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Право есть искусство добра и справедливости. 

лат. Jus est ars boni et aequi. 

 

26 апреля 2024 года на юридическом факультете Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Сибирский институт бизнеса, управления и 

психологии» состоялась I Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы российского права и законодательства».  

После 16 лет проведения конференции всероссийского уровня, администрация 

факультета вывела данный научный форум на новый – международный уровень. 

Целью конференции являлось обсуждение актуальных вопросов и проблем 

действующего законодательства Российской Федерации, обмен опытом в области 

юриспруденции. 

Партнерами конференции выступили Учреждение образования «Белорусский 

торгово-экономический университет потребительской кооперации» (Республика 

Беларусь), Ассоциация юридических вузов (ЮРВУЗ), Красноярское отделение 

Ассоциации юристов России (КО АЮР), Красноярская региональная общественная 

организация «Агентство общественных инициатив», Кризисный центр «Верба», 

Исследовательско-консалтинговая группа «ДраккарА», КРООО «ОПОРА РОССИИ»  

С приветственным словом к участникам конференции обратились: 

 

Галимов Олег Хамитович – 

кандидат юридических наук, доцент, 

судья Красноярского краевого суда в 

почетной отставке, исполняющий 

обязанности декана юридического 

факультета, заведующий кафедрой 

уголовного права и процесса 

Автономной некоммерческой 

организации высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, 

управления и психологии». 

 

 

 

 

 

Оживленную дискуссию вызвали доклады, прозвучавшие в пленарном заседании: 

 

Деятельность следственных 

подразделений органов внутренних 

дел Красноярского края 

Докладчик – Франц Иван 

Викторович, заместитель начальника 

Главного следственного управления ГУ 

МВД России по Красноярскому краю – 

начальник Следственной части, 

полковник юстиции 
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«Вызовы новой России. На 

стыке экономики и права» 

Докладчики – Артемьев Игорь 

Юрьевич, советник Исследовательско-

консалтинговой группы «ДраккарА», 

председатель комитета по налогам и 

финансовым рискам КРООО «ОПОРА 

РОССИИ», член общественного совета 

при Министерстве экономики и 

регионального развития Красноярского 

края, налоговый советник 

 

 

 

Артемьева Юлия Александровна, 

руководитель Исследовательско-

консалтинговой группы «ДраккарА», 

судебный юрист, автор трудов по 

персональным данным, а также в сфере 

гражданского, трудового права и 

правового регулирования 

государственных закупок. 

 

 

 

 

 

 

 

С каждым годом конференция меняет форматы работы и оргкомитет конференции 

старается расширять виды реализуемых научных мероприятий. 

26 апреля в рамках конференции работали 3 научных секции: уголовно-правовых 

дисциплин, государственного права и управления, 2 круглых стола: «Актуальные вопросы 

философии и права», «Актуальные вопросы налогового правоприменения в 2024 году, а 

также секция обучающихся колледжа, в рамках, которых было заслушано 32 доклада. 

Всего в очном формате работы секций приняли участие 106 студентов из 8 вузов 

Красноярского края: Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии», ФГБОУ ВО «Сибирский 

государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева», 

ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России (г. 

Железногорск, Красноярский край), ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 

аграрный университет», ФГКОУ ВО «Сибирский юридический институт МВД России». 
Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Самарский 

филиал ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской педагогический университет, 

Сибирский Федеральный Университет «Институт экономики, государственного 

управления и финансов». 

По сложившейся традиции, для объективности оценивания докладов участников к 

работе конференции привлекаются преподаватели вузов Красноярска, а также 

практические работники сферы юриспруденции. В этом году в качестве членов секций 

были приглашены Артемьев Игорь Юрьевич, советник  Исследовательско-консалтинговой 

группы «ДраккарА», председатель комитета по налогам и финансовым рискам КРООО 

«ОПОРА РОССИИ», член общественного совета при Министерстве экономики и 

регионального развития Красноярского края, налоговый советник; Артемьева Юлия 

Александровна, руководитель Исследовательско-консалтинговой группы «ДраккарА», 

судебный юрист; Пальчик Наталья Борисовна, директор Красноярской региональной 
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общественной организации «Кризисный центр для женщин и их семей, подвергшихся 

насилию «Верба»; Печковская Ирина Петровна, Генеральный директор Красноярской 

региональной общественной организации «Агентство общественных инициатив»; 

Сафронов Вячеслав Владимирович, кандидат юридических наук, доцент, заведующий 

кафедрой правоведения Сибирского государственного университета науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева.  

