уголовно-процессуального 
законодательства в части отсутствия в перечне следственных действий необ-
ходимых процессуальных инструментов, в рамках которых возможно удален-
ное получение компьютерной информации с компьютерных систем и сетей. 
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Крайне важно привлекать лиц, обладающих специальными знаниями в обла-
сти информационно-компьютерных технологий, уже на этапе планирования и 
подготовки следственных действий, связанных с поиском, обнаружением и 
фиксацией цифровых следов, с целью получения компетентных разъяснений 
относительно доступности электронных доказательств и необходимости при-
нятия мер к их сохранности. Несмотря на признаваемую значимость данного 
этапа наиболее распространенная и, наверное, общая и наиболее значительная 
ошибка – это отсутствие либо формальный подход к подготовке проведения 
следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. 
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В настоящей статье рассмотрены наиболее важные этапы возникновения 
и формирования судебно-психиатрической экспертизы в России. Обращение  
к истории становления и развития судебно-психиатрической экспертизы необхо-
димо для более комплексного понимания современного состояния и дальнейшего 
развития данного института. 

Ключевые слова: судебно-психиатрическая экспертиза, судебная психиат-
рия, период формирования. 

This article discusses the most important stages of the emergence and formation 
of forensic psychiatric examination in Russia. An appeal to the history of the formation 
and development of forensic psychiatric examination is necessary for a more compre-
hensive understanding of the current state and further development of this institution. 

Keywords: forensic psychiatric examination, forensic psychiatry, the period  
of formation. 

О необходимости применения специальных знаний при расследовании 
преступлений и принятии решений по уголовным делам утверждал еще 
Петр I, когда в начале XVIII в. велел в обязательном порядке использовать при 
судебном разбирательстве преступлений против физической неприкосновен-
ности познания в области медицины (для определения телесных поврежде-
ний), своего рода судебно-медицинскую экспертизу [1]. 

Воинским уставом Петра I (1716 г.) было предписано привлекать лека-
рей для исследования повреждений на одежде и теле пострадавшего [2]. Фор-
мирование же судебной психиатрии как самостоятельной отрасли психиатрии 
относится к XIX в. Однако процесс ее становления в России характеризовался 
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рядом особенностей, обусловленных общественно-историческими услови-
ями, которые и определили два этапа ее развития, значительно отличавшихся 
друг от друга. 

Первый этап – дореформенный, продолжавшийся с начала века до ше-
стидесятых годов, второй – обозначаемый как период земской психиатрии, 
связанный с так называемыми земскими реформами, с передачей попечения  
о душевнобольных в руки земских и городских учреждений и, что было осо-
бенно важно для судебной психиатрии, с реформой судопроизводства. 

Первый период относится ко времени существования в России фео-
дально-крепостнического строя с отсутствием гласного судопроизводства  
при официально предопределенном различии в подходе к больным в зависи-
мости от их сословной принадлежности. Иллюстрацией такого классового 
подхода являются все положения о психически больных, которые были ори-
ентированы на дворянство и на охрану его прав и имущества. Регламентиро-
вание освидетельствования основного населения страны – крестьян не преду-
сматривалось вплоть до 1845 г., о них имелось указание по поводу призрения 
и надзора в случаях безумия (1830). 

Прямая констатация неответственности душевнобольных за совершен-
ные ими преступления содержалась в Указе императора Александра I 
«О непридании суду поврежденных в уме людей и учинивших в сем состоянии 
смертоубийство» от 1801 г., где говорилось, что на таких людей «нет ни суда, 
ни закона». В таких случаях предписывалось удостовериться с помощью зем-
ской полиции и Врачебной управы в помешательстве преступника и поместить 
его в «дом безумных». Этот указ, носивший силу закона, нельзя, однако, рассмат-
ривать как законодательную формулу невменяемости, поскольку он касается 
лишь убийства и не содержит никаких критериев невменяемости. 

В 1815 г. Сенатом был издан Указ об освидетельствовании психически 
больных, в котором впервые было дано их официальное разделение на безум-
ных и сумасшедших, удержавшееся в действовавшем законодательстве 
вплоть до 1917 г. 

18 февраля 1835 г. высочайше утвержденным Указом Государствен-
ного Совета впервые был установлен порядок судебно-психиатрического 
освидетельствования психически больных в уголовном процессе. Согласно 
этому Указу освидетельствование производилось во Врачебных управах  
в соответствии со специальными правилами, устанавливаемых Медицинским 
советом. 

В 1841 г. было разрешено освидетельствовать лиц, находящихся в мос-
ковской Преображенской больнице, в самой больнице в присутствии больнич-
ного врача, который вызывался на заседание комиссии для необходимых объ-
яснений. Тем самым юридическое освидетельствование психически больных 
было хоть в какой-то мере приближено к их психиатрическому наблюдению, 
но только еще в одной больнице. 
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Приведенные законоположения, определявшие порядок освидетель-
ствования душевнобольных, касались представителей имущих классов. 

Освидетельствование «крестьян и крепостных людей, находимых 
безумными» впервые было введено постановлением Государственного Совета 
только в 1845 г. Оно производилось «особо составленными» комиссиями  
при губернских правлениях, причем при осмотре свободных крестьян членами 
комиссий были начальствующие над ними лица, а при освидетельствовании 
крепостных в комиссию входили уездный предводитель дворянства и поме-
щики. Освидетельствование крестьян не требовалось утверждать в Сенате. 

Формула невменяемости, содержащая оба ее критерия – медицинский 
и юридический, – впервые появилась в русском законодательстве в «Уложе-
нии о наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. и фактически действо-
вала на протяжении всего XIX столетия. Критерии невменяемости этой фор-
мулы отличались значительным несовершенством, а сама формула фактиче-
ски распределялась по трем статьям уложения. 

Второй период в истории отечественной судебной психиатрии XIX в. 
начинается со времени земских и судебных реформ, т. е. с 60-х гг. Непосред-
ственно для судебной психиатрии большое значение имело введение судеб-
ных уставов и гласного судопроизводства с участием в ряде судебных процес-
сов психиатров – экспертов. Несмотря на несовершенство проводимых ре-
форм в этот период происходило накопление судебно-психиатрического 
опыта и были заложены основы критериев судебно-психиатрической оценки 
психических заболеваний. Наряду с разработкой законодательных проектов  
и организационных форм судебной психиатрии, развивались клинические 
аспекты судебной психиатрии. Важную роль в этом сыграло выполнение су-
дебно-психиатрических функций земскими психиатрическими больницами, 
в которых проводилось стационарное обследование подэкспертных и прину-
дительное лечение психически больных людей.  

Первым криминалистическим судебно-экспертным учреждением  
в России стала организованная в 1889 г. Е. Ф. Буринским на собственные сред-
ства судебно-фотографическая лаборатория, которая выполняла экспертные 
задания Петербургского и других окружных судов. Однако данная лаборато-
рия не могла выполнить большой объем работы (ограничение в средствах,  
сотрудниках и т. д.), а потому было принято решение об учреждении кабинета 
научно-судебной экспертизы при прокуроре Санкт-Петербургской судебной 
палаты. Кабинет начал функционировать с 1 января 1913 г. В 1914 г. были 
открыты аналогичные кабинеты в Москве, Киеве, Одессе. Они оснащались со-
временным для того времени научно-техническим оборудованием (спектро-
графы, репродукционная, проекционная и микроскопическая техника для фо-
тосъемки и др.) [3]. 

Третий период – с 1905 по 1917 гг., в котором обострение социальных 
противоречий и нарастание протеста против существовавшего государствен-
ного строя накануне первой революции 1905 г. не могли не сказаться  
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на настроении психиатрической общественности, особенно ее передовых 
представителей. Они отчетливо видели роль вредоносных социальных факто-
ров в генезе психических расстройств, с одной стороны, и преступности –  
с другой. 

Четвертый период, в свою очередь, можно условно выделить на три ос-
новных этапа. 

Первый, охватывающий десятилетие с 1919 по 1929 гг., характеризо-
вался накоплением экспертного опыта, разработкой новых организационных 
форм судебно-психиатрической экспертизы и принудительных мер медицин-
ского характера. С начала 20-х гг. ХХ в. в периферийных органах уголовного 
розыска начали организовываться научно-технические подразделения. Основ-
ными для них стали регистрационные и экспертные задачи. Эти подразделе-
ния испытывали острую нужду в квалифицированных кадрах. В Москве  
открываются курсы по подготовке научно-технических экспертов. Лекции  
и практические занятия проводят С. М. Потапов, А. В. Степанов, С. В. Позны-
шев, Н. П. Брюхановский, П. С. Семеновский и другие ученые. В 1930 г. стали 
создаватьcя криминалистические лаборатории юридических вузов –  
по замыслу как специальные криминалистические «полигоны» для студентов, 
а на практике ставшие экспертными учреждениями, которые выполняли зада-
ния органов следствия и суда и взимали за производство экспертиз плату  
по специальной таксе (например, в Московском правовом институте имени 
П. И. Стучки была создана криминалистическая лаборатория). В марте 1932 г. 
создается общественное научно-техническое отделение в составе оператив-
ного отдела Главной инспекции милиции Объединенного государственного 
политического управления при СНК СССР. Анализируя результаты развития 
отечественной криминалистики и судебной экспертизы за первые два после-
революционных десятилетия, Р. С. Белкин приходит к выводу, что кримина-
листика в России сделала значительный шаг вперед [3]. 

Второй этап, распространяющийся на два следующих десятилетия, 
знаменовался организацией здравоохранения, развертыванием научно-иссле-
довательской работы в области судебной психиатрии, подготовкой квалифи-
цированных судебно-психиатрических кадров. Совокупность этих мероприя-
тий обеспечила становление судебной психиатрии как самостоятельной  
отрасли психиатрической науки и практики. 

Третий этап характеризуется развитием современной психиатрии, по-
вышением внимания к личности преступника и правовым гарантиям психиче-
ски больных. Стала развиваться так называемая психиатрия течения, рассмат-
ривающая психические болезни в плане клинических закономерностей, лежа-
щих в основе стереотипа развития психопатологических расстройств, опреде-
лила и направление исследований в области судебной психиатрии. Углублен-
ное описание и изучение психопатологических синдромов и динамики психи-
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ческих расстройств в судебной психиатрии помимо решения общепсихиатри-
ческих задач имеет целью установление тяжести психических изменений при-
менительно к критериям невменяемости и недееспособности [4]. 

Становление и развитие отечественной судебной психиатрии в послед-
ние десятилетия тесно связаны с деятельностью Государственного научного 
центра судебной психиатрии им. проф. В. П. Сербского, само создание кото-
рого явилось выражением заботы об охране прав психически больных, о стро-
гом соблюдении правовых гарантий, предусмотренных Российским законода-
тельством [5]. 
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on bank deposits and accounts in the tax base for personal income tax from 2023. 

Keywords: income from deposits and bank accounts, taxpayers, individuals, personal in-
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Налоги представляют собой важную экономическую категорию, исто-
рически связанную с появлением, существованием и функционированием  
государства. Способ, характер и масштабы мобилизации денежных ресурсов 
и их расходования зависят от стадии экономического развития общества,  
породившего соответствующее государство. Наименьший размер налогового 
бремени определяется суммой расходов государства на исполнение минимума 
его функций [8]. 

Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что налог с доходов 
физических лиц (НДФЛ) является одним из основных личных доходов,  
с одной стороны, и одним из основных источников формирования доходной 
части бюджетов – с другой. Таким образом, любые изменения, касающиеся 
НДФЛ, прямо влияют практически на каждого человека в стране. 

Современные проблемы налогообложения, в том числе доходов физи-
ческих лиц, исследуются в трудах современных ученых А. В. Аронова, 
А. Б. Брызгалина, С. Н. Крохиной, И. А. Майбурова, Л. П. Павловой, 
В. Г. Панскова, Н. В. Пономаревой, М. В. Романовского, Д. Г. Черника и дру-
гих. В своих работах большинство из них придерживается мнения справедли-
вости использования расширения налогооблагаемой базы по НДФЛ и приме-
нения прогрессивной шкалы налогообложения.  

Подоходное налогообложение граждан является одним из важнейших 
источников бюджетных доходов всех государств. Впервые подоходный налог 
появился в Великобритании в 1798 г. В царской России налог начал действо-
вать только с 1916 г. с утверждения закона «О государственном подоходном 
налоге», который предусматривал прогрессивную шкалу налогообложения и 
наличие необлагаемого минимума (https://zakon.ru/blog/2020/06/28/ 
nyuansy_progressivnoj_shkaly_gosudarstvennogo_podohodnogo_naloga_1916_g, 
дата обращения 04.04.2022). После 1917 г. доходы населения были низкими, 
поэтому подоходный налог формировал лишь 6–8 % доходов бюджета.  
С начала 1990-х гг. в налоговой системе РФ по сумме поступлений налоги с 
граждан выходят на третье место, уступая лишь налогу на прибыль организа-
ции и НДС. 

Правовое регулирование налогообложения доходов граждан претер-
пело ряд изменений. На протяжении десятилетия действовал принятый  
в декабре 1991 г. Закон РФ от 07.12.1991 № 1998-1 «О подоходном налоге  
с физических лиц» с прогрессивной ставкой налога. В 2001 г. с введением вто-
рой части Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) и главы 23 
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«Налог на доходы физических лиц» была произведена отмена прогрессивного 
налогообложения, переход на плоскую шкалу с введением основной налого-
вой ставки в размере 13 % и изменено наименование налога с подоходного  
на налог на доходы физических лиц. При определении налоговой базы учиты-
вались все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной,  
так и в натуральной формах, или право на распоряжение, которое у него воз-
никло, а также доходы в виде материальной выгоды [6]. 

Невысокая плоская основная налоговая ставка определялась такими 
причинами, как низкий уровень доходов подавляющего большинства населе-
ния России по сравнению с экономически развитыми странами; задержками 
выплат заработной платы работников большинства отраслей промышленно-
сти и бюджетной сферы; неразвитостью в достаточной мере субъектов малого 
и среднего бизнеса; уходом от налогообложения физических лиц с высокими 
доходами, в частности доходами, полученными в виде дивидендов по акциям; 
нарушением принципа социальной справедливости по отношению к разным 
слоям населения [7].  

НДФЛ среди налогов, уплачиваемых в Российской Федерации, стал од-
ним из значимых по суммам поступлений в бюджеты. Данный налог является 
прямым федеральным налогом, налогоплательщиками являются физические 
лица, получившие доходы. НДФЛ носит социальный характер и воздействует 
на уровень реальных доходов населения и уровень их жизни. Преимущество 
НДФЛ заключается в том, что его плательщиками является трудоспособное 
население страны, имеющее определенные доходы. НДФЛ является доста-
точно стабильным и устойчивым доходным источником бюджетов. По своей 
сущности НДФЛ является юридической формой экономической связи  
человека и государства, поэтому его правовой режим определяется принци-
пом постоянного местопребывания (резидентства). Налогоплательщиками 
НДФЛ являются физические лица независимо от своего гражданства, а объем 
налоговой обязанности зависит от наличия или отсутствия налогового рези-
дентства РФ. Размеры поступлений НДФЛ в бюджеты зависят от уровня раз-
вития экономики страны, что определяет уровень доходов населения. Таким 
образом, для государства принципиально важным является соблюдение своих 
экономических интересов в виде поступлений налогов в бюджет и соблюде-
ние принципа справедливости при налогообложении. 

Сумма любого налога, в том числе и НДФЛ, зависит от двух показате-
лей: налоговой базы и налоговой ставки, при этом, чем они выше, тем большая 
сумма НДФЛ поступит в бюджеты. Рассмотрению изменений именно первого 
показателя будет уделено особое внимание  

Возможности расширения налоговой базы налога на доходы физиче-
ских лиц прежде всего связаны с экономическим ростом страны и изменени-
ями в доходах граждан, что выражается в росте доли заработной платы (нало-
гооблагаемых доходов) в валовом внутреннем продукте страны, а также с при-
ростом личных сбережений и доходов от них. С экономической точки зрения 
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расширение налоговой базы определяется увеличением перечня доходов, 
включаемых в нее. 

Неверно говорить, что ранее в налоговом законодательстве полностью 
отсутствовало налогообложение доходов от банковских вкладов: процентные 
доходы по банковским вкладам облагались НДФЛ по ставке 35 %, если по 
рублевым вкладам ставка вклада превышала ключевую ставку Центрального 
банка, увеличенную на 5 пунктов, а по валютным вкладам – более 9 %. Таким 
образом, в ранее действовавшей редакции НК РФ уплата НДФЛ зависела 
только от размера ставки банка, где был открыт депозитный счет физического 
лица. Это было сделано для повышения интереса налогоплательщиков к депо-
зитам и, как следствие, пополнения российской экономики денежными ресур-
сами. Принимая во внимание, что банки не часто устанавливали депозитные 
ставки по рублевым вкладам выше ключевой ставки Центрального банка, а 
ставки по валютным вкладам были ниже 9 % в несколько раз, то налоговая 
база по таким доходам была практически нулевая и, соответственно, доходы, 
полученные по таким банковским вкладам, практически не пополняли бюд-
жеты. Иными словами, де-юро НДФЛ по банковским вкладам существовал, а 
де-факто налог практически не уплачивался. 

Впервые о намерении практически ввести НДФЛ на доходы по банков-
ским вкладам (и де-юро и де-факто) объявил Президент РФ Владимир Путин 
в обращении к народу и бизнесу 25 марта 2020 г. в связи с коронавирусом. 
Сославшись на зарубежный опыт налогообложения процентных доходов фи-
зических лиц от вкладов в банках, Президент РФ предложил ввести для граж-
дан, чей общий объем банковских вкладов во всех банках превышает 1 млн 
рублей, налог на процентный доход по ставке 13 %. Действительно, взимание 
налога на крупные депозиты или процентный доход с них является распро-
страненной мировой практикой. По мнению Президента РФ, налогообложе-
ние должно затронуть около 1 % вкладчиков. Справедливости ради, необхо-
димо отметить, что расширение налогооблагаемой базы по НДФЛ предлага-
лось и ранее, в том числе Правительством РФ в целях охвата налогом широких 
слоев населения, имеющих дополнительные самостоятельные источники до-
ходов, поскольку в настоящее время в стране стоит острая проблема выполне-
ния социальной функции НДФЛ, достижения справедливости налогообложе-
ния, а также максимизации его фискальной функции. 

Изначально, при определении параметров налогообложения процент-
ных доходов, исходили из «принципов справедливости налогообложения»,  
а именно, что налог не будет взиматься с сумм менее 1 млн руб. В результате 
был принят Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении измене-
ний в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации  
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который внес  
соответствующие поправки в главу 23 «Налог на доходы физических лиц» 
НК РФ (статьи 214.1, 214.2, 217, 224, 226.1, 228 и 229 НК РФ). Согласно при-
нятым изменениям с 2021 г. налоговая база по НДФЛ по банковским вкладам 
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определяется исходя из стоимости всех вкладов, депозитов и накопительных 
счетов, открытых физическому лицу на территории Российской Федерации,  
и размера ставок по ним. Полученная таким образом налоговая база уменьша-
ется на необлагаемый минимум, определяемый как произведение суммы де-
позита в размере 1 млн руб. и размера учетной ставки Центрального банка 
Российской Федерации на 1 января налогового периода. Таким образом,  
размер уплачиваемого налога зависит от нескольких показателей: во-первых,  
от размера лежащих в банках денег (чем больше накоплений, тем выше 
НДФЛ); во-вторых, от ставки, под которую размещены накопления (зависи-
мость аналогичная); в-третьих, от размера ключевой ставки Центрального 
банка РФ на начало налогового периода (чем выше такая ставка, тем меньше 
НДФЛ). Кроме того, на банки возложили обязанность предоставлять в нало-
говые органы сведения о суммах выплаченных процентов в отношении каждого 
физического лица, которому производились выплаты в течение налогового пе-
риода не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным налоговым перио-
дом, одновременно освободив банки от обязанностей налоговых агентов в от-
ношении процентных доходов (п. 2 ст. 226.1 НК РФ), поскольку отдельный банк 
не имеет доступа к информации по вкладам граждан в других банках. 

После окончания календарного года (налогового периода), в котором 
получены доходы от процентов по вкладам и счетам, исходя из полученной  
от банков информации НДФЛ рассчитывается налоговыми органами по месту 
нахождения (регистрации) физического лица. В обязанность налоговых орга-
нов входит уведомление гражданина о необходимости уплаты НДФЛ, декла-
рировать такие доходы не требуется. Не облагаются налогом проценты  
по рублевым вкладам, если процентная ставка по ним в течение года не пре-
вышала 1 % годовых, кроме того, освобождены от налогов доходы по специ-
альным эскроу-счетам (для покупателей недвижимости). 

Налог на процентный доход по вкладам и счетам платят физические 
лица, получившие процентные доходы в России, независимо от налогового 
резидентства по ставке 13 %, срок уплаты – не позднее 1 декабря следующего 
года. Поскольку изменения в налоговое законодательство было введено  
с 2021 г., то первый НДФЛ необходимо было уплатить в 2022 г. В результате 
чего конец 2020, 2021 и начало 2022 гг. были ознаменованы многочисленными 
консультациями и разъяснениями практикующих юристов, бухгалтеров, кон-
сультантов и иных лиц по особенностям вводимых изменений. К этому под-
ключились и органы государственной власти, так ФНС России выпустила 
разъяснения по особенностям порядка обложения НДФЛ процентов, получен-
ных по вкладам в банках (http://www.consultant.ru/document/cons_ 
doc_LAW_369539/, дата обращения 4.02.2022). В статье И.В. Куликовой был 
рассмотрен новый порядок расчета НДФЛ с 2021 г. [5]. 

Однако жизнь внесла свои коррективы: наряду с экономическими по-
следствиями ковида, в начале 2022 г. появились новые угрозы и вызовы  
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в связи с изменившейся политической ситуацией в отношении России, по-
влекшие за собой разработку разноплановых государственных мер по защите 
экономики страны. Одна из таких мер – освобождение граждан от только что 
вступившей в силу обязанности уплачивать НДФЛ с доходов по банковским 
вкладам и счетам, превышающим 1 млн руб., и 26 марта 2022 г. вступил в силу 
соответствующих закон, который внес изменения в порядок налогообложения 
дохода по банковским вкладам и счетам физических лиц [3]. Согласно приня-
тому закону вкладчикам не придется платить НДФЛ с процентного дохода, 
полученного в 2021 и 2022 гг. и по-новому будет рассчитываться налог на про-
центный доход, полученный с 2023 г.: ключевая ставка Центрального банка 
РФ будет устанавливаться не на первое число года, а будет учитываться мак-
симальная ключевая ставка из действовавших на первое число каждого месяца 
в налоговом периоде.  

Мера, несомненно, своевременная и социально направленная, так как  
в случае резкого роста ключевой ставки Центрального банка необлагаемый 
НДФЛ доход тоже увеличится, что не было учтено в предыдущей редакции 
закона. 

В настоящее время по объективным причинам отсутствует практика 
применения внесенных изменений, однако, по мнению автора, эти изменения 
наряду с положительными процессами могут повлечь за собой ряд негативных 
последствий. 

Подводя итоги, можно сделать некоторые выводы. Во-первых,  
вопросы расширения налогооблагаемой базы по НДФЛ играют не последнюю 
роль при решении проблем с недостаточностью финансирования бюджетов 
различного уровня, однако, по мнению автора, время, выбранное для увели-
чения доходной части бюджетов за счет дополнительного увеличения налого-
вой нагрузки за счет доходов от банковских вкладов физических лиц в Рос-
сийской Федерации выбрано не совсем удачно. С одной стороны, формирова-
ние профицитных бюджетов позволяет принять меры к снижению налоговой 
нагрузки на налогоплательщиков, а не увеличивать ее, с другой стороны, рас-
ширение налогооблагаемой базы по НДФЛ экономически обосновано в слу-
чае стабильного экономического роста и спокойной политической ситуации, 
в том числе и в мире, чего в последние месяцы мы явно не наблюдаем.  

Во-вторых, количество граждан, имеющих депозиты в различных бан-
ках в общей сумме, превышающей минимальный размер, по статистическим 
данным превышает 1 % населения, что приведет к увеличению налоговой 
нагрузки для большего числа физических лиц. При этом распределение вкла-
дов между банками актуально только с точки зрения суммы страхового воз-
мещения в 1,4 млн руб. и никак не повлияет на налогообложение доходов  
от депозитов. 

В-третьих, перспектива введения налога уже привела к оттоку средств 
из банков и может стать сдерживающим фактором для размещения крупных 
депозитов, что сократит количество «длинных» денег в экономике. Однако 
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предложенные изменения порядка налогообложения доходов с банковских 
вкладов граждан в нынешней непростой ситуации, а также отсрочка введения 
данной нормы позволят сохранить сбережения граждан а поддержать ликвид-
ность банковской системы.  

Поскольку для большинства обычных вкладчиков удобных и безрис-
ковых альтернатив депозитам не существует, вклады и далее будут одними  
из наиболее востребованных финансовых инструментов, а для уменьшения 
налоговой нагрузки может получить распространение оформление вкладов на 
членов семьи.  
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И РЕАЛИЗАЦИЯ 

INTEGRATION OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC ACTIVITIES:  
CONCEPTUAL PROBLEMS AND IMPLEMENTATION 

В статье проведен анализ концептуальных проблем, перспектив, возмож-
ностей и особенностей реализации интеграции образовательной и научной дея-
тельности. Рассмотрены необходимые условия интеграции. Приведены основные 
навыки и компетенции, эффективное формирование которых является результа-
том интеграции. Подробно рассмотрены особенности формирования прогностиче-
ского мышления студентов. Представлено системное описание актуальных анали-
тических компетенций будущих профессионалов в контексте применения техноло-
гий «больших данных» и искусственного интеллекта. Дана характеристика необхо-
димых условий эффективной интеграции образовательной и научной деятельности. 

Ключевые слова: интеграция, образовательная и научная деятельность, 
компетенции, прогностическое мышление, аналитические навыки, искусственный 
интеллект. 

The article analyzes the conceptual problems, prospects, opportunities  
and features of the implementation of the integration of educational and scientific  
activities. The necessary conditions of integration are considered. The main skills  
and competencies, the effective formation of which is the result of integration, are given. 
The features of the formation of predictive thinking of students are considered in detail. 
A systematic description of the current analytical competencies of future professionals 
in the context of the use of "big data" and artificial intelligence technologies is presented. 
The characteristic of the necessary conditions for the effective integration of educational 
and scientific activities is given. 

Keywords: integration, educational and scientific activities, competencies,  
predictive thinking, analytical skills, artificial intelligence. 

Основными целями статьи являются анализ концептуальных проблем, 
перспектив, возможностей и особенностей интеграции образовательной 
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и научной деятельности в современном вузе. Актуальность тематики опреде-
ляется необходимостью осмысления возможностей комплексирования обра-
зовательных технологий и научных методов, экспертных и аналитических 
подходов, базирующихся на применении технологий искусственного интел-
лекта и «больших данных» в широком современном контексте. Решение этой 
задачи значимо для эффективной подготовки специалистов в самых разнооб-
разных профессиональных областях. 

Современный мир крайне нестабилен, подвержен кризисам, проявле-
ния которых потрясают своей драматичностью. В период кризисов особая 
роль принадлежит профессионалам, обладающим социальной ответственно-
стью, навыками аналитического, системного, критического, креативного, про-
гностического мышления. Сформировать подобные навыки и компетенции 
можно только при условии реализации в вузах вариативных моделей интегра-
ции образовательной и научной деятельности. С этих позиций формирование 
и развитие прогностического мышления студентов – весьма важная и нетри-
виальная задача, которая должна решаться в логике компетентностного под-
хода на базе интеграции научной, образовательной и практической деятельно-
сти. Важно научить будущего юриста, менеджера, экономиста, инженера вы-
делять относительно небольшое число переменных (параметров порядка), 
оказывающих решающее влияние на ход социальных, экономических, техно-
логических процессов. В большинстве случаев стохастические процессы 
имеют в большей или меньшей степени выраженную регулярную составляю-
щую. Выявление этих трендов на относительно коротких и более длительных 
временных промежутках с достаточной достоверностью определяет успеш-
ность прогнозирования. Трендовые модели более-менее адекватно описывают 
стационарные и квазистационарные процессы. Для оценки резких изменений 
необходимы бифуркационные модели [2, 3].  

Прогнозирование – важнейшая функция не только науки, но и управ-
ленческой практики. Проблемы точности, горизонта прогноза, вероятности 
его осуществления во многом зависят от количества, сложности, многообра-
зия различных детерминированных и случайных факторов, доступности  
информации, степени ее актуальности, неопределенности, достоверности,  
эффективности обработки и использования, адекватности моделей прогноза 
реальной действительности. Прогнозирование весьма наукоемкий процесс.  
В то же время это искусство. В основе – объединение компетентности, опыта, 
интуиции, как ни странно креативности. 

Как правило, в различных профессиональных задачах наибольший ин-
терес вызывают возможные зоны бифуркаций, в которых ход процессов (со-
циальных, правовых, производственных, экономических, политических) мо-
жет кардинально меняться, возникает множество вероятных траекторий раз-
вития (аттракторов). Вероятность реализации той или иной траектории зави-
сит от множества случайных и детерминированных факторов. Задача прогно-
зирования – заранее предсказать возможные зоны бифуркаций и вероятные 
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исходы событий. Задача управленческого анализа – выявить и оценить основ-
ные из них, снизить степень неопределенности случайных факторов. Задача 
современного профессионала – определить оптимальные управляющие, кор-
ректирующие воздействия на систему, обеспечивающие достижение целей  
ее функционирования в данных условиях. 

Многие процессы имеют циклический периодический характер,  
например длинные экономические циклы в модели Н. Д. Кондратьева, пери-
оды возрастания солнечной активности и т. п. Природные процессы характе-
ризуются как постоянной, так и переменной периодичностью, что находит 
свое объяснение при определении их циклозадатчиков (орбитальное движе-
ние, слабо предсказуемые атмосферные явления). Социально-экономические 
процессы более сложны, хотя в них тоже присутствует относительно постоян-
ная цикличность. Однако сложность этих процессов проявляется в перемен-
ной случайной периодичности. Квазипериоды таких процессов также могут 
иметь регулярную и стохастическую составляющую. Часто они обладают 
свойством масштабной инвариантности, то есть вид процесса на коротком 
временном отрезке сохраняет те же закономерности на более длинных вре-
менных промежутках. Таким образом проявляются свойства самоподобия – 
фрактальности, описываемые соответствующими моделями.  

Анализ и учет фрактальных свойств процессов и структур уже исполь-
зуется во многих технологических приложениях – телекоммуникации, ком-
прессия данных, химический катализ. Относительно новым и перспективным 
научно-практическим направлением в менеджменте является использование 
фрактальных моделей для решения задач прогнозирования поведения слож-
ных социально-экономических систем [1, 2, 3]. Своеобразным парадоксом 
анализа таких систем является тот факт, что обработка сверхбольших масси-
вов информации все больше ориентируется не столько на формальные компь-
ютерные методы, сколько на человека, образ и механизмы его мышления, 
творческие способности, интуицию в контексте конкретных целей и проблем, 
стоящих перед ним. Доминирующий сегодня подход в решении задач по «из-
влечению», «синтезу» знаний является, по сути, обобщением реальной прак-
тики информационно-аналитической работы в сочетании с современными 
разработками в области интеграции компьютерных методов, искусственного 
и естественного интеллекта.  

В образовательной практике это определяет особую значимость фор-
мирования у студентов навыков аналитической деятельности при прогнозиро-
вании. Это позволяет расширить горизонт прогнозов. Горизонт – предельный 
срок, на который возможно сделать научно обоснованный прогноз. Такие про-
гнозы делаются на основе имеющихся статистических данных экстраполяци-
онными методами анализа временных рядов, средствами имитационного мо-
делирования, а также с помощью экспертных оценок.  

Загоризонтные прогнозы относят к области футурологии. Такое про-
гнозирование, естественно, более сложно, прогнозы характеризуются крайне 
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низкой вероятностью их реализации. В то же время парадокс практически не-
предсказуемых редких событий («черных лебедей» в терминологии автора 
этой концепции Нассима Талеба [1]), крайне трудно прогнозируемых, но ока-
зывающих существенное влияние на политические и экономические про-
цессы, может быть разрешен с помощью современных аналитических методов 
на основе «больших данных». Освоение этих методов стало одной из важней-
ших задач университетского образования. 

Анализ «больших данных» осуществляется на основе подходов, спосо-
бов, методик и алгоритмов, разработанных специалистами в области компью-
терных технологий. В то же время конкретные задачи ставятся профессиона-
лами в соответствующих областях. Исходя из этого возникает актуальная за-
дача формирования компетенций корректной постановки задач, подготовки 
заданий для аналитических систем «больших данных». Подобные компетен-
ции уже сейчас необходимы практически каждому аналитику в самых разных 
сферах профессиональной деятельности. Как правило, такие задачи включают 
описание множества актуальных для анализа областей (в том числе и не име-
ющих непосредственного, на первый взгляд, отношения к предмету аналити-
ческой деятельности), временных интервалов (весьма протяженных, включая 
в необходимых случаях, историческую ретроспективу), разнообразных фак-
тов, информационных «всплесков», циклических процессов. 

Справедливости ради необходимо отметить, что подобные компетен-
ции уже сейчас становятся доступны системам искусственного интеллекта, 
использующим различные виды нейронных сетей. Таким образом, мы видим 
реальный пример той самой сингулярности, о которой активно рассуждают 
футурологи [1, 2, 3]. 

Одной из возможностей систем анализа «больших данных» является 
способность переработки колоссальных объемов информации. В то же время 
в этом море информации необходимо выделять как достаточно очевидные 
корреляции, так и, на первый взгляд, незначительные мелкие детали, факты, 
события, признаки, которые могут служить подтверждением или опроверже-
нием выявленных или пока скрытых тенденций, связей, факторов влияния.  

Комплексирование аналитики «микро- и больших» данных один из 
значимых принципов, являющихся значимым условием эффективности дан-
ной деятельности. 

Анализ реального признакового пространства, технологии и навыки 
подобного анализа, объединение, кластеризация микро данных, выявление 
корреляционных связей – это необходимая компетенция современного экс-
перта, реализуемая в ходе его интеллектуальной деятельности. А вот последу-
ющие процессы верификации, моделирования, проверки предварительных за-
ключений и выводов уже должны осуществляться с помощью алгоритмов и 
систем анализа «больших данных» [3, 5]. 

В то же время необходимо отметить еще один значимый аспект, на ко-
торый обращают внимание военные специалисты [4]. В отдельных случаях 
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командиры, руководители различных уровней, полагаясь на аналитику и вы-
воды искусственного интеллекта, утрачивают способность адекватно анали-
зировать ситуации и самостоятельно принимать решения. Это еще один аргу-
мент в пользу необходимости развития аналитических компетенций у специ-
алистов в самых различных сферах. 

Во многих приложениях: геополитика, война, экономика, конкурент-
ная борьба – особенно важно определять критические уязвимости, слабые зве-
нья, воздействие на которые может дать несоизмеримый с затратами эффект.  

Исследуя особенности аналитической деятельности, необходимо четко 
выделять различные виды аналитических методов использования данных [2, 
3]. Условно их можно разделить на четыре группы:  

1) описательные (дескриптивные) методы, служащие основой для ана-
лиза ситуации;  

2) диагностические, позволяющие выявлять причины и следствия про-
исходящего; 

3) прогностические (предиктивные), позволяющие прогнозировать 
развитие событий;  

4) прескриптивные методы, предписывающие конкретные действия. 
Применение каждой из перечисленных групп методов отражает опре-

деленные уровни работы с данными и требует освоения студентами соответ-
ствующих компетенций. 

На уровне описания ситуации, анализа обстановки крайне важно уметь 
определять критическое множество данных, параметров порядка, которые яв-
ляются наиболее значимыми факторами влияния, а также определять неявные 
корреляции. Парадокс заключается в том, что нередко такие данные, на пер-
вый взгляд, представляются малозначимыми, непосредственно не связанными 
с развитием событий. Умение отделять значимое от информационного шума – 
отличительная черта квалифицированного аналитика. Не менее важна способ-
ность адекватно оценивать динамику, скорость изменения данных. С учетом 
современных возможностей интеллектуальных информационных систем пе-
речисленные компетенции должны проявляться в способности специалиста 
ставить задачи таким системам, определять пространство необходимых для 
анализа данных. 

Диагностический уровень предполагает владение основами систем-
ного подхода, факторного, корреляционного, кластерного анализа, дедуктив-
ными, индуктивными, абдуктивными методами, инструментарием формаль-
ной логики и математической статистики, навыками критического мышления. 

Таким образом, применение прогностических методов предполагает 
овладение различными способами прогнозирования (экстраполяция, регрес-
сионный анализ, экспертные оценки, применение аналогий, имитационное 
моделирование). 

Прескриптивный уровень предполагает освоение базовых компетен-
ций в сфере разработки конкретных решений, практических предложений, 
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планирования и организации деятельности по достижению поставленных це-
лей. На данном уровне особую значимость приобретают профессиональные 
компетенции, навыки креативного аналитического мышления, моделирова-
ния, организаторские способности. Все перечисленные факторы требуют  
изменения существующих подходов к стратегии и технологиям подготовки 
будущих специалистов самых разнообразных профилей. 

Именно с этих позиций необходима реальная интеграция научной, об-
разовательной и практической деятельности, формирование инновационной 
наукоемкой образовательной среды, обеспечивающей достижение необходи-
мого уровня компетентности выпускников [2, 6]. Создание подобной среды 
предполагает активное внедрение и использование: принципов компетент-
ностного подхода, личностно-ориентированного образования, эффективного 
управления качеством, вариативности, исследовательской активности, обес-
печивающих интеграцию обучения, научно-исследовательской и инновацион-
ной деятельности на кафедре, факультете вуза и практической деятельности  
в реальных профессиональных структурах. Необходимо развитие сетевых,  
в том числе корпоративных, форм организации образовательного процесса  
с целью реализации образовательных программ, ориентированных на подго-
товку специалистов в междисциплинарных областях, создание условий  
для академической мобильности обучающихся, преподавателей и научных  
работников, интеграции университета в мировое образовательное простран-
ство и достижение международного признания реализуемых в нем образова-
тельных программ. Формирование такой среды должно способствовать  
расширению возможностей экспорта образовательных услуг и технологий, 
развитию эффективных связей с работодателями и социальными партнерами. 

Не менее важно внедрение новых принципов подготовки специали-
стов, среди которых следует выделить [1, 2, 5, 6]: 

ориентацию на перспективные наукоемкие профессиональные техно-
логии мирового уровня, системность и фундаментальность подготовки, стро-
гий отбор и оптимизацию учебной информации, исключение «мертвых»  
и быстроустаревающих знаний, реализация принципа необходимой достаточ-
ности обязательных знаний, приоритет формирования знаний инструменталь-
ного методологического плана; 

практическую направленность – «безобрывность» связки «знания – 
практическая деятельность», формирование соответствующих компетенций, 
в частности способности самостоятельного освоении новых технологий, овла-
дения методологией их оценки, анализа возможностей, сравнения по ключе-
вым показателям, в том числе по эффективности, стоимости, надежности; 

развитие навыков понимания процессов, происходящих в соответству-
ющих социальных, организационных и технологических системах в резуль-
тате управляющих воздействий, а также их последствий; 

формирование информационно-коммуникационной компьютерной 
компетентности, способности принимать обоснованные и своевременные  
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решения на основе системной интеграции. Современный профессионал уже 
не может ограничиваться узкоспециальными знаниями – необходим широкий 
кругозор, умение извлекать нужную информацию из различных источников; 

интеллектуализацию обучения на основе целенаправленного развития 
мышления, креативности, способностей к продуктивной творческой деятель-
ности в профессиональной сфере.  

Необходимо перейти от целей достижения значительных объемов зна-
ний и слабо связанных между собой умений и навыков к целям формирования 
профессиональной компетентности – особой формы организации знаний  
и умений, обеспечивающей готовность и способность принятия эффективных 
решений в определенной профессиональной области в различных (в том числе 
экстремальных) условиях.  

Таким образом, ключевой целью подготовки будущих специалистов  
в системе высшего образования должно стать обеспечение необходимого 
уровня профессиональной компетентности выпускника, позволяющего ему 
осуществлять эффективную профессиональную деятельность в среде совре-
менных технологий, самостоятельно осваивать наукоемкие методы и способы 
управления. Для достижения указанной цели необходимо сосредоточить  
усилия на изучении основополагающих концепций, принципов и закономер-
ностей соответствующей научной области, не «набивать» обучающихся  
набором сведений и шаблонов решения типовых задач, а вооружать инстру-
ментом для решения проблем, прививать умение ориентироваться в сложной 
обстановке, добывать, обрабатывать, систематизировать, обобщать фактиче-
ские данные, делать обоснованные выводы. Иными словами, одной из основ-
ных задач обучения становится формирование системного мышления и ком-
петенций на базе достаточного уровня профессиональных знаний и умений. 
Эффективным средством решения представленного комплекса задач является 
реальная интеграция образовательной и научной деятельности.  
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ НА ЖИЗНЬ СТУДЕНТА 

THE INFLUENCE OF PHYSICAL EDUCATION ON A STUDENT’S LIFE 

В статье рассмотрены результаты исследования, проведенного среди 
студентов. Исследование было направлено на выявление положительных фак-
торов влияния физической культуры на работоспособность студентов. Дока-
зано, что физическая культура в жизни студентов и следование принципам 
здорового образа жизни гарантирует высокую работоспособность. Именно 
она определяет успехи в образовательной деятельности. 

The article discusses the results of a study conducted among students.  
The study was aimed at identifying positive factors of the influence of physical  
culture on the performance of students. It is proved that physical culture in the life 
of students and following the principles of a healthy lifestyle guarantees high  
performance. It is she who determines success in educational activities. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, образ жизни, здоровье 
студентов, образовательный процесс. 

Keywords: physical culture, sports, lifestyle, students' health, educational 
process. 

Физическая культура − это важная составляющая человеческой  
культуры. Одним из главных критериев оценки физического развития  
является динамика уровня физической подготовленности обучающихся,  
проследить за которыми можно с помощью сдачи одних и тех же контрольных 



51 
 

нормативов. Так как физическая подготовленность и здоровье − это важная 
составляющая для любого студента, то одной из основных задач дисциплины 
«Физическая культура» является укрепление здоровья, а после, достижения 
высоких спортивных результатов.  

Большая учебная нагрузка создает серьезные препятствия для реализа-
ции возрастных биологических потребностей. Студентам приходиться реали-
зовать свой потенциал под давлением интеллектуальных нагрузок и пси-
хоэмоциональной среды. Решение сложных задач, исследовательская работа, 
а также образовательный режим оказывают влияние на работоспособность 
студентов. В рамках общей темы влияния физической культуры на жизнь сту-
дентов важно конкретизировать исследовательский вопрос. Так как студенты 
подвержены психологическим и умственным нагрузкам важным вопросом яв-
ляется сохранение и поддержание высокой работоспособности, чтобы дости-
гать поставленных целей в образовательной деятельности.  

На основании вышесказанного целью данной статьи является исследо-
вание влияния физической культуры на работоспособность студентов. Для до-
стижения поставленной исследовательской цели необходимо решить следую-
щие задачи: изучить теоретический материал; провести опрос среди обучаю-
щихся; сделать выводы по данной теме.  

Физическая культура помимо общего развития организма также спо-
собствует профилактике переутомления [3]. Это напрямую влияет на работо-
способность, и мы можем выделить три основных аспекта того, как именно 
физическая культура оказывает свое положительное влияние:  
изическая культура помогает организму приспосабливаться  
к нагрузкам, чтобы формировать условные рефлексы.  
изическая культура способствует увеличению выносливости и развитию ско-
ростно-силовых навыков. Это также положительно влияет на кровообращение 
и сердечно-сосудистую систему. 
изическая культура позволяет поддерживать мышечный тонус  
и способствует психическому расслаблению, переключению внимания, устра-
нению стрессовых переживаний [7]. 

Важно понимать, что физическая культура включает в себя не только 
спорт и физические упражнения, но также и профилактику организма, закали-
вание, рациональное питание, медицинский контроль, гигиену сна, режим 
труда и отдыха, личная гигиена. 

Анализируя научную литературу, необходимо отметить несколько  
интересных авторов и их исследования. К. В. Волков доказал, что спорт и по-
движные игры положительно влияют на успеваемость учащихся [6]. М. Я. Ви-
ленский, А. М. Донцов рассматривали в своих работах то, как мышечное 
напряжение влияет на организм в целом. А. И. Рахматов отмечает большой 
интерес у студентов к занятиям атлетической гимнастикой. А. М. Митяева, 
рассматривая здоровый образ жизни, отмечает, что проблема физического 
воспитания среди учащихся пока остается актуальной.  
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Для исследования была разработана анкету и опрошено 34 студента: из 
них 10 (30,4 %) девушек и 24 (69,6 %) юношей. В ходе анализа было выявлено, 
что утренней зарядке уделяют внимание только 35,3 %, большинство – 64,7 % 
указали на нехватку времени, чтобы делать зарядку по утрам. Те же, кто зани-
мается утренней зарядкой, также указали на положительное влияние (70,6 %), 
но в тоже время 29,4 % не согласились с этим. 