Гости конференции принимали участие в качестве экспертов в научных дискуссиях 

и делились своим практическим опытом, а также оценивали доклады выступающих.  
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ВЫЗОВЫ НОВОЙ РОССИИ НА СТЫКЕ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 

Артемьев И.Ю. 

советник исследовательско-консалтинговой группы «ДраккарА», председатель комитета 

по налогам и финансовым рискам КРООО «ОПОРА РОССИИ», член общественного 

совета при Министерстве экономики и регионального развития Красноярского края, 

налоговый советник 

 

Дорогие коллеги, участники. Огромное спасибо всем, благодаря кому у меня есть 

возможность просветить те самые вызовы, о которых мы сегодня говорим. Мне очень 

приятно, что буквально сегодня уже прозвучало то слово, которое стоит мотивом 

сегодняшнего доклада. 

Сегодняшний доклад я хочу, наверное, обозначить как справедливость. И эта 

история очень важная. В чем же она заключается? При чем здесь стык в экономике и 

праве? На самом деле, каждый из вас сейчас погружен в мир под названием новая 

реальность. Не так давно мы еще находились в неком смятении. Мы не понимали, как к 

нему адаптироваться. И вот прошло совсем немного времени и происходят очень 

интересные вещи. С одной стороны, буквально недавно, несколько дней назад Владимир 

Владимирович Путин говорит такую фразу: «Налоговая система должна привести к 

справедливому распределению доходов». И снова мы слышим справедливость. 

А что есть справедливость? Это та вещь, о которой каждый из вас, наверное, 

задумывается. Задумывается относительно себя. Но есть же справедливость общества. 

Давайте приведу один маленький пример, казалось бы, очень простой бытовой ситуации. 

Это бродячие собаки. Есть домовой чат, в котором собрались две группы людей. Одна 

группа людей говорит, что этих животных нужно каким-то образом устранять. Где-то 

правовым, где-то неправовым способом, где-то общественно порицаемым, где-то 

необщественно порицаемым. А вторая часть говорит, что это живые существа, и их нужно 

спасать. И вот в неком балансе интересов двух этих групп рождается правовая природа 

налогов. 

Появляются структуры, происходит бюджетное финансирование. И вот уже мы 

видим, как работают конкретные государственные и структурные органы, либо их 

подразделения, которые либо отлавливают животных, либо создают общественную 

сторону в виде прививок для бездомных животных. Мы видим, что там формируется 

социальная экономика. На базе этих учреждений формируется новый класс социально 

ориентированных экспертиз. Казалось бы, диалог абсолютно непримиримых людей между 

собой. Людей, которые никак не связаны. Но как-то это пришло в налоговое поле. 

Как только мы смотрим дальше, мы замечаем интересную вещь. Где свобода, а где 

справедливость? И каждый, наверное, из вас хочет свободы. А что есть свобода? Вот 

сегодня буквально до меня прозвучала очень важная вещь. В следственных органах 

появилось подразделение по кибербезопасности, а точнее по расследованию таких 

преступлений. Но кто-то, наверное, скажет: «Ну как же так? Интернет – это же свободная 

среда!». 

И вот мы видим снова тот самый вызов, который нашей стране преподнесли. И это 

Крокус Сити Холл. Это трагедия, которая потрясла многих. Дальше возникает вопрос: 

«Должна ли быть такая свобода?» Нет. Это общественно опасно. Этого не должно быть. 

Что она несет за собой? Помимо жизни, помимо страшнейшего потрясения этой страны. 

Она несет на самом деле и экономику, и финансы, и правовой регулятор. И вот тут уже 

рождается следующая тема новых вызовов. Это тема, на которую очень спекулировали. И 

очень страшно спекулировали. Это миграционная политика России. 

Кто есть кто? Кто более должен находиться в стране? Кто менее должен находиться? 

Кто из нее должен уехать и кто должен в нее приехать? И снова появились спекуляции. А 

что из этого справедливо? 

Вот здесь, на самом деле, рождается огромное поле для научной работы. Зачем оно 

нужно? Ребята, научная работа — это не то, что кто-то что-то написал, где-то выступил, 

где-то потратил свое время, находясь в каких-то научных кружках, либо еще как-то. 
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Я вам расскажу, почему я пришел в конференцию в свое время. Это был первый 

курс, первое мое участие в конференции. Меня заставили. Научный преподаватель сказал 

о том, что если я не приду на конференцию, никто не получит автомат. Хорошо. И вот я 

прихожу на конференцию. Вы можете себе представить, что человек, который стоит перед 

вами сейчас, не смог произнести, наверное, 10 слов. Я стоял в оцепенении и не мог 

произнести тот доклад, который я готовил больше двух месяцев. Который я знал наизусть, 

который я рассказывал до этого много раз. Я не смог произнести. И заслуженно я не 

получил, конечно же, никаких мест. Это и так понятно. Я получил свой автомат за факт 

участия. 

И вот на второй год я уже решил, что меня не надо под палку туда загонять. Во-

первых, я буду тренировать свою способность разговаривать. Это прекрасная 

возможность, особенно потом очень классно общаться с девушкой. Ведь аудитория 

действительно как женщина, еѐ надо удивлять, с ней надо заигрывать, а иногда и нужно 

себя очень хорошо и достойно представлять. 

И вот эта история второго года показала, что я должен выбрать ту тему, которая мне 

интересна. В тот момент мне были интересны схемы налоговых преступлений и разные 

способы обхода налогового законодательства. Тогда была история Ходорковского очень 

близка, появлялись книги про схемы. Мы начали коллекционировать с друзьями разные 

схемы, которыми можно было уходить от налогов. 

И вот, с одной из такой тем я выступил на второй конференции, к удивлению 

своему, впервые я читал без бумажки, впервые я, наверное, ничего не заучивал, я просто 

этой темой жил, как тот самой, как, соответственно, своим направлением. Я очень много 

ее читал, очень много сам разбирался, я выступил с ней. Было огромное количество 

вопросов из аудитории от моих друзей, которые со мной учились. В этот год мне дали 

место. Я говорю: «неужели? За что? Я же готовился к этому, я же просто рассказал, чтобы 

мне было близко и интересно».  

Потом эта тема как-то двигалась дальше. И вот на пятом курсе я впервые выиграл 

конференцию. Получил первую премию, и тогда же я получил первую стипендию 

правительства России. Почему я ее получил? Не знаю. Абсолютно не заслужено. Были 

намного лучше доклады, чем у меня, наверное. Но знаете, что было основное? Не это. 

Основное было, что, во-первых, на тот момент, на пятом курсе, меня пригласили 

преподаватели. В тот момент мы уже разбирались в этих вопросах на уровне 

преподавателей, которые нам преподавали. Мы уже начали с ребятами налоговое 

консультирование. Мы действительно консультировали людей. Мы очень много чего 

делали, но это показало, что это жизнь несправедлива. Я до сих пор не понимал, где мне 

это может пригодиться.  

Тут у меня еще одна тема. 329 определение конституционного суда. А я его 

практически наизусть помню. Я три года в конференции проводил. И вот в суде мы 

говорим: «Ваша честь, а Вы неправильно трактуете 329-е определение, потому что есть 

особое мнение судьи, который высказался, что данное определение так не трактуется в 

отношении этих законов». На что судья сказал: «Идиот». Я не понял: кто является 

истинной оппозицией. Эта история показала, что наука, жизнь, экономика, право, они не 

одинаковые. Они абсолютно неотделимы друг от друга.  

Вам кажется, что вы сейчас открывали кодекс, закон, какую-то мутную статью, 

которую вы не понимаете. Но за каждой этой статьей стоит мысль какого-то человека, 

который хотел изменить мировоззрение, поменять какую-то позицию, изменить что-то 

вокруг. 