В анкете затрагивались вопросы, характеризующие медицинскую ак-
тивность студентов, в частности их отношение к медицинским осмотрам. 
Большинство опрошенных (61,8 %) ответили, что они ежегодно проходят про-
филактический осмотр, а каждый четвертый (26,5 %) даже чаще − раз в пол-
года. В то же время 11,8 % респондентов проходят профилактический осмотр 
редко, не чаще одного раза в два года. Из результатов опроса установлено, что 
основному большинству наших респондентов чужда культура закаливания 
(79,4 %) и, только каждый пятый студент (20,6 %) практикуют закаливание 
организма.  

Большое значение в поддержании работоспособности студента имеет 
достаточность и качество сна. Во время сна организм мобилизует ресурсы  
для восстановления как физических сил, так и стабилизации мозговой актив-
ности. По нашим данным 64,7 % респондентов не соблюдают режим сна.  
Проблемы со сном у них могут быть связаны с отсутствием цифровой гиги-
ены, нарушениями биоритмов, нестабильным психоэмоциональным  
состоянием подростка. Согласно гигиеническим требованиям продолжитель-
ность сна студента должна составлять 7-8 часов. Однако среди опрошенных 
были и те, у кого продолжительность сна составляла менее 5 часов (17,6 %) 
или больше 8 часов (8,8 %). 

Нами выявлено, что лишь каждый пятый (20,6 %) опрошенный студент 
соблюдает требования цифровой гигиены, в частности, при длительном 
использовании гаджетов периодически выполняют упражнения для глаз. 
Остальная часть опрошенных (79,4 %) забывают об этом. Известно, что  
при длительном пребывании в состоянии отсутствия двигательной активности 
быстрее наступает физическое утомление. Проводя время за гаджетами,  
подростки подвергаются нервно-психическому стрессу, что в свою очередь 
наносит вред ментальному здоровью [2]. 

В ходе исследования нами выявлено, что у 88,2 % опрошенных  
в рационе занимают такие продукты, как овощи и курица. Овощи содержат 
клетчатку и полезные микроминералы, участвующие в обменных процессах  
в организме человека. В курице содержится белок, необходимый для строи-
тельства мышечной структуры. В рационе респондентов менее популярными 
продуктами оказались каши (64,7), фрукты (73,5 %), говядина (76,5 %), молоч-
ные продукты (85,3 %), натуральные соки и компоты (64,7 %). Ягоды (32,4 %), 
орехи (44,1 %) и рыба (47,1 %).  

Не менее важным аспектом поддержания работоспособности орга-
низма является режим питания. Соблюдение режима питания важно с точки 
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зрения необходимости насыщения организма необходимой суточной энер-
гией. При ее недостаточном поступлении снижается умственная и физическая 
работоспособность [1]. 

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, 
что не у всех опрошенных студентов преобладает влияние физической  
культуры, и как следствие отсутствует высокая работоспособность. В связи с 
этим следует отметить, что в формировании здорового образа жизни необхо-
димо соблюдать системный и комплексный подход на всех этапах жизни  
человека с участием всех субъектов воспитания: семья, родители, педагоги 
образовательных организаций всех уровней.  

В университете каждый желающий студент может заняться укрепле-
нием физического воспитания. Для более активного привлечения студентов  
в ВУЗах существует ряд секций, и каждый может найти интересное для себя. 
Более того, некоторые ВУЗы оснащены физкультурно-оздоровительными 
комплексами, бассейнами, а также необходимым спортивным инвентарем [8]. 
Благодаря комплексному использованию данных средств студенты укреп-
ляют свое здоровье, тем самым улучшается работоспособность и появляется 
стимул заниматься физической культурой. 

Студенты с ограниченными возможностями также могут иметь доступ 
к занятиям физической культурой. Для того чтобы такие студенты занимались 
физкультурной безопасно для здоровья, Г. Л. Афанасенко, доктор медицин-
ских наук, разработал специальную методику по индивидуальному обучению, 
которая заключается в том, что студенты в начале года сдают проверочные 
показатели, на основе них выводят особую программу тренировок на учебный 
год. Благодаря этому учащиеся укрепляют свое здоровье. 

Таким образом, роль физической культуры в жизни студента крайне 
высока. Именно работоспособность определяет успехи студента в его образо-
вательной деятельности. От того, насколько он будет готов к умственным 
нагрузкам, зависит его успеваемость и в дальнейшем карьера. Следовательно 
физическая культура является важным фактором, влияющим на работоспо-
собность студента.  
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THE CONCEPT AND CLASSIFICATION OF PARENTAL RIGHTS,  
THE PRINCIPLES OF THEIR IMPLEMENTATION IN RUSSIA 

В статье анализируются особенности осуществления родительских прав. 
Дается определение родительским правоотношениям и родительским правам. 
Предложена классификация родительских прав по различным основаниям. Оха-
рактеризованы принципы осуществления родительских прав и обязанностей. 
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The article analyzes the peculiarities of the exercise of parental rights. Parental 
legal relations and parental rights are defined. A classification of parental rights  
on various grounds is proposed. The principles of the exercise of parental rights  
and responsibilities are described. 

Keywords: parental legal relationship, parental rights, minor, legal obligation, 
equality of parents, exercise of parental rights, interests of the child. 

Под родителями понимаются отец и мать ребенка. При этом 
материнство, как правило, устанавливается на основании документов, под-
тверждающих рождение ребенка матерью в медицинской организации.  
А отцом, как правило, признается муж матери, состоящий с ней в браке. Таким 
образом, родительские правоотношения возникают, как правило, в силу 
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«происхождения» детей, то есть кровном родстве, презюмируемом ст. 47 Се-
мейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [1] (СК РФ). 
Однако родительские правоотношения могут возникнуть и при усыновлении 
(удочерении) детей, установлении отцовства (материнства), записи родите-
лями ребенка с согласия суррогатной матери [2, с. 61]. В связи с тем, что 
родительские правоотношения – это правовые отношения, то предлагается 
ст. 47 СК РФ изложить в следующей редакции: «Права и обязанности родите-
лей и детей основываются на фактах государственной регистрации рождения 
ребенка и записи родителей», хотя Е. В. Каймакова выделяет первоначальные 
и производные личные права и одновременно обязанности по воспитанию  
родителями своих детей. При этом первоначальное право возникает только  
у лиц, записанных в качестве родителей в книге записей рождений, а произ-
водное личное право возникает на основании судебного решения об усынов-
лении, лишении родительских прав [3, с. 5]. 

Ребенком, согласно ст. 54 СК РФ, признается лицо, не достигшее во-
семнадцатилетнего возраста. Несовершеннолетний ребенок является субъек-
том права и обладает правоспособностью и дееспособностью [4, с. 54].  

Права ребенка, нормативно закрепленные в российском 
законодательстве, можно разделить на личные и имущественные.  

Так, к личным правам ребенка относятся права: 
знать, кто является его кровными родителями (ст. 54 СК РФ); 
иметь родительскую заботу (ст. 54 СК РФ); 
жить вместе с родителями по месту их жительства (ст. 54 СК РФ); 
воспитываться своими родителями (ст. 54 СК РФ); 
на учет родителями интересов ребенка (ст. 54 СК РФ); 
на всестороннее развитие своей личности (ст. 54 СК РФ); 
на уважение своего человеческого достоинства (ст. 54 СК РФ); 
на непосредственное общение с родителями и другими близкими 

родственниками (ст. 55 СК РФ); 
на защиту своих законных прав и интересов (ст. 56 СК РФ); 
на защиту от недобросовестного осуществления родителями родитель-

ских прав (ст. 56 СК РФ); 
открыто показывать и проговаривать свое мнение в семье по любому 

вопросу, затрагивающему его интересы (ст. 57 СК РФ); 
выражать свое мнение в суде и административных органах, в случаях, 

предусмотренных законом (ст. 57 СК РФ); 
на фамилию, имя и отчество (ст. 58 СК РФ); 
на изменении имени и фамилии (ст. 59 СК РФ). 
К имущественным правам ребенка относятся права: 
получать содержание от своих родителей и других членов семьи (ст. 60 СК 

РФ), а в случае развода родителей – и право на получение алиментов [5, с. 77]; 
получать содержание от государства в случаях, предусмотренных 

законом (ст. 60 СК РФ); 
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иметь право собственности на имущество, полученное им в порядке 
дарения, наследования, в виде заработка или приобретенное за счет его 
средств (ст. 60 СК РФ); 

по достижении возраста шести лет совершать мелкие бытовые сделки 
(ст. 28 ГК РФ); 

по достижении возраста шести лет совершать сделки, направленные на 
безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостовере-
ния либо государственной регистрации (ст. 28 ГК РФ); 

по достижении возраста шести лет совершать сделки по распоряжению 
средствами, предоставленными законным представителем или с согласия по-
следнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоря-
жения (ст. 28 ГК РФ); 

по достижении возраста четырнадцати лет свободно распоряжаться 
своим заработком, стипендией и иными доходами (ст. 26 ГК РФ); 

по достижении возраста четырнадцати лет заключать договоры 
банковского вклада с кредитными организациями (ст. 26 ГК РФ); 

 по достижении возраста четырнадцати лет осуществлять права автора 
охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности (ст. 28 
ГК РФ); 

по достижении шестнадцати лет быть членом кооператива (ст. 28 
ГК РФ). 

Под родительскими правами, исходя из смысла ст. 61 СК РФ, следует 
понимать совокупность равных прав и равных обязанностей лиц, записанных 
в качестве родителей, по отношению к их несовершеннолетним детям. 
Содержание родительских прав предусмотрено действующим 
законодательством, в первую очередь СК РФ, то есть родительские права как 
субъективные права и обязанности существуют только в рамках семейного 
правоотношения, в частности правоотношения между родителями  
и несовершеннолетними детьми. 

Анализируя содержание ст. 61 СК РФ, можно сделать вывод,  
что данная норма права использует понятия «права и обязанности родителей»  
и «родительские права» как синонимы. При буквальном грамматическом 
толковании такую синонимичность можно оценить как нелогичную, 
противоречивую, так как в понятии «родительские права» не идет речь  
об обязанностях. Из этого можно сделать вывод, что родительские права есть 
зеркальное отражение родительских обязанностей. Осуществляя свои 
родительские права, родители одновременно исполняют свои родительские 
обязанности, и это дает повод для замены понятия «родительские права» 
понятием «родительские правообязанности». Это подтверждается 
положениями Конституции РФ, которая в ст. 38 закрепляет правило о том, что 
право родителей одновременно является их обязанностью. 

Родительскими правами в равной степени обладают и отец, и мать 
ребенка. Родительские права носят срочный характер. Родительские права  
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и обязанности по отношению к ребенку сохраняются до достижения ребенком 
возраста совершеннолетия (восемнадцати лет), вступления в брак  
(с шестнадцати лет) или эмансипации (с шестнадцати лет). Родительские 
права по отношению к ребенку являются преимущественными. Преимуще-
ственное право в семейном праве – это субъективное право, предоставляющее 
его правообладателю возможность осуществления исключительных семей-
ных прав в приоритетном порядке перед третьими лицами [6, с. 8]. 

Родительские права, во-первых, можно классифицировать на права 
несовершеннолетних родителей и права совершеннолетних родителей. 

Несовершеннолетние родители имеют следующие родительские права: 
на совместное проживание с ребенком (ст. 60 СК РФ); 
самостоятельно осуществлять родительские права по достижению ими 

возраста шестнадцати лет (ст. 60 СК РФ); 
признавать и оспаривать свое отцовство и материнство (ст. 60 СК РФ); 
требовать по достижении ими возраста четырнадцати лет установления 

отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (ст. 60 СК РФ); 
Совершеннолетние родители имеют следующие родительские права: 
воспитывать своих детей (ст. 63 СК РФ); 
развивать своих детей (ст. 63 СК РФ); 
заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-

ственном развитии своих детей (ст. 63 СК РФ); 
преимущественное право на обучение и воспитание своих детей перед 

всеми другими лицами (ст. 63 СК РФ); 
обеспечить получение детьми общего образования (ст. 63 СК РФ); 
право выбора образовательной организации (ст. 63 СК РФ); 
выбор формы получения детьми образования и формы их обучения с 

учетом мнения детей до получения ими основного общего образования (ст. 63 
СК РФ); 

осуществлять защиту прав и интересов детей без специальных полно-
мочий (ст. 64 СК РФ); 

не препятствовать родственникам в общении с ребенком (ст. 67 
СК РФ); 

требовать возврата ребенка от любого лица, незаконно удерживающего 
его у себя (ст. 68 СК РФ). 

Если объединить отдельные однородные родительские права в группы, 
то мы получим следующую классификацию: 

родительские права по воспитанию детей; 
родительские права по развитию детей; 
родительские права по образованию детей; 
родительские права по защите прав и интересов детей; 
родительские права по общению детей с родственниками. 
Родительские права и обязанности осуществляются в соответствии с 

определенными принципами (основными началами).  
В ст. 1 СК РФ в качестве принципов осуществления родительских прав 

уже закреплены правила об обеспечении беспрепятственного осуществления 
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родителями своих прав; возможности судебной защиты этих прав; равенства 
прав супругов в семье; разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному 
согласию; приоритета семейного воспитания детей; заботы об их благососто-
янии и развитии; обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несо-
вершеннолетних членов семьи. Однако необходимо дополнить перечень 
принципов семейного права принципом презумпции добросовестности осу-
ществления родительских прав. Это означает, что лицо, которое требует огра-
ничения или лишения родительских прав, должно в судебном порядке дока-
зать, что родительские права осуществлялись недобросовестно. А до этого по-
ведение родителей по осуществлению своих родительских прав будет счи-
таться добросовестным. 

Охарактеризуем отдельные принципы осуществления родительских 
прав, закрепленные в ст. 65 СК РФ. 

Во-первых, родительские права должны осуществляться в соответ-
ствии с интересами детей. Обеспечение интересов детей должно быть пред-
метом основной заботы их родителей. Определения интересов детей россий-
ское законодательство не содержит. При этом законодательство часто исполь-
зует оборот «права и интересы детей». Поэтому отождествлять права и инте-
ресы нельзя. Однако примерное определение данного понятия мы можем 
найти в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновле-
нии (удочерении) детей» [7] (далее – Постановление № 8). Под интересами 
детей при усыновлении п. 15 Постановления № 8 понимает создание благо-
приятных условий (как материального, так и морального характера) для их 
воспитания и всестороннего развития.  

По мнению О.И. Шолгиной, под интересами ребенка следует понимать 
оптимальные и объективно обоснованные условия проживания, содержания и 
воспитания ребенка, обеспечивающие его физическое, психическое, нрав-
ственное и духовное развитие [8, с. 7]. 

Что касается родителей, то ими признаются не только муж и жена,  
в браке которых рожден ребенок, но и другие лица. В частности, это может 
быть лицо, в отношении которого в судебном порядке установлено отцовство 
или материнство, усыновитель (удочеритель), суррогатная мать, не согласив-
шаяся отдать ребенка заказчикам по договору о суррогатном материнстве.  

Во-вторых, при осуществлении родительских прав родители не вправе 
причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их нравствен-
ному развитию. С целью профилактики причинения такого вреда родителя 
обязаны принимать меры, чтобы не допускать нахождение детей на 
территориях и помещениях, предназначенных для реализации товаров 
сексуального характера, барах, ресторанах и других организаций, 
реализующих исключительно алкогольную продукцию; в общественных 
местах в ночное время без сопровождения родителей (ст. 14.1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации» [9]); ограничивать доступ детей к интернет-сайтам, 
которые могут нанести вред их психическому здоровью и нравственному 
развитию (жестокие онлайн-игры, порносайты и т. п.).  
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В-третьих, способы воспитания детей должны исключать пренебрежи-
тельное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию детей. Так, жестокое обращение с детьми, в 
том числе физическое или психическое насилие над ними, в частности поку-
шение на их половую неприкосновенность, является основанием для лишения 
таких родителей родительских прав. Следует отметить, что граждане и юри-
дические лица несут уголовную, гражданско-правовую и административную 
ответственность за совершение преступлений и правонарушений, связанных 
с торговлей детьми и (или) эксплуатацией детей, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.  

В-четвертых все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей 
должны решаться родителями по их взаимному согласию. С этой целью роди-
тели могут заключать как устные, так и письменные соглашения об определе-
нии места жительства ребенка, выборе образовательной организации, спор-
тивной секции и т.п. Кроме того, можно предложить ввести в СК РФ институт 
семейно-правового договора, который, исходя из личных отношений его 
участников, будет обладать определенными особенностями в отличие от клас-
сического гражданско-правового договора. 

В-пятых, все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, 
должны решаться с учетом мнения ребенка. Так, согласно ст. 57 СК РФ учет 
мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением 
случаев, когда это противоречит его интересам. Например, согласие ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, необходимо при изменении его имени или 
фамилии (ст. 59 СК РФ), изменении имени, отчества и фамилии усыновлен-
ного ребенка (ст. 134 СК РФ), изменении имени, отчества и фамилии при от-
мене усыновления ребенка (ст. 143 СК РФ), восстановления родителей в ро-
дительских правах (ст. 72 СК РФ), усыновления ребенка (ст. 132 СК РФ), за-
писи усыновителей в книге записей рождений в качестве родителей усынов-
ленного ими ребенка (ст. 136 СК РФ), при назначении опекуна (ст. 145 
СК РФ). 

В-шестых, родители (один из них) вправе при наличии разногласий 
между ними обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и по-
печительства или в суд. Например, спор может возникнуть об определении 
места жительства ребенка при раздельном проживании родителей. Часто 
споры возникают о порядке осуществления родительских прав при раздель-
ном проживании родителей, в том числе в случае развода родителей. 

В-седьмых, даже если родитель проживает отдельно от ребенка,  
он имеет право на получение информации о своем ребенке из воспитательных 
учреждений, медицинских организаций, организаций социального обслужи-
вания и аналогичных организаций. Даже если родитель проживает отдельно 
от ребенка, он сохраняет права на общение с ребенком, участие в его воспита-
нии и решении вопросов получения ребенком образования. 
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РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  
В ДУХОВНОМ ВОСПИТАНИИ ЛИЧНОСТИ 

THE ROLE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS  
IN THE SPIRITUAL EDUCATION OF PERSONALITY 

В данной статье рассматривается духовное воспитание личности и роль 
физической культуры в ее формировании. Главной целью которого является спо-
собность к принятию ответственных решений, к проявлению нравственного пове-
дения в любой жизненной ситуации.  
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This article discusses the spiritual education of the individual and the role  
of physical culture in its formation. The main goal of which is the ability to make  
responsible decisions, to manifest moral behavior in any life situation. 

Keywords: physical culture, sports, lifestyle, students' health. spiritual education 
of the individual. 

Физическая культура и спорт являются неотъемлемой частью жизни 
многих людей. Однако, помимо физических выгод, они также имеют значи-
тельное влияние на духовное развитие личности. В данном докладе мы рас-
смотрим роль физической культуры и спорта в духовном воспитании, их вза-
имосвязь и влияние на формирование ценностей, моральных принципов и эти-
ческих норм у человека. 

Роль физической культуры в духовном воспитании личности крайне 
недооценивается. Существует обширное количество факторов, которые через 
спорт помогут воспитать юным спортсменам не только тягу к физическому 
укреплению своего организма, но и воспитать полноценную личность. В дан-
ном докладе будут рассмотрены различные критерии воспитания личности че-
рез физическую активность.  

Спорт, будучи частью воспитания и развития личности, тесно связан  
с укреплением здоровья, с развитием основных двигательных навыков, с зака-
ливанием, с формированием спортивного духа, с повышением работоспособ-
ности, а также с творческим долголетием и продлением жизни человека. 

Физическая культура и духовное развитие: физическая активность, 
включая занятия спортом, помогает улучшить физическое здоровье, что  
в свою очередь положительно влияет на общее благополучие человека. Поз-
воляет улучшить качество жизни и ощущение своей собственной ценности. 
Спорт и физическая активность могут служить средством поиска смысла 
жизни и самопознания. Они способствуют развитию самосознания и рефлек-
сии, помогая человеку лучше понять себя и свои возможности. Участие  
в спорте и физической культуре позволяет формировать у человека позитив-
ное отношение к себе и своему телу. Это способствует развитию уверенности 
в себе, самоуважения и самодостаточности. 

Физическая активность может рассматриваться как способ самовыра-
жения и самореализации. Физическая активность позволяет людям выразить 
себя через движение и физические возможности. Через спортивные достиже-
ния и развитие физических способностей, люди получают удовлетворение  
и возможность самореализации. 

Преодоление физических и психологических ограничений через спорт. 
Участие в спорте требует постоянного развития физических навыков  
и преодоления собственных пределов. Это включает не только развитие фи-
зической силы и гибкости, но и психологическую стойкость и настойчивость. 
Преодоление трудностей и достижение спортивных целей способствует  
развитию упорства, силы воли и самодисциплины. 
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Развитие уверенности в себе. Участие в физической культуре и спорте 
помогает развивать уверенность в себе и своих способностях. Успехи и дости-
жения в спорте способствуют повышению самооценки и формированию  
позитивного отношения к собственному телу. Кроме того, физическая  
активность, такая как фитнес или йога, может помочь развить уверенность  
в своем теле и общем благополучии. 

Развитие духовных ценностей. Физическая культура и спорт включают 
в себя ценности, такие как справедливость, уважение, сотрудничество и чест-
ность. В спорте, люди учатся справедливо конкурировать, уважать и уделять 
внимание правилам и этике. Физическая культура и спорт также помогают 
формировать ценности, связанные со здоровьем, упорством и достижением 
личных целей. 

Спорт и самосознание. Занятия спортом способствуют лучшему пони-
манию себя и своих возможностей и способностей. Через спорт, люди могут 
обнаружить свои сильные стороны, а также осознать свои слабые места  
и работать над ними. Данный процесс самоосознания является ключевым в 
духовном развитии и росте личности. 

Физическая активность и эмоциональное благополучие. Поскольку фи-
зическая активность стимулирует выделение эндорфинов – гормонов счастья, 
она способствует улучшению настроения и снижению уровня стресса. Занятия 
спортом могут помочь в снятии стресса, профилактики депрессии и стимули-
ровании эмоционального благополучия состояния  человека  

Физическая культура и спорт имеют глубокое влияние на духовное раз-
витие личности. Они позволяют выразить себя, преодолеть ограничения, раз-
вивать уверенность в себе, формировать ценности и достигать эмоциональ-
ного благополучия. Поэтому важно включить в свою жизнь физическую  
активность и спорт, чтобы обеспечить гармонию между физическим и духов-
ным состоянием. 

Спорт и формирование ценностей. Спорт поощряет справедливость, 
честность и уважение к правилам. Он учит ответственности за собственные 
поступки и соблюдение этических норм во время соревнований и тренировок. 
Участие в командных видах спорта влечет за собой развитие навыков сотруд-
ничества, социализации, а также коллективной работы и уважения к труду 
каждого и умению работать в команде. Это формирует ключевые ценности, 
такие как солидарность и взаимопомощь. 

Соперничество в спорте помогает учиться принимать поражения и го-
товит юных спортсменов к непредсказуемости жизни. Участие в спортивных 
соревнованиях позволяет развивать терпение, настойчивость и способность 
преодолевать трудности. 

Спорт играет важную роль в формировании ценностей у личности. Вот 
более подробное рассмотрение влияния спорта на формирование ценностей. 

 Справедливость и уважение к сопернику. Спорт обучает людей спра-
ведливому соревнованию и уважению к оппонентам. Спортсмены учатся при-
нимать поражения и победы с достоинством, уважать правила и соблюдать 
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спортивную этику. Они осознают важность честности и уважения во время 
соревнований. 

Командная работа и сотрудничество. Многие виды спорта являются ко-
мандными, и участие в них развивает навыки коллективной работы и сотруд-
ничества. Спортсмены учатся эффективно взаимодействовать с партнерами, 
делиться ответственностью и поддерживать друг друга. Эти навыки являются 
важными не только в спорте, но и в других сферах жизни. 

Терпение и упорство перед поражением. Спорт обучает терпению и 
настойчивости в достижении целей. Спортсмены сталкиваются с неудачами и 
поражениями, но они учатся преодолевать трудности, улучшать свои навыки 
и стремиться к совершенству. Такие качества помогают в достижении успеха 
в любых сферах жизни. 

Целеустремленность и самодисциплина. Спорт требует от спортсменов 
установки и достижения целей, а также соблюдения строгого графика трени-
ровок и режима питания. Это развивает самодисциплину, стремление к само-
совершенствованию и способность контролировать свои действия. Спортив-
ная самодисциплина может быть применима и в других аспектах жизни, по-
могая достигать успеха и результативности. 

Здоровый образ жизни. Спорт поддерживает и пропагандирует ценно-
сти, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни. Участие в спортив-
ных мероприятиях мотивирует людей заботиться о своем теле и дает понима-
ние о важности физической активности и здорового питания. Эта осознан-
ность способствует развитию ценностей, связанных со здоровьем и благопо-
лучием. 

Развитие лидерских навыков. Спорт дает возможность развить лидер-
ские навыки и качества, такие как коммуникация, принятие решений, мотива-
ция и вдохновение. Спортивные команды часто имеют капитанов или руково-
дителей, которые должны уметь вести команду к успеху и вдохновлять  
ее на достижение лучших результатов. 

Спорт играет важную роль в формировании ценностей, таких как спра-
ведливость, уважение, сотрудничество, терпение, самодисциплина, здоровье 
и лидерство. Эти ценности имеют важное значение не только для спортивной 
деятельности, но и для общественной жизни в целом. Участие в спорте помо-
гает формировать этические принципы и развить качества, которые способ-
ствуют успеху и гармонии в жизни. 

Существуют этические аспекты физической культуры и спорта, кото-
рые играют важную роль в воспитании личности. 

Борьба с допингом и спортивным мошенничеством является важным 
аспектом этической составляющей спорта. Данный фактор гарантирует чест-
ные и справедливые соревнования, сохраняя ценности честности в спорте. 

Физическая культура и спорт могут быть использованы как средства 
против насилия и агрессии. При поддержке правильной тренировки и образо-
вательных программ, они способствуют развитию эмоционального интел-
лекта и контролю своих эмоций. 
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Спорт и формирование ценностей. Спорт играет важную роль в фор-
мировании ценностей у личности. Рассмотрим этот аспект подробнее. 

Справедливость и честность. Спорт подразумевает соблюдение правил 
игры, справедливость в соревнованиях и честность во взаимодействии. Уча-
стие в спортивных мероприятиях учит людей конкурировать по справедливым 
правилам, без использования запрещенных средств или обмана. Это развивает 
понимание важности соблюдения этических принципов и формирует ценно-
сти честности и уважения к противнику. 

Сотрудничество и коллективная работа: Многие виды спорта требуют 
командного взаимодействия и сотрудничества. Члены команды должны рабо-
тать вместе, чтобы достичь общей цели. Участие в командных видах спорта, 
таких как футбол, баскетбол или волейбол, помогает формированию умения 
работать в коллективе, пониманию и оценке значимости вклада каждого члена 
команды. 

Терпение и настойчивость. Спорт требует терпения и настойчивости. 
Достижение спортивных успехов требует не только физических навыков,  
но и способности работать над собой, преодолевать трудности и трезво вос-
принимать неудачи. Спортивный тренинг и соревнования учат людей терпе-
нию, стойкости и ценности упорства в достижении целей. 

Уважение к правилам и авторитетам. Спорт заключает в себе строгие 
правила, которые требуют соблюдения со стороны игроков и тренеров.  
В спорте учат уважать правила и авторитеты, такие как судьи и тренеры. Ува-
жение к правилам помогает формированию дисциплины, ответственности  
и умения приспосабливаться к требованиям среды. 

Борьба с допингом. Этический аспект спорта также включает борьбу  
с допингом и спортивным мошенничеством. Организации, проводящие сорев-
нования, строго контролируют использование запрещенных веществ и приме-
нение недоброкачественных методов при подготовке спортсменов. Борьба с до-
пингом в спорте важна для сохранения честной игры и здравого соревнования. 

Ответственность лежит на спортсменах, тренерах и организациях, чтобы 
соблюдать этические нормы и ценности спорта и поддерживать честные и спра-
ведливые соревнования. Эти этические аспекты спорта формируют основу,  
на которой строится гармоничное и уважительное спортивное сообщество. 

Современная медицина рассматривает физическую активность  
не только как способ поддержания тонуса организма, крепкого здоровья 
спортсмена и развитию различных положительных качеств личности, но и как 
способ снятия стресса. 

Упражнения и спортивные занятия помогают справиться со стрессом, 
улучшить эмоциональное состояние и общее самочувствие. Физическая ак-
тивность стимулирует выделение эндорфинов, которые являются природ-
ными антидепрессантами. Занятия спортом способствуют релаксации и улуч-
шению сна, что важно для поддержания душевного равновесия и благополучия. 

Физическая активность играет важную роль в снятии стресса и улуч-
шении эмоционального благополучия. Вот более подробное рассмотрение 
этого вопроса: 
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Высвобождение эндорфинов: Физическая активность стимулирует вы-
деление эндорфинов – натуральных анальгетиков и гормонов счастья. Высво-
бождение эндорфинов вызывает ощущение эйфории и благополучия. Они по-
могают снизить уровень стресса, улучшают настроение и снижают эмоцио-
нальную напряженность. 

Снижение уровня стрессовых гормонов. Физическая активность помо-
гает снизить выработку стрессовых гормонов, таких как кортизол и адрена-
лин. Это помогает организму восстановиться после стрессовых ситуаций 
и снять физическую и психологическую напряженность. 

Релаксация и улучшение сна. Физическая активность способствует ре-
лаксации и улучшает качество сна. Она помогает снять мышечное напряже-
ние, убрать накопившуюся усталость и улучшить циркуляцию крови. Благо-
даря этому, сон становится более качественным и восстанавливающим для ор-
ганизма. 

Отвлечение и расслабление ума. Физическая активность предоставляет 
возможность отвлечься от проблем и негативных мыслей. Через движение  
и физическую активность, мы можем привести наш ум в состояние более спо-
койствия и расслабления. Кроме того, физическая активность может помочь 
улучшить концентрацию и продуктивность в повседневных задачах. 

Выражение эмоций и освобождение стресса. Физическая активность 
предоставляет канал для выражения эмоций и освобождения накопленного 
стресса. Например, удары по боксерскому мешку или интенсивная беговая 
тренировка могут помочь освободить напряжение и агрессию. Физическая ак-
тивность позволяет направлять энергию и эмоции в конструктивное русло. 

Физическая активность является эффективным способом снятия 
стресса и улучшения эмоционального состояния. Регулярная физическая ак-
тивность может помочь справляться со стрессом более эффективно, повысить 
уровень счастья и общее благополучие. Будь то прогулка, тренировка в зале 
или любой другой вид активности. Любой человек может найти то, что ему 
нравится и что помогает расслабиться и разрядить накопившееся напряжение. 

Физическая культура и спорт играют важную роль в духовном разви-
тии личности. Они помогают формировать ценности, развивать этические 
принципы, укреплять духовные качества и способствуют общему благополу-
чию человека. Поэтому, физическая культура и спорт должны быть широко 
интегрированы в жизнь каждого человека для достижения гармонии между 
физическим и духовным развитием.  

Физическая культура и спорт играют важную роль в духовном воспи-
тании личности, внося значимый вклад в формирование ценностей, этических 
принципов и эмоционального благополучия. Через физическую активность  
и участие в спорте, люди могут определить свои жизненные ценности и уста-
новить цели, развить упорство, силу воли и самодисциплину. 

Физическая активность помогает людям выразить себя, развить уве-
ренность в себе, самосознание и личностное созревание. Участие в командных 
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видах спорта обучает сотрудничеству, справедливости и уважению к сопер-
нику. Спортсмены учатся принимать поражения и победы с достоинством, 
развивая этические принципы и ценности. 

Физическая культура и спорт также обеспечивают физическое и пси-
хологическое здоровье. Физическая активность стимулирует выделение  
эндорфинов, которые повышают настроение, снижают уровень стресса и спо-
собствуют релаксации. Это помогает справиться со стрессом и развить эмоци-
ональное благополучие. 

Кроме того, спорт развивает ключевые лидерские навыки, командный 
дух и умение работать в коллективе. Занятия спортом предоставляют возмож-
ность преодолевать трудности, формируют терпение, настойчивость и способ-
ность принимать решения в сложных ситуациях. Эти качества являются 
неотъемлемой частью духовного развития личности. 

В конечном счете, физическая культура и спорт предоставляют ценные 
инструменты для духовного роста и саморазвития. Они помогают формиро-
вать личностные ценности, этические принципы, уверенность в себе и способ-
ность управлять эмоциями. Через физическую активность и участие в спорте, 
люди находят гармонию между физическим и духовным состоянием, что обо-
гащает их жизнь и способствует личностному росту. 

В нашей современной жизни, где стресс и быстрый темп стали неотъ-
емлемой частью, физическая культура и спорт становятся все более важными. 
Важно помнить, что каждый человек индивидуален, и опыт физической куль-
туры и спорта может отличаться для каждого. Найдите то, что вам нравится  
и что соответствует вашим ценностям и интересам.  
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ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ 

PHYSICAL CULTURE AS A FACTOR OF IMPROVING THE BODY  
AND FORMING A HEALTHY LIFESTYLE OF STUDENTS 

Физическая культура и спорт играют важную роль в оздоровлении орга-
низма. Регулярные физические нагрузки положительно влияют на состояние здо-
ровья и развитие физических способностей человека. Здоровый образ жизни означает 
соблюдение норм гигиены и поддержание здоровья. Выявлена взаимосвязь между 
оздоровлением организма, здоровым образом жизни и физической культурой.  

Ключевые слова: физическая культура, спорт, здоровье, плавание, фитнес. 

Physical culture and sports play an important role in improving the body. Regular 
physical activity has a positive effect on the state of health and the development  
of physical abilities of a person. A healthy lifestyle means observing hygiene standards 
and maintaining health. The relationship between the improvement of the body, a healthy 
lifestyle and physical culture is revealed. 

Keywords: physical culture, sports, health, swimming, fitness. 

На сегодняшний день одной из главных проблем является проблема 
здоровья и здорового образа жизни человека. Существующие научные знания 
о путях, формах, способах оздоровления человека представлены в отдельных 
отраслях знания, в том числе в области физической культуры. Тема здорового 
образа жизни и спорта остается актуальной на протяжении многих лет, все 
наибольшую популярность она набирает среди молодежи. 

Цель изучения и исследования данной темы заключается в выявлении 
положительных факторов влияния физической культуры на здоровье и орга-
низм человека. 

Понятия «оздоровление», «здоровый образ жизни» и «физическая 
культура» неразрывно связаны и дополняют друг друга. Необходимо отме-
тить, что физическая культура и спорт выступают в качестве биологических и 
социальных факторов здорового образа жизни (ЗОЖ). Они выражаются в 
следствии комплексного влияния среды жизнедеятельности и проявляются 
через состояние здоровья (физическое развитие и работоспособность орга-
низма, уровень развития физических способностей и т. д.). 
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Оздоровление организма – это весьма значимый и сложный процесс, 
предполагающий следование конкретным методикам и правилам с целью пол-
ного восстановления всех функций организма человека, очищения от вредных 
веществ для нормальной жизнедеятельности. Для эффективности данного 
процесса необходимо соблюдение «режима здоровья» – образа жизни чело-
века, направленного на организацию и целесообразное распределение по вре-
мени сна, процедур гигиены, питания и т. д. «Режим здоровья» способствует 
полному восстановлению, поддержанию и развитию ресурсов. Одной из черт 
«режима здоровья» является физическая нагрузка. 

Под «здоровым образом жизни» понимают поведение человека, кото-
рое отражает определенную жизненную позицию. ЗОЖ направлен на сохра-
нение и укрепление здоровья и основан на выполнение норм, правил и требо-
ваний личной и общей гигиены. ЗОЖ – совокупность форм и способов повсе-
дневной деятельности, которые соответствуют принципам гигиены, укреп-
ляют адаптивные и невосприимчивые возможности организма, способствуют 
эффективному восстановлению, поддержанию и развитию дополнительных 
возможностей, оптимальному осуществлению личностью социальных и про-
фессиональных функций. Компоненты здорового образа жизни, следуя кото-
рым происходит укрепление здоровья, восстановление и улучшение работы 
организма – влияние окружающей среды на организм, рациональное питание, 
закаливание организма, борьба с вредными привычками, полноценный сон, 
влияние физической нагрузки, стресса. 

Проанализировав вышеизложенные компоненты ЗОЖ, можно сделать 
вывод о том, что физические нагрузки оказывают прямое воздействие на ра-
циональный подход к здоровью. 

Под «физической культурой» принято понимать деятельность чело-
века, направленную на упрочение здоровья и развитие физических способно-
стей. Она развивает организм слаженно и поддерживает безупречное физиче-
ское состояние на долгие годы. 

Важно отметить, что одной из главных функций организма является 
двигательная функция, что предполагает работу мышц (простые движения, 
двигательная деятельность: осанка, манипуляции и т. д.). Это единственная 
функция, обеспечивающая активное воздействие человека на внешнюю среду. 

Постоянное движение – основа организма человека. По этой причине 
наиважнейшим критерием жизни необходимо рассматривать движение в ка-
честве основы всей жизнедеятельности и поведения человека, как формирую-
щее начало в его развитии. Поэтому «здоровый образ жизни» и «физическую 
культуру» необходимо рассматривать в совокупности. 

Исследовав понятия «оздоровление организма», «здоровый образ 
жизни» и «физическая культура» остается неисследованным вопрос «Какова 
взаимосвязь между данными процессами?». 
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Изучив научную литературу и периодические издания на данную тему, 
следует выделить следующие наиболее популярные виды спорта для оздоров-
ления организма среди студентов: плавание, теннис, езда на велосипеде, аэро-
бика, фитнес. 

Воздействие вышеупомянутых видов спорта на организм приведена  
в таблице. 

Вид спорта Характеристика 
плавание Ключевые преимущества плавания заключаются в форми-

ровании правильной осанки, создании крепкого мышечного 
корсета, усовершенствования работы дыхательной, сердеч-
ной, нервной систем. Данный вид спорта имеет закаливаю-
щий и расслабляющий эффект. 

теннис Благодаря активным движениям во время игры в теннис, 
сменяющимся во время игры (стойка, бег, приседания, 
взмахи ракеткой и т. д.), укрепляется сердце, кровь насыща-
ется кислородом, стабилизируется давление, и что немало-
важно – увеличивается выносливость, «закаляется» орга-
низм. 

езда на вело-
сипеде 

Благодаря езде на велосипеде улучшаются: пищеварение, 
выносливость, состояние кожи, сон и т. д. Катание способ-
ствуют повышению выносливости, иммунитета и сниже-
нию веса. Регулярные поездки на велосипеде помогают тре-
нировать мышцы ног, груди, спины, рук и живота одновре-
менно. Все это способствует повышению мышечного то-
нуса и улучшению физической формы. 

аэробика  Это один из видов кардиотренировки, так как сочетает фи-
зические упражнения и танцевальные движения. Особен-
ность аэробики – активное дыхание для насыщения орга-
низма кислородом. Занятия данным видом спорта помогают 
увеличить выносливость и физическую силу, укрепить им-
мунитет и снизить риск вирусных заболеваний. 

фитнес  Регулярные занятия фитнесом не просто укрепляют 
мышцы, делают пресс рельефным и помогают сбросить 
лишние вес. Тренировки способствуют улучшению каче-
ства жизни и избавлению от частого употребления алко-
голя, курения, наркотиков и других вредных привычек. 

 
Проведем сравнение вышеупомянутых видов спорта и их влияния  

на организм человека. По мнению автора, самым полезным видом спорта яв-
ляется плаванье, так как при занятии им происходит формирование мышечной 
системы, что способствует осуществлению наиважнейшей функции орга-
низма – двигательной. Следует подчеркнуть, что самым молодежным видом 
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спорта является фитнес, он подразумевает около двадцати различных направ-
лений, (стретчинг, шейпинг, йога, кроссфит, бодибилдинг и т. д.) [6].  

В практической деятельности отмечаются мотивационные варианты 
выбора обучающимися системы физических упражнений и вида спорта, свя-
занные с: укреплением здоровья, коррекцией недостатков физического разви-
тия и телосложения; повышением функциональных возможностей организма; 
психофизической подготовкой к дальнейшей профессиональной деятельно-
сти и с овладением необходимыми в дальнейшей жизни умениями и навы-
ками; активным отдыхом; достижением высоких результатов в спорте. 

Необходимо отметить, что физическое развитие человека по своему со-
держанию есть сложный процесс становления, формирования и последую-
щего изменения на протяжении жизни индивидуума морфофункциональных 
свойств его организма и основанных на них физических качеств и способно-
стей. Оно характеризуется изменениями трех групп показателей: 

1. Показатели телосложения (длина тела, масса тела, осанка, объемы  
и формы отдельных частей тела, величина жироотложения и др.), которые ха-
рактеризуют, прежде всего, биологические формы, или морфологию, человека.  

2. Потребность в здоровье и высокой работоспособности, которая яв-
ляется базовой.  

3. Показатели развития физических качеств (силы, скоростных способ-
ностей, выносливости и др.). 

Однако данные биологические характеристики находят свое воплоще-
ние в культурной системе, каковым и является понятие «физическое совер-
шенство». Суть процесса физического совершенствования заключается в удо-
влетворении многообразных потребностей личности. Физкультурно-спортив-
ная активность человека, проявляющаяся в различных формах занятий физи-
ческими упражнениями позволяет реализовывать не только потребность в со-
вершенствовании биологического способа жизнедеятельности организма че-
рез физическое развитие, развитие физических качеств, двигательных умений 
и навыков, но также содействует удовлетворению социально значимых по-
требностей личности, таких как: стремление к развитию, познанию, общению, 
соревнованию, положительным эмоциям; достижению конкретно поставлен-
ных целей; проявлению «собственного Я», самоутверждению; развитию воле-
вых, нравственных и эстетических черт личности. В этой связи физическое со-
вершенствование выступает как социально значимая деятельность, способству-
ющая развитию не только физических, но и духовных способностей личности. 

Таким образом, проведенный анализ влияния физической культуры на 
оздоровление организма и здоровый образ жизни студента помог выявить сле-
дующие положительные аспекты: организация полноценного и приятного от-
дыха, формирование меньшей подверженности депрессии, ипохондрии, мни-
тельности, хорошего самочувствия, увеличение жизненной энергии, развитие 
способности справиться с последствиями психических стрессов, выработка 
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глубокого и полноценного сна, замедление процессов старения, возникнове-
ние уверенности в собственных силах, улучшение пищеварения, поддержка 
здорового образа жизни, уменьшение заболеваний и болезненных ощущений. 

У студентов, систематически занимающихся физической культурой  
и спортом и проявляющих достаточно высокую активность, происходит вы-
работка определенного стереотипа режима дня, повышается уверенность в по-
ведении, отмечается развитие положительных установок, высокий жизненный 
тонус. Они более коммуникабельны и готовы к сотрудничеству, проявляют 
интерес к социальному признанию, более устойчивы к критике. Они более 
эмоционально устойчивы, выдержаны, решительны, проявляют лидерские ка-
чества и оптимистически относятся к жизненным проблемам. 

Таким образом, физической культуре как учебной дисциплине отво-
дится первостепенная роль в формировании культуры здоровья студентов. До-
стигается поставленная цель за счет повышения педагогической культуры 
профессорско-преподавательского состава, структуры образовательного про-
цесса, развития личностных качеств студентов, формирования устойчивой мо-
тивации молодежи к занятиям физической культурой и спортом. 

В качестве самых полезных видов спорта выделают: плавание, теннис, 
аэробика, езда на велосипеде и фитнес. Каждый из этих видов влияет на укреп-
ление, восстановление, нормальную работу и функционирование организма. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

LEGAL BASES OF SOCIAL PROTECTION OF PERSONS  
WITH DISABILITIES IN MODERN RUSSIA 

В статье рассмотрены правовые основы социальной защиты инвалидов 
в Российской Федерации, которая на сегодняшний день представляет систему мер, 
обеспечивающую социальные гарантии инвалидам, устанавливаемую законами  
и иными нормативными правовыми актами. В соответствии с Конвенцией  
о правах инвалидов 2008 года, принятая государственная программа «Доступная 
среда» нацелена на повышение качества жизни инвалидов и интеграцию  
их в общество в современной России. 

Ключевые слова: Конвенция о правах инвалидов 2008 года, права лиц  
с ограниченными возможностями, социальная защита инвалидов в Российской Фе-
дерации, государственная программа «Доступная среда», обеспечение доступа  
для инвалидов к объектам социальной сферы. 

The article examines the legal foundations of social protection of disabled people 
in the Russian Federation, which today represents a system of measures providing social 
guarantees to disabled people, established by laws and other regulatory legal acts.  
In accordance with the Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 2008, 
the adopted state program "Accessible Environment" is aimed at improving the quality 
of life of disabled people and their integration into society in modern Russia. 