Я уже сегодня приводил коллегам 83-й федеральный закон, когда нам дали узнать 

дух закона. И я вас призываю всегда изучать дух закона. Дух закона в виде пояснительных 

записок, из обсуждения, принятия в Государственную Думу. Это всѐ открыто. Сегодня это 

публично.  

И вот в рамках этого духа нам дали познакомиться с инициатором, разработчиком 

закона. И он мне сказал тогда одну фразу. 

Фраза была такая: «есть бюджетные учреждения, а есть казенные и есть 

автономные». Я говорю: «ну подождите, разницы-то особой нет». На месте ее нет 
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действительно. Когда ты видишь, как это устроено здесь, ты не видишь разницы. Я 

говорю: «а в чем тогда вот эта суть? Зачем это было вносить в закон?» И тогда он говорит 

крамольную фразу, которая изменила практически Красноярскому краю очень много. 

Он сказал, что: «автономное учреждение – это плата коллективу этого учреждения за 

его самостоятельность. И справедливо выдавать автономию, то есть эту организационную 

форму, только таким коллективам». 

И вот мы начали консультировать администрацию:  

- Не надо всех подряд делать автономными, не надо, если у вас нет самостоятельных 

коллективов.  

И мы помогаем создавать первое в Краснодарском крае автономное учреждение 

физической культуры и спорта в районе. 

Нам говорят:  

- Подождите, ну так не бывает!  

И это учреждение становится лучшим учреждением в группе района. На что 

учредитель говорит:  

- Так не бывает! 

- Да нет, это все записано в законе. 

Если читать, как мы читаем - мы не видим. Но если мы берем дух закона, то мы 

видим - плата за самостоятельность, коллектив самостоятельно. 

Учредитель же говорит:  

- Ты не можешь изымать средства. 

- Как не могу? Это же бюджетное учреждение, оно же моѐ. 

- Не можешь. Автономия. Ты дал самостоятельность.  

А теперь давайте переведѐм это на обычный язык. Ребѐнок в семье, родители. Когда 

ребѐнок становится автономным? Когда он перестаѐт финансово зависеть от родителей. 

Представляете себе ситуацию. У вас своя семья. Приходят родители. Забирают все 

ваши деньги и уходят. Без объяснения причин. Просто зашел и ушел. Это несправедливо. 

Я не говорю о помощи. Я не говорю о совместном проживании. Я говорю о волевом, 

властном изъятии. 

Тогда мы получаем с вами архитектуру совсем другую. Мы по-другому начинаем 

смотреть, мы по-другому тогда читаем.  

И вот когда мы понимаем, что справедливость является мотивом, когда мы 

понимаем, что каждый этот закон в себе что-то нес, особенно, возможно, мы не знаем, что 

заложено, возможно, мы не учли, либо не посмотрели это.  

Рождается очень интересная вещь, и я хочу закончить это эпиграфом по сказке: 

«Справедливость должна быть сильная, а сила справедливой. Справедливость без силы – 

беспомощная. Сила без справедливости – беспомощная». Так вот, закон – это власть. А 

власть – это сила. Справедливый закон – сильный закон. 
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В 1949 году была образована Китайская Народная Республика. Тогда 

коммунистическая партия одержала победу над Национальной партией (Гоминдан). После 

этого началось постепенное развитие социалистической правовой системы Китая с 

присущими ей особенностями.  

Можно выделить 5 основных этапов становления системы права КНР, каждый их 

которых обладает характерными для него чертами [1]. 

В период с 1949 по 1957 годы происходило формирование фундамента 

государственности Китая. В качестве временной конституции был издан акт «Общая 

программа Народного политического консультативного совета Китая» при этом 

пришедшая к власти коммунистическая партия приняли решение отменить 

законодательство Национальной партии «Полную книгу шести законов», которая 

считалась тогда достаточно прогрессивной. Также основой будущей правовой системы 

стали законодательные акты, которые были приняты на территориях освобожденных 

советских регионов Китая. Затем руководители государства стали заниматься активной 

правотворческой работой, в частности издав закон о браке, о наказаниях за 

коррупционную деятельность и др. В 1954 году была принята первая Конституция КНР, а 
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также некоторые нормативные акты, которые устанавливали принципы деятельности и 

принципы формирования государственных органов Китая: закон о Государственном 

совете, о выборах в ВСНП, о народных судах [2].  

Изменения во второй период (1958-1977гг.) были связаны с наступлением 

«культурной революции». Тогда государство активно применяло репрессии в армии, в 

образовательной, культурной сферах, в правоохранительных органах. Ни один акт 

законодательства не был принят, а изданная в 1975 году новая Конституция по сути 

обладала лишь декларативным характером и ликвидировала прежнюю политическую 

систему, установленную Конституцией 1954 г.  

Третий период (1978-2001) можно охарактеризовать как период восстановления всей 

системы Китая после «культурной революции». Страна постепенно начала переходить к 

политике открытости, к реформам. В Конституции КНР 1978 года была закреплена в том 

числе и  новая политика руководства, направленная на стабилизацию положения в стране. 

В 1982 году принимается новая Конституция КНР. В нее вносилось достаточно много 

поправок – в 1993, 1999 и 2004 гг., одной из важнейших была поправка, которая вводила 

понятие «социалистическое правовое государство». Вступление Китая в ВТО в 2001 году 

стало началом четвертого периода (2002-2010 гг.) становления правовой системы 

социалистического типа.  

Сейчас можно сказать, что правовая система КНР с 2011 года вступила в пятый этап 

своего развития, который продолжается до сих пор. В стране принимается множество 

важных нормативных актов, основная цель [3] которых – обеспечить безопасность 

государства, развивать экономику Китая в условиях международного кризиса и повышать 

благосостояние граждан, а также создать средне зажиточное общество «сяокан» 4. С. 14-

105.  
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. 

Брак - это союз между мужчиной и женщиной на основе добровольности, равенства 

прав супругов в семье, заключѐнный в органе ЗАГС. Не имеет юридическую силу брак, 

который был заключен по религии.  Поэтому даже в случае совершения никаха обязательно 

следует зарегистрировать свой брак в органах ЗАГСа.  Брачный институт регулируется 

Семейным кодексом в Республике Таджикистан. После регистрации брака брачующиеся 

официально признаются мужем и женой и имеют общие права и обязанности супругов. 

Брак в одной из мировых религий ислама, считается очень великим и радостним 

событием для каждого мусульманина. Мусульманам чрезвычайно важно, чтобы муж и 

жена подходили по возрасту. Если мусульманин будет жить с женщиной  без заключения 

брака - это считается прелюбодеянием (зина). 

По древним обычаям жених знакомится со своей будущей женой, с которой он 

проведет всю свою жизнь, в горе и радости. Арабы, так же  как и таджики предпочитают 

жениться на дальних родственницах, для того, чтобы избежать рождаемости детей -  

инвалидов.  

Бракосочетание в Саудовской Аравии проводят в арендованном дворце или в 

мечети, а таджики приглашают муллу в дом невестки, для того чтобы заключить брак 

молодоженов, потом они регистрируют брак в органах записи актов гражданского 

состояния. До вступления в брак жених даѐт невесте махр (имущество). Родители у 

жениха и невесты договариваются о махре во время хитбы. Махр после развода (талак), 

или когда муж умирает остаѐтся у жены. Махр даѐтся невестке и считается еѐ личном 

имуществом. Согласно содержанию Корана в суре Ань-Нисо в аяте 4 сказано: ''Ва ату-н 

нисаа садуқотиҳинна ниҳлаҳ'', что можно перевести как, ''давайте женщинам их брачный 

дар''.   

В свадебном мероприятии Саудовской Аравии, извещают сигу, и заключают брак. 

По шариату этот обычай считается законным действием. На свадебном мероприятии все 

радуются, поздравляют молодоженов с заключением брака.  В Республике Таджикистан 

брак начинается с поиска невестки. Очень серьезно относятся к этому способу, что даже 

может занимать несколько месяцов. Мать жениха, бабушка начинают поиск невестки. 

Если у жениха есть девушка или знакомая, то они идут к ним с предложением о браке. 