Keywords: The Convention on the Rights of Persons with Disabilities of 2008, 
the rights of persons with disabilities, social protection of persons with disabilities  
in the Russian Federation, the state program "Accessible Environment", ensuring access 
for persons with disabilities to social facilities. 

В Уставе ООН закреплено, что каждый человек имеет право на удовле-
творение разносторонних социальных потребностей. Следовательно, инва-
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лидность в большей степени является не только медицинской, но и социаль-
ной проблемой. С самого начала своего существования Организация Объеди-
ненных Наций уделяла внимание положению инвалидов и улучшению усло-
вий их жизни. В 1975 г. была принята Декларация о правах инвалидов, в кото-
рой установлены нормы обеспечения одинаковых условий и равного доступа 
к обслуживанию. В 1981 г. ООН была принята Всемирная программа действий 
в отношении инвалидов. Цель этой программы заключается в принятии эф-
фективных мер в целях предупреждения инвалидности, восстановления тру-
доспособности и реализации целей «равенства» и «полного участия» инвали-
дов в социальной жизни общества. Это означает создание таких же условий 
жизни, что и для всего населения, и равной доли в улучшении условий жизни 
в результате социального и экономического развития. Эти концепции должны 
применяться одинаковым образом во всех странах независимо от их уровня 
развития. Правительства государств должны обеспечить, чтобы лица, стано-
вящиеся инвалидами, имели возможность достигнуть одинакового со своими 
согражданами уровня жизни. В 1992 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла 
решение о провозглашении 3 декабря Международным днем инвалидов. 
13 декабря 2006 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла Конвенцию о правах 
инвалидов. Конвенция конкретно признает инвалидность как вопрос прав че-
ловека. Разработчиками Конвенции предложен новый подход к определению 
инвалидности. В частности, инвалидность рассматривается как эволюциони-
рующие понятие, являющееся результатом взаимодействия, которое происхо-
дит между имеющими нарушения здоровья людьми и отношенческими и сре-
довыми барьерами и которое мешает их полному и эффективному участию  
в жизни общества наравне с другими [7, с. 257]. 

При том что Конвенция не создает новых прав, она запрещает дискри-
минацию в отношении людей с инвалидностью во всех сферах жизни, в том 
числе в отношении гражданских прав, доступа к правосудию, права на обра-
зование, услуг здравоохранения и доступа к транспорту. Отсутствие дискри-
минации, уважение достоинства и личной независимости, полное вовлечение 
инвалидов в общество, уважение их особенностей, равенство возможностей 
являются основными принципами данной Конвенции. Конвенция вступила в 
силу 3 мая 2008 г. и разрабатывалась как документ по правам человека, в ко-
тором содержится аспект социального развития. Конвенция дает общее пред-
ставление о категориях инвалидов и указывает сферы, в которые требуется 
внести изменения, чтобы лица с ограниченными возможностями успешно 
могли реализовывать свои права. Отсутствие дискриминации, уважение до-
стоинства и личной независимости, полное вовлечение инвалидов в общество, 
уважение их особенностей, равенство возможностей являются основными 
принципами данной Конвенции [8, с.104–107]. Также в Конвенции содер-
жится требование о том, чтобы государства обеспечивали надзор за осуществ-
лением положений Конвенции и создавали координационные центры с уча-
стием государственных и негосударственных представителей. 125 государств 
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и Евросоюз участвуют в Конвенции, 75 государств – в Факультативном про-
токоле. Такой темп ратификаций является самым высоким по сравнению с ра-
тификацией других конвенций ООН. Российская Федерация подписала Кон-
венцию ООН о правах инвалидов 24 сентября 2008 г., Государственная Дума 
ратифицировала ее 25 апреля 2012 г. [1]. Вместе с тем необходимо отметить, 
что Российская Федерация не подписала Факультативный протокол к Конвен-
ции, который бы позволил Комитету по делам инвалидов проводить проверки 
на территории страны в случае нарушения прав лиц с ограниченными возмож-
ностями. 

Российская Федерация проводит активную политику по обеспечению 
прав инвалидов, осуществляя процесс интеграции инвалидов в общественную 
жизнь и обращения к этой проблеме не с медицинской, а с социальной точки 
зрения. 

Законодательство Российской Федерации о правах инвалидов вклю-
чает в себя целый ряд нормативных правовых актов. В соответствии со ст. 1 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» инвалидом признается лицо, которое имеет 
нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, обуслов-
ленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социаль-
ной защиты [2]. В соответствии со ст. 2 данного Федерального закона соци-
альная поддержка инвалидов представляет собой систему мер, обеспечиваю-
щую социальные гарантии инвалидам, устанавливаемую законами и иными 
нормативными правовыми актами. 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральными государ-
ственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Медико-социаль-
ная экспертиза проводится для установления структуры и степени ограниче-
ния жизнедеятельности гражданина и его реабилитационного потенциала 
с использованием утвержденных Приказом Министерства труда и социальной 
защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н классификаций и критериев, используемых 
при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы [5]. Клас-
сификации, используемые при осуществлении медико-социальной экспер-
тизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы, определяют основные виды стойких расстройств функций 
организма человека, обусловленных заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, и степени их выраженности, а также основные категории жиз-
недеятельности человека и степени выраженности ограничений этих катего-
рий. Критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспер-
тизы граждан федеральными государственными учреждениями медико-соци-
альной экспертизы, определяют основания установления групп инвалидности 
(категории «ребенок-инвалид»). 
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Российская Федерация, ратифицировав Конвенцию о правах инвали-
дов, приняла на себя обязательства по соблюдению международных стандар-
тов прав инвалидов. В соответствии с положениями ст. 2 Конвенции о правах 
инвалидов в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» была включена ст. 3.1 о недопустимости дискриминации по 
признаку инвалидности. В ней определено, что под дискриминацией по при-
знаку инвалидности понимается любое различие, исключение или ограниче-
ние по причине инвалидности, целью либо результатом которых является ума-
ление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне  
с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод че-
ловека и гражданина в политической, экономической, социальной, культур-
ной, гражданской или любой иной области [2].  

Ратификация Конвенции послужила стимулом к совершенствованию 
законодательства России в названной сфере, которое, учитывая необходи-
мость в большей степени защищать права инвалидов, уделяет особое внима-
ние законам и другим нормативным документам по защите их прав. 

Так, в августе 2011 г. было заявлено о создании государственной про-
граммы «Доступная среда» по созданию к 2015 г. условий доступа инвалидов 
к объектам социальной сферы. Задачами данной программы являются разра-
ботка нормативно-правовых документов, обеспечение условий доступности 
объектов социальной инфраструктуры, включение и повышение количества 
детей-инвалидов в системе начального и среднего образования, оснащение со-
временной техникой и т. д. [6]. Государственная программа «Доступная 
среда», утвержденная Постановлением Правительства в 2015 г., направлена 
на устранение барьеров для инвалидов, создание для них благоприятных усло-
вий для интеграции в общество и гарантий для трудоустройства, повышения 
уровня и качества их жизни [3]. Вместе с тем, несмотря на принятие целого 
ряда нормативных правовых актов в реальности реализация государственной 
программы проходила не совсем успешно: доступность среды для лиц с огра-
ниченными возможностями была крайне низкая. В общественных местах 
встретить инвалида можно нечасто. Виной тому инфраструктура российских 
городов, абсолютно не адаптированная под нужды людей с ограниченными 
возможностями.  

Социологические исследования свидетельствовали, что с наиболь-
шими трудностями сталкиваются люди с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата: при пользовании транспортом, при посещении государственных 
учреждений и объектов культуры, а также при совершении покупок [6, с. 6–
7]. Нерешенность проблемы интеграции лиц с ограниченными возможно-
стями ведет к усугублению других проблем. Так, недоступность образования 
и культуры сказывается на общем уровне и качестве жизни инвалидов. В свою 
очередь государству приходится увеличивать бюджетные средства, выделяе-
мые инвалидам. 5 декабря 2017 г. Президент России провел встречу с инвали-
дами и представителями общественных организаций и профессиональных со-
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обществ, оказывающих содействие инвалидам. По итогам этой встречи, во ис-
полнение поручения Президента России, было подготовлено распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 308-р 
«О сoздании правовой основы для разработки государственной программы 
"Доступная среда" на период до 2025 года» [4]. В целях реализации комплекс-
ного подхода при формировании безбарьерной среды, предусматривающей 
обеспечение доступности для инвалидов приоритетных объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктуры, подписанным распоряжением 
принято решение о продлении государственной программы «Доступная 
среда» до 2025 г. Принятое решение создает правовую основу для разработки 
новой редакции государственной программы «Доступная среда» на период до 
2025 г., главной целью которой является повышение качества жизни инвали-
дов и интеграция их в общество в современной России. 

К сожалению, в обществе все еще существует проблема негативного 
отношения к лицам с ограниченными возможностями, поэтому в большей сте-
пени следует проводить образовательные и информационные кампании, 
чтобы преодолеть социальную разобщенность инвалидов и неинвалидов. 
В программе «Доступная среда» выделен целый ряд недостатков в процессе 
интеграции инвалидов: несовершенство законодательного регулирования во-
просов интеграции инвалидов; отсутствие единых стандартов, разобщенность 
программ реабилитации; низкая эффективность координации действий орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, обществен-
ных организаций, занимающихся проблемами инвалидов; отсутствие совре-
менной отечественной научно-технической политики обеспечения доступной 
среды для инвалидов, которая способствовала бы обеспечению современных 
подходов в проектировании доступной среды; отсутствие независимой экс-
пертизы и контроля над выполнением договоренностей и законов по обеспе-
чению инвалидам необходимых условий для полноценной общественной 
жизни [6, с. 7]. 

Итак, на сегодняшний день принятие программы «Доступная среда» 
в Российской Федерации можно оценивать как первые шаги по интеграции 
инвалидов в общественную жизнь. Одной из главных задач данной про-
граммы является разработка и принятие таких нормативно-правовых актов,  
в которых основной идеей является профессиональная реабилитация инвали-
дов, обеспечение им полноценного доступа к общественной жизни, что делает 
лиц с ограниченными возможностями более самостоятельными и близкими к 
другим слоям населения. Это, в свою очередь, положительным образом отра-
зится на уровне жизни инвалидов, который, конечно, повысится и, следова-
тельно, снизит нагрузку на бюджет государства по социальному обеспечению 
инвалидов. 

Список литературы 

1. Россия: ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов – шаг в 
правильном направлении // Human Rights Watch. – URL: 
http://www.hrw.org/ru/news/2012/05/04.  



77 
 

2. Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
1995. – № 48. – Ст. 4563. 

3. Постановление Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 «Об утвер-
ждении государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда» на 2011–2020 годы» // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 49. – 
Ст. 6987. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 23.02.2018 № 308-р «О создании 
правовой основы для разработки государственной программы «Доступная среда» 
на период до 2025 года» // Федеральные целевые программы России. – URL: 
http://www.fcp.economy.gov.ru/cgibin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/ 392.  

5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 
№ 1024н «О классификациях и критериях, используемых при осуществлении 
медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Мини-
стерстве юстиции РФ 20.01.2016 № 40650) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. – URL: http://www.pravo.gov.ru. 24.01.2016. 

6. Государственная программа «Доступная среда» на 2011–2015 гг. // 
Федеральные целевые программы России. – URL: 
http://www.fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2012/392.  

7. Анбрехт Т. А. Осуществление права на социальное обеспечение // 
Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. Сборник статей по итогам 
Международной научно-практической конференции. Тюмень, 17–19 ноября 
2005г.: В 5 ч. – Ч. 5. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2006. – С. 255–258. 

8. Ларицкая М. Л. Права лиц с ограниченными возможностями и меха-
низмы их защиты на международном и российском уровне // Вестник Том-
ского государственного университета. – 2013. – № 373. – С.104–107. 

УДК 347.6/.64:341.2-055.2:342.7-055.2 
Ивашкевич Елена Францевна,  
кандидат пед. наук, доцент 
(Витебский государственный уни-
верситет имени П. М. Машерова) 
E-mail: elena.ivashkevich@bk.ru 

Elena Ivashkevich,  
cand. of ped. Sciences. docent 
(Vitebsk State University named after 
P. M. Masherova) 
E-mail: elena.ivashkevich@bk.ru 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И МАТЕРИНСТВА  
В ОТРАСЛЕВОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

LEGAL PROTECTION OF WOMEN'S HEALTH AND MATERNITY  
IN THE SECTORAL LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

AND FOREIGN COUNTRIES 

Гендерное равенство, один из важнейших принципов прав человека, играет 
ключевую роль в деле обеспечения мира и согласия в обществе и полноценной 
реализации человеческого потенциала на основе устойчивого развития. В настоя-
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щее время тема гендерного равенства приобретает особую актуальность для ис-
следования не только в связи с возрастанием роли женщины в различных сферах 
общественной жизни, но и в связи с достаточно многочисленными фактами, нару-
шающими предоставление равных прав и возможностей мужчинам и женщинам, 
пробелами в международном и национальном законодательстве, а именно: несо-
блюдение права женщин на равное участие в осуществлении международной  
и внутригосударственной политике; недостаточная международно-правовая  
и национальная защита женщин в ряде стран от торговли ими, насильственных 
действий; недостаточная разработанность и имплементация международного 
стандарта на национальном уровне в сфере охраны здоровья женщин, в результате 
чего в ряде стран сохраняется высокий уровень материнской и младенческой 
смертности; неравенство между мужчинами и женщинами в определенных сферах 
(например, в трудовых правоотношениях: дискриминационные условия при при-
еме на работу, неравная оплата за равный труд и работу равной стоимости и др.). 
Данная статья посвящена сравнительно-правовому анализу позитивного законода-
тельного опыта обеспечения охраны материнства и репродуктивного здоровья 
женщин на примере ряда стран. 

Ключевые слова: гендерное равенство, гендерная дискриминация, демогра-
фическая безопасность, охрана здоровья женщин и материнства.  

Gender equality, one of the most important principles of human rights, plays 
a key role in ensuring peace and harmony in society and the full realization of human 
potential through sustainable development. Nowadays the topic of gender equality  
becomes of particular relevance for research not only in connection with the increasing 
role of women in various spheres of public life, but also in connection with quite numer-
ous facts that violate the provision of equal rights and opportunities for men and women, 
gaps in international and national legislation , namely: non-compliance with women’s 
right to equal participation in international and domestic politics; insufficient interna-
tional legal and national protection of women in a number of countries from trafficking 
and violent acts; insufficient development and implementation of the international stand-
ard at the national level in the field of women's health, as a result of which high levels of 
maternal and infant mortality remain in a number of countries; inequality between men 
and women in certain areas (for example, in labor relations: discriminatory conditions 
for hiring, unequal pay for equal work and work of equal value, etc.). This article  
is devoted to a comparative legal analysis of positive legislative experience in ensuring 
maternal protection and reproductive health of women using the example of a number  
of countries. 

Keywords: gender equality, gender discrimination, demographic security, wom-
en's health and maternity protection. 

Основой для укрепления здоровья нации, трудового потенциала и бу-
дущего страны является забота о здоровье матери и ребенка. Репродуктивное 
здоровье женщин в значительной мере зависит от общего состояния здоровья. 
Состояние соматического здоровья влияет на исходы беременности и родов,  
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а беременность, в свою очередь, осложняет течение многих хронических за-
болеваний. В связи с этим охрана здоровья женщины выступает одним  
из наиболее приоритетных направлений в обеспечении демографической  
безопасности любой страны. 

Охрана здоровья женщины в Республике Беларусь является приоритет-
ной областью общественного здравоохранения с вытекающей из этого ответ-
ственностью государства. Право наших граждан на охрану здоровья, включая 
бесплатное лечение в государственных организациях здравоохранения, опре-
делено Конституцией Республики Беларусь (ст. 45)1. Решение задач в этой об-
ласти осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь 
«О здравоохранении»2. Меры, направленные на укрепление здоровья жен-
щин, определены действующими программами, прежде всего Государствен-
ной программой «Здоровье народа и демографическая безопасность»  
на 2021–2025 годы3. Отметим, что различия в охране здоровья мужчин и жен-
щин заключаются прежде всего в репродуктивной функции женщин. В соот-
ветствии с этой функцией конституционно особую охрану государства полу-
чает материнство (ст. 32).  

В основе концепции репродуктивных прав лежит понятие свободы ре-
продуктивного выбора. Репродуктивные права в той или иной степени вклю-
чают право на контроль за рождаемостью (использование контрацептивов  
и др.), безопасное и законное искусственное прерывание беременности, право 
на доступ к качественной акушерско-гинекологической помощи, включая 
вспомогательные репродуктивные технологии, право на информацию и сек-
суальное образование и др. 

В Республике Беларусь в соответствии со ст. 24 Закона Республики Бе-
ларусь «О здравоохранении» материнство охраняется и поощряется государ-
ством, а женщинам гарантируются медицинское наблюдение и оказание ме-
дицинской помощи в стационарных условиях в государственных учрежде-
ниях здравоохранения во время беременности, родов и в послеродовой пе-
риод; введены нормы охраны репродуктивного здоровья женщины, материн-
ства в сфере труда (гл. 19 ТК и др.)4, а также подобные нормы в сфере образо-
вания; на законодательном и подзаконном уровнях закреплено применение 
                                                           

1 Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. референду-
мах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 фев. 2022 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Респуб-
лики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. Минск, 2023. 

2 О здравоохранении: Закон Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII:  
в ред. от 17 июля 2023 г. № 300-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. 
центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2023. 

3 О Государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность» 
на 2021–2025 годы: постановление Совета Министров Республики Беларусь, 19 янв. 2021 г., 
№ 28 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. 
Республики Беларусь. Минск, 2023. 

4 Трудовой кодекс Республики Беларусь: 26 июля 1999 г., № 296-З  (в ред.  
от 29 июня 2023 г. № 273-З) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр 
правовой информ. Республики Беларусь. Минск, 2023. 
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вспомогательных репродуктивных технологий (Закон Республики Беларусь 
«О вспомогательных репродуктивных технологиях»5, постановление Мини-
стерства здравоохранения Республики Беларусь «О вопросах применения 
вспомогательных репродуктивных технологий». 

На наш взгляд, здоровье женщин и материнство в Республике Беларусь 
имеет достаточно полное законодательное регулирование в сферах труда и об-
разования. В ст. 16 ТК Республики Беларусь указано, что запрещается необос-
нованный отказ в заключении трудового договора с женщинами по мотивам, 
связанным с беременностью или наличием детей в возрасте до 3-х лет, а оди-
нокому родителю – с наличием ребенка в возрасте до 14-ти лет (ребенка-ин-
валида – до 18-ти). По ст. 64 ТК Российской Федерации также запрещается 
отказывать в заключении трудового договора женщинам по мотивам, связан-
ным с беременностью или наличием детей6.  

В ст. 161 ТК Республики Беларусь указано, что замена денежной ком-
пенсацией отпусков, предоставляемых беременным женщинам, не допуска-
ется. В ст. 166 и 168 обозначены нормы, регулирующие предоставление от-
пуска женщинам перед отпуском по беременности и родам или после него. 
В ст. 184 закреплены нормы, регулирующие отпуск по беременности и родам: 
по общему правилу – 126 дней (70 дней – до родов и 56 дней – после родов), 
предусмотрены иные случаи. За время нахождения в отпуске по беременности 
и родам назначается и выплачивается государственное пособие по государ-
ственному социальному страхованию.  

Страны Западной Европы предоставляют в среднем от 14 до 18 недель 
отпуска по беременности и родам, в то время как государства Восточной Ев-
ропы и Скандинавии дают возможность уйти в отпуск на срок более  
18 недель [1]. Например, согласно ТК Российской Федерации женщинам  
по их заявлению и на основании выданного в установленном порядке листка 
нетрудоспособности предоставляются отпуска по беременности и родам про-
должительностью 70 календарных дней до родов и 70 календарных дней после 
родов с выплатой пособия по государственному социальному страхованию  
в установленном федеральными законами размере. 

Однако не во всех странах ситуация складывается так позитивно. Так, 
в США отпуск по беременности и родам могут взять только те женщины, ко-
торые работают в компаниях с числом работников выше 50 человек и при 
условии наличия стажа не менее года в организации сроком на 12 недель. 
Даже при соблюдении всех критериев такой отпуск оплачивается только  

                                                           
5 О вспомогательных репродуктивных технологиях: Закон Респ. Беларусь от 7 янв. 

2012 г. № 341-З  (с изм. и доп. от 18 июня 2019 г. № 200-З) // ЭТАЛОН. Законодательство 
Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2023. 

6 Трудовой кодекс Российской Федерации: 30 дек. 2001 г., № 197-ФЗ (принят 
Государственной Думой 21 дек. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 26 дек. 2001 г.: в ред. от 
04.08.2023 № 471-ФЗ) // КонсультантПлюс. Россия. – М., 2023. 
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при наличии договоренности с работодателем. Американки вынуждены ис-
пользовать для родов сэкономленные за год дни отпуска [2, с. 147]. В Непале 
женщина может взять отпуск по беременности и родам всего 2 раза за свою 
жизнь, а в Египте, Ямайке и Зимбабве – 3. На Багамах и в Танзании женщинам 
предоставляется отпуск только раз в 3 года [1].  

Согласно ст. 185 ТК Республики Беларусь закреплено, что «работаю-
щим женщинам независимо от трудового стажа по их желанию наниматель 
обязан предоставить после окончания отпуска по беременности и родам от-
пуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет». Аналогичное 
положение содержится в ст. 256 ТК Российской Федерации, однако соответ-
ствующее социальное пособие выплачивается до полутора лет. 

Существуют и совершенно иные подходы к отпускам женщин, связан-
ным с беременностью и уходом за ребенком. Например, здесь можно выде-
лить Пакистан, где одной из проблем является стремительный рост населения. 
В связи с этим государство не старается изыскать возможности на оказание 
помощи беременным женщинам и женщинам с детьми. Здесь не предусмот-
рены ни пособия, ни отпуска как до рождения ребенка, так и после. 

В Республике Беларусь для женщин предоставлены и иные положения, 
облегчающие период материнства. По ст. 189 ТК наниматель обязан по жела-
нию работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы про-
должительностью до 14 календарных дней женщинам, имеющим двух и более 
детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет. В ст. 2615 предусмотрены гарантии при заключении, продле-
нии срока действия и прекращении контракта с беременными женщинами, 
женщинами, имеющими детей в возрасте до трех лет (детей-инвалидов –  
до восемнадцати лет). В гл. 19 ТК закреплены нормы, запрещающие привле-
чение к сверхурочным работам, работе в государственные праздники и празд-
ничные дни, работе в ночное время, выходные дни и направление в служеб-
ную командировку беременных женщин (женщин, имеющих детей в возрасте 
до четырнадцати лет (детей-инвалидов – до восемнадцати лет) – можно при-
влекать с их письменного согласия) (ст. 263); определяющие перевод на более 
легкую работу беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 
полутора лет (ст. 264); устанавливающие условия предоставления дополни-
тельного свободного от работы дня с оплатой в размере среднего дневного 
заработка для женщин, воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до во-
семнадцати лет, воспитывающих троих и более детей в возрасте до шестна-
дцати лет или двоих детей в возрасте до шестнадцати лет, на условиях, опре-
деляемых республиканским органом государственного управления, проводя-
щим государственную политику в области труда (ст. 265). В ст. 266 ТК обо-
значены нормы, закрепляющие право на отпуск для работников, усыновив-
шим (удочерившим) детей либо назначенным их опекунами.  
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По ст. 268 ТК не допускается расторжение трудового договора по ини-
циативе нанимателя в связи с сокращением численности или штата работни-
ков и в случаях несоответствия работника занимаемой должности служащего 
(профессии рабочего) или выполняемой работе вследствие состояния здоро-
вья, препятствующего продолжению данной работы, несоответствия работ-
ника занимаемой должности служащего (профессии рабочего) или выполняе-
мой работе вследствие недостаточной квалификации, препятствующей про-
должению данной работы, неявки на работу в течение более четырех месяцев 
подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая отпуска по бе-
ременности и родам), если законодательством не установлен более длитель-
ный срок сохранения места работы, должности служащего (профессии рабо-
чего) при определенном заболевании, – с беременной женщиной, женщиной, 
имеющей ребенка в возрасте до трех лет. Не допускается также расторжение 
трудового договора по инициативе нанимателя в связи с сокращением числен-
ности или штата работников и в случае неявки на работу в течение более че-
тырех месяцев подряд вследствие временной нетрудоспособности (не считая 
отпуска по беременности и родам), если законодательством не установлен бо-
лее длительный срок сохранения места работы, должности служащего (про-
фессии рабочего) при определенном заболевании, – с одиноким родителем, 
имеющим ребенка в возрасте от трех до четырнадцати лет (ребенка-инвалида 
– до восемнадцати лет). Таким образом, во всех остальных случаях, преду-
смотренных ст. 42 ТК (ликвидация организации, неисполнения без уважитель-
ных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непога-
шенное) дисциплинарное взыскание и др.), наниматель по своей инициативе 
может расторгнуть трудовой договор с вышеперечисленными категориями 
женщин. В российском ТК расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением слу-
чаев ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуаль-
ным предпринимателем (ст. 261). 

В свою очередь в трудовом праве таких стран, как Великобритания, 
США, ФРГ, Индия, Австралия, Канада, запрещают только лишь увольнение, 
непосредственно связанное с наличием беременности или ребенка. Расторже-
ние трудовых договоров работников, имеющих семейные обязанности,  
по другим основаниям считается вполне легитимным и правильным, а в таких 
странах, как Сингапур или Малайзия, формально предоставляется защита от 
увольнения по причине беременности, но суды отказываются привлекать ра-
ботодателей к какой-либо ответственности [3, с. 13–20]. 

Женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, нередко сразу 
же увольняют из-за отсутствия гарантий на рабочее место. Для того чтобы 
предоставить женщинам защиту от такого увольнения, некоторые страны га-
рантируют период защиты, в который нельзя уволить работницу после выхода 
из такого отпуска. В Бельгии и Южной Корее период защиты после такого 
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отпуска составляет 1 месяц, в Люксембурге и на Кипре – 3 месяца, в Швейца-
рии, Австрии и Германии – 4 месяца, в Венгрии – 6 месяцев, 1 год в Анголе, 
Боливии и Греции [1]. 

Итальянское законодательство о труде не предусматривает список ос-
нований расторжения трудовых договоров по инициативе нанимателя. Сле-
дует обратить внимание на то, что в итальянской доктрине и практике трудо-
вого права существуют следующие дефиниции: «giusta causa» и «giustificato 
motivo», обозначающие увольнение, которое должно быть справедливым, 
обоснованным и мотивированным. При этом под «справедливой причиной» 
могут пониматься какие-нибудь серьезные проступки, допущенные на работе, 
включая неисполнение сотрудником своих трудовых обязательств. В то же 
время в итальянском законодательстве закреплена допустимость восстановле-
ния на работе, в т.ч. и беременных женщин, но исключительно в судебном 
порядке [4, с. 48]. 

Однако не все гарантии, предусмотренные законодательством для жен-
щин в Республике Беларусь, актуальны. Так, предоставление женщине специ-
ального перерыва для кормления ребенка, предусмотренное ст. 267 ТК, явля-
ется данью памяти фабричному законодательству конца XIX – начала XX в.  
В настоящее время, в связи с тем, что, как правило, женщина работает не в 
непосредственной близости от места проживания, его реализация по прямому 
назначению является объективно затруднительной. При этом норма ч. 3 вы-
шеназванной статьи предоставляет возможность женщине сократить продол-
жительность рабочего дня [5]. Отметим, что такие же нормы закреплены в ТК 
Российской Федерации. 

В сфере образования Республики Беларусь права беременных женщин 
и матерей защищены достаточно. Социальная стипендия, получаемая в учре-
ждениях «послешкольного» образования, назначается беременным женщинам 
или лицам, имеющим детей в возрасте до восемнадцати лет (ст. 42 Кодекса об 
образовании)7. Лицам, осваивающим содержание образовательных программ 
основного образования, образовательных программ специального образова-
ния, образовательной программы переподготовки руководящих работников  
и специалистов, имеющих высшее образование, образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих среднее 
специальное образование, предоставляются отпуска: академический; по уходу 
за ребенком до достижения им возраста трех лет (ст. 49). Академический от-
пуск предоставляется обучающейся по медицинским показаниям в случае 
нормально протекающей беременности сроком с 24 недель и патологически 
протекающей беременности любого срока. Отпуск по уходу за ребенком д 

                                                           
7 Кодекс Республики Беларусь об образовании: 13 янв. 2011 г., № 243-З  (принят 

Палатой представителей 2 дек. 2010 г.; одобр. Советом Респ. 22 дек. 2010 г.: в ред. от 06 
марта 2023 г. № 257-З) // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр пра-
вовой информ. Республики Беларусь. – Минск, 2023. 
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о достижения им возраста трех лет предоставляется матери ребенка по ее же-
ланию после перерыва в учебе, вызванного родами. Отпуск по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет может быть использован полностью 
или по частям любой продолжительности, но не менее учебного года. Если 
отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет истекает 
в учебном году, то руководитель учреждения образования (организации, реа-
лизующей образовательные программы послевузовского образования) по за-
явлению матери ребенка обязан предоставить академический отпуск до окон-
чания этого учебного года. Отпуск по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет также предоставляется лицам, получающим образование по 
специальностям (специализациям) для Вооруженных сил, других войск и во-
инских формирований, органов внутренних дел, Следственного комитета, 
Государственного комитета судебных экспертиз, органов финансовых рассле-
дований Комитета государственного контроля, органов и подразделений  
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в соответствии с законода-
тельством о прохождении соответствующей службы.  

Для беременных женщин, матерей, имеющих ребенка в возрасте  
до трех лет на дату принятия решения о распределении, место работы предо-
ставляется по их желанию и при наличии возможности по их месту житель-
ства (ст. 83). В срок обязательной работы по распределению по желанию  
выпускника засчитываются период нахождения в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет. Выпускники, которым место работы 
предоставлено путем распределения, направленные на работу в соответствии 
с договором о подготовке научного работника высшей квалификации за счет 
средств республиканского бюджета, договором о целевой подготовке специа-
листа (рабочего, служащего) и не отработавшие установленный срок обяза-
тельной работы, должны возместить в республиканский и (или) местные бюд-
жеты средства, затраченные государством на их подготовку (ст. 88). Освобож-
даются от возмещения в республиканский и (или) местные бюджеты средств, 
затраченных государством на их подготовку, лица, если они относятся к кате-
гории беременных женщин, матерей, имеющих ребенка в возрасте до трех лет 
на дату принятия решения о перераспределении, последующем направлении 
на работу, при невозможности предоставления путем перераспределения,  
последующего направления на работу нового места работы по месту их жи-
тельства. Таким образом, законодательство Республики Беларусь, регулирую-
щее общественные отношения в сфере образования, не только гарантирует 
равный доступ к получению образования для всех граждан вне зависимости 
от половой принадлежности, но и предоставляет дополнительные возможно-
сти сочетания материнских функций, воспитания детей с получением образо-
вания на всех уровнях. 

Сравнивая вышеизложенные нормы Кодекса Республики Беларусь  
об образовании и подобные нормы ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
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рации» отметим их схожесть. Однако следует выделить, что в Российской Фе-
дерации у женщин, родивших ребенка в период обучения, также возникает 
право на переход с платного обучения на бесплатное [6]. Подобные льготы  
в сфере образования для защиты прав беременных женщин и материнства ха-
рактерны для других стран СНГ.  

Стоит отметить, что в некоторых странах действуют отдельные за-
коны, защищающие права женщин во время беременности, родов, ухода  
за ребенком. Так, закон Германии об охране материнства закрепляет такие по-
ложения, как запрет для беременных и кормящих женщин на сверхурочную 
работу, работу в ночное время, праздничные дни и воскресенье, положения  
о недопустимой деятельности и условиях труда для беременных женщин, кор-
мящих женщин и др. В данном законе изложены все ключевые нормы, регла-
ментирующие права беременных женщин и права женщин, возникающие  
в связи с уходом за ребенком в трудовых и образовательных отношениях [7].  

В результате нашего исследования можно прийти к выводу, что в по-
следнее время в большинстве стран наблюдается положительная тенденция по 
разрешению проблем, связанных с обеспечением принципа гендерного равен-
ства, закреплением его на конституционном уровне, принятием специальных 
законодательных актов, детализацией их основных положений в отраслевом 
законодательстве. Однако несмотря на то что большинство государств вклю-
чило в свои конституции и иные акты законодательства такие положения, как 
обеспечение равенства мужчин и женщин, запрет дискриминации по поло-
вому признаку согласно рекомендациям международного сообщества, они не 
всегда в полной мере реализуются в силу наличия различных факторов,  
а именно предрассудков, стереотипов, которые приводят к возникновению 
гендерного неравенства. Вместе с тем реализация положений международных 
документов, содержащих международные стандарты обеспечения гендерного 
равенства, осуществляется не в полной мере и по причине отсутствия в неко-
торых странах эффективных национальных механизмов защиты от дискрими-
нации по половому признаку.   
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INDIVIDUAL ISSUES RELATED TO THE TEACHING  
OF THE DISCIPLINES "CRIMINAL LAW" AND "CRIMINALISTICS" 

IN INSTITUTIONS OF SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION" 

Статья посвящена особенностям преподавания в учреждениях среднего 
профессионального образования значимых для подготовки специалиста в области 
правоохранительной деятельности дисциплин – уголовного права и криминали-
стики. Автором проанализированы объективные и субъективные условия, влияю-
щие на современный процесс обучения в рамках рассматриваемых дисциплин, 
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факторы, формирующие специфику их преподавания, даны рекомендации  
по повышению эффективности проведения практических занятий по уголовному 
праву и криминалистике. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, уголовное право, 
криминалистика, специфика, навыки, квалификация преступлений, использование 
криминалистических средств и методов, самостоятельная работа. 

The article is devoted to the peculiarities of teaching in institutions of secondary 
vocational education of disciplines important for the training of a specialist in the field 
of law enforcement – criminal law and criminalistics. The author analyzes the objective 
and subjective conditions that affect the modern learning process in the framework  
of the disciplines under consideration, the factors that form the specifics of their teaching, 
and gives recommendations for improving the effectiveness of practical classes  
in criminal law and criminology. 

Keywords: secondary vocational education, criminal law, criminalistics,  
specifics, skills, qualification of crimes, use of forensic tools and methods, independent 
work. 

В современных условиях деятельность, связанная с преподаванием 
юридических дисциплин, в частности дисциплин уголовно-правового цикла, 
требует от осуществляющих ее субъектов интеграции знаний, умений и навы-
ков, позволяющих не только структурированно изложить учебный материал, 
но и сформировать у обучаемых комплекс компетенций, позволяющих  
им полноценно осуществлять служебные обязанности. Изложенное представля-
ется еще более актуальным для учреждений среднего профессионального обра-
зования, ключевой целью которых является интенсивное развитие у обучающе-
гося ярко выраженных качеств и способностей, дающих возможность незамед-
лительно, после завершения обучения, решать профессиональные задачи. 

Ситуацию усугубляет и то, что в настоящий момент сложились  
предпосылки для возможного изучения желающими юридических дисциплин 
самостоятельно. На рынке образовательных услуг все более активно  
и системно звучат предложения относительно самостоятельного обучения  
как правовым, так и сугубо специализированным дисциплин уголовно-право-
вого цикла. Многочисленные онлайн курсы, видео блоги соответствующей 
направленности, образовательные тренинги – все эти новоявленные формы 
организации обучения, которые, по мнению автора статьи, ориентированы  
в большинстве своем на массовый охват разнообразных социальных групп 
обучающихся и, как следствие, получение стабильно высокого дохода за счет 
работы с максимально широкой целевой аудиторией. При этом авторов по-
добного «образовательного продукта» не всегда интересует качество оказыва-
емой образовательной услуги и лишь в единичных случаях – сфера примене-
ния новоиспеченными специалистами своих иногда весьма специализирован-
ных знаний, умений и навыков. 
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Справедливости ради следует отметить, что тенденции популяризации 
самостоятельного обучения юриспруденции, в частности дисциплинам уго-
ловно-правового цикла имеют не только субъективные, но и объективные 
причины, например, высокий уровень развития научно-технического про-
гресса позволяет обучаемому одновременно пользоваться системой норма-
тивных и правовых актов по интересующей тематике, а также комментариев 
к ним, иной сконцентрированной в справочно-правовых системах информа-
цией, судебной и иной юридической практикой, учебными фильмами, прак-
тикумами и сборниками задач. 

Усложнила ситуацию и пандемия коронавируса (COVID-19), послед-
ствия которой и по сей день, несмотря на активное использование и развитие 
в учреждениях среднего профессионального образования дистанционных об-
разовательных технологий, создают непредсказуемую динамику изменений 
условий обучения. Помимо этого, при сохранении жестких требований кален-
дарно-тематического плана подобная ситуация существенно влияет на каче-
ство самостоятельной подготовки обучаемых. 

Руководствуясь изложенным, обратим внимание на вопросы, связан-
ные со спецификой преподавания в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования дисциплин «Уголовное право» как классического примера 
базисной дисциплины материального права, практические навыки в которой 
являются основополагающими при определении преступности деяния  
и его квалификации, а также «Криминалистики» как дисциплины формирую-
щей значительное количество профессиональных компетенций, сотрудника 
правоохранительного органа, в частности сотрудника полиции. 

Следует подчеркнуть, что именно в ходе преподавания вышеупомяну-
тых дисциплин крайне важен непосредственный контакт преподаватель – обу-
чающийся, необходимый для формирования навыков различных видов дея-
тельности или способностей, которые будут доведены до автоматизма путем 
многократных повторений. Автору представляется также, что без выполнения 
данного условия значительно большее количество времени займет и сама ре-
ализация основной цели среднего профессионального образования, которой  
в соответствии с частью 1 статьи 68 Федерального закона «Об образовании  
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ является подготовка ква-
лифицированных специалистов среднего звена по всем основным направле-
ниям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями 
общества и государства [1]. 

Однако, следует констатировать, что навык квалификации преступле-
ний, в настоящее время существенно недооценен отдельными специалистами 
в области преподавания уголовно-правовых дисциплин и зачастую восприни-
мается, как само собой разумеющийся результат при наличии минимально до-
статочного уровня знаний. Аналогичный вывод можно сделать и о навыках 
использования технико-криминалистических средств и методов обнаружения 
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фиксации изъятия и исследования следов преступления, а также навыков ор-
ганизации и производства следственных и иных процессуальных действий, 
изучаемых в криминалистике. 

Подобная позиция представляется нам в корне неверной и особенно 
негативно влияющей на качество преподавания именно в образовательных 
учреждениях среднего профессионального образования. Причиной этому слу-
жит то обстоятельство, что при формировании как навыков квалификации 
преступлений, так и навыков практического использования вышеупомянутых 
криминалистических знаний, должна активно использоваться педагогика со-
трудничества, базирующаяся на классическом методе обучения действием 
(«делай как я») при условии устойчивого субъект-субъектного взаимодей-
ствия [2. С. 117, 119-120].  

При этом для преподавателя учреждения среднего профессионального 
образования важным является не только досконально правильное и качествен-
ное совершение демонстрируемых действий, но озвучивание хода своих  
рассуждений, то есть демонстрация своих когнитивных способностей в про-
цессе совершения тех или иных практических действий. Подобная рекомен-
дация является особенно актуальной для квалификации, преступлений кото-
рая по своей сути еще в прошлом веке понималась учеными как специфиче-
ская интеллектуальную деятельность [3. С.171]. В свою очередь демонстрация 
преподавателем, например, технико-криминалистических манипуляций, 
должна сопровождаться изложением наиболее типичных ошибок сотрудника 
органов внутренних дел при совершении данных действий, методов недопу-
щения подобных ошибок, а также повышения эффективности совершаемых 
действий. 

В ходе преподавания дисциплин «Уголовное право» и «Криминали-
стика» крайне актуальными остаются вопросы какими же способами воз-
можно усилить субъект-субъектное взаимодействие не только между препо-
давателем и обучающимся, но и непосредственно между обучающимися. Ло-
гично утверждать, что подобными методами как для криминалистики,  
так и для уголовного права могут являться: 

обязательная совместная работа на первоначальных практических за-
нятиях работа в группах различного объема; 

коллективное и самостоятельное конструирование практических задач 
(уголовное право) и практических заданий (криминалистика) с их обязатель-
ным последующим выполнением; 

совместная разработка планов, алгоритмов и сценариев действий  
при выполнении комплексных практических задач (например, моделировании 
производства отдельных следственных действий, написании плана расследо-
вания преступлений того или иного вида по предлагаемой фабуле и т. д.). 

соревновательная практика выполнения практических заданий  
или решения практических задач; 
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Значимым вопросом в ходе преподавания дисциплин «Уголовное 
право» и «Криминалистики» является достижение баланса в соотношении 
теоретического материала дисциплины и объема практической реализации 
действий, осуществляемых для закрепления того или иного навыка. 

Думается, что в ходе преподавания в учреждении среднего профессио-
нального образования как уголовного права, так и криминалистики не в коем 
случае нельзя забывать о том, что обе данные учебные дисциплины базиру-
ются на значительном количестве научно-теоретических положений, прене-
брежение которыми неминуемо скажется на качестве выполнения обучаемым 
практических задач. 

Так, например, незнание норм Общей части уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации приводит к системным ошибкам в квалификации подав-
ляющего большинства преступлений, регламентированных Особенной ча-
стью уголовного закона. В свою очередь пробелы в вопросах частных крими-
налистических теорий (например, идентификации и диагностики) неминуемо 
снижают или вообще исключают грамотное использование «доказательствен-
ной информации», полученной в результате моделирования «производства 
следственных или же иных процессуальных действий» и др. 

Еще одним крайне значимым вопросом, связанным с преподаванием 
дисциплин «Уголовное право» и «Криминалистика» в учреждениях среднего 
профессионального образования, является правильная организация самостоя-
тельной работы обучаемых. В среднем соответствии с календарно-тематиче-
ским планами объем самостоятельной подготовки обучающихся составляет 
чуть более 1/3 от общего количества часов, отводимых на преподавание всей 
дисциплины. Для эффективного формирования профессиональных навыков, 
обучаемых подобные объемы нагрузки должны быть грамотно обеспеченны 
специфическими для преподаваемых дисциплин задачами. В их числе могут 
быть предложены: 

практические задания, связанные с формированием описательной ча-
сти протоколов, создаваемых по результатам производства различных след-
ственных действий, благодаря которым обучающийся закрепит и разовьет 
навыки описания окружающей действительности с опорой на криминалисти-
ческие знания о тех или иных объектах; 

практические задания, направленные на развитие способностей к ана-
лизу сложившейся ситуации преступления, его механизма, путем составления 
план-схем и причинно-следственных связей между субъектами, объектами, 
процессами и явлениями, участвующими в преступном событии; 

творческие задания, направленные на развитие навыков ораторского ис-
кусства, коммуникации, систематизации значительных объемов информации. 

Безусловно перечень рассмотренных в статье вопросов является далеко 
не исчерпывающим, однако, автор надеется, что отдельные из предложенных 



91 
 

рекомендаций найдут практическое отражение в ходе преподавания дисци-
плин «Уголовное право» и «Криминалистика» в учреждениях среднего про-
фессионального образования. 
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НЕДВИЖИМЫЕ ВЕЩИ КАК ПРАВОВАЯ КАТЕГОРИЯ:  
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 

IMMOVABLE PROPERTY AS A LEGAL CATEGORY:  
RETROSPECTIVE ANALYSIS 

В статье анализируются отдельные аспекты правового режима недвижи-
мых вещей, устанавливаемого отечественным законодательством в исторической 
ретроспективе. Обосновано, что процесс эволюции гражданского законодатель-
ства, устанавливавшего особенности оборота недвижимости в различные истори-
ческие периоды, происходил по-разному. Правовой режим недвижимых вещей, 
которые являлись ценными объектами имущественного оборота, был урегулиро-
ван нормами права в зависимости от политических, экономических, социальных и 
иных факторов. 

Ключевые слова: недвижимость, правовой режим, единый объект недвижи-
мости, земля, прочная связь с землей, машино-место. 

The article analyzes certain aspects of the legal regime of immovable property, 
established by domestic legislation in historical retrospective. It is substantiated that the 
process of evolution of civil legislation, which established the peculiarities of real estate 
turnover in different historical periods, took place in different ways. The legal regime of 
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immovable property, which was a valuable object of property turnover, was regulated by 
the rules of law depending on political, economic, social and other factors. 

Keywords: real estate, legal regime, single property, land, strong connection with 
the land, parking space. 

История развития понятия недвижимости как правового института бе-
рет свое начало с римского права. С. Н. Медведев отмечал, что «в римском 
праве деление вещей на движимые и недвижимые практического значения не 
имеет, так как те и другие регулировались одинаково. Только в эпоху империи 
деление вещей на движимые и недвижимые приобрело какой-то смысл: 
сделки в отношении недвижимости приобрели публичный характер» [1, с. 58]. 
К недвижимости римляне относили земельные участки. Их составными ча-
стями признавали саму землю и то, что естественно соединено или связано с 
ней и не может быть от нее отделено без нанесения ущерба или без перемены 
ее формы, а также находящееся под землей и над землей пространство [2, 
с. 128]. Четкая классификация вещей на движимые и недвижимые была про-
ведена в более позднем римском праве. Она основывалась на критерии проч-
ной связи с землей.  