Когда родители договариваются о свадьбе, начинают назначить день фатиху (помолвки), в 

котором родители жениха дарят подарки матери невестки и еѐ дочери. После фатихи 

(помолвки) выбирают день свадьбы и готовятся к ней.  

В день свадьбы таджики готовят Ош (плов). Ош является главным блюдом и готовят 

его по традиции в доме жениха и невесты, они отдельно приглашают друзей, соседей, 

родственников и угашают их. Варят Ош мужчины, приглашаются на праздничный 

завтрак. Длится примерно 2 часа, кроме Оша, в дастархане есть сладости и напитки, но не 

алкогольные.  

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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После праздничного завтрака, жених приезжает за невестой в ее дом с родителями и 

друзьями. В доме невесте мулло заключает никах молодым, а после они едут в органы 

ЗАГС, чтобы официально регистрировать брак как это требует государство. Потом 

молодожѐны едут в дом жениха где их ждут мать, отец и его родственники. 

Вывод, таким образом институт брака отличается в Республике Таджикистан и в 

Королевстве Саудовской Аравии. 
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В настоящий момент российское законодательство активно реформируется и не 
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At the moment, Russian legislation is being actively reformed, and constitutional and 
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Вопрос о возможности смены пола и ее правовые последствия в России всегда 

активно обсуждался, в том числе, в связи с глобализацией и давлением различных 

международных организаций и зарубежных стран. Актуальным такой вопрос остается и 

на сегодняшний момент, особенно после вступления в силу некоторых поправок в законы 

РФ.  

Динамика по вопросу смены пола началась с внесения изменений в Конституцию 

Российской Федерации, одобренными в ходе всероссийского голосования 01 июля 2020 

года, согласно которой институт брака признается как союз мужчины и женщины. Далее 

последовало реформирование гражданского, семейного и административного 

законодательства. Многочисленные изменения НПА, в том числе поддерживают 

проводимую политику сохранения традиционных ценностей российского общества и 

государства.   

Федеральным законом от 24.07.2023 № 386-ФЗ вносятся изменения в Семейный 

Кодекс РФ, Федеральные законы «Об актах гражданского состояния», «Об основах 
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охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «О гражданстве Российской 

Федерации». Так, согласно статьи 45.1 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», установлен запрет на смену пола (кроме исключений, указанных 

в законе). Однако, речь идет о выполнении соответствующих медицинских процедурах на 

территории РФ, при этом смену пола в другой стране, гражданин все же сможет сделать. 

Тем не менее, в результате смена пола наступают правовые последствия уже на 

территории нашего государства. 

В связи с принятием Федерального закона от 24 июля 2023 г. № 386-ФЗ «О внесении 

изменения в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 

386-ФЗ) наконец-то нормативно определена «судьба» брака в случае, если лицо, 

состоящее в нем, изменило пол. Согласно новой редакции п. 1 ст. 16 СК РФ внесение 

изменений в запись акта гражданского состояния об изменении пола одним из супругов 

(далее – прекращение брака в связи с изменением пола) есть самостоятельное основание 

прекращения брака.  
Таким образом, теперь семейное законодательство точно определяет последствия 

для брачных отношений при смене пола. Стоит отметить, что ранее вопрос о состоянии 

брака при возможной смене пола одного или обоих супругов, оставался открытым. 

Предлагалось даже в случае изменения пола одним из супругов признавать брак 

недействительным. Так, Е.Ю. Горская полагала, что «наиболее логичным и простым 

способом для гражданина и для государственных органов в данном случае будет 

признание брака недействительным с момента вступления в законную силу решения суда 

об установлении факта смены пола». [1] Однако, признание брака недействительным 

несет иные последствия, чем те что теперь предусматривает закон. 