Средневековая Европа также разграничивает движимые и недвижимые 
вещи, но уже по иному признаку: по общественной значимости вещей. Земля 
признавалась величайшей ценностью, а движимые вещи рассматривались как 
незначительные объекты [3, с. 112].  

Историки полагают, что термин «недвижимое имущество» в России 
появился благодаря Петру I – в изданном им Указе о единонаследии. Именно 
там вотчины и поместья впервые были названы единым термином – «недви-
жимое имущество». Этим самым было сглажено и различие между вотчинами 
и поместьями. Указ под недвижимостью также понимал вотчины и поместья, 
дворы и лавки; строения над землей и под землей; деревья, полезные ископа-
емые, в том числе минералы, все то, что происходило и было прочно связано 
с почвой [4, с. 145]. Петр I подчеркивал особую значимость и ценность недви-
жимого имущества, противопоставляя ему движимое, вводя правило о воз-
можности передачи в порядке наследования недвижимого имущества только 
одному из сыновей или дочерей. В то время как движимое имущество можно 
было завещать по своему усмотрению, без каких-либо ограничений. Этим же 
Указом было запрещено продавать недвижимое имущество или закладывать 
его, что обусловливалось важностью нахождения недвижимого имуществ в 
руках одной семьи. Правовой формулировки понятия «недвижимое имуще-
ство», а также его признаков Указ о единонаследии не содержал. Императрица 
Анна Иоанновна отменила указ Петра и сам введенный им порядок наследо-
вания, но понятие «недвижимое имущество» было сохранено. Императрица 
повелевала: «Впредь с сего нашего Указа, как поместья, так и вотчины имено-
вать равно одно недвижимое имение, вотчина» [5, с. 36]. Эти законодательные 
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повеления русских императоров сводились к единой основной мысли: недви-
жимое имущество – это прежде всего земля и строения на ней.  

Деление вещей на движимые и недвижимые было произведено в Своде 
законов Российской империи в 1832 г., в его десятом томе, части 1. Определе-
ний движимости и недвижимости Свод не давал. В.В. Чубаров подчеркивал, 
что современные тому периоду комментаторы Свода, в том числе профессор 
В.Б. Ельяшевич, под недвижимостью понимали земельные участки, дома, 
иные строения, заводы и фабрики, торговые лавки, подземные и наземные со-
оружения, железные дороги. При этом следует заметить, что строение, под-
вергшееся сносу, в результате которого превратилось в строительный мате-
риал, не переставало расцениваться как недвижимость [6, с. 12].   

И законодательство, и доктрина дореволюционного периода в качестве 
основного объекта недвижимости рассматривали землю. Свод законов граж-
данских урегулировал отношения земельных участков как главной вещи с ее 
принадлежностями – дворами, мельницами, мостами, озерами, прудами, ре-
ками, болотами, минералами и ископаемыми. 

Активно начала внедряться концепция, в силу которой изменение юри-
дической судьбы главной вещи влечет за собой изменение юридической 
судьбы принадлежности. Эта концепция разделялась и активно претворялась 
в юридическую практику некоторыми классиками российской цивилистики. 
Ученые того периода активно вели работу по исследованию объектов недви-
жимого имущества. В систематическом указателе русской юридической лите-
ратуры по гражданскому праву за 1758–1904 гг. включены около 350 публи-
каций только об объектах недвижимого имущества, актуальность которых со-
хранилась и в наши дни [8, с. 14]. 

Позднее известный русский цивилист Г. Ф. Шершеневич отмечал, что 
под недвижимостью понимается «часть земной поверхности и все то, что с 
нею связано настолько прочно, что эта связь не может быть порвана без нару-
шения вида и цели вещи», то есть все строения, имеющие фундамент, счита-
лись недвижимостью, а строения без него – рассматривались как движимые 
вещи. Если дом продавался на слом, то он тоже переставал оцениваться в ка-
честве недвижимости. Постройки под землей в русском дореволюционном 
праве также считались недвижимостью. Признавались недвижимостью дере-
вья, плоды, растения, минералы, металлы и другие ископаемые, пока они 
находились в прочной связи с почвой, не выступая как самостоятельные вещи, 
а только как части земли, подчиняясь ее положению. Морские и речные суда 
относились к движимым вещам. Недвижимостью не признавались строения, 
воздвигнутые на чужой земле в силу какого-либо договора с собственником 
участка [9, с. 96]. 

После революции советское законодательство и доктрина отказались 
от признания в качестве объекта права недвижимого имущества. Декретом о 
земле 1917 г. деление вещей на движимые и недвижимые было упразднено, 
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земля обращена в исключительную собственность социалистического госу-
дарства и могла предоставляться иным лицам только на правах пользования. 
Эти нововведения были отражены в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. Сов-
наркомом был принят декрет, запрещающий какие-либо сделки с недвижимо-
стью – куплю-продажу, залог, в исключительных случаях признавалось право 
собственности граждан на жилые дома [10, с. 8]. Соответственно, отсутство-
вало и легальное определение недвижимости. Гражданский кодекс РСФСР 
1964 г. регулировал право собственности на жилой дом, его куплю-продажу, 
завещание [11, с. 36]. 

Фактически недвижимое имущество в советский период было выве-
дено из гражданского оборота. Законодательством устанавливалось, что 
«купля-продажа, залог, завещание, дарение, аренда, самовольный обмен зе-
мельными участками и другие сделки, в прямой или скрытой форме наруша-
ющие право государственной собственности на землю – недействительны» 
[12, с. 35].  

Отказ советского законодательства от классификации имущества  
на недвижимое и движимое привел впоследствии к прекращению научных 
исследований в области правового режима недвижимости. Само понятие 
«недвижимость» стало употребляться в доктрине только относительно лишь 
к законодательству зарубежных или дореволюционному периоду.  

Только в 1991 г. с принятием Основ гражданского законодательства 
Союза ССР и союзных республик возродилось понятие недвижимости  
и вообще деление вещей на движимые и недвижимые. Отнесение вещей к не-
движимым зависело от наличия или отсутствия признака прочной связи с зем-
лей и невозможности перемещения объекта без несоразмерного ущерба  
для него [13, с. 22]. В Указе Президента РФ «О регулировании земельных от-
ношений и развитии аграрной реформы в России» было дано легальное опре-
деление понятия «недвижимое имущество» [14, с. 115].  

Следующий шаг в развитии института недвижимости был сделан  
в России после принятия Конституции РФ 12.12.1993. Именно с принятие 
данного закона связано возрождение права частной собственности на землю. 
Недвижимость становится активным элементом гражданского оборота,  
что являлось необходимым для перехода экономике плановой к рыночной. 

Легальное определение недвижимости в современном российском  
законодательстве дано в ГК РФ, где ему посвящена отдельная статья 130. 
В данном определении законодатель почти в полном объеме воспроизвел 
классический принцип отнесения объектов к недвижимому имуществу.  

Дальнейший процесс модернизации ГК РФ не затронул понятие недви-
жимой вещи, основным признаком которой остался невозможность переме-
щения без несоразмерного ущерба ее назначению. Именно этот критерий лег 
и в основу классификации двух видов недвижимости – недвижимости в силу 
природы и недвижимости в силу закона. 
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Недвижимость в силу закона (воздушные и морские суда, суда внут-
реннего плавания) с земельными участками никак не связана и легко переме-
щается, т.е. основному признаку недвижимости не соответствует. Недвижи-
мость в силу природных свойств – это земельные участки, участки недр, зда-
ния, сооружения, объекты незавершенного строительства и прочие аналогич-
ные объекты. 

После введения в силу первой части ГК РФ, который закрепил положе-
ние о недвижимом имуществе как объекте гражданского права, был принят 
ряд нормативных актов в той или иной степени регулирующих оборот недви-
жимого имущества. Однако интенсивность нормотворчества не привела к со-
зданию четкой системы законодательства о недвижимости, а наоборот, вы-
явила огромное количество противоречий, пробелов, недостатков в вновь со-
зданных правовых конструкциях, что натолкнуло законодателя и правоприме-
нителей к мысли о необходимости дальнейшего развития и совершенствова-
ния правового регулирования недвижимого имущества, только в рамках еди-
ной концепции развития законодательства о недвижимости, которая призна-
валась бы (в силу ее авторитета и разумности) всеми основными участниками 
законотворческого процесса и правоприменения. Данная идея была вопло-
щена в принятой 15.03.2003 Концепции развития гражданского законодатель-
ства о недвижимом имуществе [15] (далее – Концепция о недвижимости). 

 Первая часть Концепции о недвижимости была полностью посвящена 
формулировке направлений совершенствования норм гражданского законода-
тельства о недвижимых вещах как объектах гражданского оборота. Идеи, вы-
раженные в Концепции, были сформулированы в ряде принятых в то время 
ряда федеральных законов. Однако несмотря на видимый сдвиг в законотвор-
честве законодатель не сумел ликвидировать все проблемы, что обусловило 
разработку новых программных положений совершенствования гражданского 
законодательства, на основе которых должно было пройти реформирование 
всего гражданского законодательства.  

Седьмого октября 2009 г. была одобрена Концепция развития граждан-
ского законодательства [16] (далее – Концепция), на основании которой были 
подготовлены нормативные правовые акты, направленные на совершенство-
вание правового режима и оборота недвижимого имущества. Первым из них 
стал Федеральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений  
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

[17] (далее – Закон № 302-ФЗ), которым, как видно из его названия, внесены 
изменения в первые четыре главы части первой ГК РФ. 

Затем был принят Федеральный закон от 07.05.2013 № 100-ФЗ 
«О внесении изменений в подразделы 4 и 5 раздела I части первой и статью 
1153 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» [18]. 
В силу последовавших изменений с 01.03.2013 отменена государственная 
регистрация сделок с недвижимостью за исключением договора аренды 
недвижимого имущества. При этом низкий уровень юридической техники 
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принимаемых законов становится причиной искажения (подчас курьезного) 
подходов, предложенных разработчиками Концепции. Особый резонанс был 
получен в связи с Законом № 302-ФЗ, нормы которого прекратили с 01.03.2013 
действие правил о государственной регистрации сделок с недвижимым 
имуществом, содержащихся в ст. 558, 560, 574, 584, 609, 651, 658 ГК РФ. 
Но такая отмена госрегистрации была недолгой – 2 дня, после чего  
с 04.03.2013 регистрацию договоров возобновили. Но надолго осталась 
проблема – что делать с договорами, заключенными 02–03.03.2013: 
регистрировать или нет. Эту проблему долго пытались решить и законодатели 
и правоприменители. Судебная практика насыщена правовыми спорами  
и особенностями, вытекающими из договоров аренды, а особенно  
из отношений возникающих при заключении договоров аренды зданий  
и сооружений [19, с. 84]. 

В рамках совершенствования гражданского законодательства принят 
Федеральный закон от 02.07.2013 № 142-ФЗ «О внесении изменений в подраз-
дел 3 раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»  
и с 01.10.2013 в ГК РФ появилась новая ст. 133.1, в которой говорится о том, 
что недвижимой вещью, участвующей в обороте как единый объект, может 
являться единый недвижимый комплекс – совокупность объединенных еди-
ным назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных 
физически или технологически либо расположенных на одном земельном 
участке, если в ЕГРП зарегистрировано право собственности на совокупность 
указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь. 

Третьего июля 2016 г. принят Федеральный закон № 237-ФЗ «О госу-
дарственной кадастровой оценке» [20], а 13.07.2015 – Федеральный закон 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» [21], которые  
с 01.01.2017 вступили в законную силу. Указанные нормативные акты непо-
средственно регулируют вопросы, связанные с оборотом недвижимости и уже 
сегодня практики видят нерешенность многих проблем, в том числе неурегу-
лированность правоотношений по единому недвижимому комплексу. 

С принятием Федерального закона от 03.07.2016 № 315-ФЗ «О внесе-
нии изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» [22], который 
также вступил в силу 01.01.2017, получил законодательное закрепление но-
вый объект недвижимости – машино-место (п. 1 ст. 130 ГК РФ). Новелла поз-
воляет применять к машино-местам, расположенным в зданиях или сооруже-
ниях, правовой режим недвижимой вещи. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что процесс эволюции 
гражданского законодательства, устанавливавшего особенности оборота  
недвижимости в различные исторические периоды, происходил по-разному. 
Правовой режим недвижимых вещей, которые являлись ценными объектами 
имущественного оборота, было урегулировано нормами права в зависимости 
от политических, экономических, социальных и иных факторов. При этом 
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юридическая наука также не стояла на месте, продолжая в дискуссиях выра-
батывать признаки недвижимости, перечень объектов недвижимости. И лишь 
по истечении достаточно продолжительного промежутка времени цивилисти-
кой были предложены некоторые решения проблемных вопросов, касаю-
щихся правового режима недвижимости. 
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государств, сформулированного отечественной консервативной юридической доктриной. 
Научная новизна работы заключается в постановке проблемы выявления специфики циви-
лизационной эволюции государств. В статье предпринят компаративный анализ основных 
положений теории культурно-исторических типов Н. Я. Данилевского и цивилизационной 

consultantplus://offline/ref=FCA6FA7D12EFAB97B011D10DAA6C929B3313A946043DEE19CEFED3F5AAW1lEJ
consultantplus://offline/ref=FCA6FA7D12EFAB97B011D10DAA6C929B3313AE46093CEE19CEFED3F5AAW1lEJ


99 
 

концепции цикличности исторического развития государств К.Н. Леонтьева. Автором сде-
лан вывод о том, что обоим мыслителям присущ тезис о необходимости сохранения цивили-
зационного своеобразия государственно-правовых структур. Констатировано, что отече-
ственная консервативная традиция в контексте восприятия России как цивилизации всегда 
отстаивала необходимость сбережения цивилизационной идентичности нашего государства.  

Ключевые слова: цивилизация, русский консерватизм, юридическая доктрина, 
Н. Я. Данилевский, К.Н. Леонтьев, государственно-правовые учения. 

The purpose of the study is to study the civilizational approach to the typology of states 
formulated by the Russian conservative legal doctrine. The scientific novelty of the work lies in the 
formulation of the problem of identifying the specifics of the civilizational evolution of states. The 
article undertakes a comparative analysis of the main provisions of N.Y. Danilevsky's theory of 
cultural and historical types and K.N. Leontiev's civilizational concept of the cyclical nature of the 
historical development of states. The author concludes that both thinkers have a thesis about the 
need to preserve the civilizational identity of state-legal structures. It is stated that the Russian con-
servative tradition in the context of the perception of Russia as a civilization has always defended 
the need to preserve the civilizational identity of our state. 

Keywords: civilization, Russian conservatism, legal doctrine, N. Y. Danilevsky,  
K. N. Leontiev, state-legal doctrines. 

Одной из актуальных проблем прошлого и настоящего является изуче-
ние закономерностей смены исторических типов государств с точки зрения 
качественных изменений в социокультурной среде общества. Цивилизацион-
ное своеобразие отражает то отличие исходных идей и ценностей, которые 
лежат в основе типологии государств. Государство и право всегда являются 
зеркалом определенного культурно-исторического типа, объединяя все разно-
образие видов правового мышления в контексте определенной культуры. Уяс-
нение содержания особенностей цивилизационной эволюции государств, 
уровня и способов воздействия на правовое поведение представляет собой 
важную задачу, реализация которой способна приблизить к восприятию Рос-
сии в качестве самобытной цивилизации, сохранившей на фоне исторических 
изменений свою неизменную сущность. Следует отметить и то, что наследие 
отечественной политико-правовой мысли XIX – начала ХХ вв., давшее миру 
одни из первых научных работ, посвященных культурно-историческим типам 
и своеобразию цивилизаций, еще мало изучено, что обусловило обращение 
к заявленной теме. 

Цивилизационный подход ассоциирует эволюцию государств  
и обществ со своеобразием их культур, идеологий, с особенностями духовных 
компонентов и социально-экономического уклада. Цивилизационную типоло-
гию принято связывать с доктриной консерватизма, ведь именно она разви-
вала тезисы об уникальности и самобытности каждой культуры на фоне отри-
цания экспансии унифицированных либеральных стандартов. Следует ука-
зать, что в правовой науке консерватизм принято трактовать как доктрину – 
систематизированное программное учение, воздействующее на регулирова-
ние общественных отношений, на правотворческую и правоприменительную 
деятельность. 
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Русский консерватизм рассматривал в качестве негативного аспекта 
глобализации стандартизацию культуры, однообразие и обезличивание 
жизни. Интеллектуальная традиция русского консерватизма характеризуется 
глубоким погружением в проблематику нравственно-правовой мотивации  
поведения человека, обращением к вопросам корреляции феноменов права, 
религии и нравственности. Консервативные учения акцентировали внимание 
на теоцентизме личности русского человека, признании приоритета общности 
над индивидом, констатации возможности сохранения своеобразия каждой 
цивилизации путем сбережения традиционных форм общественно-политиче-
ского и правового устройства. Консервативное правопонимание синтезиро-
вало нравственность, религию и закон, выводило на первое место корреляцию 
права с религией, национальными ценностями и традициями, фокусировало 
внимание на цивилизационной идентичности российского общества и госу-
дарства. 

Основоположником цивилизационного подхода обоснованно счита-
ется представитель русской консервативной мысли XIX века Н. Я. Данилев-
ский. По верному замечанию Н. И. Нарочницкой, доктрина отечественного 
ученого произвела смену научных парадигм, предложив альтернативу суще-
ствующим концепциям [1, с. 536]. Действительно, Н. Я. Данилевский высту-
пил разработчиком теории культурно-исторических типов, провозгласившей 
ошибочность концепта линейности исторического прогресса. В рамках циви-
лизационных подходов обосновываются закономерности циклического, «не-
прямого» развития обществ, а история человеческой цивилизации представ-
лена становлением и эволюцией циклов относительно замкнутых локальных 
культур. Вместе с тем следует отметить, что имеется более ранняя работа, 
непосредственно посвященная цивилизационной теории, выполненная в 
форме магистерской диссертации на территории Российской империи в 
1839 г. А. Л. Метлинский (1814–1870) защитил диссертацию «О сущности ци-
вилизации и значении ее элементов» в Харьковском университете, при этом в 
указанном труде не только была рассмотрена категория «цивилизация», но и 
проанализированы ее структурные элементы. 

В своем фундаментальном призведении «Россия и Европа», опублико-
ванном в 1869 г., Н. Я. Данилевский актуализировал тему культурной иден-
тичности, в контексте которой предложил деление на культурно-историче-
ские типы по признакам культурного, ценностного, языкового, политиче-
ского, экономического своеобразия. Мыслитель скептически относился к идее 
всеобщей цивилизации, напротив, условием развития ему представлялось 
культурное разнообразие человечества. Он назвал следующие культурно-ис-
торические типы замкнутых цивилизаций-организмов: ассиро-вавилонская, 
индийская, иранская, аравийская, еврейская, египетская, греческая, римская, 
германо-романская, китайская, американская, перуанская, славянская [2]. 
Мыслитель экстраполировал отдельные положения естественных наук на со-
циальные феномены, что позволило ему выдвинуть гипотезу о единообразии 
закономерностей биологических организмов и социальных структур.  



101 
 

Учение Н. Я. Данилевского оказало воздействие на автора оригиналь-
ной концепции цикличности исторического развития государств, представи-
теля консерватизма, К. Н. Леонтьева. Но в теории К. Н. Леонтьева речь шла 
«не о культурах вообще, а лишь о государствах, о долговечности юридических 
организмов, производящих, определяющих эти культуры или отчасти произ-
водимых ими» [3, с. 182]. К. Н. Леонтьев развил политико-правовые компо-
ненты в содержании культурно-исторических типов, а также дополнил учение 
Н.Я. Данилевского еще двумя типами: лидийским и византийским. Рассмат-
ривая пришедшие из Византии православие и самодержавие как формообра-
зующие начала российской государственности, мыслитель трактовал визан-
тизм как культурный признак российской цивилизации, органично вписав-
шийся в отечественную реальность. 

Свои взгляды на закономерности изменения обществ и государств 
К. Н. Леонтьев изложил в работе «Византизм и славянство», в которой фило-
соф предложил выделять три стадии существования государства-организма: 
«первоначальной простоты», «цветущей сложности» и «смесительного упро-
щения». Согласно данной теории на смену первичной элементарности прихо-
дило усложнение, воплощенное в зрелости социальных систем и институтов, 
но и оно заканчивалось, уступая место упадку в виде унификации культуры  
и обезличенности жизни. Философ обосновывал идеи о том, что прогресс  
не линеен, стадию «расцвета» цивилизации неизменно сменяет стадия упадка 
и гибели, что демонстрирует Западная Европа. К. Н. Леонтьев считал, что Рос-
сия, в отличие от Запада, еще может «расти» в контексте сбережения своей 
самобытности, сохранения различий, поэтому он считал первым делом охрану 
уникальности и своеобразия общества и государства. 

Идеи Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева получили дальнейшее раз-
витие в русской консервативной юридической доктрине, обосновывающей 
уникальность и самодостаточность российской государственно-правовой  
и культурной сфер. Русская консервативная доктрина всегда стояла на страже 
цивилизационной специфики нашего государства, рассматривая русскую ци-
вилизацию как социально-культурную общность, образованную на ценностях 
православного христианства в условиях преобладания коллективной формы 
хозяйствования, коллективных начал над индивидуальными. Консервативная 
традиция рассмотрения России в качестве уникальной цивилизации просле-
живается в трудах Н. Я. Данилевского, К. Н. Леонтьева, Н. С. Трубецкого [4], 
Л. А. Тихомирова [5], Н. А. Бердяева [6], Ф. И. Тютчева [7], С. Н. Булгакова, 
С.Л. Франка и др.  

Отечественные теоретики цивилизационного подхода выступили  
с критикой либеральной концепции линейного прогресса как постоянного  
поступательного движения от низшего к высшему, а также подвергли сомне-
нию идею рассмотрения человечества как единого сообщества, подчиняюще-
гося общим закономерностям бытия и проходящим одни и те же этапы разви-
тия. Напротив, цивилизационное учение обосновывало невозможность уни-
версального развития человеческой цивилизации, а развитие ассоциировало  
с усложнением и дифференциацией. 
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В наши дни проблема самоидентификации отечественного обще-
ственно-политического пространства представляется как никогда актуальной. 
Это позволяет строить прогнозы в контексте понимания российского харак-
тера, своеобразия культурного, социально-экономического, политико-право-
вого бытия, а также формировать стратегии дальнейшего развития. Россий-
ское государство как отдельная цивилизация способно идти своим путем, пре-
образовывая мир. И на эти процессы может оказать существенное влияние 
консервативная доктрина как система положений, направленных на сохране-
ние культурной идентичности и традиционного государственно-правового и 
общественного устройства. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

USING THE BASICS OF FORENSIC KNOWLEDGE 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Допустимость доказательств – это их соответствие требованиям уголовно-
процессуального права, наличие у них надлежащей процессуальной формы. От-
ступление от этой формы приводит к недопустимости доказательства, лишению 
его юридической силы и невозможности использования в процессе доказывания. 
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Результаты судебно-медицинского исследования и рассматриваются в качестве 
допустимости судебных доказательств. Вопросы использования специальных ме-
дицинских знаний в уголовном процессе крайне актуальны на сегодняшний день. 
Производство судебно-медицинских экспертиз регламентировано Конституцией 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальным кодексом. Знание судебной 
медицины юристами является обязательным требованием для реализации в про-
фессиональной деятельности, повышению эффективности работы и строгому сле-
дованию Закону. 

Ключевые слова: судебная медицина, судебно-медицинская экспертиза, 
эксперт, тяжесть вреда здоровью, предмет преступления, вещественные доказа-
тельства, объект исследования. 

The admissibility of evidence is their compliance with the requirements  
of criminal procedural law, the presence of a proper procedural form. Deviation from 
this form leads to the inadmissibility of proof, the deprivation of its legal force  
and the impossibility of using it in the process of proof. The results of a forensic medical 
study are considered as the admissibility of judicial evidence. The issues of using special 
medical knowledge in criminal proceedings are extremely relevant today. The produc-
tion of forensic medical examinations is regulated by laws: the Constitution of the Rus-
sian Federation, the Code of Criminal Procedure. Knowledge of forensic medicine  
by lawyers is a prerequisite for implementation in professional activities, improving 
work efficiency and strict adherence to the Law. 

Keywords: Forensic medicine, forensic medical examination, expert, severity of 
harm to health, subject of crime, material evidence, object of research. 

Судебная медицина является самостоятельной медицинской наукой и 
представляет собой систему научных знаний, специальных методов исследо-
вания и экспертной оценки медико-биологических фактов, наиболее часто 
возникающих в деятельности правоохранительных органов и являющихся ос-
новой доказательств следственном и судебной процессах [1]. Судебная меди-
цина изучает и разрабатывает свои специфические направления медицинского 
и биологического характера применительно к потребностям правовой прак-
тики. Предметом судебной медицины являются теория и практика судебно-
медицинской экспертизы – регламентированного законом и проводимого вра-
чом научно-практического исследования с целью решения конкретных меди-
цинских вопросов, возникающих в уголовном процессе [1].  

Система предмета судебной медицины включает в себя [2]: 
1) процессуальные основы и организацию судебно-медицинской экс-

пертизы; 
2) экспертизу расстройства здоровья и смерть от разных видов внеш-

него воздействия (физических, химических, биологических, психических 
агентов); 

3) судебно-медицинскую экспертизу живых лиц (поводы и порядок 
проведения, особенности экспертизы, экспертиза телесных повреждений  
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и причиненного вреда здоровью, полового состояния, беременности, родов, 
абортов, при половых преступлениях, состояния здоровья, искусственных  
и притворных болезнях, возраста, тождества личности); 

4) судебно-медицинскую экспертизу трупа (учение о смерти и трупных 
явлениях, судебно-медицинское исследование трупа при разных видах 
смерти, идентификация личности трупа); 

5) судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств био-
логического происхождения (поводы и порядок проведения исследований 
крови, семенной жидкости, пота, слюны, волос и т. д.); 

6) судебно-медицинскую экспертизу по материалам следственных  
и судебных дел; 

7) судебно-медицинскую экспертизу по делам о привлечении к уголов-
ной ответственности медицинского персонала за профессиональные правона-
рушения. 

Целями и задачами изучения судебной медицины юристами является 
приобретение основополагающих теоретических знаний и практических 
навыков, а также оказание помощи в процессе следствия, суда и защиты. 
Начальные знания в области судебной медицины можно приобрести в про-
цессе обучения в медицинском вузе. А в дальнейшем эксперт приобретает 
опыт в процессе длительной работы, совершенствуется и пополняет объем и 
качество знаний. 

Согласно ст. 13 Федерального закона от 31.05.2001 (№ 73 – ФЗ  
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федера-
ции») должность эксперта в государственных судебно-экспертных учрежде-
ниях может занимать гражданин Российской Федерации, имеющий высшее 
профессиональное образование и прошедший последующую подготовку  
по конкретной экспертной специальности в порядке, установленном норма-
тивными правовыми актами соответствующих федеральных органом исполни-
тельной власти. Определение уровня профессиональной подготовки эксперта  
и аттестация его на право самостоятельного производства судебной экспертизы 
осуществляются экспертно-квалификационными комиссиями. При этом уро-
вень профессиональной подготовки экспертов проверяется каждые пять лет. 

В соответствии с ч. 1 ст. 62 ФЗ от 21.11.2011 № 323 – ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (вступившей в силу  
с 01.01.2012) судебно-медицинская экспертиза проводится в целях установле-
ния обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу, лишь  
в медицинских организациях экспертами и только в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о государственной судебно-экспертной  
деятельности. 

Но эти знания не могут существовать без целевого назначения. Они яв-
ляются обязательными и в юридическом образовании, так как эта дисциплина 
имеет прямое отношение к расследованию преступлений против жизни, здо-
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ровья, чести и достоинства личности. Как судебные, так и следственные ор-
ганы для решения поставленных задач должны обладать достаточно высоким 
уровнем знаний медицинского и биологического характера, что и обеспечи-
вает судебно-медицинская экспертиза. Судебная медицина охватывает широ-
кий круг вопросов, возникающих в уголовном процессе, для решения которых 
и требуются специальные познания в области медицины и биологии. На этих 
знаниях и строится доказательственная база. 

При расследовании преступлений против личности можно и нужно 
определять причину и давность наступления смерти, механизм образования 
травмы, определения свойств травмирующего предмета. Важно устанавли-
вать и тяжесть вреда здоровью. Постановлением правительства РФ  
от 17.08.2007 утверждены «Правила определения степени тяжести вреда, при-
чиненного здоровью человека». Также производство судебно-медицинской 
экспертизы необходимо проводить при половых преступлениях, в делах  
по установлению отцовства (материнства), по обвинению медицинского пер-
сонала в профессиональных правонарушениях, при идентификации личности 
трупа неизвестного лица. Использование специальных медицинских познаний 
играет решающую роль. 

В некоторых случаях, например при дорожно-транспортном происше-
ствии, сотрудники ГИБДД первыми прибывают на место происшествия. 
И возникает необходимости производства самостоятельных действий: осмотр 
трупа, изъятие вещественных доказательств и т. п. При наружном осмотре 
трупа необходимо описать характер повреждения, локализацию, определить 
время наступления смерти по трупным изменениям. 

Право определять конкретные основания для назначения судебно-ме-
дицинской экспертизы по определенному случаю предоставлено органам до-
знания, следствия, прокуратуры и суда. После обоснования назначения экс-
пертизы решается вопрос о предмете и объекте (или объектах) [3, 4]. 

Предмет экспертизы определяется источником познания эксперта. 
Объектами являются живые лица, труп, вещественные доказательства, мате-
риалы следственных судебных дел. Объекты должны быть процессуально 
оформлены, то есть лицо признано потерпевшим, либо подозреваемым, либо 
обвиняемым. Предметы преступления или объекты, сохранившие на себе 
следы преступления (вещественные доказательства), должны быть приоб-
щены к делу постановлением или определением [4]. 

Судебно-медицинские знания используются как после возбуждения 
уголовного дела (производство судебно-медицинских экспертиз), так и до воз-
буждения уголовного дела на стадии рассмотрения сообщения о преступле-
нии [5]. 

Судебная медицина постоянно совершенствуется, пополняется совре-
менными теоретическими знаниями и новыми методами исследований,  
что положительно влияет на уровень достоверности доказательств следствен-
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ных и судебных процессов. Например, в последние годы развитие генетиче-
ских методов исследования позволило внедрить в практику судебной меди-
цины метод геномной дактилоскопии. 

Знание основ судебно-медицинской экспертизы для юристов необхо-
димо, чтобы: а) иметь представление о возможностях экспертизы при иссле-
довании конкретных объектов (например, следы крови, спермы, ногти, волосы 
и т. д.); б) правильно сформулировать вопросы в каждом конкретном случае; 
в) оценить заключение экспертизы. 

Успешное решение задач, поставленных перед судебно-медицинской 
экспертизой, возможно при создании требуемой законодательной базы, вклю-
чающей: 

Уголовный кодекс (УК) РФ; 
Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ; 
закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации от 31.05.2001 г»; 
Постановление Правительства РФ от 17.08.2007 г. № 522 «Об утвер-

ждении правил определения тяжести вреда, причиненного здоровью  
человека»; 

Приказ МЗ и СР РФ от 24.04.2008 г. № 194н «Об утверждении меди-
цинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека»; 

Приказ МЗ и СР РФ от 12.05.2010 г. № 346н «Порядок организации  
и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-
экспертных учреждениях Российской Федерации». 

Таким образом, знание основ судебной медицины, ее современных воз-
можностей, а также правовой регламентации и организации судебно-меди-
цинской экспертизы позволяет юристам на всех этапах следствия оптимально 
и грамотно формулировать вопросы, выносимые на разрешение судебно-ме-
дицинской экспертизы, дабы наиболее полно использовать медицинские дан-
ные в общей системе доказательств. Успешное решение задач, стоящих перед 
юристами, в значительной степени зависит не только от их профессиональной 
компетенции, но и от знания основ судебной медицины, умения ставить кон-
кретные задачи перед судебно-медицинскими экспертами и умения правильно 
интерпретировать экспертные заключения. 
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В статье исследуется эволюция представлений российских цивилистов 
XX–XXI вв. о сущности недействительных сделок. Рассматриваются мнения веду-
щих правоведов дореволюционного, советского и современного этапов развития 
России. Выделены основные точки зрения на феномен недействительной сделки, 
представлена аргументация каждого из подходов. В центре внимания автора нахо-
дятся позиции цивилистов по вопросу определения понятия «недействительная 
сделка» и его соотношения с такими понятиями, как «юридический факт»  
и «сделка». В статье определено, что ключевым пунктом разногласий между  
цивилистами по указанным вопросам являются различные подходы к соотноше-
нию фактического состава юридических сделок и их последствий.  
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In this article, the author examines the evolution of the ideas of Russian civilists 
of the 20th and 21st centuries about the essence of invalid transactions. The article dis-
cusses the opinions of leading legal scholars of the pre-revolutionary, Soviet and modern 
stages of Russia's development. The main points of view on the phenomenon of invalid 
transaction are highlighted, the reasoning of each of the approaches is presented.  
The author focuses on the positions of civilists on the definition of the concept of "invalid 
transaction" and its correlation with such concepts as "legal fact" and "transaction".  
The article defines that the key point of disagreement between civilists on these issues  
is the different approaches to the correlation of the actual composition of legal transac-
tions and their consequences. 

Keywords: invalid transaction, legal fact, transaction, consequences of invalidity 
of the transaction, expression of will, legal consequences of the transaction 

mailto:nadein_1993@mail.ru
mailto:nadein_1993@mail.ru


108 
 

В российской цивилистике на протяжении XX–XXI вв. существует не-
сколько подходов к осмыслению феномена недействительных сделок.  
Подходы по данному вопросу делятся в зависимости от взгляда на соотноше-
ние понятий «сделка» и «недействительная сделка».  

Российские (советские) цивилисты XX–XXI вв. следующим образом 
отвечали на данные вопросы. Н. Г. Растеряев понимал недействительную 
сделку как сделку, «не вызывающую при известных случаях, юридического 
эффекта». Сущность недействительности сделки он определяет так: «Можно 
точно и ясно определить один признак недействительности: некоторый жела-
емый результат не происходит или если и происходит – не в желаемом объеме. 
Недействительные сделки Н.Г. Растеряев определял следующим образом: 
«Недействительной сделкой следует признать такое, хотя и дозволенное юри-
дическое действие, которое не удовлетворяет предъявляемым к оному зако-
ном требованиям, или которое не способно произвести известного юридиче-
ского эффекта, а следовательно и не может вызвать той перемены в юридиче-
ских отношениях, к которой оно было направлено» [1].  

Ю. С. Гамбаров понимал недействительность сделок также как непри-
знание со стороны закона юридических последствий данного юридического 
факта: «Если сделка не соответствует какому-либо из поставленных объектив-
ным правом условий ее действительности, то ей отказывают вполне или отча-
сти, непосредственно или посредственно, в юридических последствиях,  
и ее называют недействительной. Некоторые юристы думают, что в этих слу-
чаях нельзя и говорить о юридической сделке, так как ее в действительности 
не существует, но это неверно, потому что и вполне недействительные (ни-
чтожные сделки) вызывают часто ответственность за убытки и уже по этому 
не могут быть отнесены к фактам, не имеющим юридического бытия».  
Ю. С. Гамбаров утверждал, что «ничтожность сделки основана на реакции 
объективного права против произвола частной воли. Неповиновение этой по-
следней приказам и запретам права не позволяет ее определениям произво-
дить предположенные ими юридические последствия» [2].  

Недействительность сделки Д. Д. Гримм понимал как непризнание пра-
вом тех юридических последствий, на которые направлена сделка: «Недей-
ствительной, или ничтожной – nagotium nullum, – называется юридическая 
сделка, которая не приводит к тому объективному правовому результату, ко-
торый при нормальных условиях связан со сделкой данного типа». 
Д. Д. Гримм признавал оспоримую сделку по сути действительной, которая 
может стать недействительной только по решению суда, принятого по иску 
лиц, которым законом дано право оспаривать сделку: «Оспоримой называется 
сделка, которая сама по себе хотя и приводит к связанному со сделками ее 
типа правовому результату, но при которой этот результат по требованию той 
или другой стороны или третьего заинтересованного лица может быть опять 
уничтожен. Раз такое требование не предъявляется, раз заинтересованное 
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лицо не возбуждает спора против сделки или отказывается от своего права 
оспорить ее, сделка сохраняет полную силу» [3]. 

Важнейшим тезисом И.Б. Новицкого при рассмотрении им вопроса о 
правовой природе недействительной сделки является следующее утвержде-
ние: «В сделке как одной из разновидностей юридических фактов надо разли-
чать сами факты, или фактический состав, и юридические последствия, кото-
рые с этими фактами связываются». Основываясь на этом утверждении, автор 
делает следующий вывод: «Строгое разграничение фактического состава и юри-
дических последствий необходимо в недействительной сделке также потому, 
что нельзя сказать, что недействительная сделка не влечет за собой никаких 
юридических последствий. Она не приводит к тем правовым последствиям, на 
достижение которых была рассчитана, но она порождает некоторые другие по-
следствия: обязанность передать полученное по сделке в доход государства, 
возвратить полученное тому, от кого оно получено и т. д. Следовательно, недей-
ствительная сделка как юридических факт существует». Саму недействитель-
ность сделки И.Б. Новицкий понимает следующим образом: «Недействитель-
ность сделки, как уже сказано, вообще выражается в том, что недействительная 
сделка как не отвечающая требованиям закона не влечет за собой тех юридиче-
ских последствий, которые соответствуют ее содержанию» [4]. 

По мнению Н.В. Рабинович, недействительные сделки являются сдел-
ками как юридические факты, но при этом они являются неправомерными 
действиями, так как противоречат нормам права. В качестве аргументов в 
пользу того, что недействительная сделка является юридическим фактом, он 
приводит следующие утверждения: «…а) она представляет собой волевое дей-
ствие, выражающее в определенной форме волю субъекта; б) волеизъявление 
в ней, как и во всякой сделке, направлено на установление, изменение или 
прекращение правоотношения; в) в результате совершения недействительной 
сделки возникает определенное правоотношение (хотя и такое правоотноше-
ние, которое не имеет право на существование); г) участники ее, возможно, 
стремились к установлению того или иного правомерного отношения и ника-
ких иных целей не преследовали (например, при совершении сделки с несо-
вершеннолетним, при нарушении формы сделки и т. д.)» [5]. 

Ф. С. Хейфец считает, что недействительная сделка не является сдел-
кой, а представляет собой только правонарушение: «Мы полагаем, что в рос-
сийском гражданском праве под термином "сделка" имеется в виду только 
действительная сделка, которая отвечает требованиям закона и приводит к тем 
правовым последствиям, на достижение которых была направлена воля ее 
участников (участника). Недействительная же сделка, которая не соответ-
ствует требованиям закона, не является сделкой, а по своей правовой природе 
представляет собой правонарушение несмотря на то, что по содержанию и 
форме она возникла как сделка». При этом, по мнению Ф.С. Хейфеца, ничтож-
ные и оспоримые сделки до того, как обнаружены условия их недействитель-
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ности, являются действительными и порождают правовые последствия, на ко-
торые они были направлены. Ничтожная становится недействительной сразу 
после обнаружения в ней соответствующих пороков, а оспоримая сделка ста-
новится недействительной только после признания ее таковой судом по иску 
управомоченного лица. При этом Ф. С. Хейфец вообще считает необоснован-
ным само деление недействительных сделок на ничтожные и оспоримые, по-
тому что все недействительные сделки суть гражданские правонарушения [6, 
с. 38, 40, 50]. 

И.А. Данилов разделяет традиционную точку зрения на недействитель-
ность сделки: «Недействительность представляет собой правовое понятие, ко-
торое предполагает, что закон не признает юридической силы за некоторыми 
действиями (актами) в случаях, если они имеют определенные недостатки с 
точки зрения права». И. А. Данилов считает недействительную сделку сдел-
кой, так как достижение сделкой того результата, на который она была направ-
лена, не является признаком сделки, при этом недействительная сделка отве-
чает всем общепринятым критериям сделки. Главное различие между дей-
ствительными и недействительными сделками, согласно И. А. Данилову, за-
ключается в том, что первые порождают результат, на который они были 
направлены, а вторые – нет. И. А. Данилов отвергает мнение, что все недей-
ствительные сделки являются неправомерными деяниями. В частности, он 
утверждает, что сделки, совершенные под влиянием заблуждения, совершен-
ные гражданином, находившимся в момент ее совершения в состоянии, когда 
он не был способен понимать значение своих действий и руководить ими, не 
могут быть причислены к неправомерным действиям [7, с. 26–28, 32]. 

И. В. Матвеев, сопоставляя положения ст. 153 ГК РФ и ст. 167 ГК РФ, 
приходит к выводу, что недействительная сделка не является сделкой, так как 
не влечет никаких юридических последствий, кроме тех, которые связаны с ее 
недействительностью, «более того, признание недействительной сделки анти-
подом сделки – правомерного действия – объективно приводит к тому, что 
совершенная недействительная сделка является неправомерным действием» 
[8, с. 19]. 

О. В. Гутников следующим образом определяет недействительность 
сделки: «Под недействительностью следует понимать отрицание правом тех 
юридических последствий, на которые была направлена сделка волеизъявле-
ние» [9, с. 17]. По его мнению, основаниями недействительности сделки могут 
быть только те обстоятельства (юридические недостатки), «которые имеют 
место на момент совершения сделки как юридического факта» [9, с. 21]. Со-
гласно О.В. Гутникову следует различать состав сделки как юридического 
факта (наличие волеизъявления, соответствие волеизъявления внутренней 
воле, содержание волеизъявления) от состава сделки как правоотношения 
(субъект правоотношения с его свойствами (правоспособность и конкретная 
дееспособность), объект правоотношения (поведение обязанных лиц, предмет 
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материального мира, на что должно быть направлено поведение лиц), содер-
жание правоотношения (те юридические последствия, или права и обязанно-
сти, на возникновение которых направлена сделка), основание возникновения 
правоотношения (сделка как юридический факт). О. В. Гутников отмечает, 
что «…ограничение оснований недействительности только пороками состава 
сделки как юридического факта является неверным. Юридические недостатки 
могут относиться не только к элементам сделки как юридического факта, но и 
элементам сделки как правоотношения. Важно лишь, чтобы эти недостатки 
имелись на момент совершения сделки как юридического факта, а не возни-
кали впоследствии» [9, с. 17, 21]. 

С. С. Желонкин также рассматривает недействительную сделку как 
сделку-юридический факт и сделку-правоотношение. Недействительность 
есть отрицание именно правоотношений, на которое направлена сделка: 
«…сделка-правоотношение недействительна, происходит отрицание в той 
или иной степени юридических последствий, однако это не означает, что не 
существует сделки – юридического факта, который был направлен на возник-
новение этого правоотношения». В доказательство того, что недействитель-
ная сделка является юридическим фактом, С. С. Желонкин указывает, что с 
совершением недействительной сделки «…закон связывает наступление 
определенных, пусть даже отрицательных, юридических последствий, то есть 
не тех, на которые была направлена воля сторон», а также «…с точки зрения 
теории юридических фактов не имеется безусловных оснований и для призна-
ния обязательным признаком сделки того правового эффекта, на достижение 
которого она была направлена». С. С. Желонкин, как и ряд других цивилистов, 
интерпретирует положения ст. 153 ГК РФ в том смысле, что главным призна-
ком сделки является только направленность на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей, при этом в данной статье ни-
чего не говорится в достижении сделкой каких-либо результатов, вследствие 
чего ученым делается следующий вывод: «Признание действий сделкой не за-
висит от того, возникли ли из него права и обязанности, которые являлись це-
лью их совершения, важно, чтобы действия имели соответствующую направ-
ленность»[10, с. 20–21]. 

В. А. Белов считает сделками только действительные сделки: «Отнеся 
сделки к разделу юридических актов – правомерных действий, – мы тем са-
мым неизбежно признали, что все без исключения сделки не только внешне 
направляются на юридический результат, но и должны бы, вообще говоря, его 
достигать. Любые сделки всегда достигают именно того правового результата, 
на который они направлены, – это аксиома, являющаяся оборотной стороной 
признания сделок правомерными (пользующимися покровительством закона) 
действиями». В.А. Белов считает собственно недействительными ничтожные 
и оспоренные сделки, по которым суд принял решение об их недействитель-
ности. Оспоримые сделки, согласно В.А. Белову, являются действительными 
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до того, как их оспорят. Оспоримые сделки он определяет как «…сделки, ко-
торые хотя и соответствуют закону со всех точек зрения, но совершены в об-
стоятельствах, позволяющих предполагать, что реализация созданных ими 
правоотношений (исполнение сделок), вероятно, приведет к неоснователь-
ному умалению гражданско-правовой сферы кого-либо из их участников  
(в том числе к недобросовестному обогащению одного за счет другого)»[11, 
с. 164, 167]. 

Д.О. Тузов считает, что начинать анализ феномена недействительных 
сделок необходимо с решения вопроса в содержании юридической сделки. 
Данный ученый утверждает, что сделка является прежде всего актом волевого 
взаимодействия: «Совершая сделку, лицо выражает таким образом свое воле-
вое решение, имеющее правовую направленность, следовательно, по заклю-
ченному в ней субъективному смыслу сделка является актом волевого взаи-
модействия» [12, с. 25, 30]. 

Сущность сделки как юридического факта Е. С. Попова определяет 
следующим образом: «В чем же заключается волевое решение, образующее 
содержание сделки и составляющее ее субъективный правовой смысл? При 
совершении сделки лица (стороны) придают различным фактам реальности 
своим действиям, действиям третьих лиц, событиям (например, течению вре-
мени) определенное юридическое значение (совокупность значений), кото-
рому соглашаются подчиняться. Таким образом, благодаря своей идеальной 
стороне сделка обладает особым смыслообразующим свойством: она припи-
сывает явлениям реальной действительности чуждые их «фактичности» юри-
дико-смысловые значения, устанавливает логические связи между ними. Эти 
правовые значения, атрибутируемые эмпирическим фактам волей человека и 
превращение их в факты юридические, составляют содержание всякого пра-
вового акта, одинаково характерное как для закона, так и для гражданско-пра-
вовой сделки, хотя и имеющее в первом и во втором случае различный мас-
штаб» [13, с. 26–27]. 

В юридической литературе отмечается, что особенностью содержания 
юридической сделки является возможность ее квалификации как действитель-
ной или недействительной. Сделка, таким образом, как волевое решение юри-
дической направленности «…может достигать или не достигать того право-
вого результата, на который направлена, и тогда говорят, соответственно,  
о ее действительности или недействительности» [14, с. 78]. 

Одним из немногих вопросов, относительно которого у абсолютного 
большинства ученых цивилистов имеется консенсус, это вопрос о сущности 
недействительности сделки, которая понимается как непризнание объектив-
ным правом тех юридических последствий, на возникновение которых была 
направлена воля сторон сделки. Основанием же недействительности сделки 
считаются те недостатки, пороки ее состава, которые и влекут недействитель-
ность. Также большая часть цивилистов рассматривает оспоримую сделку как 
действительную до вынесения судом решения о ее недействительности. 
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Приведенные мнения российских цивилистов наглядно показывают су-
ществование двух позиций относительно правовой природы недействитель-
ной сделки. Первая позиция заключается в признании недействительной 
сделки сделкой. Данная позиция основана на разделении фактического со-
става сделки (сделки как юридического факта) и юридических последствий 
сделки (сделки как правоотношения). Из данного разделения делается вывод, 
что юридические последствия, т.е. порождение, изменение или прекращение 
тех или иных гражданских прав и обязанностей, не являются обязательным 
признаком сделки как юридического факта, поэтому недействительную 
сделку можно рассматривать как юридический факт. Цивилисты, придержи-
вающиеся этой позиции, не считают обязательным признаком сделки дости-
жение того правового результата, на возникновение которого она была 
направлена. Противоположное мнение отрицает разделение фактического со-
става и юридических последствий сделки, определяя их как единое целое и, 
соответственно, рассматривая недействительную сделку прежде всего как 
правонарушение.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ВАНДАЛИЗМА 

CRIMINAL AND LEGAL ASPECTS OF VANDALISM 

В статье рассматриваются уголовно-правовые проблемы вандализма,  
вызывающие в теории и практике. Автором осуществляется уголовно-правовой 
анализ состава вандализма, а также исследовано вопрос отграничение от других 
преступных деяний и даются предложения по совершенствованию ст. 214 УК РФ. 
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The article discusses the criminal law problems of vandalism, causing in theory 
and practice. The author gives a criminal-legal analysis of the composition of vandalism, 
its differentiation from other criminal acts and offers suggestions for improving Article 
214 of the Criminal Code of the Russian Federation.  

Keywords: criminal liability, vandalism, public order, qualification of vandalism, 
crime, improvement of legislation. 

Среди общественно опасных деяний, предусмотренных гл. 24 УК РФ, 
одним из наиболее распространенных преступлений является вандализм 
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(ст. 214 УК РФ). В настоящее время вандализм вызывает определенные слож-
ности при квалификации в судебно-следственной практике. И здесь следует 
отметить, что вандализм как преступление вообще не было известно нашему 
уголовному законодательству. Свидетельством этого могут служить, напри-
мер, УК РСФСР 1922 г., 1926 г. и 1960 г. Впервые данная законодательная 
новелла появилась в УК РФ 1996 г. 

При этом необходимо заметить, что подобные действия, предусмот-
ренные ст. 214 УК РФ, ранее квалифицировались по УК РСФСР 1960 г. как 
хулиганство (ст. 206) или повреждение государственного либо общественного 
имущества (ст. 98). 

Появление в УК РФ 1996 г. новой уголовно-правовой нормы в виде  
состава вандализма (ст. 214 УК РФ) обусловлено распространенностью дан-
ного общественно опасного деяния, которое чаще всего совершается несовер-
шеннолетними лицами. Само же введение в УК РФ уголовной ответственно-
сти за вандализм с 14-летнего возраста скорее выполняет частично задачи об-
щего предупреждения в отношении несовершеннолетних, а иногда и подрост-
ков, которые не являются субъектом преступления. 

Вандализм как раньше, так и в настоящее время является нарицатель-
ным, то есть в повседневной жизни и литературе имеет широкий смысл. Так, 
например, в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведо-
вой говорится, что под вандализмом понимается бессмысленное жестокое раз-
рушение исторических памятников, а также культурных ценностей, варвар-
ство [1, с. 68]. 

Ограничиваясь рамками уголовного законодательства, попытаемся 
раскрыть сущность вандализма, который вызывает определенные проблемы 
ответственности при его квалификации и отграничении от других преступле-
ний в теории и судебно-следственной практике. 

В специальной литературе термин «вандализм» приобрел современное 
уголовно-правовое понятие. Согласно диспозиции ч. 1 ст. 214 УК РФ под ван-
дализмом понимается осквернение зданий, каких-либо сооружений, порча 
различного имущества на общественном транспорте, а также в других обще-
ственных местах. 

Официальная уголовная статистика на федеральном и региональном 
уровнях о фактах вандализма в России по существу не отражает истинного 
положения дел в современных условиях противодействия преступности. При 
этом необходимо также отметить и высокий уровень латентности вандализма 
в стране, что искажает существующее положение дел в отчетности, которая 
находится на достаточно низком уровне в правоохранительных органах и ве-
дется по-разному. 

Анализ различных точек зрения, имеющихся в уголовно-правовой ли-
тературе по поводу объекта вандализма (А. Н. Игнатов, В. А. Казаков, 
С. В. Кудрявцев, Д. В. Ривман, А. П. Русаков, Н. А. Черемнова, С. И. Улезько 
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и др.), позволяет несколько уточнить общественные отношения, которым при-
чиняется вред при совершении этого преступления. Непосредственным объ-
ектом вандализма являются общественные отношения, обеспечивающие об-
щественный порядок, то есть повсеместное спокойствие граждан. Дополни-
тельным объектом вандализма выступает общественная нравственность. При 
этом вторым дополнительным объектом данного преступления в виде порчи 
имущества на общественном транспорте и в иных общественных местах явля-
ются отношения собственности, не связанные с распределением материаль-
ных благ при повреждении или уничтожении предмета преступления. Факуль-
тативным объектом при осквернении зданий и иных сооружений являются 
также отношения собственности. 

Такой подход, на наш взгляд, позволяет более правильно оценить об-
щественную опасность вандализма и раскрыть его нравственную сторону, что 
вытекает из объективной стороны самого преступного деяния. Именно дан-
ным общественным отношениям при совершении вандализма наряду с обще-
ственным порядком причиняется наибольший существенный вред, хотя каж-
дая точка зрения имеет право на свое существование. 

Важной проблемой в теории и практике, о которой раньше было отме-
чено, является отграничение вандализма от хулиганства и смежных составов 
преступлений. Данные сложности обусловлены прежде всего тем, что  эти 
преступления имеют общие признаки, что приводит к ошибочной квалифика-
ции при совершении похожих общественно опасных деяний. Вместе с тем не-
смотря на однородность непосредственных объектов, в качестве которых вы-
ступают общественные отношения, связанные с обеспечением общественного 
порядка, основное отграничение вандализма от хулиганства необходимо про-
водить по предмету преступления, а также объективным признакам данных 
составов. 

Огромное значение для разграничения вандализма от хулиганства 
имеет установление признака публичности или когда действия виновного но-
сили скрытый характер, т. е. совершались тайно, незаметно для других лиц, 
что характерно для вандализма. При этом хулиганство также может быть со-
вершено непублично (ночью или в вечернее время) при отсутствии граждан. 
Установление данного обстоятельства имеет большое значение для квалифи-
кации преступления. 

Принципиальное значение для отграничения вандализма (ст. 214 
УК РФ) от хулиганства (ст. 213 УК РФ) имеет и правильное установление 
субъективных признаков преступлений, в частности вины, мотива и цели. 
Чаще всего вандализм характеризуется виной в виде прямого умысла, о чем 
свидетельствует судебно-следственная практика.  

Факультативные признаки субъективной стороны вандализма и хули-
ганства имеют свои особенности и в каждом конкретном случае требуют сво-
его установления. При этом следует отметить, что при совершении ванда-
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лизма доминирующим являются хулиганские побуждения. Другие мотивы бо-
лее разнообразны, чем при хулиганстве, что необходимо учитывать при ква-
лификации. Цели при вандализме и хулиганстве разные. Если объективные  
и субъективные признаки налицо, то в данных случаях имеет место вандализм 
(ст. 214 УК РФ). Однако следует отметить, что практические работники пра-
воприменительных органов постоянно испытывают значительные трудности 
в разграничении вандализма и хулиганства. Причины тому могут быть разные, 
например некомпетентность соответствующих представителей власти либо 
сокрытие действительного положения дел в период предоставления отчетности 
о совершенных преступлениях, что имеет место в органах внутренних дел и т. п. 

Вандализм необходимо отграничивать также от преступления, преду-
смотренного ст. 167 УК РФ, – умышленные уничтожение и повреждение иму-
щества, непосредственным объектом которого являются отношения собствен-
ности. При вандализме, как ранее было отмечено, основным непосредствен-
ным объектом является общественный порядок. 

Другим отличительным признаком, лежащим в основе отграничения 
данных составов, является предмет преступления. Предметом преступления, 
предусмотренного ст. 167 УК РФ, может быть любое чужое имущество (как 
движимое, так и недвижимое) за исключением тех предметов, уничтожение 
или повреждение которых образует самостоятельный состав преступления,  
например уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов РФ, которые включены в единый  
государственный реестр объектов культурного наследия, а также объектов 
культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану 
государства, или культурных ценностей (ст. 243 УК РФ), надругательство  
над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244 УК РФ), приведение 
в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267 УК РФ)  
и других преступных деяний. 

Обязательным признаком состава вандализма является предмет пося-
гательства, указанный в диспозиции ч. 1 ст. 214 УК РФ, – имущество  
на общественном транспорте и иных общественных местах, установление кото-
рого имеет важное значение для квалификации и отграничения данного обще-
ственно опасного деяния от преступления, предусмотренного ст. 167 УК РФ. 

Существенное различие рассматриваемых составов следует проводить 
и по признакам объективной стороны, которые имеют свои особенности  
при совершении этих деяний. При этом наряду с объективными особенно-
стями должны в полном объеме учитываться и субъективные признаки этих 
составов преступлений, что имеет важное значение для квалификации и от-
граничения данных преступлений друг от друга, а также уголовной ответ-
ственности. 

Если говорить о совершенствовании данной уголовно-правовой нормы 
на законодательном уровне, то целесообразно предусмотреть в основном со-
ставе преступления (ч. 1 ст. 214 УК РФ) совершение вандализма по мотивам 
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политической, идеологической, а также расовой, национальной либо религи-
озной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти либо вражды в от-
ношении какой-либо социальной группы. При этом уголовную ответствен-
ность по ч.1 ст.214 УК РФ необходимо предусмотреть с 16-летнего возраста. 
Вместе с тем в квалифицированном составе (ч. 2 ст. 214 УК РФ) – совершение 
вандализма группой лиц – уголовную ответственность целесообразно преду-
смотреть в возрасте 14 лет. 

Данные изменения могут способствовать более эффективной деятель-
ности правоохранительных органов по предупреждению вандализма и соблю-
дению законности в стране. 
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дение, авторы обосновывают необходимость формирования мировоззренческих 
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ховно-нравственный аспект общественного устройства. При таком подходе госу-
дарство выступает не только как аппарат управления и принуждения, но и как еди-
ный живой организм, способный противостоять вызовам современности. Авторы 
подкрепляют представленные выводы нормами законодательства о защите традици-
онных духовно-нравственных ценностей, включая действующую Конституцию РФ. 
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Ключевые слова: духовно-нравственные ценности, российская конститу-
ция, национальное единство, право, культурологический подход. 

Based on the classics of Russian philosophy of law and modern jurisprudence, 
the authors substantiate the need to form the ideological foundations of Russian state-
hood on the basis of spiritual values. The main method of research is the culturological 
approach, which takes into account the spiritual and moral aspect of the social structure. 
With this approach, the state acts not only as an apparatus of control and coercion, but 
also as a single "living" organism capable of confronting the challenges of modernity. 
The authors support the presented conclusions with the norms of legislation on the pro-
tection of traditional spiritual and moral values, including the current Constitution of the 
Russian Federation.  

Keywords: spiritual and moral values, Russian constitution, national unity, law, 
culturological approach. 

Значимую ценностно-ориентационную и защитную функции по отно-
шению к человеку выполняет гражданское единство населения. Ощущение 
единства с определенной культурно-исторической общностью дает возмож-
ность личности ощущать значимость своего бытия и полноту существования. 
Сам же вопрос о национальном единстве предполагает наличие представле-
ний о едином народе, о национальных интересах, национальной культуре, а в 
конечном итоге – национальной идеологии, или национальной идее. Это во-
прос о системе приоритетов и символах, способных сплотить общности 
народы в единое национальное целое. Это образ себя в мире: какова наша спе-
цифика, каково место среди других народов, в чем смысл и назначение госу-
дарственного объединения, какова его цель. Это, наконец, формула общена-
ционального единства. 

Особое восприятие вечных истин бытия, понятия справедливости, 
смысла жизни и назначения человека в рамках самосознания отдельно взятого 
народа представляют его национальную идею. Именно она формирует «лицо» 
нации, своеобразие народов и государств, выражая нравственно-идеологиче-
ское обоснование исторического процесса. 

Выдающийся правовед XIX – рубежа XX веков И. А. Ильин призывал 
рассматривать государство прежде всего как «организованное единение ду-
ховно солидарных людей, понимающих мыслью свою духовную солидар-
ность, приемлющих ее патриотическою любовью и поддерживающих ее са-
моотверженной волею» [1, с. 331]. Поэтому «духовная солидарность есть под-
линная и реальная основа государства» [2, с. 267]. Каждая нация формируется 
вокруг избранного духовного идеала. При его утрате, отказе от него распада-
ются и сами общественные связи, распадается и государственный союз. 

С этих позиций классика отечественной юриспруденции главной со-
ставляющей понятия национальной идеи, а также ее основой признает ду-
ховно-нравственную ориентацию гражданского общества. Именно ее содер-
жание включает систему духовно-нравственных ценностей, определяющих 
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типологию культуры общества, в основе которой полагается нравственное 
начало. Идеология нравственности определяет и зрелость правовой культуры. 
Только в таком ключе нравственного начала в праве правомерно говорить о 
правовом законе и правовом государстве, заданность которого действующей 
российской конституцией обусловливает научную значимость и практиче-
скую востребованность категории национальной идеи. 

Действующая Конституция определяет: Россия есть правовое государ-
ство. А это оценка прежде всего правосознания, которое-то и ищет идею спра-
ведливости. Это в том числе правовые ценности государства, которые цемен-
тируют государственный союз. В свою очередь правовые ценности определя-
ются духовными ценностями, вырабатываемыми духовным сознанием. Пра-
восознание есть душевно-духовное состояние, которое состоит в глубокой и 
тесной связи с религиозной жизнью индивида и народа. Именно в религиоз-
ном сознании содержатся идеи справедливости. Это наиважнейший несущий 
элемент всей державной структуры общества. 

Известная ст. 13 действующей Конституции России запрещает уста-
новление какой-либо государственной идеологии. Причина закрепления та-
кой формулировки в начале процесса перестройки объяснима – из одной край-
ности – идеологизации всего и вся в советский период – в другую: запрет на 
всякую идеологию. При этом возникает практический вопрос: насколько это 
приемлемо для народного сознания, народного единства, самого существова-
ния государства?  

Прежде всего заметим, что в ст. 13 речь идет о государственной идео-
логии, поэтому вновь актуализируется проблема трактовки понятия «государ-
ства». Если государство ассоциировать исключительно с госаппаратом, то 
можно согласиться с запретом о навязывании обществу какой-либо одной 
идеологии со стороны публичной власти. Однако очевидно, что позиции един-
ства материальной и духовной составляющих народ имеет не столько соци-
альное и биологическое, сколько прежде всего духовное начало, которым 
определяется основная ценность бытия (культуры) этого народа. «Государ-
ство, в его духовной сущности, есть не что иное, как родина, оформленная и 
объединенная публичным правом» [3, с. 290]. Без чувства родины прекращает 
существование и государство. Необходима связка государственно-патриоти-
ческого единения людей. Заметим, что Конституция употребляет слово «оте-
чество», вменяя обязанность защиты родины. 

Современная отечественная философия права в определенной степени 
продолжает дореволюционную традицию, заявляя, что праву эмпирически 
присущи духовные ценности, связанные с коммуникативной природой чело-
века и его сознания. С точки зрения коммуникативного подхода право есть 
сфера человеческого взаимодействия и взаимопонимания, согласия и компро-
мисса, свободы и ответственности, равенства и справедливости, и в этом 
направлении необходимо его развивать и совершенствовать. Отсюда право 
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представляется как минимум согласия и справедливости как условие его су-
ществования [4, с.7]. 

Сегодня идея справедливости сохраняет свою актуальность в качестве 
стержневой идеи российского правосознания. На достижение справедливости 
влияет отсутствие идеи, объединяющей различные социальные слои и отдель-
ных индивидов. Позитивное право лишь тогда эффективно функционирует, 
когда полагается на основополагающие нравственные нормы, которые  
и составляют принципы права, основные его начала. Следует согласиться  
с мнением, что главной задачей дня становится развитие института прав чело-
века и гражданина в их оптимальном сочетании с публичным интересом [5, 
с.12]. Несомненна необходимость конституционного закрепления не только 
полновластия народа, но и направленность его к избранному духовно-нрав-
ственному идеалу. Мы заявили себя государством правовым и социальным,  
но для воплощения этих принципов нужно прежде всего иметь нравственный 
фундамент как основу национального единства. 

Таким образом, идея справедливости ассоциируется как нравственная 
и правовая идея, выражающая необходимость уважения достоинства и прав 
человека. Правовая и этическая справедливость взаимосвязаны как на инди-
видуальном, так и социальном уровнях. Сегодня нам не хватает трактовки гос-
ударства как организованного единения духовно солидарных людей. Юриди-
ческой мысли недостает признания тезиса, что «духовная солидарность есть 
подлинная и реальная основа государства» [2, с. 267]. Если исчезнет справед-
ливость, жизнь на Земле уже не будет иметь никакой цены [6, с.201].  

Цель гражданского общества сегодня в России – обеспечение свободы 
человека, удовлетворение его потребностей и интересов, признание его есте-
ственных прав, создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие, возможность пользоваться материальными и духовными 
благами. Конституционный строй есть политическое выражение граждан-
ского общества. Результат функционирования гражданского общества –  
не только развитие общественных отношений (экономических, информацион-
ных, духовных, социальных), но и совершенствование самого человека,  
развитие его творческого и профессионального потенциала, становление его 
как ответственного и полноправного члена общества, т.е. внутреннее состоя-
ние человека, основанное на уважении и самоуважении, уверенности, досто-
инстве, социализации и самореализации, умении соизмерять свои интересы  
с интересами других, госбезопасностью, общественного порядка, здоровья, 
нравственности, т.е. соизмерять свою волю [7, с.26]. 

Культурологическое основание общества и государства (культурный 
код как совокупность национальных ценностей) создают его духовно-нрав-
ственный фундамент. Его изменение, например в ходе революций, пере-
строек, реформ, влияет на смену типа и формы государства. Система ценно-
стей определяет смысловые ориентиры общественного бытия, законы окружа-
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ющей действительности, познание, переживание, общее понимание мира, вли-
яет на формирование мировоззрения как элемента духовной культуры. Сегодня 
утверждается важный методологический постулат: без ценностного компонента 
наука как сфера человеческой деятельности невозможна и немыслима. Человек, 
опираясь на ценности, вносит смысл в явления окружающего мира.  

Можно утверждать, что глубинными основами ценностного мира вы-
ступает религиозное сознание (объективная данность), которое определяет 
понятия Добра и Зла, Возможного и Должного. Именно объективные крите-
рии нравственности определяют культуру цивилизации, ее содержание и тип. 
Это утверждала дореволюционная отечественная философия права в лице 
Вл. Соловьева, П. И. Новгородцева, Питирима Сорокина, И. А. Ильина.  

Действующая Российская конституция в Преамбуле, целью которой 
выступает отразить национальное своеобразие нации, провозглашает культур-
ные ценности народа, такие как почитание памяти предков, любовь и уваже-
ние к Отечеству, веру в добро и справедливость, стремление обеспечить бла-
гополучие и процветание России, ответственность за свою Родину. Более яр-
ким примером стали поправки к Российской конституции 2020 г. Они свиде-
тельствуют о стремлении законодателя учитывать духовные факторы бытия. 
Так, например, в гл. 3 действующей Конституции РФ, посвященной федера-
тивному устройству России, включена статья 6, закрепляющая преемствен-
ность в развитии Российского государства, предполагающую сохранение иде-
алов предков и веры в Бога.  

Здесь же в части 4-й обозначена обязанность государства по отноше-
нию к детям как его приоритетной политики по созданию условий, способ-
ствующих всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному  
и физическому развитию детей. Одухотворение нашей Конституции поправ-
ками от 1 июля 2020 г., утвердившими веру в Бога, семейные ценности  
и тысячелетнюю традицию государственности, имеет колоссальное значение, 
так как связывает право с другими мощнейшими социальными регулято-
рами – моралью и религиозной нравственностью. Этому нормативу созвучен 
вывод известного современного автора: «Именно в рамках права, на пути фор-
мирования правового и социального государства надо искать соединение тра-
диции соборности, общинности и коллективизма с правом как формой сво-
боды индивида» [8, с.44]. 

Очевидно, что сегодня законодатель отводит особое место духовно-
нравственной сфере. Это подтверждается и Указом Президента РФ  
от 9 ноября 2022 г., утвердившим Основы государственной политики по со-
хранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей. Этим нормативным документом «традиционные ценности» опре-
деляются как формирующие мировоззрение граждан России нравственные 
ориентиры, передающиеся от поколения к поколению. Среди них такие, как 
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историческая память, высокие нравственные идеалы, патриотизм, а также 
приоритет духовного над материальным. 

Самосознание современного человека наполнено индивидуальной сво-
бодой, возможностью самореализации, осознанием самоценности. Вместе  
с тем свобода, собственность, демократия должны соизмеряться не только  
с правами и свободами, но и с обязанностями и ответственностью, граждан-
ским долгом и совестью. Предложенный духовно-нравственный (культуроло-
гический) подход к анализу политико-правовых явлений определяет главной 
силой дальнейшего движения просвещение сознания, но прежде всего «све-
том познания истины». А конституционное закрепление исторической преем-
ственности нашего государства будет способствовать воспитанию правосо-
знания в духе не только индивидуализации прав и свобод, но и морально-нрав-
ственных и юридических обязанностей в целях гармонизации взаимной ответ-
ственности человека, общества и государства [9, с.64]. 
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 

UNFAIR COMPETITION IN THE RUSSIAN MARKET OF GOODS  
AND SERVICES IDENTIFICATION MEANS 

Статья посвящена нормативно-правовому регулированию ограничения  
исключительных прав на средства индивидуализации товаров и услуг при недоб-
росовестном поведении правообладателя. Рассмотрены некоторые основные 
схемы злоупотребления исключительным правом при регистрации товарных  
знаков и знаков обслуживания, а также недобросовестного поведения лиц  
на конкурирующем рынке, связанным с использованием чужих средств индивиду-
ализации в косвенном виде. На примере рассмотрения нескольких дел УФАС  
показана необходимость строгого соблюдения принципов антимонопольного  
законодательства при дальнейшем поведении после регистрации исключительных 
прав на товарный знак, а также воплощении исключительных прав в продукте,  
который вводится в гражданский оборот. 

Ключевые слова: товарный знак, знак обслуживания, недобросовестная 
конкуренция, антимонопольное законодательство. 

The article deals with the legal regulation of restrictions of exclusive rights  
to goods and services identification means in case of unfair behavior of the right holder. 
The article discusses some basic schemes of abuse of the exclusive right  
in the registration of trademarks and service marks, as well as unfair behavior  
of individuals in a competitive market associated with the use of another's identification 
means in an indirect form. On the example several OFAS legal cases, the need for strict 
observance of the principles of antimonopoly law in further behavior after registration 
of exclusive rights to a trademark is shown, as well as the need for embodiment  
of exclusive rights in a product introduced into civil circulation. 

Keywords: trademark, unfair competition, antimonopoly law. 
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В рамках отечественной программы импортозамещения рынок россий-
ских товарных знаков и знаков обслуживания продолжает активно разви-
ваться. Коммерсанты все больше используют инструменты правовой охраны 
средств индивидуализации в своей деятельности. К сожалению, это делается 
не всегда добросовестно по отношению к другим участникам рынка. 

Статья 1477 ГК РФ определяет, что к охраняемым средствам индиви-
дуализации продуктов и услуг относят товарные знаки (знаки обслуживания). 
Под товарным знаком подразумевается средство, используемое с целью 
обособления товаров, производимых субъектами предпринимательской  
деятельности. Под знаком обслуживания подразумевается аналогичное сред-
ство, применяемое в отношении услуг [1, с. 131]. Правила, содержащиеся в ГК 
РФ и затрагивающие проблематику товарных знаков, в равной степени при-
менимы также и к знакам индивидуализации услуг. 

Помимо ГК РФ взаимоотношения участников рынка с использованием 
средств индивидуализации товаров и услуг регулируются также ст. 14.4 и 14.6 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» [2] 
(далее – Закон о конкуренции), которые содержат ограничительные меры  
в целях соблюдения добросовестной конкуренции. 

Правообладатель зарегистрированного средства индивидуализации 
вправе распоряжаться им по своему усмотрению. Иным лицам следует воз-
держиваться от его несанкционированного использования, т. е. без соответ-
ствующего разрешения на то правообладателя, выраженного, например,  
в форме лицензионного договора [3, с. 74]. При этом лицо, чьи исключитель-
ные права нарушены, может воспользоваться не только механизмами защиты, 
указанными в ГК РФ, но и нормами, предусмотренными в нормативных актах 
Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС), одними из основных 
задач которой выступает пресечение и предотвращение как недобросовестной 
конкуренции, так и монополизации различных сфер деятельности. Так,  
в ст. 14.4 Закона о конкуренции приведены требования, обусловленные недо-
пустимостью недобросовестной конкуренции, в рамках которой конкурирую-
щий объект хозяйствования приобретает и использует права на товарные 
знаки. При этом лицо, интересы которого были затронуты, имеет право обра-
титься в Роспатент с возражением на основании подп. 6 п. 2 ст. 1512 ГК РФ  
о предоставлении регистрации товарному знаку на основании того, что со сто-
роны обладателя этой регистрации данные действия признаны недобросовест-
ной конкуренцией на основании норм закона, т.е. при наличии соответствую-
щего решения по данному вопросу от ФАС или суда. 

Часто встречается классическая история, когда одно лицо добросо-
вестно продает свой товар на тех или иных площадках, но по каким-то причи-
нам не заботится о регистрации соответствующих прав на обозначение своего 
товара. В это время другое лицо, зачастую не осуществляющее подобную ком-
мерческую деятельность, решает зарегистрировать на себя данное обозначе-
ние в качестве товарного знака и начинает предъявлять претензии первому 
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продавцу с целью получения денежных выплат [4, с. 151]. В подобных слу-
чаях, когда с точки зрения ГК РФ все правомерно, на помощь приходит анти-
монопольное законодательство.  

Так, например, в Амурское УФАС России поступило заявление Р. 
по вопросу наличия в действиях ИП К по регистрации права на товарный знак 
«PROWAX» и направлении в адрес заявителя претензии о нарушении исклю-
чительного права на указанный товарный знак признаков совершения акта 
недобросовестной конкуренции [5]. Позиция заявителя по делу сводилась  
к тому, что регистрация товарного знака «PROWAX» ИП К. осуществлялась 
в целях получения компенсации за незаконное использование товарного знака 
или получения роялти в размере 100 рублей за единицу проданного товара  
с иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажи воскоплавов 
для депиляции модели «Pro Wax100», что следует из последующих действий 
ответчика по направлению претензии в адрес заявителя и в адрес маркет-
плейса Ozon для блокировки объявлений о продаже воскоплавов для депиля-
ции модели «Pro Wax100» при том, что непосредственно ИП К. деятельность 
по продаже воскоплавов не осуществляется. 

Позиция ответчика по делу сводилась к тому, что регистрация товар-
ного знака № 851968 «PROWAX» и последующие действия по защите исклю-
чительных прав на указанный товарный знак, в том числе по направлению 
претензии в адрес заявителя, осуществлялись ИП К. в соответствии с нормами 
ГК РФ, ИП К. является официальным дистрибьютором компании Yiwu «OU 
MENG» convenience goods Co., Ltd., производящей воскоплавы для депиляции 
модели «Pro Wax100» в РФ, в действиях ответчика отсутствует нарушение 
статьи 14.4 Закона «О защите конкуренции».  

Комиссия Амурского УФАС России указала, что регистрация права на 
товарный знак № 851968 «PROWAX» в отношении товара определенной мо-
дели – воскоплав для депиляции «Pro Wax100» (вариант обозначения «Pro-
Wax 100» в документах ответчика), имеющего широкое распространение и из-
вестность на соответствующем товарном рынке, за одним хозяйствующим 
субъектом может иметь своей целью ограничение деятельности иных хозяй-
ствующих субъектов-конкурентов, осуществляющих деятельность по про-
даже аналогичных товаров, получение необоснованных преимуществ в отно-
шении хозяйствующих субъектов-конкурентов вследствие такого ограниче-
ния, а также получения компенсации, роялти в рамках реализации предусмот-
ренных вышеуказанными нормами ГК РФ прав правообладателя на товарный 
знак, что в свою очередь может повлечь убытки для хозяйствующих субъек-
тов-конкурентов, осуществляющих выплаты таких компенсаций и роялти.  
В решении заявителю было указано на его право направить возражение про-
тив предоставления правовой охраны товарному знаку ответчика № 851968 
«PROWAX» с приложением настоящего решения в Роспатент для признания 
предоставления правовой охраны товарного знака № 851968 «PROWAX»  
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недействительным, выдачи предписания об устранении нарушения в силу  
указанного механизма его устранения в таком случае не требуется. 

Аналогичные решения приняты также и по другим подобным делам [6]. 
В ст. 14.6 антимонопольного законодательства предусмотрены запре-

щающие меры на недобросовестную конкуренцию, возникающую вследствие 
действий или отсутствия таковых со стороны субъекта хозяйствования, кото-
рые потенциально способны повлечь за собой смешение с деятельностью кон-
курирующего субъекта хозяйствования, смешение услуг и товаров до степени 
затруднения в их определении. Помимо этого стоит отдельно упомянуть п. 1 
ст. 14.6 Закона о конкуренции, рассматривающий действия, которые могут 
быть отнесены к недобросовестной конкуренции, а также имеют отношение  
к противозаконному введению в гражданский оборот, использованию средств 
индивидуализации конкурирующего субъекта хозяйствования, например  
при его размещении на упаковках или этикетках, а также в доменном имени. 

Под средствами индивидуализации продукции в числе прочего могут 
рассматриваться также не зарегистрированные как товарные знаки обозначе-
ния, например элементы, используемые при оформлении внешнего вида про-
дукции. Под смешением подразумевается такое совпадение параметров про-
дукции конкурирующих хозяйствующих субъектов, при котором потребитель 
может спутать товары и принять товар одного производителя за товар конку-
рирующего производителя. В п. 2 ст. 14.6 Закона о конкуренции содержатся 
пояснения, определяющие запрет на копирование фирменного стиля, цвето-
вых решений, упаковки, внешнего вида и прочих средств индивидуализации 
товара или производителя, выступающего в качестве конкурирующего субъ-
екта хозяйствования. 

Под копированием подразумевается введение в гражданский оборот 
изделия, которое внешне повторяет аналогичную продукцию другого пред-
принимателя. Стоит отметить, что копирование и имитация не являются тож-
дественными понятиями. В отличие от копирования под имитацией подразу-
мевается намеренное подражание товару конкурирующего производителя, 
направленное на формирование у потребителей мнения о том, что данный то-
вар является представителем линейки имитируемых товаров. Однако имита-
ция или копирование, направленные исключительно на функциональное ис-
пользование продукции, законом не запрещены [7, с. 38]. 

Также может быть расценено как незаконное действие использование 
обозначений, сходных до степени смешения или тождественных средствам 
индивидуализации, владельцем которых выступает другое лицо, а также клю-
чевых слов, содержащих такие обозначения, в процессе размещения кон-
текстной рекламы. Однако для установления наличия акта недобросовестной 
конкуренции отводится важное значение целям, которые преследовал рекла-
модатель. Подобные ситуации можно проиллюстрировать рядом практиче-
ских примеров.  
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Правообладатель товарного знака по свидетельству № 728601, по ко-
торому правовая охрана предоставлена словесному обозначению «влаваше 
vlavashe» обратился в УФАС Санкт-Петербурга с заявлением о том, что име-
ются основания для вывода о смешении между обозначениями «в лаваше ша-
верма», «shaverma.v.lavashe» некого ИП С. и товарным знаком по свидетель-
ству № 728601 [8]. По мнению заявителя, обозначения «shaverma.v.lavashe», 
«в лаваше шаверма» ассоциируются с товарным знаком по свидетельству 
№ 728601 в силу фонетического сходства словесных элементов.  

Комиссией УФАС признала в действиях ИП С. нарушение статьи 14.6. 
антимонопольного законодательства, поскольку ею были установлены следу-
ющие факты. Действия ИП С. направлены на увеличение спроса на его услуги. 
Поведение ИП С. может вызвать перераспределение спроса на рынке услуг 
кафе в географических границах Санкт-Петербурга. Кроме того, ИП С. 
своими действиями создает предпосылки к изменению спроса в свою пользу 
и создает для себя необоснованное конкурентное преимущество при осу-
ществлении предпринимательской деятельности, а также оказывает негатив-
ное влияние на состояние конкуренции на товарном рынке путем перераспре-
деления спроса в пользу недобросовестного участника. При этом данное  
неконкурентное преимущество ИП С. обеспечивает эксплуатацией репутации 
бренда своего конкурента. Таким образом, ИП С. создает перераспределение 
спроса в свою пользу, «переманивая» потенциальных потребителей у своих 
добросовестных конкурентов. Такое перераспределение спроса влечет умень-
шение доходов у конкурентов ответчика, то есть они не могут рассчитывать 
на тот уровень прибыли, на который были бы вправе претендовать в обычных 
условиях гражданского оборота. 

Интересен другой пример судебного оспаривания решения УФАС  
по ст. 14.6 Закона о конкуренции, связанный с использованием товарных зна-
ков в качестве ключевых слов в рекламе товаров и услуг. 

УФАС по Тверской области признало, что действия ООО Р. по разме-
щению платного объявления в поисковой системе «Яндекс» при наборе клю-
чевых слов «ЭКОМАШГРУПП» и «ecomg.ru», принадлежащих заявителю 
ООО Э. на основании свидетельства на товарный знак № 598723, являются 
актом недобросовестной конкуренции и совершены с целью смешения с дея-
тельностью ООО Э. Потенциальные потребители могли отождествлять ООО 
Р. с ООО Э., заходить на сайт компании ООО Р. и вести переговоры о сотруд-
ничестве либо заключить соответствующие договоры, что могло причинить 
убытки ООО Э. [9]. ООО Р. обратилось в Арбитражный суд Тверской области 
с заявлением о признании недействительным решения УФАС. Решением Ар-
битражного суда Тверской области от 28.09.2022 в удовлетворении заявлен-
ных требований отказано [10]. Однако далее Постановлением 14-го Арбит-
ражного Апелляционного суда от 02.02.2023 решение УФАС было признано 
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недействительным [11]. УФАС была подана кассационная жалоба в суд по ин-
теллектуальным правам (СИП), по результатам которой требования УФАС 
были оставлены без удовлетворения [12]. 

СИП установил, что действия ООО Р. заключались в использовании им 
в контекстной рекламе ключевых слов «экомашгрупп» и «ecomg.ru» и не были 
направлены на индивидуализацию товаров и услуг. По мнению СИП, исполь-
зование при размещении контекстной рекламы в сети Интернет в качестве 
критерия для показа рекламного объявления ключевых слов (словосочета-
ний), тождественных или сходных до степени смешения с принадлежащим 
другому лицу товарным знаком, не свидетельствует о нарушении положений 
ст. 14.6 Закона о конкуренции. 

Проведенный в рамках данного исследования анализ современной 
практики УФАС позволяет сделать выводы о том, что не всегда осуществле-
ние своих исключительных прав на средства индивидуализации товаров  
и услуг в рамках ГК РФ является добросовестным, необходимо обязательно 
учитывать положения антимонопольного законодательства. 
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ПРОФЕССОР СТАНИСЛАВ ФЕДОРОВИЧ ЗЫБИН –  
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Статья посвящена истории становления и развития конституционной 
(уставной) юстиции в Санкт-Петербурге – городе федерального значения.  
На основе научных публикаций и воспоминаний профессора С.Ф. Зыбина, а также 
работ других российских ученых и юристов-практиков представлен процесс зако-
нодательного оформления и закрепления, формирования и функционирования 
конституционных (уставных) судов в субъектах Российской Федерации, отмеча-
ется, каким непростым было решение о их учреждении, анализируется их право-
творческая деятельность, приводятся отдельные постановления Уставного суда 
Санкт-Петербурга, делаются выводы о вкладе данного органа в защиту прав  
и законных интересов граждан и обеспечение соблюдения баланса между ветвями 
власти. 

Ключевые слова: конституционная (уставная) юстиция, профессор  
С. Ф. Зыбин, Уставный суд Санкт-Петербурга, правотворческая деятельность,  
постановление. 

The article is devoted to the history of the formation and development of consti-
tutional (statutory) justice in St. Petersburg – a city of federal significance. Based  
on scientific publications and memoirs of Professor S.F. Zybin, as well as the works  
of other Russian scientists and legal practitioners, presents the process of legislative  
registration and consolidation, formation and functioning of constitutional (statutory) 
courts in the constituent entities of the Russian Federation, notes how difficult  
the decision on their establishment was, analyzes their law-making activities, provides 
separate resolutions of the Statutory Court of St. Petersburg, draws conclusions about 
the contribution of this body protects the rights and legitimate interests of citizens  
and ensures the balance between the branches of government. 

Keywords: constitutional (statutory) justice, Professor S.F. Zybin, the Statutory 
Court of St. Petersburg, law-making activity, resolution. 

Основатель Санкт-Петербургской юридической академии, первый  
ее ректор и президент, доктор исторических наук, доктор юридических наук, 
профессор Станислав Федорович Зыбин пятнадцать лет своей служебной, 
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научной и профессиональной жизни и карьеры посвятил депутатской деятель-
ности. Как он сам, человек военный, говорил своим коллегам, «служил депу-
татом»: в 1990–1994 гг. – депутат Ленинградского (Санкт-Петербургского) го-
родского совета народных депутатов XXI созыва, в 1994–2005 гг. – депутат 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга I–III созывов. 

По воспоминаниям Станислава Федоровича, «…это были очень насы-
щенные годы не только в смысле строительства нового демократического об-
щества, но и в обретении себя как личности государственного масштаба.  
Я многое постиг, приобрел опыт законотворческой деятельности, накопил 
массу очень важных и нужных знаний, научился слушать и слышать людей, 
моих избирателей, которым, в конечном итоге, я и служил...» [1, с. 272]. 

В ноябре 2005 г. С.Ф. Зыбин принял непростое, но необходимое реше-
ние – сложить с себя депутатские полномочия, поскольку был избран судьей 
Уставного суда Санкт-Петербурга. Пять с половиной лет, являясь судьей выс-
шего судебного органа субъекта Российской Федерации – города федераль-
ного значения, он посвятил безупречному служению конституционной (устав-
ной) юстиции [2]. Этот институт конституционного правосудия, по мнению 
отечественных исследователей, относится к тем стандартами демократиче-
ского общества, которые признаны мировым сообществом. При его учрежде-
нии в России была использована европейская модель, которая в различных 
вариациях предусматривает сочетание абстрактного и конкретного конститу-
ционного контроля и наличие специализированного судебного органа [3, с. 7]. 

Правовую основу для образования конституционных (уставных) судов 
составили Конституция Российской Федерации и федеральные законы,  
в первую очередь федеральный конституционный закон «О судебной системе 
Российской Федерации», федеральные законы «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации», «О статусе судей Российской Федерации» 
и др. [4, с. 109]. Основной Закон, перечисленные и другие законодательные 
акты, таким образом, предоставили значительные возможности субъектам 
Российской Федерации для развития собственного законодательства, детали-
зирующего порядок формирования и деятельность конституционных (устав-
ных) судов субъектов Российской Федерации. 

Е. В. Портнова, выступая за необходимость функционирования такого 
правозащитного механизма, к числу которых относятся органы конституци-
онной юстиции, приводит достаточно сильный аргумент, связанный с обеспе-
чением разумного баланса между свободой человека и властью государства, 
сохранением конституционного принципа приоритета прав личности перед 
правами государства [5, с. 3]. 

Предпосылки создания в Ленинграде – Санкт-Петербурге государ-
ственно-правового института уставного контроля были реализованы в 1991 г. 
в рамках разработки Устава города, а затем и соответствующего закона [1, 
с. 293]. Как отмечает Н. Ф. Гуцан, создание Уставного суда Санкт-Петербурга 
пришлось на время, когда важнейшие институты Российской Федерации как 
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демократического, правового, социального государства находились в стадии 
активного становления, а практика зачастую опережала теорию [6, с. 6]. 

Предоставленные Конституцией Российской Федерации и федераль-
ным законодательством возможности были реализованы в субъектах Федера-
ции в конце 1990-х – начале 2000-х гг. Именно в Уставе Санкт-Петербурга, 
принятом 14 января 1998 г., отмечал в своей работе С. Ф. Зыбин, впервые  
и было предусмотрено непосредственное создание органа уставного контроля 
в городе федерального значения. По мнению депутатов, он должен был вы-
ступить в качестве гаранта верховенства Устава Санкт-Петербурга, обеспе-
чить его правильное понимание и применение органами законодательной  
и исполнительной власти города, гражданами [1, с. 298]. 

Как вспоминал С. Ф. Зыбин, «…сразу после принятия Устава началась 
довольно сложная работа по подготовке и обсуждению Закона «Об Уставном 
суде Санкт-Петербурга», который определял бы правовые основы его органи-
зации и деятельности, а также правила осуществления судопроизводства  
в Уставном суде. При обсуждении вопроса о полномочиях Уставного суда ши-
роко дискутировался вопрос о предоставлении ему права законодательной 
инициативы. Однако депутатами было принято решение не вовлекать Устав-
ный суд в большую политику, которая не свойственна конституционному пра-
восудию» [1, с. 298]. 

В соответствии с принятым Законом Санкт-Петербурга «Об Уставном 
суде Санкт-Петербурга» деятельность Уставного суда была направлена  
на защиту Устава города, укрепление законности в применении права.  
На Уставный суд возлагались следующие полномочия: он был вправе прове-
рять на соответствие Уставу как законы Санкт-Петербурга, так и другие нор-
мативные правовые акты органов государственной власти и органов местного 
самоуправления (распоряжения губернатора и др.). Кроме того, Уставный суд 
был призван давать толкование норм и положений Устава города. Решения, 
которые принимал Уставный суд, имели высшую и окончательную силу,  
поскольку не подлежали обжалованию. И если Суд решал, что закон или рас-
поряжение губернатора противоречат Уставу города, они становились юриди-
чески ничтожными и не подлежали применению. Столь серьезные полномо-
чия, по оценкам экспертов, делали Уставный суд значимым органом устав-
ного контроля. 