Для единообразной практики применения российского законодательства, в части 

указанных изменений, Министерством Юстиции РФ был уточнен порядок и 

административные регламенты, так в соответствии с пунктом 2.1 статьи 4 Федерального 

закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния", статьями 1 и 2 

Федерального закона от 24.07.2023 N 386-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", подпунктом 7 пункта 2 Положения о 

Министерстве юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 13.01.2023 N 10 "Вопросы Министерства юстиции Российской 

Федерации", и пунктом 3 особенностей разработки и принятия административных 

регламентов предоставления государственных услуг в 2023 году, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2023 N 719, вносятся 

изменения в Административный регламент предоставления государственной услуги по 

государственной регистрации актов гражданского состояния органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста России от 

28.12.2018 № 307 (зарегистрирован Минюстом России 10.01.2019, регистрационный 

N 53284). [2] 

Теперь на основании данных уточнений, органы ЗАГС, в случае, если предыдущий 

брак прекращен вследствие внесения в запись акта о рождении одного из супругов 

сведений об изменении его пола, орган, предоставляющий государственную услугу, 

устанавливает факт прекращения предыдущего брака заявителя на основании сведений, 

изложенных заявителем в заявлении, а также на основании сведений, содержащихся в ЕГР 

ЗАГС. Таким образом, отдельного заявления о прекращении брака не требуется и органы 

ЗАГСа производят соответствующие записи самостоятельно и автоматически. 

Административные регламенты уже применялись в разных регионах нашей страны. 

Пример является действия органов ЗАГС по Амурской области. 

"После того как люди обратились в органы ЗАГС с заявлением о смене пола и 

имени, мы, согласно закону, обратились в прокуратуру с ходатайством о расторжении 

браков. Суд в обоих случаях поддержал иск прокурора о расторжении этих браков. Один 

из них был зарегистрирован несколько лет назад, другой год назад. В обоих случаях один 

из супругов сделал операцию по смене пола", - рассказала "Российской Газете" Наталья 

Томилова, начальник управления ЗАГС по Амурской области. Она отметила, что сейчас 
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законодательство изменилось, и расторжение брака в случае перемены пола происходит 

без судебного решения. В Приамурье, по данным органов ЗАГС, зарегистрировано восемь 

случаев, когда люди меняли свой пол. [3] 

Между тем, одним из особо обсуждаемых вопросов, остается вопрос о семейно-

правовом статусе лица, сменившего пол. Учитывая тот факт, что смена пола стоит в одном 

ряду с другими основаниями прекращения брака, становится очевидным вывод о том, что 

для лица, сменившего пол, наступает так называемая «социальная смерть», которая влечет 

разные последствия и не только в рамках брачных отношений. Актуальным становится 

вопрос об имущественных правах бывших супругов. В случае прекращения брака, по 

ранее указанным основаниям, в случае смерти или признании умершим, имущество этого 

супруга переходит в наследственную массу и к ней применяются правила наследования, в 

соответствии с Гражданским кодексом РФ. Однако, в случае смены пола, человек все же 

остается живым и нуждается в правовом регулировании нажитого имущества. Очевидно, 

что после прекращения брака, новое приобретенное имущество будет принадлежать 

каждому из бывших супругов независимо друг от друга, но какой правовой режим будет 

устанавливаться на имущество, совместно нажитое в период брака. На сегодняшний 

момент, правоприменительная практика по данному вопросу только формируется и 

сделать вероятностные выводы пока невозможно. Видится возможным дальнейшее 

реформирование российского законодательства для защиты имущественных прав бывших 

супругов после прекращения брака на основании смена пола. 
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In modern conditions, the process of digitalization of all spheres of life is taking place. 

Fundamental issues of interaction between law and morality are also being rethought. The 

article discusses the main aspects of the relationship between law and morality, as well as the 
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Вопрос о соотношении права и морали является фундаментальным для юридических 

и философских наук. Множество примеров о взаимодействии этих двух явлений, а также 

различных и общих аспектах между ними уже осмыслены и описаны в научной 

литературе, однако, сегодня вопрос о праве и морали переходит в цифровую среду и 

начинает трансформироваться там по новым закономерностями, которые нуждаются в 

новом подходе к их осмыслению. 

Традиционные общественные отношения регулируются правом и моралью в равной 

степени, так как правовые, нравственные и этические нормы действуют в разных 

плоскостях социума и эффективно взаимодействуют при соприкосновении этих сфер. 

Общественные отношения в цифровом обществе складываются в процессе синергии. 