Еще до вступления вышеуказанного закона в силу Законодательным 
собранием Санкт-Петербурга было разработано и утверждено положение 
о процедуре назначения на должности судей, внесены соответствующие изме-
нения в Регламент Законодательного собрания и утверждена форма представ-
ления кандидата на должность судьи. 

Вновь обратимся к воспоминаниям С.Ф. Зыбина: «Достаточно острые 
события развернулись вокруг Уставного суда весной 2005 года. В марте 
Уставный суд признал несоответствующим Уставу один из пунктов постанов-
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ления городского правительства "Об администрации Губернатора Санкт-Пе-
тербурга". Этот вердикт поставил вне закона одно из ключевых подразделе-
ний исполнительной власти города. Нормативные правовые акты Админи-
страции губернатора были поставлены под сомнение. Последние решения се-
рьезно осложнили отношения между Уставным судом и городским правитель-
ством. В средствах массовой информации в тот период звучали такие форму-
лировки, как "противостояние", "холодная война", "театр военных действий" 
и т.п. В том же месяце в ответ на запрос группы депутатов ЗакСа Уставный 
суд своим решением признал незаконным ограничение своих полномочий пя-
тью годами, таким образом, продлив их на неограниченный срок. В мае того 
же года городской парламент в экстренном порядке принял поправки в Устав 
и закон об Уставном суде, сокращающие полномочия Уставного суда, остав-
ляющие пятилетний срок полномочий для судей действующего состава (исте-
кавший уже в сентябре 2005 года), запрещающие суду принимать собствен-
ный регламент. Ответом на законодательные новации депутатов стало реше-
ние Уставного суда о приостановлении своей деятельности до принятия Зако-
нодательным собранием регламента Уставного суда. В середине июля регла-
мент был утвержден, однако Уставный суд (прежнего состава. – Ю.П.)  
так и не смог возобновить свою работу из-за отсутствия кворума».  

Образно говоря, Уставный суд оказался между молотом и наковальней. 
Противоречия возникали как по принципиальным вопросам, так и по чисто 
техническим, поэтому нельзя сказать, что деятельность Уставного суда была 
безмятежной. Призванный строго следовать принципу законности – стоять  
на страже главного закона Санкт-Петербурга – Устава, он неоднократно 
в своих постановлениях выносил решения, которые не устраивали ветви вла-
сти, федеральные структуры. Особенно сложным и отчасти противоречивым 
был начальный период работы Уставного суда. Как показало время, было не-
просто наладить работу такого нового и важного органа правосудия. 

Мнения и точка зрения профессора С.Ф. Зыбина относительно функ-
ционирования органов конституционной (уставной) юстиции нашла своих 
сторонников как среди представителей депутатского корпуса, так и среди уче-
ных-конституционалистов. Так, А. А. Клишас вполне справедливо отмечает, 
что практика специализированного органа конституционного контроля в рос-
сийских реалиях имела немало неурегулированных вопросов [3, с. 8]. 

В сентябре 2005 г. после истечения срока полномочий судей началось 
выдвижение кандидатов на должности судей нового состава Уставного суда. 
Об этом периоде своей деятельности Станислав Федорович пишет следую-
щее: «Группа депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга вы-
двинула мою кандидатуру. Не скрою того, что я всегда рассматривал служе-
ние в качестве судьи как вершину юридической карьеры. Размышляя над 
предложением моих коллег по депутатскому корпусу, я думал о том, что судья 
в известной степени олицетворяет Справедливость и Закон. Принося присягу, 
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судья торжественно клянется честно и добросовестно исполнять свои обязан-
ности. Высоки требования к судье и с точки зрения соблюдения морально-
этических норм. Судья в любой ситуации должен сохранять личное достоин-
ство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы причинить ущерб 
престижу своей профессии в угоду личным интересам. Понимал я также,  
что работа судьи в органе конституционной (уставной) юстиции чрезвычайно 
ответственна и значима для неограниченного круга людей. И мне, человеку, 
живущему под девизом "Служа закону – служу народу", просто непозволи-
тельно отказываться от еще одной возможности защитить права и законные 
интересы граждан, повлиять на общественные процессы и социально-эконо-
мическое развитие нашего города» [1, с. 303]. 

За время работы судьей Уставного суда С.Ф. Зыбин выступал судьей-
докладчиком по многим делам. В частности, во второй половине 2009 г.  
он докладывал о соответствии Уставу города отдельных положений Закона 
Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге». Запросы поступили из муниципальных округов «Парнас»  
и «Коломна» [7, с. 250–270; 278–287]. В них оспаривались законность исклю-
чения из перечня находящихся в их ведении вопросов местного значения це-
лого ряда пунктов. Это, по мнению муниципалов, произвольно ограничивало 
право населения данных муниципальных образований на осуществление вла-
сти через органы местного самоуправления, на решение вопросов местного 
значения, нарушало равенство прав граждан на осуществление местного са-
моуправления, самостоятельность местного самоуправления. Исследовав все 
представленные материалы, заслушав представителей сторон и свидетелей, 
Уставный суд в обоих делах признал оспариваемые положения не соответ-
ствующими Уставу города. В итоге депутаты Законодательного собрания 
Санкт-Петербурга внесли изменения в городской закон и вернули этим муни-
ципальным образованиям их полномочия в полном объеме. 

Еще в одном деле судья С. Ф. Зыбин, действуя как правоприменитель 
и выступая в качестве арбитра в споре депутатов Законодательного собрания 
за право голосования «по доверенности», представил однозначную позицию, 
которую поддержали коллеги по судебному составу. Следует отметить,  
что процедура голосования депутатов ЗакСа не была четко регламентирована, 
что позволяло отдельным избранникам передавать ключ для голосования  
соратникам по фракциям. У политических оппонентов, да и у избирателей та-
кой порядок, естественно, вызывал вопросы. В Уставном суде бывший депу-
тат выступил в качестве судьи-докладчика по делу о соответствии Уставу 
Санкт-Петербурга некоторых положений Регламента заседаний Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, предусматривающих возможность пе-
редачи депутатом своего голоса другому депутату, процедуру такой передачи, 
а также перечень случаев, при которых передача депутатом своего голоса воз-
можна [1, с. 305]. В ходе рассмотрения дела судья С. Ф. Зыбин указывал на то, 
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что установленная Регламентом процедура передачи депутатом Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербурга своего голоса другому депутату допускает 
передачу полномочий, что не гарантирует представительный характер Зако-
нодательного собрания и реализацию принципа народовластия, не обеспечи-
вает выявление и учет действительной воли депутата Законодательного собра-
ния. В результате обсуждения Уставный суд пришел к выводу, что несмотря 
на то что Законодательное собрание Санкт-Петербурга обладает достаточной 
свободой усмотрения при установлении процедуры передачи депутатом Зако-
нодательного собрания Санкт-Петербурга своего голоса, уважительные при-
чины неучастия депутата в работе Собрания должны определяться не Регла-
ментом заседаний Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а законом 
Санкт-Петербурга. Также должна быть четко прописана процедура передачи 
голоса, чтобы избежать искажения воли депутата [1, с. 305–306].  

Следует отметить, что решения Уставного суда Санкт-Петербурга  
по обращениям граждан и их объединений, по мнению судьи С. Ф. Зыбина, 
были направлены на защиту прав граждан на социальное обеспечение (предо-
ставление в полном объеме установленных законом гарантий и льгот), выбор 
места жительства и т. д. За этими, на первый взгляд, обычными цифрами скры-
ваются не только судьбы отдельных людей, законные права которых были 
ущемлены, но и защита интересов тысяч других граждан. 

В заключение хотелось бы привести мнение председателя Уставного 
суда Н. Ф. Гуцан о том, что опыт Уставного суда Санкт-Петербурга, вырабо-
танные им подходы к пониманию положений Устава Санкт-Петербурга будут 
востребованы в деятельности органов государственной власти Санкт-Петер-
бурга и органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, применяющих 
Устав Санкт-Петербурга, обеспечивающих его прямое действие и верховен-
ство в системе законодательства Санкт-Петербурга [6, с. 7]. 
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Историография римского права, пожалуй, самая обширная во всей 
юридической науке. Будучи ограниченным рамками статьи, автор проанали-
зирует некоторые аспекты римского права, опираясь на фундаментальные  
исследования немецкого правоведа Ю. Барона «Система римского права  
в 6 книгах» и С. А. Муромцева «Гражданское право древнего Рима». По мне-
нию автора статьи, значение данных трудов для развития науки и учебной дис-
циплины «Римское право» невозможно переоценить. При этом каждый  
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из авторов ставил перед собой различные задачи, обращаясь к истокам циви-
листической науки. Для нашего соотечественника важнейшей задачей было 
не только познакомить с историей возникновения данной науки, но и провести 
сравнительно правовой анализ понятийно-категориального аппарата, сформи-
ровавшегося на протяжении многовековой практики правоприменения рим-
ского права [1, с. 9]. Сам С. А. Муровцев так сформулировал цель исследова-
ния: на протяжении многих лет в отечественной юриспруденции не уделяли 
значительного внимания «догме» или в современной интерпретации поня-
тийно-категориальному аппарату римского права. По мнению ученого:  
«…в России, где это право никогда не служило как действующее законода-
тельство, было бы неосновательно поддерживать "догму" его. "Догма" имеет 
значение только по отношению к праву действующему и потому "догме" рим-
ского права мало условий для самостоятельного развития в русских универ-
ситетах. Опираясь на свой собственный опыт, я решаюсь утверждать, что ис-
торическое изложение римского гражданского права, способно охватить, го-
воря вообще, весь тот фактический материал, который русский профессор 
римского права должен передать своим слушателям, и такой результат имеет 
неоценимое преимущество уже потому, что устраняет то совпадение курсов 
по содержанию, которое бывает неизбежно – как скоро профессор римского 
права излагает со своей кафедры "пандекты", а профессор русского граждан-
ского права, обыкновенно читающий вслед за первым, принужден, под видом 
общих положений гражданского права, повторять добрую часть тех же "пан-
дектов"» [2, с. 21]. Иными словами, римское право не только как наука,  
но и учебная дисциплина является важнейшим элементом и предысторией 
гражданского права как романо-германской, так и отечественной правовой си-
стемы. От себя добавим, что под термином «пандекты» в данном случае сле-
дует понимать не сборник извлечений из сочинений классических римских 
юристов «Digesta»-«Pandectae» или собранное-всеобъемлющее, изданный  
в 533 г., а именно учение о гражданском праве и его понятийно-категориаль-
ном аппарате. В современном гражданском праве этот раздел получил назва-
ние «Общая часть» [3, с. 5].  

Задача немецкого правоведа была намного сложнее. «Система рим-
ского права в 6 книгах» создавалась параллельно с созданием единого обще-
германского свода гражданского права, после объединения страны в 1871 г. 
До этого времени, как известно, в немецких землях действовало, как называет 
Ю. Барон, «туземное право». Общеизвестно, что унификация гражданско-пра-
вовых норм – дело сложное и трудоемкое. С другой стороны, Юлиус Барон 
должен был без ущерба для науки и учебной дисциплины примерить два враж-
дующих направления германской цивилистики – романское и национальное, 
ибо первые неукоснительно следовали римскому канону в интерпретации тер-
минов, в ущерб потребностям современной им экономической целесообраз-
ности, а сторонники национальных правовых обычаев и традиций предпочи-
тали «туземное право», каноническое право, а также учитывали судебную 
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практику. Опираясь на разбор конкретных дел, судьи проводили четкую грань 
между устаревшими правилами, непригодными в реальных условиях и нор-
мами, регулирующими имущественные и обязательственные отношения. Ито-
гом деятельности немецкого правоведа стала «Система римского права  
в 6 книгах», имевшая большое практическое значение. Историографический 
раздел, по нашему мнению, является попыткой примирения «романистов»  
и «германистов», ибо фактически является списком научной литературы, ис-
пользованной автором при подготовке монографии [4, c. 39–45]. Общеиз-
вестно, что историография предполагает критический анализ источников,  
который у Ю. Барона отсутствует. При этом Ю. Барон называет свой труд,  
объемом более тысячи страниц, учебным пособием. И как любое учебное посо-
бие начинается с изучения понятийно-категориального аппарата предмета. 

В продолжение нашего исследования, остановимся на общей характе-
ристике научных аспектов римского права, проанализированных С. А. Муров-
цевым и Ю. Бароном. Как показывает анализ «Гражданского права древнего 
Рима» и «Системы римского права…», обе монографии содержат большое ко-
личество ссылок на фрагменты кодификации Юстиниана. Такой подход, по 
нашему мнению, ориентирован не только на специалистов-ученых, практиче-
ских работников, но и на студенческую аудиторию. Так, для подготовленных 
читателей такой подход облегчает восприятие материала, а для обучающихся, 
с одной стороны, дает представление о воззрениях римских юристов, с дру-
гой – предоставляет возможность провести сравнительно-правовой анализ 
«классической» и современной доктрины цивилистической науки. И, наконец, 
данный подход способствует формированию у студентов необходимых навы-
ков работы с историческими законодательными актами, сыгравшими ключе-
вую роль в эволюции отечественных и зарубежных гражданско-правовых  
и гражданско-процессуальных норм. Это также способствует усвоению юри-
дической лексики и терминологического аппарата. И, как показывает прак-
тика преподавания римского права, такой подход приводит к развитию уме-
ния логически грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения на роль 
римских правовых конструкций в развитии правосознания, правового мышле-
ния и правовой культуры [5, с. 107].  

И, наконец, несколько слов о структуре «Гражданского права древнего 
Рима» и «Системы римского права…». Обе монографии содержат разделы, 
посвященные анализу «Законов XII таблиц», «Своду законов Юстиниана». 
При этом С. А. Муромцев достаточно подробно рассмотрел общественный и 
государственный строй древнего Рима, главы 17–18 посвящены преобразова-
нию общественного строя и влиянию этих преобразований на право и состав 
гражданского общества. Однако в целом структура работы укладывается в 
традиционные рамки, а именно «Лица», «Правосудие», «Вещи», «Обязатель-
ства». В отдельную главу С. А. Муромцев выделил «Уголовный характер 
взысканий», где рассмотрел обязательства из деликтов. Все указанные выше 
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разделы есть в современных курсах римского права. Однако особого внима-
ния, на наш взгляд, заслуживает раздел «Прекращение развития». По мнению 
С. А. Муромцева, в истории римского права был период так называемого 
омертвления права в широком смысле этого слова: «Личный состав юристов, 
адвокатов, судей ухудшался в качественном отношении; дурные стороны сло-
жившегося порядка развивались, хорошие стороны его ослаблялись. Посред-
ственности овладели судебною практикою, из искусства юриспруденция 
стала простым ремеслом, в деятелях его исчез живой интерес к своему делу. 
Речи адвокатов перешли в пустословие, диалектика заменила собою анализ 
жизненных явлений. Свобода судьи, – разнообразие источников, из которых 
он черпал свое вдохновение, – сделалась причиною судебного произвола. Пра-
вительство в ряде мер стремилось подавить этот произвол; несомненно, что 
оно успело убить в конце всякое проявление самостоятельной юридической 
мысли, но трудно сказать, в какой степени удалось ему достигнуть своей непо-
средственной цели» [6, с. 173]. Как представляется автору, данные выше при-
знаки свидетельствуют о глубочайшем кризисе не только правовой, но и по-
литической системы. Общеизвестно, что для создания эффективной правовой 
системы необходимы реформы не только действующего законодательства и 
практики правоприменения, но и реформы в сфере преподавания юридиче-
ских наук. Все изложенное выше невозможно без повышения культуры в це-
лом и правовой в частности. 

Структура работы «Система римского права в 6 книгах» аналогична. 
Однако книга I «Лица», книга II «Владения» и книга III «Вещное право»  
помимо общих положений содержат разделы «Защита прав». В отдельную пя-
тую книгу Ю. Барон выделил «Семейное право». По мнению автора данной 
статьи, наиболее детально структура монографии немецкого ученого пред-
ставлена в «Предисловие», подготовленным В. В. Байбаком. Позволим себе  
ее процитировать: «В Книге I "Общая часть" излагается система и правила 
применения объективного права, а также учение о субъективных правах.  
В составе последнего автор рассматривает положения о лицах (субъектах 
права), вещах (объектах субъективных прав), юридических фактах, дает поня-
тие об осуществлении и защите субъективных прав. В Книге II "Владение"  
Ю. Барон после общей характеристики института владения рассматривает его 
субъективную и объективную стороны как условия возможности владения, 
излагает основания приобретения и потери, способы защиты владения. Книга 
III "Вещные права" открывается главой о собственности, далее следуют главы 
о сервитутах, эмфитевзисе, superficies и залоговом праве. Изложение обяза-
тельственного права в Книге IV начинается с общих положений об обязатель-
ствах, за которыми следует особенная часть обязательственного права, охва-
тывающая отдельные виды обязательств. В Книге V "Семейное право"  
Ю. Барон рассматривает вопросы брачных отношений, отношений между 
детьми и родителями, характеризует отеческую власть и отношения опеки. Во 
введении к заключительной Книге VI "Наследственное право" раскрываются 
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многочисленные технические термины наследственного права и условия воз-
никновения наследственных прав. Далее автор останавливается на вопросах 
открытия наследства, отдельно рассматривая порядок осуществления и от-
мены открытия наследства, исследует правоотношения наследника. Заверша-
ется данная книга главой о наследственных отказах» [7, c. 154–155]. 

Подводя итоги нашего исследования, подчеркнем, что историография 
курса «Римское право» не ограничивается приведенными выше работами. 
В ходе учебного процесса необходимо изучить такие труды таких ученых, как 
З. М. Черниловского «Римское частное право» [8], И. Б. Новицкого, 
В. А. Краснокутского, И. С. Перетерского, Е. А. Флейшиц «Римское право» 
[9], И.Б. Новицкого «Римское право» [10]; О. С. Иоффе, В. А. Мусина «Ос-
новы римского гражданского права» [11]. В научно-исследовательской работе 
неоценимую помощь окажут монографии П. Г. Виноградова «Римское право 
в средневековой Европе» [12]; М. Бартошека «Римское право: понятие, тер-
мины, определения» [13]; С. И. Ковалева «История Рима» [14]; История поли-
тических и правовых учений. Древний мир [15]. 
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В настоящее время в связи с недружественной политикой ЕС в отно-
шении экономики Российской Федерации введены и действуют разнообраз-
ные санкции. Так, ВТО введен запрет долгосрочных газовых контрактов, ЕС 
в качестве санкций ввел запрет поставок определенных видов оборудования  
и технологий, санкционная политика США в отношении России ограничивает 
развитие банковских, инфраструктурных, транспортных, энергетических сек-
торов экономики, а также машиностроительных и ресурсодобывающих. Санк-
ции не достигают полного результата, потому что Россия – член ВТО, и санк-
ции, направленные против России, негативно влияют на экономику самих ев-
ропейским государств. Однако подчиненное воле США положение стран ЕС 
не оставляет им выбора, и эта санкционная политика одновременно ослабляет 
как Россию, так и страны Европы. А членство Российской Федерации в ВТО 
имеет как плюсы, так и несомненные минусы. 

Напомним, Российская Федерация стала членом ВТО 22.08.2012. Пе-
реговоры и обсуждение этого вопроса на уровне Российской Федерации  
и на уровне межгосударственного сотрудничества длились более 18 лет,  
и большое влияние на итоговое решение оказали представители металлурги-
ческой промышленности РФ, экономически заинтересованные в положитель-
ном решении этого достаточно непростого вопроса.  

Цель присоединения к ВТО – несомненно, сотрудничество и развитие 
экономики нашей страны, преодоление торговых барьеров, участие в созда-
нии правил международной торговли с учетом наших национальных интере-
сов. Важным аспектом участия нашей страны в ВТО является доступ к меж-
дународным схемам разрешения торговых споров и инвестициям. Правила 
ВТО должны защищать участвующие страны от трех главных зол: дискрими-
нации, протекционизма и доминирования наиболее сильных стран в междуна-
родной торговле – именно эти цели были задекларированы в Генеральном  
соглашении по таможенным тарифам и торговле, подписанным в 1947 г.  
23 странами. В 1997 г. это Генеральное соглашение было преобразовано  
во Всемирную Торговую Организацию, и эти намерения были подтверждены 
и усовершенствованы. В настоящее время ВТО – это международная органи-
зация, в состав которой входят более 150 стран. 

Страны – члены ВТО обязались провести либерализацию торговли  
путем снижения уровня таможенных тарифов и сокращения внутренних дота-
ционных программ, однако на практике не удалось достичь сбалансирован-
ного решения о том, как эти меры должны осуществляться на практике,  
особенно в отношении развивающихся экономик. ВТО выступает против ис-
пользования давления для выхода на рынки ключевых секторов националь-
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ных экономик и против навязывания наименее развитым странам жестких тре-
бований – однако, как было указано, заявляемая в декларациях и резолюциях 
позиция на практике не обеспечивает интересы всех членов ВТО, при том что 
более чем три четверти стран – членов ВТО – это развивающиеся страны.  

На практике наша страна столкнулась с явным дискриминационным 
характером правил ВТО, трактуемых европейскими партнерами в свою 
пользу: для ряда областей нашей промышленности (пищевой, машинострое-
ния, фармацевтической и др.) возникли угрозы в связи с ликвидацией защит-
ных барьеров. Таким образом, в результате такого длительного давления роль 
России в мировой экономике вынуждено была представлена в основном функ-
цией поставки сырья, а само членство в ВТО негативно повлияло на наш внут-
ренний рынок вследствие увеличения конкуренции. При этом выйдя из ВТО, 
Россия рискует уйти и из мировых рынков и утратить контроль над многими 
сегментами мировой политики и экономики [1, с.16].  

Несомненно, необходим зеркальный ответ Российской Федерации  
на санкции и иные недоброжелательные действия. Однако жесткий ответ  
на эти санкции нашей стране не выгоден, а поиск выхода из сложившейся си-
туации в рамках так называемой мягкой силы на первом этапе ее реализации 
привел Россию к стратегии импортозамещения, на второй – к реформирова-
нию Конституции, а далее – к формированию целей Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации и далее – проведению политики целена-
правленного и прагматичного протекционизма для их достижения.  

Важно рассмотреть эти шаги в их последовательности и взаимозависи-
мости. 
остепенное движение к импортозамещению декларируется в России с 2014 г., 
после введения взаимных санкций первоначально в соответствии с «Государ-
ственной программой развития сельского хозяйства на 2013–2020 гг.» [2], а да-
лее в рамках Государственной программы № 230 «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности» [3] и других нормативных докумен-
тов [4–8].  
торым шагом в этом движении, как нам видится, стало реформирование дей-
ствующей Конституции РФ. Напомним, что общенародным референдумом 
01.07.2020 г. были одобрены поправки в действующую Конституцию Россий-
ской Федерации, в числе которых введен отказ от исполнения части решений 
международных органов (ст. 79): «Решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Фе-
дерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации». Таким образом, 
Российская Федерация посредством решения Конституционного суда РФ мо-
жет определять, какие постановления международных органов исполнять, а 
какие – нет (ст. 79, 125, ч. 51, п. «б»). Эти новеллы поставили точку  
в дискуссии о необходимости внесения поправок в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ 



145 
 

и угрозе умаления роли Основного закона и государственного суверенитета 
Российской Федерации. [9, с. 25–25]. 

Как справедливо указывает В.В. Никишин, необходимость повышения 
результативности защиты владения Россией ее природными ресурсами и их 
использования в качестве основы жизни и деятельности ее народов в соответ-
ствии с Хартией экономических прав и обязанностей государств  
от 12.12.1972 г. и Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН «Неотъемлемый 
суверенитет над природными ресурсами» актуализирует решение рассматри-
ваемых проблем. [10, с. 25–25]. Конкретизируя положения Конституции  
о государственном суверенитете, Земельный, Водный, Лесной кодексы и иные 
природоресурсные федеральные законы РФ прямо указывают на компетенцию 
органов государственной РФ по владению, пользованию и распоряжению  
природными объектами, находящимися в федеральной собственности.  

Таким образом, Российская Федерация выступает в качестве суверен-
ного публичного органа, отвечающего за благосостояние своих граждан:  
любые последующие решения ВТО, ограничивающие суверенитет Россий-
ской Федерации в отношении владения или распоряжения ее природными  
ресурсами, будут отклонены. 
ледующим шагом в избранном направлении стал Указ Президента Российской 
Федерации № 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации» от 02.07.2021 [11]. Указ утвердил новую Стратегию национальной 
безопасности Российской Федерации.  

Применительно к теме настоящего исследования данный документ 
имеет огромнейшее значение, а именно: 

прямо указывает на взаимосвязь и взаимозависимость национальной 
безопасности и социально-экономического развития страны;  

подчеркивает способность Российской Федерации противостоять  
санкционному давлению; 

указывает на направленность на снижение зависимости от экспорта  
в ключевых отраслях экономики; 

ориентирует на необходимость использования конкурентных преиму-
ществ. В частности, прямо указывается, что «В условиях стагнации и рецессии 
ведущих экономик мира и… обострения борьбы за доступ к рынкам и ресур-
сам все большее распространение получает практика использования инстру-
ментов недобросовестной конкуренции, протекционистских мер и санкций»; 

включает в сферу национальных интересов Российский Федерации ра-
циональное природопользование и устойчивое развитие российской эконо-
мики на новой технологической основе и взаимовыгодное международное  
сотрудничество. 
, наконец, на этапе 2022 г. мы можем наблюдать переход России к реализации 
политики ограничения вывоза сырья: с 01.01.2022 г. Россия  
отказала Европе в поставках леса-кругляка, в силу вступили новые экспортные 
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ограничения. В тот же день вступили в силу поправки в Лесной кодекс Рос-
сийской Федерации и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»: изменен подход к выпол-
нению мероприятий по сохранению лесов и по лесоустройству, вырубке  
и транспортировке древесины, разграничены полномочия между органами  
госвласти, органами местного самоуправления в сфере лесоустройства, что го-
ворит о том, что общая позиция законодателя является выверенной и направ-
лена на конкретные долгосрочные цели как внутри страны, так и в междуна-
родных отношениях [12].  

Таким образом, ограничение экспорта сырья – это один из этапов изме-
нения внешнеэкономической политики Российской Федерации в рамках реа-
лизации новой Стратегии национальной безопасности 

Российская Федерация, имеющая богатые национальные природные 
ресурсы, в частности в лесном фонде, длительное время позволяла вывозить 
их в виде сырья по заниженным ценам, став фактически донором экономик 
европейских государств. Такое отношение европейцев к чужим националь-
ным природным богатствам традиционно выступает их стратегией. Так, поль-
ские и британские предприниматели к началу 30-х гг. ХХ в. практически уни-
чтожили карпатские леса, а после вхождения этих территорий в состав Совет-
ского Союза советская власть распорядилась восстановить вырубленные тер-
ритории. В настоящее время эти территории находятся в составе Украины,  
а промышленную заготовку деловой древесины там осуществляется в интересах 
деревообрабатывающих предприятий Чехии, члена ЕС, ВТО и ОЭСР, при том, 
что большинство собственно чешских лесов являются заповедниками.  

Как было указано, ВТО стимулирует, в основном, торговлю готовыми 
изделиями и высокотехнологичной продукцией, при том что санкции в отно-
шении российской экономики как раз препятствуют созданию в промышлен-
ности России производств именно высокотехнологичных товаров. Роль Рос-
сии в мировой экономике в итоге такого давления вынуждено представлена  
в основном функцией поставки сырья, а само членство в ВТО негативно вли-
яет на внутренний рынок вследствие увеличения конкуренции. Промышлен-
ность нашей страны в этих условиях нуждается в протекционистской защите 
и стимулировании, а интересы национальной безопасности требуют снижения 
зависимости от импорта высокотехнологичных товаров. В силу этого ограни-
чение вывоза из России сырья необходимо рассматривать именно как меру 
экономического принуждения/стимулирования к развитию промышленного 
производства на территории нашей страны, как новый элемент в стратегии 
укрепления российской позиции в отношениях с ВТО и ЕС.  

С целью обеспечения национальной безопасности РФ внутренний ры-
нок России должен стать приоритетным: таможенные пошлины на вывозимое 
за пределы нашей страны сырье: лес, металлы, газ и нефть – должны быть та-
кими, чтобы цена товаров для жителей России была в итоге ниже, чем  
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для западных потребителей, а отечественные предприятия имели достаточное 
количество сырья для переработки.  

В условиях нарастающего экономического и военного противостояния 
России ЕС и НАТО интересы национальной безопасности нашей страны 
должны доминировать. Российская Федерация должна вернуться к проведе-
нию политики целенаправленного и прагматичного протекционизма. В связи 
со сложившейся ситуацией тот факт, что Россия отказала Европе в поставках 
леса-кругляка, должен быть оценен как конкретный пример практической ре-
ализации стратегии «мягкой силы». 

Следует отметить, что с юридической точки зрения введен НЕ запрет 
на экспорт, а его существенное ограничение: из 30 ранее действующих остав-
лено два пункта с жестким пограничным контролем (на границе с Финляндией 
и Северной Кореей) и введена пошлина 80 %. В ответ ЕС обвинил Россию  
в несоблюдении правил ВТО, при том, что соглашения ВТО не предусматри-
вают каких-либо ограничений на запрет импорта. А отмененные нами тариф-
ные квоты, как следует из разъяснений нашей стороны, «являются мерой огра-
ничения для борьбы с контрабандой и незаконной вырубкой», а также мерами 
«стимулирования отрасли глубокой переработки древесины на территории 
собственной страны».  

Что касается претензий стран ЕС, чья деревообрабатывающая про-
мышленность прямо зависит от экспорта из России, следует помнить,  
что наши западные партнеры оправдали в ВТО санкции в виде запрета  
экспорта в Россию товаров и технологий именно тем, что соглашения ВТО 
не предусматривают каких-либо ограничений на запрет импорта.  

Следует обратить особое внимание, что данное решение России  
принято в период жесткого политического противостояния России, США и 
стран ЕС, но оформлено как постоянная мера, как суверенное право россий-
ского государства распоряжаться своими природными ресурсами,  
а не как мера политического воздействия или контрсанкция в ответ на много-
численные недружественные акты стран ЕС. То есть никаких обратных дей-
ствий (отмены санкций, отмены запрета или иных условий) данное решение 
России не предполагает, не подлежит согласованию или утверждению. 

Такого рода действиями Российская Федерация сознательно сформи-
рует условия, при которых страны ВТО и ЕС получают реальные стимулы пе-
рерабатывать российское сырье и производить из него товары с высокой до-
бавленной стоимостью на территории Российской Федерации, формируя тем 
самым как инфраструктуру, так и рабочие места в реальном секторе россий-
ской экономики.  

На момент принятия решения по ограничению экспорта леса-кругляка 
90 % нашего леса уже перерабатывалось внутри страны, а экспорт упал  
с 50 млн кубометров до менее чем 15 млн. О введении ограничений на экспорт 
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необработанной древесины российский власти объявили более чем за год  
до события, что повлияло на настроения и действия инвесторов. Иностранные 
компании стали активно вкладываться в строительство заводов, например  
по производству фанеры в Свердловской области. Аналогичные регулирую-
щие процессы наблюдаются и в отношении иных видов сырья. Так, в 2021 г. 
в Башкирии на средства австрийского инвестора был построен завод по изго-
товлению льняного масла из местного сырья – после изменения внутренней 
политики России вывозить сырье стало невыгодно. (До постройки этого пред-
приятия инвестор вывозил российской сырье для переработки в Германию  
и Австрию.) 

Однако аналогичные меры применительно к углеводородам, например 
к сырой нефти, возможны только в перспективе и только с очень большой 
осторожностью: так, несвоевременный запрет на продажу сырой нефти  
приведет к снижению добычи и, как следствие, падению выручки, и возмож-
ному банкротству предприятий. Следует принимать во внимание, что в насто-
ящее время нефтедобывающая промышленность Российской Федерации свя-
зана квотами ВТО на различные виды продукции нефтепереработки – при том 
что объемы, которые мы сейчас добываем, невозможно переработать мощно-
стями нашей промышленности. К тому же некоторые виды такого рода про-
дукции российские предприятия не выпускают, а получают благодаря постав-
кам сырья. Аналогичная ситуация сложилась и в нашей металлургической 
промышленности: некоторые виды обработки сегодня нам недоступны, а не-
медленное технологическое развитие ограничено санкциями, в частности за-
претом экспорта в Российскую Федерацию оборудования для нефте- и газодо-
бычи и переработки.  

Цели Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
2021 г. ориентируют Россию на экспорт высокотехнологичной продукции,  
а не сырья. Для достижения этой цели необходима продуманная государствен-
ная воля с тем, чтобы такая стратегия коснулась не только лесных, но и других 
наших ресурсов. 

В связи с этим для длящегося и перспективного (стратегического)  
сотрудничества России с европейскими странами с целью политического  
и экономического стимулирования/принуждения следует создать такие усло-
вия, чтобы страны ВТО перерабатывали российское сырье и производили 
из нее продукцию с высокой добавленной стоимостью на территории России. 
Это многократно уменьшит суммы выводимых из экономики России капита-
лов, оживит инвестиции в российскую экономику, позитивно скажется  
на уровне жизни граждан Российской Федерации и, по данному направлению 
международного сотрудничества Российской Федерации, поддержит реализа-
цию мер, предусмотренных Стратегией национальной безопасности Россий-
ской Федерации 2021 г. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ ИДЕИ 
Б. Н. ЧИЧЕРИНА И П. И. НОВГОРОДЦЕВА 

A MODERN VIEW OF PHILOSOPHICAL AND LEGAL IDEAS 
B. N. CHICHERIN AND P. I. NOVGORODTSEVA 

В статье рассматриваются основные философско-правовые идеи творче-
ства двух великих правоведов России – Б. Н. Чичерина и П. И. Новгородцева. Они 
внесли большой вклад в развитие юридической науки. Чичерин известен как по-
следователь идей Ф. Гегеля. Одним из главных вопросов в области права для него 
являлся анализ позитивного и естественного права. Б.Н. Чичерин является автором 
теории «охранительного либерализма». В основу философско-правовых идей 
П. И. Новгородцева легла классическая немецкая философия, в первую очередь 
творчество И. Канта. Одним из главных научных направлений в творчестве стало 
естественное право. Новгородцев является создателем концепции возрожденного 
естественного права в России. Также немалое место в его трудах занимает вопрос 
о теории возникновения государства.  
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Ключевые слова: Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев, право, философия 
права, естественное право, позитивное право, «охранительный либерализм»,  
государство.  

The article examines the main philosophical and legal ideas of the work of two 
great jurists of Russia – B. N. Chicherin and P. I. Novgorodtseva. They made a great 
contribution to the development of legal science. Chicherin is known as a follower of the 
ideas of F. Hegel. One of the main issues of law for him was the comparison of positive 
and natural law. He is the author of "protective liberalism». The philosophical and legal 
ideas of P. I. Novgorodtsev were based on classical German philosophy, primarily the 
work of I. Kant. Natural law has become one of the main scientific directions in creativ-
ity. Novgorodtsev is the creator of the concept of revived natural law in Russia. Also, a 
significant place in his works is occupied by the question of the theory of the emergence 
of the state. 

Keywords: B. N. Chicherin, P. I. Novgorodtsev, law, philosophy of law, natural 
law, positive law, “protective liberalism”, state. 

В данной статье рассматривается развитие философско-правовых идей 
известных философов права дореволюционной России: Бориса Николаевича 
Чичерина и Павла Ивановича Новгородцева. В основе идей Б. Н. Чичерина 
лежит философия Ф. Гегеля, а П. И. Новгородцев был продолжателем идей 
Иммануила Канта. Оба философа внесли значительный вклад в развитие пра-
вовой науки России. Стоит отметить активную работу ученых в области есте-
ственного права.  

Б. Н. Чичерин (1828–1904) известный философ-правовед, справедливо 
признан выдающимся представителем русской философско-правовой мысли 
второй половины XIX в. На творчество Бориса Николаевича оказали значи-
тельное влияние работы классических немецких философов права – И. Канта 
и Ф. Гегеля. Идеи Гегеля получили яркое отражение и развитие в трудах фи-
лософа. Основные труды Чичерина: «О народном представительстве» (1899), 
«История политических учений» (5 т.), «Собственность и государство» (2 т., 
1882–83), «Философия права» (1901), «Курс государственной науки» (3 т., 
1894-98), «Вопросы политики» (1903). Персона Б. Н. Чичерина привлекает 
внимание современных исследователей тем, что его большой творческий путь 
был отмечен не только теоретическими изысканиями и открытиями в различ-
ных областях знания, но и практическим их воплощением.  

П. И. Новгородцев (1866–1924) внес большой вклад в изучение фило-
софско-правовых вопросов. Павел Иванович был выдающимся правоведом, 
теоретиком идей неолиберализма, являлся создателем концепции возрожден-
ного естественного права в России. В 1902 г. в Петербургском университете 
Павел Иванович Новгородцев защитил докторскую диссертацию по актуаль-
ной теме: «Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве: Два типических 
построения в области философии права». П. И. Новгородцев как философ за-
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нимался исследованием государства и права, его интересовали проблемы де-
мократии, а также различные формы государственного устройства и право-
вого государства в целом. Основные труды Павла Ивановича: «Введение в фи-
лософию права» (1904), «Об общественном идеале» 1917), «Демократия  
на распутье» (1923). Труды П. И. Новгородцева служат великолепным приме-
ром самобытности русской философско-правовой мысли. На основе его твор-
чества можно выделить большое количество важных уроков. Именно поэтому 
творчество философа интересно исследователям, находящимся в поиске  
достойных ответов на вызовы времени. П. И. Новгородцев сегодня заслу-
женно является одним из самых востребованных правоведов России. Его уче-
ником и последователем был выдающийся русский философ права –  
И. А. Ильин.  

Философско-правовые идеи Б. Н. Чичерина. В течение всего творче-
ского пути Б.Н. Чичерин как создавал, так и продуктивно развивал свою фи-
лософско-правовую концепцию. Его воззрения получили итоговое изложение 
в работе «Философия права», опубликованной в 1901 г. Исследуя историю 
права, Борис Николаевич отмечал, что право существует с момента образова-
ния человеческого общества. Именно исторический ракурс позволил ему дать 
исчерпывающую оценку феномена права. Б. Н. Чичерин дает следующее 
определение праву: «…право есть свобода, определяемая законом» [1, с. 80]. 
Развивая концепцию права, он дополняет свою мысль: «…полнее и точнее 
можно сказать, что право есть внешняя свобода человека, определяемая об-
щим законом» [1, с. 80]. В рамках правового поля он выделяет объективное 
и субъективное право. Субъективное право есть свобода действий или опре-
деленных требований. Объективное право есть закон, определяющий свободу 
действий и устанавливающий права и обязанности индивидов. Необходимо 
отметить, что оба вида права неразрывно связаны, так как связаны свобода  
и закон. Борис Николаевич следующим образом трактовал диалектическое со-
отношение понятий «право», «свобода», «закон»: «Свобода, определенная за-
коном, есть право в субъективном смысле; закон, определяющий свободу, 
есть право в объективном смысле» [2, с. 8].  

Изучая творчество философа, можно выделить проблему сравнения по-
зитивного и естественного права, что наиболее полно раскрывает аналитиче-
скую деятельность ученого. Вместе с тем важна и мировоззренческая доми-
нанта в его творчестве. Современный исследователь справедливо сможет вы-
делить метафизические установки исследований Чичерина в области права: 
«Критерий для позитивного права сам Чичерин полагал в высших руководя-
щих началах, лежащих в метафизике. На тот момент философия, психология, 
социология отказались от метафизики как методе научного познания, что яви-
лось основным расхождением научных взглядов Чичерина с наукой его вре-
мени» [3, с. 54]. Действительно, универсальный подход к познанию не был 
популярен в эпоху дифференциализации знания в результате бурного разви-
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тия частных наук. Тем более позиция Б.Н. Чичерина обнаруживает свою акту-
альность сегодня, когда в условиях фрагментации общественного бытия и со-
знания вновь осознается необходимость универсализации знания. И в этом зна-
нии заслуженное место должно быть уделено знанию о человеке и человеческом 
обществе, что еще более рельефно раскрывает роль правовых вопросов. 

Важным методом исследования политико-правовой действительности 
для Б. Н. Чичерина стал классический подход (еще в эпоху античности пред-
ставленный Цицероном), нацеленный на исследование природы права с уче-
том природы человека. Данный метод сегодня как нельзя востребован. Чиче-
рин, отмечавший важную роль личности, следующим образом высказывался 
об этом: «Нельзя установить права и обязанности лиц, не зная, что такое 
право, где его источник и какие из него вытекают требования. Это начало 
тесно связано с самой человеческой личностью, а потому необходимо иссле-
довать природу человека, ее свойства и назначение» [1, с. 21]. Мысль о том, 
что в основании всякого права лежит человеческая личность, уже разделялась 
в науке современниками Чичерина, однако значимое научное обоснование 
предложил прежде всего Борис Николаевич. В современном правоведении это 
выражается в характеристике права как человекоразмерной системы [4, 
с. 103].  

Изучая вопросы права, философ подчеркивал взаимосвязь между пра-
вом, государством и гражданским обществом. Неудивительно, что в своих 
трудах Б.Н. Чичерин отдельное внимание уделяет государству. В первом томе 
Курса государственной науки он дает следующее определение понятию госу-
дарство: «Государство есть союз народа, связанного законом в одно юридиче-
ское целое, управляемое верховной властью для общего блага» [5, с. 3]. 

Анализируя работы Б. Н. Чичерина, необходимо выделить его либе-
ральные идеи, которым он уделил особое место в творчестве.  
С либеральными идеями философов Запада он познакомился в конце  
40-х – начале 50-х гг. XIX в. В дальнейшем философ продолжил свои научные 
изыскания в области политико-правовой мысли и вывел свое уникальное 
направление либерализма. Основываясь на полемике славянофилов и запад-
ников, Борис Николаевич смог взять лучшие стороны обоих направлений  
и вывести свои идеи «охранительного либерализма». Чичерин является пер-
вым философом права, кто в отечественной философско-правовой мысли 
начал использовать термин «охранительный либерализм». Как истинный уче-
ный он смог определить виды либерализма и составить свою классификацию. 
Так, он выделил три основных направления либерализма во второй половине 
XIX в., описал их и дал политико-правовую характеристику. Классификация 
либерализма по Борису Николаевичу Чичерину: 
уличный» либерализм; 

2)«оппозиционный» либерализм; 
3)«охранительный» либерализм.  
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Вопрос «охранительного либерализма» был одним из главных направ-
лений в исследовательской работе Б.Н. Чичерина.  

За большой жизненный путь Чичерин смог завершить свой главный 
научный труд – «Философия права». В этой работе прослеживается влияние 
философии Ф. Гегеля, однако фундаментальный труд не останавливается на 
этом, автор развил все понимание философии права. Очень точно высказался 
в некрологе о Чичерине П. И. Новгородцев: «Борис Николаевич с изумитель-
ной энергией выполнял предположенную им философскую задачу. Для ее до-
вершения он уже в преклонные годы посвятил несколько лет занятию высшей 
математикой и естествознанием, оставив и в этой области следы своей работы 
в виде нескольких специальных статей, предназначенных служить к подтвер-
ждению его философских взглядов. Столь законченного и разностороннего 
применения гегелевских начал не может указать и немецкая философская ли-
тература» [6, с. 57]. Таким образом, мы может заметить, что Борис Николаевич 
был востребован и актуален среди своих современников, его философско-пра-
вовые идеи легли в основу большого количества научных работ.  

Философско-правовые идеи П. И. Новгородцева. П. И. Новгородцев  
по праву являлся общепризнанным создателем и главой возрожденной школы 
естественного права в России. В своих трудах он пришел к идее возрождения 
«нравственного идеализма в философии права». На формирование философ-
ских взглядов Павла Ивановича большое внимание оказала классическая 
немецкая философия, в первую очередь творчество И. Канта. Новгородцев вы-
деляет в своем творчестве учение Канта о теоретическом разуме. П. И. Новго-
родцев в процессе познания философии Канта выделяет изменение понятия 
истины: данный феномен более не трактуется как согласие представлений  
с вещами, а рассматривается как согласие разума с самим собою. В данном 
случае поднимается философский вопрос о том, чем должен руководствуется 
разум – индивидуальным произволом или принципами объективности позна-
ния. «Развивая философию Канта, русский правовед утверждал, что абсолю-
тизм нравственного закона относится только к его форме, но не к содержанию. 
В связи с этим нравственный закон может признаваться масштабом оценки 
явлений, в том числе в области политики и права» [7, с. 58]. 

Основываясь на философских идеях Иммануила Канта, Новгородцев  
в своем творчестве приходит к переосмысленным идеям естественного права. 
Для Павла Ивановича философия естественного права является в первую оче-
редь связью мира абсолютных ценностей с научным подходом к изучению 
права. «Отличительными чертами теории естественного права были: призна-
ние наличия неотъемлемых прав у каждого человека, свойственных ему по 
рождению и независящих от решения государства; отнесение вопросов права 
к области этики; а также использование метафизического подхода как одного 
из центральных методов исследования права» [8, с. 96]. Благодаря активной 
работе философов в данном направлении теория естественного права полу-
чила большой толчок к развитию в конце XIX – начале XX вв. 
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Идея естественного права стала ведущей в научном подходе П. И. Нов-
городцева. Взгляды Павла Ивановича были направлены на осмысление права 
личности в контексте нравственного подхода. Большое значение для правовой 
системы представляют собой нравственные ценности личности. Стоит выде-
лить большое количество нравственных ценностей, актуальных и сегодня: 
правда, правильный выбор, свободная воля, нравственный порядок, добро, 
благо, любовь. «Возрожденное естественное право явилось важной составной 
частью теоретического обоснования в России политико-правовых реформ  
на началах законности и справедливости. Проблему соотношения права  
и нравственности, справедливости и законности Новгородцев рассматривал 
именно в контексте своей теории естественного права, которое он истолковы-
вал в качестве вечного неотъемлемого права человеческой личности, имею-
щего нравственную природу и характер абсолютной ценности и определял его 
как "совокупность моральных (нравственных) представлений о праве (не по-
ложительном, а долженствующем быть)", как идеальное построение будущего 
и нравственный критерий для оценки социальной действительности, суще-
ствующей независимо от фактических условий правообразования» [9, с. 186].  

Павел Иванович Новгородцев выделил естественное право как систему 
нравственных оценок не позитивного права, а должного, идеального. В статье 
«Современное положение проблемы естественного права» русский правовед 
отмечал: «Естественное право с изменяющимся содержанием  есть идея про-
тиворечивая и несостоятельная... Это попытка эклектически сочетать старые 
философские воззрения с историческим созерцанием» [10, с.19]. Его доктрина 
естественного права включает в себя моральное долженствование  
и проработанную философскую методологию. Теория «возрожденного есте-
ственного права» основывалась на критике ранее существовавшей концепции 
естественного права – он критиковал историческую школу права, но считал, 
в отличие от античных философов, что идеал, лежащий в основе естествен-
ного права, для разных народов разный.  

Философско-правовые взгляды П. И. Новгородцева касались не только 
вопросов естественного права. Важным является взгляд Павла Ивановича 
на теорию создания государства, так как оно является важным элементом лю-
бой правовой системы. «В вопросе происхождения государства Новгородцев 
продолжает традицию русской философии права Руси–России, идущей  
от киевского митрополита Илариона к XIX веку в лице московского митропо-
лита Филарета. Для него также основанием объединения людей в единый госу-
дарственно-территориальный союз становится духовное единство, утвержден-
ное на общем уважении и любви граждан – то единство и согласие в вопросах 
справедливости, которое названо Цицероном «делом народным» [11, с. 19]. 

Таким образом, этих мыслителей можно считать предтечами возрож-
дения идеи естественного права в России, хотя они и понимали естественное 
право по-разному и писали о нем в другую историческую эпоху [12]. Сегодня 
творчество Б. Н. Чичерина и П. И. Новгородцева является востребованным, 
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так как вопросы, поднимаемые правоведами в конце XIX и начале XX вв. оста-
ются актуальными. Современные исследователи права опираются на творче-
ство этих великих философов.  

Список литературы 

1. Чичерин Б.Н. Философия права. – СПб.: Наука, 1998. – 654 с. 
2. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. – Ч. III. – М.: Типо-ли-

тография Выс. Унт. т-ва И.Н. Кушерев и Ко, 1898. – 805 с.  
3. Павлова С. В. Философско-правовая концепция Б. Н. Чичерина // 

Теория и практика современной юридической науки: Материалы VI Всерос-
сийской научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 14 марта 2019 
года / отв. ред. Е. Б. Гоголевская. – Санкт-Петербург: Ленинградский государ-
ственный университет им. А.С. Пушкина, 2019. – С. 52–56.  

4. Поляков А. В., Тимощина Е. В. Общая теория права: учебник. – 3-е 
изд. – Санкт-Петербург: СПбГУ, 2017. – 468 с.  

5. Чичерин Б.Н. Курс государственной науки. – Ч. I. – Москва: Типо-
литография Выс. Унт. т-ва И.Н.Кушерев и Ко, 1894. – 481 с. 

6. Новгородцев П.И. «Б. Н Чичерин» Научное слово. – Кн. III. 1904. – 
Москва, Типо-литография т-ва Кушнерев и Ко., 1904. – 179 с. 

7. Фролова Е. А. П. И. Новгородцев как философ теории естествен-
ного права // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2018. – 
№ 4(44). – С. 57–64. – DOI 10.17803/2311-5998.2018.44.4.057-064. – EDN 
XRLAHZ. 

8. Вакулинская А. И. Теоретические аспекты философии права 
И. А. Ильина в контексте русской традиции понимания права // История фи-
лософии. – 2018. – Т. 23, № 1. – С. 96–107. – EDN XTHBPV. 

9. Развитие идеи абсолютной свободы в классической русской фило-
софии как источник суверенной философии права / В. П. Сальников, 
Д. В. Масленников, С. И. Захарцев, М. В. Сальников // Юридическая наука: 
история и современность. – 2019. – № 12. – С. 185–193. – EDN DJVDEF. 

10. Новгородцев П. И. Современное положение проблемы естествен-
ного права // Юридический вестник. –  1913. – Т. 1. – С. 19. 

11. Павлова С. В. Культурологический подход в отечественном право-
ведении: П. И. Новгородцев // Вестник Санкт-Петербургской юридической 
академии. – 2016. – № 4(33). – С. 17–20. – EDN XCDBJV.  

12. Поляков А. В. Российская идея «возрожденного естественного 
права» как коммуникативная проблема (П.И. Новгородцев v. Л.И. Петражиц-
кий) // Труды Института государства и права Российской академии наук. – 
2013. – № 4. – С. 116–142. – EDN SAMBTT.  

  



157 
 

УДК 347.19 
Сычев Алексей Иванович,  
кандидат педагогических наук 
(Санкт-Петербургская юридическая 
академия) 
E-mail: alekseys1963@mail.ru 

 
Sychev Aleksey Ivanovich, 
Ph.D. in Pedagogy 
(Saint Petersburg Juridical Academy) 
E-mail: alekseys1963@mail.ru 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНЫЙ КОНТРОЛЬ КАК СПОСОБ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН 

RELATIONSHIP OF HOUSING RELATIONS 
AND CIVIL LEGAL RELATIONS 

В статье рассматриваются актуальные проблемы, связанные с обеспече-
нием жилищных прав граждан, а также их законных интересов, вопросы,  
связанные с совершенствованием правового регулирования отношений в этой 
сфере и взаимодействия всех видов контроля и надзора.  

Ключевые слова: общественный жилищный контроль, государственный 
жилищный надзор, жилищные отношения, объекты жилищных прав, жилищное 
законодательство, нормативный правовой акт, жилищный фонд. 

The article deals with topical issues related to ensuring the housing rights  
of citizens, as well as their legitimate interests, issues related to improving the legal  
regulation of relations in this area and the interaction of all types of control  
and supervision. 

Keywords: public housing control, state housing supervision, housing relations, 
objects of housing rights, housing legislation, regulatory legal act, housing stock. 

В настоящее время проблема государственного жилищного надзора, 
муниципального и общественного контроля в области жилищных правоотно-
шений приобретает все большую актуальность. В соответствии со ст. 20 Жи-
лищного Кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ [1] (ЖК РФ) 
предметом государственного надзора в области жилищных отношений явля-
ется соблюдение обязательных требований, которые устанавливаются жи-
лищным законодательством. Это затрагивает такие области правоотношений, 
как энергосбережение, повышение энергетической эффективности газоснаб-
жения населения и в целом рационального использования жилищного фонда 
с учетом соблюдения требований действующего законодательства. К сожале-
нию, в настоящее время жилищные правоотношения находятся на такой ста-
дии развития, когда требуется усилие органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, самих граждан для определения прежде всего 
оценки эффективности использования жилищного фонда по назначению,  
а также рационального использования газоснабжения, водоотведения, подачи 
электрической энергии, пресечения самовольного переустройства в много-
квартирных домах, что требует пристального внимания со стороны органов 
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жилищного надзора и самих граждан, проживающих в частном секторе и мно-
гоквартирных домах.  

Статья 20 ЖК РФ устанавливают правовую основу для общественного 
жилищного контроля. Это означает, что граждане могут в соответствии  
с законом осуществлять некий контроль, необходимый для предотвращения 
рисков наступления неблагоприятных последствий, конечно же, путем сооб-
щения в органы государственной властей и в органы местного самоуправле-
ния, а точнее в органы государственного жилищного и муниципального  
жилищного контроля.  

К сожалению, если мы говорим о общественном жилищном контроле, 
то здесь возникает множество вопросов, связанных с правомочиями субъектов 
такого контроля, то есть граждане не могут свободно посетить жилище,  
поскольку таковое охраняется Конституции Российской Федерации, а право-
мочия как раз предполагают повышенный уровень властных полномочий, ко-
торые характерны прежде всего для органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления. Необходимо отметить, что граждане такими 
правомочиями не обладают, однако в ст. 20 ЖК РФ практически ничего  
не сказано об общественном жилищном контроле, что вызывает сомнения  
в действенности данного общественного института. Между тем в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 
№ 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля» [2] 
(далее – Постановление № 1491) субъекты общественного контроля все же 
имеют право на осуществление такого вида контроля. Постановление № 1491 
устанавливает порядок проведения общественного жилищного контроля,  
а также права субъектов уполномоченных на его проведение. Анализ данного 
нормативного правового акта показывает, что в нем содержится целеполага-
ние общественного жилищного контроля, которое осуществляется в целях 
обеспечения прав и законных интересов граждан в области жилищных право-
отношений. В частности, предусматриваются принципы прозрачности, откры-
тости и эффективности деятельности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, а также государственных и муниципальных ор-
ганизаций [3, с. 82], которые занимаются вопросами обеспечения жилищного 
фонда в Российской Федерации, то есть речь идет, скорее всего, не о соб-
ственно жилищном контроле гражданами, которые по своей воле хотели бы 
контролировать состояние жилищного фонда, находящегося, как правило,  
в частной собственности, а больше соблюдении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления законодательства в области жи-
лищных правоотношений. Такой подход обусловлен невмешательством  
в компетенцию органов публичной власти, уполномоченных осуществлять 
государственной жилищный надзор, а также муниципальный жилищный кон-
троль [4, с. 47]. 
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Совершенно очевидно, что граждане сами по себе не могут ходить  
по жилищному фонду и осуществлять какие-либо проверки состояния инже-
нерных коммуникаций, газоснабжения, водоотведения, использования элек-
трической энергии и тому подобное. Все это – компетенция органов государ-
ственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля и соот-
ветствующих организаций, которые находятся под контролем или ведением 
органов публичной власти. Вместе с тем, если исходить из вышеуказанного 
постановления правительства, регулирующего вопросы общественного  
жилищного контроля, то следует констатировать, что субъекты обществен-
ного жилищного контроля должны осуществлять тесное взаимодействие 
надзирающими и контролирующими органами публичной власти в целях 
предотвращения наступлений неблагоприятных последствий в результате  
использования жилищного фонда не по назначению либо с нарушением  
жилищного законодательства.  

Не случайно общественный жилищный контроль осуществляется в це-
лях обеспечения прав и законных интересов граждан. Это означает, что сами 
граждане должны быть заинтересованы в безопасных условиях быта. Возни-
кает вопрос: в чем заинтересованы органы государственной власти и органы 
местного самоуправления? Естественно, что интерес органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления в сфере жилищных правоот-
ношений заключается прежде всего в безопасности проживания граждан,  
отвечающих современным стандартам и условиям безопасного жилья. Вместе 
с тем практика показывает, что граждане жалуются не столько на вопросы  
безопасности жилищных условий, сколько на необоснованные тарифы  
на электроэнергию, водоснабжение, проще говоря – оплату коммунальных 
услуг, которая в нашей стране растет в геометрической прогрессии. Этими  
и многими другими обстоятельствами обусловлена актуальность совершен-
ствования системы общественного контроля в области жилищных отношений 
[5, с. 90]. 

Субъектами общественного жилищного контроля, исходя из назван-
ных выше обстоятельств, являются не граждане, а общественные палаты  
субъектов Российской Федерации, общественные палаты или муниципальные 
советы при органах местного самоуправления. Такими субъектами также  
могут быть некоммерческие организации, однако они должны быть, вероятно, 
аффилированы соответствующими органами государственной власти и орга-
нами местного самоуправления, поскольку такая важная сфера, как жилищ-
ные правоотношения, не может подвергаться контролю со стороны коммерче-
ских или некоммерческих организаций, не находящихся под контролем самих 
органов государственной власти. Другими словами, такие организации  
не могут действовать произвольно в отрыве от основных направлений и задач 
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уполномоченных органов государственной власти в области жилищного 
надзора и, соответственно, при соблюдении жилищного законодательства.  

Однако возникает другой резонный вопрос: как простые граждане 
участвуют в деятельности общественных палат или муниципальных советов, 
занимающихся вопросами жилищного контроля? Представляется,  
что простые граждане в работу таких совещательных органов не вовлечены. 
Следовательно, в жилищном законодательстве и подзаконных нормативных 
правовых актах, регулирующих вопросы общественных жилищного контроля, 
должны быть урегулированы вопросы, связанные с взаимодействием обще-
ственных совещательных органов с населением, которое, действительно,  
заинтересовано в улучшении жилищных условий и в состоянии государствен-
ного и муниципального жилищного фонда.  

В Постановлении № 1491, регулирующем вопросы общественного  
жилищного контроля, сказано, что граждане осуществляют общественный 
жилищный контроль в качестве общественных экспертов и общественных  
инспекторов, однако не совсем понятно, каким образом они получают статус 
таких экспертов и инспекторов, в каких нормативных актах закрепляются  
их права и обязанности [6, с. 101]. 

Необходимо отметить, что общественный жилищный контроль  
сводится к праву субъектов общественного контроля осуществлять анализ  
и оценку всевозможных актов, документов, решений и материалов, касаю-
щихся проведения проверок состояния жилищного фонда, поэтому о проведе-
нии непосредственных проверок субъектами общественного жилищного  
контроля говорить не приходится, т.е. субъект общественного контроля не мо-
жет по своей воле осуществлять непосредственные проверки состояния ис-
пользования жилищного фонда, особенно находящегося в частной собствен-
ности, выносить какие-либо предписания, составлять документы о нарушении 
жилищного законодательства. Хотя ради справедливости необходимо отме-
тить, что субъекты общественного контроля могут фиксировать нарушение 
жилищного законодательства доступными средствами видеофиксации  
для того, чтобы в следующем передавать их в органы государственного жи-
лищного надзора, муниципального жилищного контроля, с тем чтобы послед-
ние пресекли незаконную деятельность отдельных лиц и, соответственно, 
применили пресекательные меры. 

Все-таки общественный жилищный контроль является важным необ-
ходимым элементом государственным надзора и муниципального жилищного 
контроля, поскольку без деятельного участие граждан в процессе предупре-
ждения и пресечения правонарушений в области использования жилищного 
фонда сложно обеспечить высокий уровень стандартизации и соблюдения жи-
лищного законодательства, а также эффективное использование материаль-
ных ресурсов, необходимых для развития жилищного фонда нашей стране. 
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Статья посвящена характеристике оснований взыскания алиментов  
с супругов (бывших супругов). Проведен анализ особенностей установления 
алиментного обязательства супругов и бывших супругов на основании судебного 
решения. Исследованы специфические черты возникновения обязанностей  
по содержанию супруга (бывшего супруга) на основании заключаемых семейно-
правовых договоров – брачного договора и алиментного соглашения. 

Ключевые слова: супруги, бывшие супруги, фактические брачные отноше-
ния, соглашение об уплате алиментов, решение суда, алиментное обязательство. 
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The article is devoted to the characteristics of the grounds for collecting alimony 
from spouses (former spouses). An analysis of the features of establishing the alimony 
obligation of spouses and former spouses on the basis of a court decision is carried out. 
The specific features of the emergence of obligations for the maintenance of a spouse 
(former) spouse on the basis of concluded family law contracts – a marriage contract  
and an alimony agreement – have been studied. 

Keywords: spouses, ex-spouses, de facto marital relationship, alimony agree-
ment, court decision, alimony obligation. 

Обязанность по предоставлению алиментов супругам (бывшим супру-
гам) возникает на основании решения суда или соглашения. Кроме того,  
обязанность по содержанию (алиментированию) супругов (бывших супругов) 
может быть согласована не только в алиментном соглашении, но и в брачном 
договоре, что значительно расширяет возможности супругов (бывших супру-
гов) в согласовании своих интересов, позволяет гарантировать имуществен-
ную поддержку и тех супругов (бывших супругов), которые по закону  
не могли бы требовать алиментов для себя. 

Вместе с тем некоторые авторы отмечают «нецелесообразность»  
введения в брачный договор условий, которые бы регулировали алиментные 
обязательства супругов (бывших супругов). Они обращают внимание  
на то, что в случае невыполнения данного условия брачного договора защи-
щать свои права придется в суде, тогда как алиментное соглашение имеет силу 
исполнительного листа [1, с. 324], и предлагают исключить из п. 1 ст. 41 Се-
мейного кодекса Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [2] (СК РФ) 
положения, закрепляющие право супругов определить в брачном договоре 
права и обязанности по взаимному содержанию. Полагаем, однако, что такое 
сужение предмета брачного договора не вполне обосновано. Во-первых,  
оно исключает возможность получения содержания супругом (бывшим су-
пругом), которое по закону не имеет права на алименты. Во-вторых, ограни-
чивает свободу супругов решать их имущественные отношения по своему 
усмотрению путем составления одного документа. 

Законодатель положениями ст. 106 СК РФ ограничивает право лиц,  
заключивших алиментное соглашение, на взыскание алиментов в судебном 
порядке. Такое алиментное соглашение является актом добровольным,  
и при его заключении стороны приходят к решению о получении (соответ-
ственно, и о выплате) алиментов в том порядке и на тех условиях, которые 
оговорены обеими сторонами при его заключении. При наличии соглашения 
об уплате алиментов иск о взыскании алиментов не будет удовлетворен [3,  
с. 73]. Тем самым настоящее семейное законодательство придает таким согла-
шениям юридическую силу. 

Если условия алиментного соглашения не устраивают одну из сторон 
и путем дополнительного соглашения, также нотариально заверенного, офор-
мить его изменение либо расторжение не представляется возможным,  
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то в судебном порядке можно потребовать расторжения или изменения такого 
соглашения об уплате алиментов либо признания его недействительным. 
Только после удовлетворения соответствующего иска алименты могут быть 
взысканы в судебном порядке [4, с. 50], поскольку «освобождение» от обяза-
тельств алиментного соглашения не прекращают алиментного обязательства. 

Ввиду личного характера алиментных обязательств требовать взыска-
ния алиментов может только лично супруг (бывший супруг). Истцу в данной 
ситуации должно быть разъяснено, что соглашение об уплате алиментов мо-
жет быть изменено или расторгнуто в любое время по взаимному согласию 
сторон; если такого согласия достигнуть не представляется возможным, то ис-
тец имеет право на требование принудительного исполнения, изменения или 
расторжения заключенного соглашения или признания его недействительным 
в судебном порядке. Но только после расторжения соглашения или признания 
его недействительным возможно удовлетворение иска о взыскании алиментов 
в судебном порядке [5, с. 41]. 

По общему правилу (п. 1 ст. 9 СК РФ) на требования, вытекающие  
из семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключе-
нием случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен СК РФ. 
Сроки обращения за алиментами установлены ст. 107 СК РФ, в соответствии 
с которой лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться  
в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от срока, истекшего  
с момента возникновения права на алименты. 

Таким образом, семейное законодательство не устанавливает сроки ис-
ковой давности и не связывает дату возникновения права на получение али-
ментов с датой предъявления иска об их взыскании через суд. В связи с этим 
лицо может претендовать на получение алиментов и требовать их уплаты  
(в том числе в суде) на протяжении всего периода, в течение которого оно 
обладает правом на получение содержания от других лиц. 

В некоторых зарубежных государствах сроки обращения в суд с целью 
взыскания алиментов ограничены. Например, по Семейному кодексу Хорва-
тии после расторжения брака (если при этом не решался вопрос об уплате али-
ментов) бывший супруг имеет право предъявить иск о предоставлении содер-
жания в течение шести месяцев со дня расторжения брака. Такой же срок уста-
новлен для обращения с требованием об уплате алиментов и к бывшему фак-
тическому супругу после прекращения фактических брачных отношений [6, 
с. 79]. Представляется, однако, что данное правило не применимо для россий-
ского правопорядка, исходя их содержания норм российского семейного зако-
нодательства, и принципиально иного подхода в определении значимости 
устанавливаемой алиментной обязанности по отношению к иным формам 
обеспечения. 

Требования о взыскании алиментов должны разрешаться судом  
не позднее одного месяца со дня поступления соответствующего заявления 

consultantplus://offline/ref=3250D899E20B019C2FCF077C7AF816BD0DCF8BD3A450463267A30E3E5CF455BBD4A3302EA6B50BP424O
consultantplus://offline/ref=3250D899E20B019C2FCF077C7AF816BD0DCF8BD3A450463267A30E3E5CF455BBD4A3302EA6B100P42AO
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в суд. В отношении дел о взыскании алиментов устанавливается альтернатив-
ная подсудность, т.е. иск может быть предъявлен в суд как по месту житель-
ства ответчика, так и по месту жительства истца. При этом истцы освобожда-
ются от уплаты государственной пошлины. Не взыскивается государственная 
пошлина с граждан и за выдачу им документов в связи с делами о взыскании 
алиментов. Издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела о взыс-
кании алиментов, и государственная пошлина, от уплаты которой истец был 
освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судеб-
ных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворенной ча-
сти исковых требований. Цена иска (исковых требований) определяется сово-
купностью алиментных платежей за один год [7, с. 12]. 

Алименты присуждаются с момента обращения в суд. Данное общее 
правило применяется и при взыскании алиментов на супругов (бывших супру-
гов). Уплата алиментов начинается по общему правилу лишь с момента выне-
сения решения суда, так как решение о взыскании алиментов подлежит немед-
ленному исполнению, принесение кассационной жалобы не приостанавливает 
его исполнения. 

Как свидетельствует правоприменительная практика, судебное разби-
рательство может затягиваться, например при возникновении препятствий  
в определении материального положения плательщика алиментов. В это 
время существует опасность того, что получатель алиментов может остаться 
без средств к существованию, а отсрочка с выплатой алиментов может быть 
причиной образования задолженности по алиментам, возможно, значитель-
ного размера. Ввиду данных обстоятельств судья имеет право вынести поста-
новление о временном взыскании алиментов, что поддержит материальное  
положение получателя в период судебного разбирательства. 

При наличии определенных условий алименты могут присуждаться  
и за прошедший период, если только получатель алиментов представит дока-
зательства того, что им принимались меры к получению средств на свое со-
держание, однако из-за уклонения обязанного лица так и не были получены. 
Взыскать алименты за прошедший период можно в пределах трехлетнего 
срока (абз. 2 п. 2 ст. 107 СК РФ). Например, свидетельствовать об уклонении 
плательщика алиментов могут документы о доходах плательщика, содержа-
щие недостоверные сведения, которые он предоставлял. Кроме того, на су-
пруга (бывшего супруга), требующего предоставления содержания, возлага-
ется обязанность по доказыванию фактов основания исковых требований, 
в том числе факта обладания ответчиком достаточных средств для уплаты 
алиментов [8, с. 217]. 

В настоящее время значительная роль в регулировании алиментных 
отношений супругов отводится соглашениям об уплате алиментов (ст. 99–101 
СК РФ). Действующий семейный закон позволяет субъектам семейного права 
теперь самостоятельно определять размер и порядок уплаты алиментов, что 
устраняет многие из имевшихся ранее недостатков: одностороннее действие 



165 
 

алиментообязанного лица написать и отозвать свое заявление об уплате 
алиментов, необходимость получателя алиментов вновь подавать заявление 
при смене места работы их плательщиком и прочее. Сейчас же односторонний 
отказ от исполнения указанного соглашения не допускается. 

Как следует из семейного закона, в принципе между супругами 
возможны любые соглашения о материальной поддержке. Такое соглашение 
может быть включено в брачный договор или существовать в качестве 
самостоятельного алиментного соглашения. При этом придание алиментному 
соглашению силу исполнительного листа упрощает взыскание алиментов, что 
рассматривается некоторыми авторами как преимущество по сравнению  
с брачным договором [9, с. 23]. 

В отношении правовой природы алиментного соглашения мнения 
ученых разделились. По мнению одних, алиментное соглашение следует 
рассматривать как вид семейно-правового договора [10, с. 115]. Другие 
относят данное соглашение к гражданско-правовым договорам, в том числе 
ссылаясь при этом на ст. 101 СК РФ, которая устанавливает положение о том, 
что к заключению, исполнению, расторжению и признанию 
недействительными алиментных соглашений применяются нормы 
гражданского законодательства. Однако эти авторы все же признают, что 
алиментному соглашению присущ ряд специфических особенностей [11, 
с. 127]. 

Здесь считаем возможным согласиться с первыми. Объектом 
соглашения об уплате алиментов являются отношения по поводу 
предоставления содержания, которые входят в предмет семейно-правового 
регулирования. Вследствие того, что алиментное соглашение регулирует 
семейные отношения, оно не может рассматриваться как гражданско-
правовой договор, оно является особым семейно-правовым соглашением. 
Данное соглашение может быть заключено между супругами (бывшими 
супругами), в отношении которых алиментная обязанность и право получить 
содержание устанавливаются семейным законом [12, с. 25]. Таким образом, 
строго установленный субъектный состав такого соглашения не включает  
в себя, например, других членов семьи. 

Следует отметить, что существует и более широкое понимание  
в отношении субъектного состава алиментного соглашения. Некоторые 
авторы, признавая семейно-правовую природу алиментного соглашения, 
считают, что такое соглашение могут заключать любые члены семьи,  
и ограничение здесь будет нарушать частноправовой принцип справедливости 
[13, с. 241]. 

Полагаем, однако, что в российском праве предусматриваются иные 
правовые формы для предоставления такой дополнительной материальной 
поддержки членов семьи. Так, если трудоспособные нуждающиеся супруги не 
могут получить материальное содержание от другого супруга, заключая 
алиментное соглашение, то препятствие устранимо, если такую обязанность 
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они могут включить в брачный договор. Таким образом, данное ограничение 
будет излишним, поскольку правовая цель брачного договора (если  
он содержит единственное условие о содержании другого супруга) будет 
совпадать с правовой целью алиментного соглашения. Уточнение 
субъектного состава и расширение его за счет супругов (бывших супругов), 
которые являются трудоспособными, но нуждающимися в содержании, будет 
более отвечать интересам и потребностям супругов, которые желали бы 
оказать и, соответственно, получить такую материальную поддержку,  
но связаны формальными препятствиями.  

Супруги (бывшие супруги) также могут заключить гражданско-
правовой договор о предоставлении материальной помощи. Но не исключена 
ситуация, что его условия могут затронуть интересы других членов семьи, 
имеющих право на алименты (например, несовершеннолетних детей, 
нетрудоспособных нуждающихся родителей). Поэтому полагаем,  
что целесообразно отнести подобные соглашения о предоставлении 
содержания в семейно-правовую плоскость, предусмотрев в семейном законе 
положения, направленные на защиту имущественных прав других 
алиментополучателей. Так, можно установить положение, что  
при определении размера алиментов на несовершеннолетних детей, а также  
на нетрудоспособных совершеннолетних детей и родителей плательщика 
должно производиться судом без учета выполнения обязанностей 
плательщика, предусмотренных соглашением по предоставлению содержания 
трудоспособному и не нуждающемуся супругу (бывшему супругу). 

Различные мнения высказываются учеными в вопросе допустимости 
признания юридической силы за соглашениями о предоставлении содержания 
между фактическими супругами. Например, О.Ю. Косова высказывается 
однозначно против. В обоснование своего мнения она ссылается на ст. 99 
СК РФ, которая прямо указывает в качестве сторон алиментного соглашения 
только лиц, указанных в законе. В соответствии со ст. 91 СК РФ такими 
обязанными лицами выступают именно супруги (бывшие супруги), т.е. лица, 
брак которых зарегистрирован либо был зарегистрирован. Применение же 
аналогии закона в отношении фактических супругов, по ее мнению, будет 
входить в противоречие с принципом признания только зарегистрированного 
брака, что закреплено в п. 2 ст. 1 СК РФ [14, с. 66]. 

Другие авторы считают, что периодическое предоставление 
содержания на безвозмездной основе лицам, которые не наделяются 
семейным законом правом на получение алиментов, можно считать 
алиментным соглашением [15, с. 84]. 

Следует признать, что такие соглашения могут заключаться 
фактическими супругами, но их следует рассматривать как гражданско-
правовые договоры, а не алиментные соглашения, поскольку толкование ст. 2 
СК РФ позволяет сказать, что семейно-правовые связи между фактическими 
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супругами не возникают. Представляется, что более оптимальным будет 
применение к таким соглашениям норм о дарении в будущем [16, с. 69]. 

В настоящее время все более настойчиво обсуждается вопрос  
о необходимости включения в правовое поле фактических семейных 
отношений. В некоторых зарубежных странах уже закрепляется право лицам, 
состоящим в фактических брачных отношениях, заключать соглашения, 
аналогичные брачному договору. Например, в Германии могут заключаться 
соглашения о содержании между матерью и отцом внебрачного ребенка  
в период беременности (начиная с шести недель) и после рождения ребенка 
(в течение восьми недель) [17, с. 40].  

Год от года все увеличивается количество пар, которые не спешат 
узаконить свои отношения, объясняя это разными причинами. Между такими 
фактическими супругами никаких обязательств, кроме моральных,  
не возникает [18, с. 414–415]. Когда такая пара распадается, иногда не совсем 
мирно, семейное законодательство не может защитить имущественные 
интересы нуждающегося фактического супруга, который стал 
нетрудоспособным либо осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом. 
Таким образом, реальная оценка современного состояния российского 
общества уже требует признания и обеспечения защиты соглашений 
фактических супругов, посредством которых они добровольно берут на себя 
обязательства имущественного характера. Полагаем, что закрепление  
в российском семейном праве такого подхода в большей степени  
соответствовало бы частноправовым принципам гуманности, справедливости 
и разумности. Расширение субъектного состава алиментного соглашения  
за счет фактических супругов позволило бы решить проблему материальной 
поддержки нуждающегося лица. 

Итак, взыскание алиментов возможно только в случаях, прямо 
предусмотренных в законе. В силу расширения диспозитивности в семейном 
праве возможность получения материального содержания супругом (бывшим 
супругом) может быть предусмотрена и в алиментном соглашении,  
и в брачном договоре, что позволяет наиболее гибко и оперативно решать 
имущественные вопросы материального содержания супругов (бывших 
супругов). Брачный договор может включать в себя условие материального 
содержания и в отношении трудоспособного супруга. При этом возможности 
взыскания алиментов в случае заключения алиментного соглашения (имеет 
силу исполнительного листа) являются более широкими, чем в случае 
заключения брачного договора, включающего условия об алиментном 
обеспечении (в случае неисполнения обязанности по содержанию приказное 
производство исключается, необходимо обратиться с соответствующим 
иском). Кроме того, алиментное соглашение и брачный договор (даже если 
единственным условием такового является условие о алиментировании 
другого супруга) не должны смешиваться. К брачному договору не могут быть 
применены положения о алиментном соглашении, освобождении  
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от алиментной обязанности в порядке аналогии. Для этого следует внести 
изменения в нормы семейного законодательства. 
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС И ЕГО ВИДЫ  
КАК КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

ADMINISTRATIVE RESOURCE AND ITS TYPES  
AS A CORRUPTION COMPONENT 

В статье рассмотрено понятие «административный ресурс» как система  
организационных, распорядительных, кадровых методов и средств, которые  
используют должностные лица при осуществлении государственного управления. 
Так запускается в действие механизм коррупции в публичной области, что  
приводит к институализации данного негативного процесса. У административного 
ресурса имеется своя классификация видов. В данной статье рассмотрены лишь  
некоторые из них – силовой, регуляторный, законодательный, институциональный.  

Ключевые слова: коррупция, неправомерных действия должностного лица, 
административный ресурс, личные интересы, коррупционная составляющая.  

The article considers the concept of "administrative resource" as a system  
of organizational, administrative, personnel methods and means used by officials  
in the implementation of public administration. This is how the mechanism of corruption 
in the public sphere is activated, which leads to the institutionalization of this negative 
process. The administrative resource has its own classification of species. This article 
discusses only some of them - power, regulatory, legislative, institutional. 

Keywords: corruption, illegal actions of an official, administrative resource, 
personal interests, corruption component. 

Переход Российской Федерации к новой политической системе  
вызвал научное обсуждение проблемы, существующей в нашей стране 
давно — проблемы административного влияния властей на общество в целом. 
Данный феномен, получивший в литературе название административного ре-
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сурса, нередко сводят к нелегальным методам воздействия властей. Для Рос-
сии проблема административного ресурса действительно значима  
и актуальна. 

Итак, административный ресурс, по нашему мнению, — это система 
организационных, распорядительных, кадровых методов и средств, реализуе-
мых должностными лицами и государственными органами при осуществле-
нии государственного управления.  

Эти методы и средства могут как соответствовать, так и не соответ-
ствовать основным принципам и направлениям государственного управления.  

Административный ресурс может применяться в разных проявле-
ниях с целью лоббирования тех или иных интересов в основном в рамках из-
бирательных кампаний. Зачастую он может быть связан с наличием в опреде-
ленной степени экономической монополии, позволяющей его применять. 
Степень экономического вклада в тот или иной процесс со стороны представи-
телей власти также может повлечь за собой злоупотребление полномочиями. 

В целом, речь идет о неправомерных действиях должностного лица 
по нарушению установленных и регламентированных рамок в своих служеб-
ных действиях ради личной выгоды. Другими словами, это злоупотребление 
ресурсами государственной власти, незаконное использование своих власт-
ных полномочий для получения различных видов выгоды. Выгода может быть 
как материального характера, так и нематериального. Происходит захват 
государственной власти, а в дальнейшем, возможно, его удержание и даже 
приватизация. Так запускается в действие механизм коррупции в публичной 
области, что приводит к институализации данного негативного процесса.  

Административный ресурс и его виды определяют коррупционную 
составляющую причин возникновения коррупционных проблем. У админи-
стративного ресурса имеется своя классификация видов, которые можно клас-
сифицировать в зависимости от поставленных задач, а также от возникающих 
в процессе условий. Рассмотрим лишь некоторые из них, например, такие как 
силовой, регуляторный, законодательный, институциональный.  

Силовым ресурсом считаются все силовые структуры государства. 
Они наделены определенными полномочиями, в основном это полномочия 
принуждения (полиция, таможня, разведка). Они могут проводить необходи-
мые проверки, контролировать и охранять. Этими ресурсами нельзя злоупо-
треблять, так как будут ждать плохие последствия. Например, запрещено  
запугивание оппонента, его преследование, убийство и другие.  

Регуляторным ресурсом считаются управленческие решения, кото-
рые контролируют различные сферы жизнедеятельности, например, эконо-
мику, социальную сферу и другие. Сюда относится вопрос продвижения 
своих личных интересов в обход установленным государством правилам. 
Например, часто встречается в экономической сфере, в нарушении правил пе-
редачи государственных заказов различным структурам за оплату. В поли-
тике, это, например, отказ в регистрации политического объединения  
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из-за сохранения прежней политики. Так же, коррупционной составляющей  
в этой области остается кадровый вопрос, происходит назначение на высокие 
должности специалистов по принципу землячества, выданного вознагражде-
ния, кумовства и других. Этот факт говорит о том, что в системе государствен-
ной власти имеется коррупционная составляющая, которую трудно пресечь, 
поэтому контроль за ней с каждым годом ужесточается.  

К законодательным ресурсам относятся вопросы законодательного 
обустройства. Это различные силовые структуры и группы, проводящие 
наблюдение за государственным парламентом, так же по регионам. Если про-
исходит не следование правилам данного ресурса, то могут произойти значи-
мые для государства последствия. Такие как, например, захват власти  
в правительстве или любом регионе страны, в последующем ее удержание или 
приватизация власти, что значит завладение власти определенной группой  
и закрепление своих интересов на законодательном уровне. У данного ресурса 
имеется своя особенность - она состоит в том, что политики, принимая закон, 
должны, в первую очередь, руководствоваться интересами граждан и государ-
ства. Это обстоятельство имеет большое значение для всех сторон. Но если 
вдруг произошло злоупотребление этим ресурсом, нарушается весь законода-
тельный процесс. Подобные законодательные установления должны оцени-
ваться на предмет их противоречия конституционным нормам и при наличии 
таких противоречий объявляться неконституционными и недействующими.  
В противном случае следствием злоупотреблений законодательным ресурсом 
становится формально законная, но по существу антиконституционная дея-
тельность правящих политико-экономических группировок, включая злоупо-
требления различными видами административного ресурса, осуществляемые 
в рамках не правовых законов. [3, c.12]  

Институциональный ресурс — это материальные и кадровые  
ресурсы, доступ к которым связан с исполнением государственной должно-
сти. Материальные государственные ресурсы включают широкий круг 
средств: от административных зданий и служебных помещений, офисного 
оборудования и других элементов инфраструктуры до транспортных средств. 
Злоупотребления этими ресурсами заключаются в их использовании для ре-
шения не государственных, а личных или групповых политических,  
в том числе электоральных, и экономических задач.  

Злоупотребления кадровыми ресурсами состоят в использовании  
сотрудников органов власти, государственных и муниципальных предприя-
тий и учреждений для деятельности как связанной, так и непосредственно  
не связанной с исполнением их должностных обязанностей и направленной 
не на выполнение задач этих организаций, а на продвижение личных или груп-
повых политических и экономических интересов. Примером наиболее «жест-
кого» злоупотребления кадровым ресурсом может служить принуждение  
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не только лично сотрудников органов власти, государственных и муниципаль-
ных предприятий и учреждений, но и членов их семей к голосованию  
на выборах за правящую партию и ее кандидатов.  

Административный ресурс может применяться в разных проявле-
ниях с целью лоббирования тех или иных интересов. Зачастую он может быть 
связан с наличием в определенной степени экономической монополии, позво-
ляющей его применять. Степень экономического вклада в тот или иной про-
цесс со стороны представителей власти также может повлечь за собой злоупо-
требление полномочиями [1, c. 7-11]. 

Помимо вышеприведенных форм существует такое понятие как  
политическая рента. Это явление можно охарактеризовать как злоупотребле-
ние административным ресурсом представителями власти с целью получения 
скорейшей выгоды с минимально заметными экономическими издержками. 
При этом происходит переход чисто экономических процессов в политиче-
скую сферу, действия субъектов часто оказываются противоправными, потре-
бительскими по отношению к общественным ресурсам. Это также может 
проявляться и в обратную сторону, когда экономический агент использует 
свой экономический ресурс с целью получения выгоды от представителя вла-
сти (часто можно говорить о коррупции) [2, c. 22-36]. 

Анализ неправомерного использования административного ресурса в 
условиях современной российской политической системы, характеризую-
щейся невысоким уровнем политической культуры граждан, определенной 
пассивностью институтов гражданского общества, отсутствием исторически сло-
жившихся демократических традиций, представляется весьма актуальным 
направлением для дальнейшего научного исследования и, безусловно, должен 
привести к эффективному противодействию процессам коррупции в государстве. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ  
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE INVESTIGATION 
ENVIRONMENTAL CRIMES BY INVESTIGATORS OF THE INTERNAL 

AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

В настоящей статье рассматривается важность методики расследования 
экологических преступлений как составной части механизма уголовно-правовой 
охраны общественных отношений в сфере обеспечения безопасности окружаю-
щей среды. В статье используются статистические данные, которые позволяют  
полагать, что далеко не каждый следователь в Российской Федерации владеет  
достаточной совокупностью навыков расследования данного вида преступлений. 
Исходя из этого обусловливается актуальность совершенствования и формирова-
ния устойчивой методики расследования данных видов преступлений, где  
главным информационным ресурсом выступают специальные знания в области 
охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: экология, окружающая среда, методика расследования 
преступлений. 

This article examines the importance of the methodology for investigating  
environmental crimes as an integral part of the mechanism of criminal law protection  
of public relations in the field of ensuring environmental safety. The article uses  
statistical data that suggests that not every investigator in the Russian Federation has  
a sufficient set of skills in investigating this type of crime. Based on this, the relevance 
of improving and developing a sustainable methodology for investigating these types  
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of crimes is determined, where the main information resource is special knowledge  
in the field of environmental protection. 

Keywords: ecology, environment, crime investigation methods. 

В современных условиях в результате достаточно беспечного отноше-
ния к окружающей природной среде общество оказалось в угрожающей буду-
щему ситуации. Имеющиеся уже сегодня проблемы во многом связаны  
с колоссальным загрязнением окружающей среды, поэтому весьма большую 
озабоченность вызывает проблема экологической безопасности государства.  

Важнейшую роль в обеспечении таковой играют различные правоохра-
нительные органы. Правоохранительная деятельность в области охраны окру-
жающей среды представляет собой принятие решений и осуществление тех 
нормативно предписанных действий, которые направленны на защиту прав  
и законных интересов физических и юридических лиц в области экологии,  
недопущение правонарушений в области использования и охраны окружаю-
щей среды, обеспечение законности и экологического правопорядка, рацио-
нального природопользования и экологической безопасности общества. 

В первой половине 2022 г. в России было зарегистрировано 11,6 тыс. 
экологических преступлений, включая браконьерство. Из них раскрыли лишь 
6530 [4]. Учитывая немногочисленность совершения и тем более раскрытия 
таких преступлений в практике, можно отметить, что наличие специальных 
знаний по тематике расследования данного вида преступлений является крае-
угольным камнем для успешного расследования, однако хоть это обстоятель-
ство и относит экологические преступления к категории особо сложных  
преступлений, связанных с нарушением экологического законодательства  
и причинением вреда окружающей среде, наличие четко сформированной  
методики расследования данного вида преступлений является весьма ценной 
информацией для сотрудников органов предварительного следствия. 

Учитывая такое обстоятельство, что методика расследования отдель-
ных видов преступлений представляет собой систематический и научно обос-
нованный подход, разработанный правоохранительными органами с целью 
эффективного и последовательного выявления, сбора и анализа доказательств, 
а также идентификации и наказания виновных лиц, справедливо будет отме-
тить, что любой вид преступлений нуждается в четко сформированной мето-
дике их расследования. Так, одной из методических особенностей расследо-
вания экологических преступлений является комплексный подход, включаю-
щий в себя различные аспекты и этапы. Первоначально проводится детальное 
изучение представленных материалов и собранных доказательств, анализиру-
ются экспертные заключения и другие исследования, связанные с причинен-
ным ущербом и последствиями преступления. Важным этапом является 
осмотр места преступления и фиксация имеющихся следов, а также примене-
ние специализированных методов и приборов для обнаружения и анализа  
загрязнений и выбросов. 
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Для успешного расследования экологических преступлений следовате-
лям органов внутренних дел Российской Федерации требуется обладать  
глубокими знаниями в области экологии, правовых норм и принципов,  
связанных с защитой окружающей среды. Они должны быть в состоянии про-
фессионально оценить характер и степень ущерба, определить причастность 
лиц к преступлению, а также установить причины и мотивы совершения 
экологического правонарушения. 

Одним из важных аспектов методики расследования экологических 
преступлений является сотрудничество с другими экспертами и специали-
стами. Это может включать участие экологов, химиков, геологов, биологов 
и других специалистов, способных предоставить экспертные заключения и 
анализы, необходимые для обоснования вины подозреваемых и раскрытия 
преступления. Кроме того, сотрудничество с государственными органами и ор-
ганизациями, ответственными за охрану окружающей среды, является важным 
элементом успешного расследования экологических преступлений [2, c. 64]. 

Помимо вышеупомянутых аспектов следователи органов внутренних 
дел Российской Федерации при расследовании экологических преступлений 
также обращают особое внимание на сбор и анализ доказательств. Это вклю-
чает проведение допросов свидетелей и потерпевших, анализ финансовых до-
кументов и транзакций, исследование технических данных и компьютерных 
систем, а также изучение экспертных заключений и иных материалов, имею-
щих отношение к преступлению. 

Для более эффективного расследования экологических преступлений 
следователи органов внутренних дел Российской Федерации часто сотрудни-
чают с другими правоохранительными органами и специализированными 
структурами, включая природоохранную прокуратуру, экологические 
службы, государственные экспертные центры и научные учреждения. Такое 
сотрудничество позволяет обмениваться информацией, получать специализи-
рованную экспертную помощь и проводить совместные оперативно-разыск-
ные мероприятия для раскрытия и привлечения к ответственности лиц, совер-
шивших экологические преступления. Важным образом данное обстоятельство 
сказывается на привлечении специалистов при расследовании уголовных дел. 

Важной составляющей методики расследования экологических  
преступлений является также соблюдение принципов юридической ответ-
ственности и соблюдение прав и законных интересов всех участников  
процесса. Следователи должны действовать в соответствии с законом, соблю-
дать процессуальные нормы и гарантировать справедливость расследования. 

Раскрывая детально методические аспекты, следует отметить, что при 
расследовании экологических преступлений следователям органов внутрен-
них дел требуются специальные знания и экспертиза в области экологии  
и связанных с ней наук [1, c. 152]. Эти знания необходимы для правильной 
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оценки характера и масштаба причиненного ущерба, определения вида загряз-
нения или нарушения, а также для понимания экологического законодатель-
ства и его применения в контексте расследования. 

Во-первых, следователи должны обладать знаниями в области эколо-
гии, чтобы понимать последствия экологического преступления и способы  
обнаружения загрязнений или нарушений природных ресурсов. Они должны 
знать, как различные виды вредных веществ воздействуют на окружающую 
среду, как они распространяются и каким образом могут повлиять на здоровье 
людей и животных. Это позволяет следователям более точно определить  
масштаб преступления и его последствия. 

Во-вторых, знание экологического законодательства является неотъем-
лемой частью работы следователей при расследовании экологических пре-
ступлений. Они должны быть ознакомлены с правовыми нормами, регулиру-
ющими охрану окружающей среды и установленные уровни загрязнений,  
а также санкции, предусмотренные за экологические правонарушения. Пони-
мание законодательной базы позволяет следователям применять правильные 
методы сбора доказательств, аргументированно действовать в ходе расследо-
вания и представлять свои результаты в суде. 

В-третьих, для успешного расследования экологических преступлений 
следователям могут потребоваться консультации и экспертиза со стороны 
специалистов в различных областях, таких как экологи, химики, биологи, гео-
логи и другие. Эти специалисты предоставляют ценную экспертную инфор-
мацию, помогают определить причину преступления, идентифицировать  
вещества или материалы, использованные в преступлении, и оценить причи-
ненный ущерб. Взаимодействие с экспертами позволяет следователям обос-
нованно привлекать подозреваемых к ответственности и представлять доказа-
тельства в судебных процессах [3, c. 50]. 

Подводя итог, можно сказать, что расследование экологических пре-
ступлений требует от следователей органов внутренних дел Российской Фе-
дерации применения специальных знаний, комплексного подхода и сотрудни-
чества с экспертами и специалистами. Глубокие знания в области экологии  
и экологического законодательства позволяют им правильно оценить масштаб 
преступления, определить вред, установить виновных и привлечь их к ответ-
ственности. Кроме того, сотрудничество с экспертами помогает в сборе и ана-
лизе доказательств, а также в представлении объективной экспертной инфор-
мации в суде. Расследование экологических преступлений имеет важное зна-
чение для защиты окружающей среды и общественного блага, и только  
с использованием специальных знаний и методик следователи могут  
эффективно выполнять свою задачу. 

Сама по себе методика расследования экологических преступлений 
следователями органов внутренних дел Российской Федерации объединяет 
комплексный подход, глубокие знания в области экологии и сотрудничество 
с другими специалистами, а также акцентирует важность сбора и анализа  
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доказательств, соблюдение принципов юридической ответственности и спра-
ведливости. Это позволяет эффективно раскрывать экологические преступле-
ния и обеспечивать защиту окружающей среды. Важным образом, как нами 
ранее отмечено, при расследовании экологических преступлений играет роль 
сформированность методики расследования, ибо, как уже сказано нами ранее, 
данные преступления совершаются не часто и у неподготовленного сотруд-
ника могут вызвать непредвиденные сложности. 
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THE RIGHT TO A NAME IN THE STRUCTURE OF THE SUBJECT 
OF CIVIL LAW: PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

В статье исследуются актуальные проблемы приобретения, осуществления 
и защиты права гражданина на имя, выявляются проблемы и противоречия в дей-
ствующем законодательстве, предлагаются пути его совершенствования  
и развития. 
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The article examines the actual problems of acquiring, exercising and protecting 
the right of a citizen to a name, identifies problems and contradictions in the current 
legislation, and suggests ways to improve and develop it. 

Keywords: personal non-property rights, the name of a citizen and its structure, 
the right to a name and its content, the exercise of the right to a name, the protection  
of the right to a name. 

Имя гражданина является одним из важнейших личных неимуществен-
ных благ гражданина, обеспечивающее его индивидуализацию в обществе  
и условия приобретения и осуществления гражданских прав и обязанностей. 
Право на имя относится к неотчуждаемым личным неимущественным правам 
граждан, являющимся предметом правового регулирования гражданского  
и семейного права. Однако данный постулат вступает в противоречие с об-
щими нормами гражданского права. Так, в соответствии с п. 2 ст. 2 ГК РФ 
неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага  
выходят за пределы правового регулирования, поскольку лишь защищаются 
гражданским законодательством.  

Конечно, правовая защита тоже представляет собой элемент правового 
регулирования, который, однако, вступает в действие лишь в случае наруше-
ния указанных прав и благ, тогда как в нормальном состоянии они не могут 
подвергаться правовому регулировании. Дополнительный аргумент для та-
кого вывода обнаруживается и в других нормах. Так, в п. 1 ст. 2 ГК РФ уста-
новлено, что гражданское законодательство регулирует «другие … личные не-
имущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли и иму-
щественной самостоятельности участников». С учетом содержания п. 2 ст. 2 
ГК РФ неотчуждаемые права человека (непонятно, откуда появился такой 
субъект, поскольку в ч. 2. п. 1. ст. 2 ГК РФ однозначно определено, что участ-
никами гражданских правоотношения являются граждане, юридические лица 
и публичные образования) не являются таковыми: они существуют вне право-
отношения, и они не регулируются, а лишь защищаются законодательством. 

Такая неоднозначная позиция законодателя вполне предсказуемо вы-
звала в юридической литературе оживленную дискуссию. Так, Е. А. Суханов, 
определяя предмет гражданского права, указывает, что к отношениям, кото-
рые регулируются гражданским правом, относятся, во-первых, имуществен-
ные отношения, а, «во-вторых, личные неимущественные отношения, связан-
ные с имущественными, а в некоторых случаях и не связанные с ними», хотя 
при этом отмечает, что «применение гражданско-правовых средств защиты 
еще не свидетельствует о том, что такие отношения могут в полной мере ре-
гулироваться гражданским правом» [1, с. 19, 32]. 

С такой позицией солидарен В. А. Лапач, который, отмечая абсолют-
ный характер личных неотчуждаемых неимущественных прав и ссылаясь  
на содержание ст. 2 ГК РФ, делает вывод о том, что «гражданское законода-
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тельство предполагает в норме существование абсолютных прав вне правоот-
ношений, оно не регулирует их, но обеспечивает их защиту в случае наруше-
ний» [2, с. 106]. 

Вместе с тем право на имя, как и другие личные неимущественные 
права, будучи элементом структуры гражданского правоотношения, не обез-
личены и характеризуются тем, что их объектами выступают нематериальные 
блага, закрепленные в ст. 50 ГК РФ, нормами которой установлено, что имя, 
как и другие нематериальные блага, принадлежит гражданину от рождения 
или в силу закона, неотчуждаемо и непередаваемо иным способом, а также 
защищается в случае и в порядке, предусмотренных законом. При сравнитель-
ном анализе норм п. 2. ст. 2 и п. 2 ст. 50 ГК РФ возникает закономерный во-
прос: что же защищается законом – право на имя или имя? 

Выходит, что четкой и последовательной позиции относительно граж-
данско-правового опосредования личных неимущественных, не связанных 
с имущественными, отношений у законодателя нет, чем и обусловливается ак-
туальность дальнейшего исследования данной проблемы на примере права  
на имя. Прямо и непосредственно личные неимущественные отношения, не 
связанные с имущественными, в числе отношений, регулируемых граждан-
ским законодательством, в ст. 2 ГК РФ не упоминаются. «…Тем самым, – 
справедливо отмечает Ю. К. Толстой, – на вооружение взята концепция, осно-
ванная на искусственном противопоставлении регулирования и защиты, при-
чем в ее худшем варианте, поскольку речь идет о регулировании отношений 
и о защите прав» [3, с. 22]. 

Однако, как справедливо отмечено в научной литературе, «противопо-
ставление правового регулирования и правовой защиты, по крайней мере,  
в области гражданского права, в высшей степени условно, и что личные  
неимущественные отношения, не связанные с имущественными, составляют 
предмет гражданского права не только тогда, когда они нарушены, но и до их 
нарушения» [4, с. 87]. Аналогичная позиция дает С. С. Алексееву основание 
утверждать, что «гражданское право регулирует личные неимущественные 
отношения, в том числе те, которые никак не связаны с отношениями имуще-
ственными, да и по своей сути далеки от рынка, порой несовместимы с ним» 
[5, с. 35]. 

Позиция существенного изменения приоритетов в предмете граждан-
ско-правового регулирования в сторону неотчуждаемых личных неимуще-
ственных прав отстаивается М. Н. Малеиной, полагающей, в частности,  
что «личные неимущественные права существуют как субъективные права 
и регулируются гражданским правом независимо от их нарушения. Поэтому 
представление о том, что гражданское право может лишь защищать их,  
но не в состоянии регулировать данные отношения, является недостаточно 
полным и точным» [6, с. 45]. Мало того, «исторически дело поворачивается 
таким образом, что на передний план выдвигается человек, гражданин, лич-
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ность и личное благополучие. Все остальное – дело второго порядка. И граж-
данское право вынуждено будет основным своим предметом регулирования 
брать неимущественные отношения» [5, с. 242].  

Авторская позиция основывается на том, что конституционное призна-
ние приоритета фундаментальных неотчуждаемых личных неимущественных 
прав граждан требует совершенствования и развития законодательства  
в сфере реализации и защиты таких прав, а это возможно лишь путем четкого 
определения таких прав в структуре предмета гражданского права. В обще-
стве, взявшем курс на демократические преобразования, «неотчуждаемые 
права граждан должны приобрести основополагающее и абсолютное значе-
ние, стать центральной правовой идеей, развернутым и незыблемым стержнем 
всей российской правовой системы, в центре которой – человек и его высокий 
статус» [8, с. 239].  

Попытаемся предоставить аргументы того, что правоотношения, воз-
никающие по поводу личных неимущественных благ, входят в предмет пра-
вового регулирования гражданского права, что требует отражения данного 
факта в законе. Убедительным доказательством этого являются нормы ст. 19 
ГК РФ, которые в своем большинстве носят не только охранительный,  
но и регулятивный характер. В соответствии со ст. 19 ГК РФ «Имя гражда-
нина» гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим 
именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если 
иное не вытекает из закона или национального обычая. В случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, гражданин может использовать псевдоним или 
выступать анонимно. Приобретение гражданином прав и обязанностей под 
именем другого лица не допускается, за исключением случаев, предусмотрен-
ных законом. 

Индивидуализация гражданина имеет целью выделение его из массы 
других однородных субъектов посредством выявления у него определенных, 
присущих только ему признаков. Имя и фамилия гражданина представляют 
собой не что иное, как способы, с помощью которых индивидуализация нахо-
дит свое закрепление в правопорядке любого общества. Согласно ст. 47 ГК РФ 
государственной регистрации, в частности, подлежит такой акт гражданского 
состояния, как рождение гражданина. Регистрация рождения предполагает од-
новременное присвоение гражданину имени, а, следовательно, и права на имя. 

Право на имя как личное неимущественное право гражданина не имеет 
никакой связи с правами имущественными. Его содержанием выступает обес-
печенная законом возможностью иметь имя, приобретать и осуществлять 
права и обязанности под своим именем, защищать свое имя и права на него. 
В соответствии со ст. 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права 
и обязанности под своим именем, включая фамилию и собственно имя,  
а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая, 
посредством чего определяются составные части имени человека. По общему 
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правилу к ним относятся: личное имя (собственное имя); наименование  
по отцу (отчество); наследственное семейное наименование (фамилия).  

Гражданину предоставляется право переменить свое имя в порядке, 
установленном законом. При этом перемена гражданином имени не является 
основанием прекращения или изменения его прав и обязанностей, приобре-
тенных под прежним именем. 

Гражданин обязан принимать необходимые меры для уведомления 
своих должников и кредиторов о перемене своего имени и несет риск послед-
ствий, вызванных отсутствием у этих лиц сведений о перемене его имени. 
Гражданин, переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соот-
ветствующих изменений в документы, оформленные не его прежнее имя. 

Развитие данных положений ГК РФ находит свое выражение  
в Семейном кодексе Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ [9] (СК 
РФ). В соответствии с п. 1 ст. 58 СК РФ каждый ребенок имеет право на имя, 
фамилию и отчество. Порядок присвоения ребенку имени, отчества и фами-
лии определяются нормами СК РФ. В соответствии со ст. 58 СК РФ имя ре-
бенку дается по соглашению родителей, отчество присваивается по имени 
отца, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации 
или не основано на национальном обычае.  

Фамилия ребенка определяется фамилией родителей. При разных фа-
милиях родителей по соглашению родителей ребенку присваивается фамилия 
отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная посредством при-
соединения фамилий отца и матери друг к другу в любой последовательности, 
если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, при-
чем двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, со-
единенных при написании дефисом. При отсутствии соглашения между роди-
телями относительно имени и (или) фамилии ребенка возникшие разногласия 
разрешаются органом опеки и попечительства. 

Таким образом, выбор собственного имени ребенку есть право его ро-
дителей, реализуемое посредством достижения ими соответствующего согла-
шения, которое в соответствии с п. 2 ст. 18 Федерального закона 15.11.1997 
№ 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [10] (далее – Закон об АГС)  
и п. 2 ст. 58 СК РФ является необходимым условием присвоения (регистра-
ции) такого имени. 

Под соглашением в праве понимается согласование волей его участни-
ков, направленное на достижение определенных правовых последствий и об-
леченное в определенную объективную, доступную для восприятия форму. 
Используя эту общую формулу, можно сформулировать понятие соглашения 
между родителями о присвоении имени ребенку: «Под соглашением о присво-
ении имени ребенку понимается согласование выраженных свободно и доб-
ровольно волей родителей ребенка, направленное на обеспечение реализации 
его личного неимущественного права на имя и облеченное в объективирован-
ную, доступную для восприятия окружающих форму». 
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Специальных правил относительно содержания и формы такого согла-
шения законом не предусмотрено. Обычно родители, исходя из принципа ра-
венства их личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей 
относительно ребенка, выбирают ему имя, договариваясь об этом в устной 
форме. Каких-либо заслуживающих внимания обстоятельств, требующих об-
лечения такого соглашения в письменную форму, законом не предусмотрено. 

Наделяя родителей правом свободного выбора имени ребенку, законо-
датель исходит из принципа разумности и добросовестности, полагая, что они 
должны при этом руководствоваться интересами ребенка. На практике встре-
чаются случаи присвоения ребенку не одного имени, а двух и более (напри-
мер, Анна-Мария, Алла-Виктория), по поводу чего никаких законодательных 
запретов и ограничений нет. При этом собственное имя, зарегистрированное 
в органах ЗАГСа первым, считается основным. 

Иногда, руководствуясь своими интересами, родители стараются дать 
своему ребенку как можно более необычное имя, которое может стать объек-
тивным препятствием в обеспечении его нормальной жизнедеятельности  
и всестороннего развития. В юридической литературе обращается внимание 
на то, что имеет место злоупотребление родителями своих прав при присвое-
нии имени ребенку [11, с. 89]. Учитывая данное немаловажное обстоятель-
ство, законодатель в п. 2 ст. 58 СК РФ установил, что при выборе родителями 
имени ребенка не допускается использование в его имени цифр, буквенно-
цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами 
знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бран-
ных слов, указаний на ранги, должности, титулы. 

При формировании содержания своего соглашения о выборе имени ре-
бенка воля родителей ограничивается не только вышеуказанными запретами, 
но и установленными законом сроками, что обусловлено необходимостью со-
блюдения следующих правил. В соответствии с п. 6 ст. 16 Закона об АГС ре-
гистрация рождения ребенка осуществляется в месячный срок после рожде-
ния ребенка. Аналогичное правило закреплено в п. 1 ст. 7 Конвенции ООН 
«О правах ребенка» [12], установившим, что ребенок регистрируется сразу 
после рождения и с рождения имеет право на имя. А поскольку регистрация 
рождения ребенка не может быть осуществлена без указания имени ребенка, 
регистрация рождения является одновременно и регистрацией полученного 
имени. 

На практике допускаются случаи нарушения родителями сроков реги-
страции рождения ребенка, в связи с чем в юридической литературе высказы-
вается заслуживающее внимания предложение установить административную 
ответственность за такие нарушения [13, с. 47]. 

Родителям предоставлено право до достижения ребенком возраста че-
тырнадцати лет согласовать вопрос о перемене его имени. Такое соглашение 
также не требует соблюдения письменной формы и других формальностей. 
Однако для достижения соответствующего желаемого правового результата 
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одного такого соглашения недостаточно: дополнительно требуется разреше-
ние органа опеки попечительства, который должен при этом руководство-
ваться интересами ребенка, а также согласие на изменение имени ребенка, 
достигшего десятилетнего возраста.  

При достижении соглашения об определении фамилии ребенка воля 
родителей ограничена также следующим правилом: не допускается изменение 
последовательности присоединения фамилий отца или матери друг к другу 
при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. 

Если соглашения относительно имени или фамилии ребенка между ро-
дителями не достигнуто, то согласно п. 4 ст. 58 СК РФ возникшие разногласия 
разрешаются органом опеки и попечительства. Такое правило, между тем, вы-
зывает определенный скепсис, поскольку никаких объективных критериев для 
решения соответствующего спора даже с учетом оценки всех существенных 
условий и обстоятельств законодательство не устанавливает [14, с. 67]. 

Закрепленному в п. 1–3 ст. 58 СК РФ праву ребенка на имя, отчество  
и фамилии корреспондирует обязанность родителей присвоить ребенку имя. 
Как правило, соглашение родителей по поводу присвоения имени ребенку 
принимается взаимно или один из родителей уступает другому право самосто-
ятельно выбрать имя. Никаких специальных указаний по этому поводу закон 
не содержит. 

Вопрос присвоения имени ребенку, как и прочие вопросы материнства, 
отцовства, воспитания, образования детей, решаются супругами совместно, 
исходя из принципа равенства прав супругов в семейных отношениях. 
При разных фамилиях родителей по соглашению родителей ребенку присваи-
вается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия, образованная 
посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в любой 
последовательности. 

Как следует из анализа данных норм, присвоение имени и фамилии ре-
бенку осуществляется на основании соглашения между родителями ребенка, 
однако режим правового регулирования данного вида соглашений в законе 
отсутствует, за исключением специальных правил, направленных на ограни-
чение свободы родителей при согласовании имени и фамилии ребенку. К та-
ким ограничительным нормам, в соответствии с п. 2 и 3 ст. 58 СК РФ  
относятся:  

1) при выборе родителями имени ребенка не допускается использова-
ние в его имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных,  
символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис» 
или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, должности, 
титулы;  

2) не допускается изменение последовательности фамилий отца  
и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных бра-
тьев и сестер; 
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3) двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов, 
соединенных при написании дефисом. Это означает, что если у одного или  
у обоих родителей ребенка фамилия имеется двойная, присвоить ребенку  
фамилию путем соединения двойных фамилий невозможно. 

Справедливости ради следует отметить, что практика законодатель-
ного ограничения прав родителей при выборе имени ребенку получила свое 
распространение во многих государствах. Так, в Германии в качестве имен 
для детей нельзя использовать фамилии, а также названия предметов или про-
дуктов. В США ограничения при согласовании имени ребенка варьируются 
в зависимости от штата. В некоторых из них существуют ограничения 
по длине имени, связанные с особенностями используемого органами регистра-
ции программного обеспечения. По тем же причинам в других штатах не допус-
кается использование в имени ребенка цифр или пиктограмм [15, с. 77]. 

Законодательством субъектов Российской Федерации установлены 
особенности правового регулирования отношений по присвоению ребенку 
имени, отчества и фамилии с учетом сложившихся национальных традиций. 
Так, Семейным кодексом Республики Татарстана предусмотрено, что отче-
ство ребенку по соглашению родителей может быть присвоено путем прибав-
ления к имени отца для ребенка мужского пола слова «улы», а для ребенка 
женского пола – слова «кызы». Фамилия ребенка по соглашению родителей 
может быть произведена от имени отца или деда ребенка как со стороны отца, 
так и со стороны матери ребенка [16, с. 43]. 

В соответствии с Законом Республики Бурятия о праве граждан  
на присвоение фамилии, имени и отчества граждане республики Бурятия 
имеют право присвоить фамилию, имя и отчество ребенку с учетом бурятских 
национальных обычаев. Постановлением Правительства Республики Бурятия 
установлен примерный перечень фамильных формантов. Так, после основ фа-
милий, оканчивающихся на согласный звук, могут присоединяться «ай», «ой», 
«эй» (Дондоков – Дондогой; Тугутов – Тугэдэй), а после основ фамилий, окан-
чивающихся на гласный звук, присоединяются «ин», «ын», «гай» (Дамбаев – 
Дамбаин; Бабуев – Бабугай) [17, с. 38].  

Соглашение о присвоении имени и фамилии ребенку представляет  
собой соглашение между двумя лицами, являющимися родителями данного 
ребенка, которое, являясь средством добровольного решения вопроса  
об имени ребенка, направлено на осуществление права ребенка на имя.  

Закон не содержит правил, касающихся требований к содержанию  
и форме соглашения родителей о присвоении имени и фамилии ребенка. Это 
обстоятельство выделяет данное соглашение из числа остальных семейно-
правовых соглашений. Представляется, что нет никакой необходимости уста-
навливать для данного соглашения письменную форму, поскольку какого-
либо правового значения такому письменному соглашению закон не придает 
и никаких правовых последствий оно не порождает, что также свидетель-



185 
 

ствует о его особом положении среди остальных семейно-правовых соглаше-
ний. Основными условиями данного соглашения являются условия об опре-
делении имени и (или) фамилии ребенка. Юридическое значение законом при-
дается заявлению родителей (одного из них) в орган ЗАГСа о рождении ре-
бенка с указанием имени, фамилии и отчества. 

При отсутствии соглашения между родителями относительно имени 
и (или) фамилии ребенка, как установлено п. 4 ст. 58 СК РФ, возникший спор 
разрешается органом опеки и попечительства, иными словами, споры об опре-
делении имени или фамилии ребенка находятся в исключительной компетен-
ции данного органа. При этом следует учитывать, что решение органа опеки 
и попечительства о присвоении имени или фамилии ребенку может быть 
обжаловано в судебном порядке.  

Высказанные в юридической литературе предложения об установле-
нии судебного порядка разрешении разногласий родителей относительно вы-
бора имени или фамилии ребенка [18, с. 8], на наш взгляд, не могут быть под-
держаны, поскольку разбирательство спора в суде может растянуться на не-
определенное время, что сделает невозможной своевременную регистрацию 
рождения ребенка в органах ЗАГСа.  

Не вызывает сомнения, что споры об определении имени или фамилии 
ребенка должны разрешаться исключительно исходя из интересов ребенка. 
При этом во внимание могут приниматься самые разнообразные факторы,  
в том числе неблагозвучность фамилии, что в будущем может вызвать 
насмешливое или неуважительное отношение к ребенку со стороны окружа-
ющих [19, с. 50]. 

Пункт 5 ст. 19 ГК РФ устанавливает правила о защите права на имя: 
как имущественный, так и моральный вред, причиненный гражданину  
в результате нарушения его права на имя, подлежит возмещению по правилам 
гл. 59 ГК РФ. При искажении имени гражданина либо при использовании 
имени способами или в форме, которые затрагивают его честь, умаляют до-
стоинство или деловую репутацию, гражданин вправе требовать опроверже-
ния, возмещения причиненного ему вреда, а также компенсации морального 
вреда. 

Согласно ч. 2 п. 2 ст. 150 ГК РФ имя, как и прочие, принадлежащие 
гражданину нематериальные блага, предусмотренные ч. 1 ст. 150 ГК РФ,  
могут быть защищены также такими способами,  как: а) признание факта нару-
шения его личного неимущественного права; б) опубликование решения суда 
о допущенном нарушении; в) пресечение или запрещение действий, наруша-
ющих или создающих угрозу нарушения личного неимущественного права на 
имя, либо посягающих или создающих угрозу посягательства на имя. 

Все вышеизложенное со всей очевидностью свидетельствует о том, что 
в системе правовых норм, регулирующих право на имя, преимущественное 
место отводится регулятивным нормам, что влечет необходимость признания 
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этого права входящим в предмет гражданско-правового регулирования. Реа-
лизация данного предложения возможна, на наш взгляд, путем внесения сле-
дующего дополнения в п. 1 ст. 2 ГК РФ: «Гражданское законодательство опре-
деляет правовое положение участников гражданского оборота, основания воз-
никновения и порядок осуществления личных неимущественных прав граж-
дан, права собственности …» и далее по тексту.  

В качестве заключения необходимо отметить также, что анализ норм, 
посвященных имени гражданина и праву гражданина на имя, подтверждает 
противоречивость позиции законодателя, который изначально в общих поло-
жениях ст. 2 ГК РФ, посвященных структуре предмета гражданского права,  
не признал личные неимущественные, не связанные имущественными, отно-
шения входящими в структуру предмета гражданского права, указавв п. 2  
ст. 2 ГК РФ, что неотчуждаемые права человека и другие нематериальные 
блага защищаются гражданским законодательством. 

Прежде всего обращает на себя внимание некорректность отнесения 
неотчуждаемых прав к нематериальным благам, поскольку тем самым нару-
шается доктринальная традиция взглядов о структуре гражданского правоот-
ношения. Кроме того, системный анализ норм права свидетельствует о том, 
что такая позиция противоречит, в частности, нормам ст. 19 ГК РФ, которые 
являются регулятивными для абсолютных личных неимущественных отноше-
ний, возникающих по поводу имени гражданина. 

По непонятным причинам, по мнению законодателя, защищаются  
и неимущественные блага, и права, возникающие по поводу этих благ. Данная 
позиция противоречит ст. 11, 12 и 14 ГК РФ, в которых речь однозначно идет 
о защите гражданских прав. 
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В статье исследуются актуальные вопросы, связанные с правовым регули-
рованием экологических отношений. Выполнен статистический анализ экологиче-
ских правонарушений в России за период с 2016 по 2022 годы, рассмотрены виды 
ответственности за их совершение. Рассмотрена роль органов прокуратуры  
в борьбе с экологическими правонарушениями. Приведены основные направления 
повышения эффективности выявления и раскрытия экологических преступлений 
с учетом принятого курса «зеленой экономики». 

Ключевые слова: экологические правонарушения, природные ресурсы, эко-
логический вред, ответственность за причинение экологического вреда, «зеленая 
экономика». 

The article examines topical issues related to the legal regulation of environmen-
tal relations. A statistical analysis of environmental offenses in Russia for the period 
from 2016 to 2022 was carried out, the types of responsibility for their commission were 
considered. The role of the prosecutor's office in the fight against environmental offenses 
is considered, the main directions for improving the effectiveness of detecting  
and disclosing environmental crimes are given, taking into account the adopted course 
of the "green economy" 

Keywords: environmental offenses, natural resources, environmental harm,  
responsibility for causing environmental harm, "green economy". 

Современная экологическая ситуация в России вызывает тревогу  
у граждан, ученых-экологов, правоохранительных органов. Состояние окру-
жающей среды и здоровья человека, условия его жизни и деятельности  
находятся в зависимости от функционирования общественного производства. 
Растущий научно-технический прогресс, развитие интеграции и глобализа-
ции, увеличение производственного потенциала как во всем мире, так и в Рос-
сии приводит к противоречию между потребностями общества потребления  
и неспособностью биосферы удовлетворить эти потребности. Это обусловли-
вает актуальность рассмотрения вопросов правового регулирования экологи-
ческих правонарушений.  
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В разных регионах нашей страны возникают проблемы, связанные  
с нарушением природоохранного законодательства. В законодательстве Рос-
сийской Федерации установлен перечень средств, позволяющих обеспечить 
благоприятное состояние окружающей среды и применять меры по ликвида-
ции последствий негативного антропогенного воздействия [4]. Охрана окру-
жающей природной среды и рациональное использование природных ресур-
сов регламентируется рядом нормативно-правовых актов Российской Федера-
ции, прежде всего, Конституцией Российской Федерации и федеральными  
законами.  

В соответствии со ст. 42 Конституции РФ все граждане Российской Фе-
дерации имеют право на благоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного их здо-
ровью или имуществу экологическим правонарушением. Нарушение исполь-
зования природных ресурсов может привести к экологическим правонаруше-
ниям, что наносит вред как окружающей среде, так и человеку. Под экологи-
ческим правонарушением понимают виновное противоправное деяние, нару-
шающее природоохранное законодательство и причиняющее вред окружаю-
щей природной среде и здоровью человека. В ст. 1 Федерального закона  
«Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7 ФЗ сформулировано 
понятие «вред окружающей среде». Под ним понимается негативное измене-
ние окружающей среды в результате ее загрязнения, повлекшее за собой  
деградацию естественных экологических систем и истощение природных ре-
сурсов. Понятие «экологические правонарушения» включает в себя как созна-
тельные действия, направленные на умышленное преступление против окру-
жающей среды, так и непреднамеренные действия, которые приводят к нега-
тивным последствиям. Основное понятие экологических правонарушений за-
ключается в нарушении установленных норм и правил, касающихся охраны 
окружающей среды. Такие нарушения могут быть как преднамеренными, так 
и неосознанными, но в любом случае они приводят к негативным  
последствиям. 

Основными видами экологических правонарушений являются: 
нарушение законодательства в области охраны окружающей среды; 
причинение ущерба природным ресурсам; 
выбросы вредных веществ или отходов в окружающую среду без соот-

ветствующего разрешения; 
несоблюдение требований в сфере обращения с отходами 
загрязнение водных ресурсов, атмосферы или почвы; 
незаконная вырубка леса или уничтожение животных и растений, нахо-

дящихся под охраной; 
нарушение экологических норм и стандартов; 
отсутствие или неверное использование экологических лицензий, раз-

решений и сертификатов. 
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В состав экологических правонарушений входит не только фактиче-
ское причинение ущерба природе, но и различные формы вины, которые мо-
гут присутствовать у правонарушителя. Выделяют три формы вины: умысел, 
неосторожность, халатность [3]. 

Первая форма вины – умысел – означает, что нарушитель действовал 
сознательно и осознанно с целью причинить вред окружающей среде.  
Он предвидел возможные последствия своих действий и все равно совершил 
правонарушение. 

Причинение вреда по неосторожности означает, что правонарушитель 
не предвидел возможных последствий своих действий, но должен был ожи-
дать их с учетом своих профессиональных или личных навыков и знаний. Пра-
вонарушитель не принял необходимых мер предосторожности, что привело  
к причинению вреда окружающей среде. 

Третья форма вины – халатность – предполагает, что правонарушитель 
проявил безразличие и небрежность в отношении своих обязанностей  
по охране окружающей среды. Он не принял необходимых мер для предот-
вращения или минимизации возможного вреда и при этом мог и должен был 
их принять. 

Определение формы вины при экологических правонарушениях явля-
ется важным для установления соответствующей ответственности и наказа-
ния за такие преступления. 

За экологические правонарушения в соответствии с принципом ответ-
ственности за нарушение законодательства об охране окружающей среды 
предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная  
и уголовная ответственность.  

Дисциплинарная ответственность за нарушение экологического зако-
нодательства предусмотрена ст. 75 Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды» и применяется к работникам, в трудовые функции которых вхо-
дит непосредственное соблюдение экологических норм. Субъективная сто-
рона, как правило, выражена в неосторожности, а объективная сторона – в не-
выполнении норм экологического законодательства [1].  

Гражданско-правовая (имущественная) ответственность в сфере эколо-
гопользования может возникать в результате нарушения договора в сфере 
природопользования (например, договора аренды лесного участка), а также  
в результате внедоговорного причинения вреда. Федеральный закон  
«Об охране окружающей среды» не предполагает ограничения размера ответ-
ственности по обязательствам, возникающим из договоров в сфере природо-
пользования. Вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью  
и имуществу граждан негативным воздействием окружающей среды в резуль-
тате хозяйственной и иной деятельности юридических и физических лиц, под-
лежит возмещению в полном объеме (п. 1 ст. 77, п. 1 ст. 79 Федерального за-
кона «Об охране окружающей среды»). 
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В соответствии со ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции  и статьей 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» вред, 
причиненный окружающей среде, подлежит возмещению виновным лицом 
независимо от того, причинен ли он в результате умышленных действий  
(бездействия) или по неосторожности. Компенсация вреда окружающей 
среде, причиненного нарушением законодательства в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования, осуществляется добровольно либо по ре-
шению суда. 

Административная ответственность в сфере экологопользования нахо-
дит свое отражение в КоАП – гл. 7 (в области охраны собственности), гл. 8  
(в области охраны окружающей природной среды и природопользования),  
гл. 10 (в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель). По своим 
объективным признакам административное правонарушение внешне схоже  
с преступлением, поэтому Кодекс об административных правонарушениях  
одним из предварительных условий возложения административной ответ-
ственности предусматривает отсутствие в совершенном нарушении призна-
ков состава преступления. 

Уголовная ответственность может наступить не только за оконченное 
преступление, но и за попытку его совершения, за приготовление и покушение 
на преступление [4]. Экологическим преступлениям посвящена специальная 
глава Уголовного кодекса Российской Федерации – «Экологические преступ-
ления», в которой содержится 18 статей (с 246 по 262 УК РФ), в числе которых 
статьи: 

246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при про-
изводстве работ; 

247 УК РФ – нарушение правил обращения экологически опасных ве-
ществ и отходов; 

248 УК РФ – нарушение правил безопасности при обращении с микро-
биологическими либо другими биологическими агентами или токсинами; 

249 УК РФ – нарушение ветеринарных правил и правил, установлен-
ных для борьбы с болезнями и вредителями растений; 

250 УК РФ – загрязнение вод; 
251 УК РФ – загрязнение атмосферы; 
254 УК РФ – порча земли; 
255 УК РФ – нарушение правил охраны и использования недр; 
256 УК РФ – незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов; 
257 УК РФ – нарушение правил охраны рыбных запасов; 
258 УК РФ – незаконная охота; 
259 УК РФ – уничтожение критических местообитаний для организ-

мов, занесенных в Красную книгу РФ; 
260 УК РФ – незаконная рубка лесных насаждений; 
261 УК РФ -уничтожение или повреждение лесных насаждений; 
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262 УК РФ -нарушение режима особо охраняемых природных терри-
торий и природных объектов. 

Уголовным кодексом также предусмотрена ст. 358 – экоцид, под кото-
рым следует понимать массовое уничтожение растительного или животного 
мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, совершение иных дей-
ствий, способных вызвать экологическую катастрофу, необратимые вредные 
последствия для человека и окружающей его природной среды. 

На рис. 1 представлена динамика экологических правонарушений в РФ. 
 

 
 

Рис. 1. Динамика количества экологических правонарушений в РФ 
 
В течение исследуемого периода наблюдается, в основном, отрица-

тельная динамика количества выявленных экологических правонарушений: 
в 2022 г. их общее число снизилось на 19, 5 % по сравнению с 2016 гм. Общее 
сокращение выявляемых правонарушений объясняется следующим [5]: 

желанием государства снизить нагрузку на бизнес и поддержать его  
в условиях экономической нестабильности; 

сложностью фиксации экологических правонарушений из‐за нехватки 
средств мониторинга и контроля в сфере экологии;  

снижением качества работы контролирующих органов в части проти-
водействия экологическим правонарушениям. 

По данным Главного информационно-аналитического центра МВД 
России, удельный вес экологических правонарушений составляет менее 1 % 
от общего их количества. Однако многие исследователи уверены в том, что  
ее реальная доля превышает 10 %. [2]. Несмотря на относительно небольшое 
количество таких правонарушений, они причиняют существенный трудновос-
полнимый, а иногда и невосполнимый вред окружающей среде. 

По статистическим данным Главного информационно-аналитического 
центра МВД России, в 2022 г. в России было зафиксировано 19070 тыс. эко-
логических преступлений, из которых на долю преступлений, посягающих на 
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экологическую безопасность компонента окружающей среды (ст. 250–262 
УК РФ), приходилось 18 975 преступлений. Их структура представлена  
на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Структура экологических преступлений в России в 2022 г. 

 
Наибольшая доля экологических преступлений в России приходится  

на незаконную рубку лесных насаждений – 54 % от общего количества. Зна-
чительную долю экологических преступлений в России составляют преступ-
ления в сфере незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
в 2022 г. данный показатель достиг 32 %. 

Состояние законности в экологической сфере во многом зависит  
от эффективной работы природоохранных органов. В связи с этим прокуроры 
особое внимание уделяют надлежащему выполнению органами государствен-
ного контроля возложенных на них обязанностей по исполнению требований 
экологического законодательства. Особенностью работы органов прокура-
туры в сфере экологии, по сравнению с иными надзорными органами,  
является то, что прокуратурой осуществляется надзор за исполнением законов 
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не только участниками хозяйственной и иной деятельности, но также  
и самими «природоохранными» органами [3].  

Анализ работы органов прокуратуры Российской Федерации  
по надзору за исполнением природоохранного законодательства свидетель-
ствует о массовом характере нарушений требований федерального законода-
тельства различными хозяйствующими субъектами в области охраны окружа-
ющей среды и природопользования. В табл. 1 представлены результаты про-
курорской деятельности в сфере охраны окружающей среды. 
 

Таблица 1.Основные результаты прокурорской деятельности 
в сфере охраны окружающей среды 

Наименование показателя 
Годы 

2019 2020 2021 2022 

выявлено нарушений закона 280 132 282 805 290 905 292 333 
к дисциплинарной ответственности 
привлечено лиц 48 315 50 223 50 298 50 139 

по постановлению прокурора  
привлечено лиц к административной 
ответственности 

26 072 26 757 27 935 21 857 

направлено материалов для решения 
вопроса об уголовном преследовании в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 

2 323 2 330 2 160 1 902 

 
Как видно из данных табл. 1, в 2022 г. по сравнению с 2019 г. число 

выявленных нарушений в сфере природоохранного законодательства выросло 
на 4,4 %, а число лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности, воз-
росло на 3,8 %. 

Чаще всего прокуроры обнаруживали факты экологической преступ-
ности в сферах лесных ресурсов и обращения с промышленными и бытовыми 
отходами, а также в связи с загрязнением почвы. В 2022 г. по результатам про-
верок возбудили более 2 тыс. уголовных дел, из которых 1,3 тыс. были свя-
заны с лесопользованием. В одном из регионов Сибири пресекли незаконную 
вырубку и вывоз за рубеж 12,5 тыс. кубометров лесоматериалов. В Амурской 
области прокуратура обнаружила незаконные вырубки леса в нескольких рай-
онах региона, общий ущерб от которых составил около 19 млн руб. Также 
Генпрокуратура обратила внимание на случаи нарушения правил обращения 
с опасными отходами. Например, в Ростовской области возбудили уголовное 
дело по факту проникновения тяжелых металлов в почвы земель сельскохо-
зяйственного назначения из-за неправильного размещения высокоопасных  
отходов.  
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В различных регионах России наблюдается значительное количество 
технологических преступлений, связанных с незаконной деятельностью пред-
приятий и нарушением экологических норм. В результате производства и ути-
лизации отходов, нарушения обработки и захоронения промышленных и бы-
товых отходов фиксируется повышенный уровень загрязнения и отравления 
окружающей среды. 

Комитет государственного экологического надзора Ленинградской об-
ласти за три месяца 2023 г. провел 173 проверки соблюдения природоохран-
ного законодательства. Так, с начала года экологи получили от жителей обла-
сти 500 официальных обращений и более 500 – через «зеленую линию».  
По полученным данным, по результатам проверок экологи возбудили 223 
административных дела и вынесли 173 постановления на штрафы с общей 
суммой 4,1 млн рублей. С нарушителей в пользу экологии региона взыскано  
2,7 млн рублей. 

Сегодня все больший интерес к проблемам экологии проявляют граж-
дане, которые требуют от властей принимать меры по защите окружающей 
среды и сохранению природы для будущих поколений. Каждый год в различ-
ных городах России проводятся митинги и акции, главной целью которых яв-
ляется привлечение внимания к экологическим проблемам и призыв к сохра-
нению природного богатства страны. 

Таким образом, статистика и примеры экологических правонарушений 
в России являются серьезной угрозой для окружающей среды и здоровья че-
ловека. Экологические правонарушения наносят существенный вред природ-
ной среде, экосистемам и, как следствие, развитию современных и будущих 
поколений. При этом их удельный вес в общем объеме экологических право-
нарушений незначителен. 

Несовершенство природоохранного законодательства и низкая степень 
ответственности юридических лиц и граждан перед законом приводят к де-
структивным последствиям для природы и будущего нашей планеты. Все это 
требует пересмотра правовой политики страны в сфере природопользования с 
учетом курса «зеленой экономики». 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
Санкт-Петербургская юридическая академия (далее – Академия) создана  

7 июля 1997 года по инициативе заслуженного деятеля науки Российской Феде-
рации, доктора исторических наук, доктора юридических наук, профессора, По-
четного президента Санкт-Петербургской юридической академии Станислава 
Федоровича Зыбина при участии федеральных и региональных органов государ-
ственной власти. 

За 26 лет образовательной деятельности Академия выпустила более 5 000 
выпускников. В числе выпускников – депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, депутаты законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
депутаты муниципальных образований Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти, государственные служащие, сотрудники Министерства юстиции РФ, Ми-
нистерства внутренних дел РФ, Федеральной таможенной службы, военнослужащие 
Министерства обороны РФ и др. 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется на основании 
Лицензии Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Россий-
ской Федерации № 2394 от 20.09.2016 (Л 035-00115-78/00096713) на осуществле-
ние образовательной деятельности по указанным в приложениях образователь-
ным программам. Лицензия предоставлена бессрочно. 

Академия имеет Свидетельство Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки Российской Федерации о государственной аккредитации  
от 10.12.2019 № 3294 (серия 90А01, № 0003507). Срок действия свидетельства  
о государственной аккредитации – до 10.12.2025. 

В 2019 году Академия прошла процедуру профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ в Общероссийской общественной ор-
ганизации «Ассоциация юристов России» и в соответствии с Решением Комис-
сии Ассоциации юристов России по юридическому образованию от 16.04.2019, 
протокол № 28 Академия получила Свидетельства № 53-Б, № 53-М/1, № 53-М/2 
о профессионально-общественной аккредитации образовательных программ  
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата) 
и 40.04.01 «Юриспруденция» (уровень магистратуры). 

Академия с 5.03.2010 является членом Ассоциации юридических вузов 
России (ЮРВУЗ) (Свидетельство № 0264). 

В 2007 году Академия награждена Почетным дипломом Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга «За выдающийся вклад в развитие высшего профес-
сионального образования в Санкт-Петербурге». 

Образовательная деятельность в Академии осуществляется высококвали-
фицированным профессорско-преподавательским составом. Более 80 % препода-
вателей Академии имеют ученые степени и ученые звания, среди которых извест-
ные научной и юридической общественности, вузовскому и профессиональному со-
обществу ученые: доктор педагогических наук, профессор А. В. Долматов; доктор юри-
дических наук, профессор С. А. Роганов; доктор юридических наук, доцент С. Г. Алек-
сандров; доктор юридических наук, профессор В. Г. Павлов; доктор; исторических 
наук, доцент Д. Н. Соловьев и др. 

Продолжительное время в коллективе Академии трудятся педагоги, 
награжденные знаком отличия «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования Российской Федерации»: Л. М. Дулич, В. С. Кувшинов. Удо-
стоены почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» профес-
сор В. Г. Павлов. 
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Состояние материально-технического обеспечения и оснащенность обра-
зовательного процесса в Академии соответствуют требованиям, установленными 
федеральными образовательными стандартами высшего образования, и позво-
ляют осуществлять качественную подготовку студентов. 

 
Академия осуществляет обучение по направлениям  

подготовки: 
 

40.03.01 Юриспруденция - бакалавриат, профили подготовки: граждан-
ско-правовой, уголовно-правовой, государственно-правовой, «судебная деятель-
ность»; 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, специализация - «Су-
дебная деятельность»; 

40.04.01 Юриспруденция - магистратура, программы подготовки: право-
вое обеспечение гражданского оборота и предпринимательства, теория  
и практика применения законодательства в уголовно-правовой сфере. 

Направления подготовки (направленность): 
5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки; 
5.1.4. Уголовно-правовые науки. 

По окончании обучения выдается диплом  
государственного образца 

 
Вступительные испытания: 
 
Бакалавриат: 
Очная форма обучения – результаты ЕГЭ/собеседование по обществозна-

нию, русскому языку, истории/иностранному языку. Срок обучения – 4 года. 
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отсрочка от призыва на военную службу. 
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 Студентам очной формы обучения предоставляется  

общежитие. 
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Приемная комиссия: 
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Е-mail: jurac.spb@mail.ru; priem@jurac.ru  
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