Такие отношения в цифровой среде включают много субъектов и объектов, что делает их 

сложноуправляемыми и для права, и для морали. Кроме того, в цифровые отношения 

плотно связаны с цифровыми технологиями и средствами, при помощи которых индивиды 

взаимодействуют между собой, а значит их специфику необходимо учитывать для 

регулирования подобных отношений. 

Процесс цифровизации нельзя отождествлять с процессами информатизации и 

компьютеризации. При компьютеризации происходит оптимизация стандартных 

процессов и внедрение электронно-вычислительной техники в разные сферы деятельности 

человека и государства. Информатизация использует ресурсы, технологии и систему 

информации для более эффективного удовлетворения интересов общества и государства. 

В процессе информатизации важна не сама техника, а те процессы и взаимодействие, 

которое происходит при передаче и обмене информацией. Если говорить о цифровизации, 

то это процесс трансформации общественных процессов, связей и отношений в 

виртуальную реальность, в реальность цифровых технологий, улучшающих качество 

таких процессов.  

Традиционные ценности правды, справедливости, стыда, совести, ответственности, 

долга, прощения, любви в процессе цивилизации уступают место функциональным 

и формальным отношениям. Новый импульс в этом направлении дают цифровые 

технологии, открывающие возможность вынесения этических и юридических решений 

уже не людьми, а машинами. Речь идет о том, чтобы формализовать мораль и право, 

создать алгоритмы вынесения оценок и решений, которые могли бы быть, 

запрограммированы и выполнены искусственным интеллектом. Опасения вызваны тем, 

что человек перед лицом цифрового права перестает быть личностью, субъектом, 

становится элементом закона. Но, учитывая, что «человеческий фактор» нередко 

оборачивается коррупцией, приходится признать, что формальный подход более 

объективный, нежели основанные на сочувствии эмоциональные оценки. Поэтому 

в «Критике практического разума» И.Кант противопоставил этике чувства мораль, 

основанную на долге, который мыслитель определил, как закон свободы. Очевидно, что 

сложившиеся этические и юридические нормы требуют изменения или дополнения 

новыми правилами, регулирующими поведение людей в ситуациях, которые не 

встречались раньше. Эта проблема возникает в условиях перехода от реального к 

виртуальному миру. [1] 
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Процесс цифровизации неизбежен и уже активно реализуется во всех сферах 

жизнедеятельности человека, общества и государства. И теперь основной задачей 

становится определить место права и морали в данном процессе.  

Право, как нормативный регулятор уже внедрено в цифровую среду и регулирует те 

общественные отношения, которые поддаются правовому регулированию. Среди них 

выделяют цифровые технологии государственных и муниципальных органов власти, 

которые оказывают услуги гражданам и юридическим лицам. Подобные ресурсы 

позволяют регулировать те отношения с государством, которые регулируются и в 

реальном мире, но регулирует ли государство при помощи правовых норм иные 

отношения в цифровой среде? Очевидно, что в регулировании остальных цифровых 

общественных отношениях основную роль занимает мораль. При этом в цифровом 

обществе, гораздо больше социальных групп и сообществ, которые формируют новую 

мораль. Нравственные и этические нормы не только проявляются в новом понимании, но 

и в своей многочисленности, что все труднее поддается регулированию. 

Учитывая всю специфику процесса цифровизации и складывающихся отношений в 

подобной среде, право и мораль как никогда находятся в тесном взаимодействии. 

Правовое и этическое регулирование общественных отношений претерпевает 

существенные изменения для интеграции в цифровое пространство.  

Мораль и право формируются заново в цифровой среде, но как и раньше, безусловно 

влияют друг на друга. Цифровая этика сопровождается существенным снижением 

инвариантности регулирования, потому что интенсивное цифровое общение позволяет 

обмениваться сведениями о правилах и их согласовывать гораздо эффективнее, чем это 

было раньше. Цифровые отношения как бы объединяют всех в единый лагерь, процесс 

выработки общих правил поведения ускоряется, а сами правила поведения становятся, 

скажем так, более назойливыми. Кроме того, повышается или должно повыситься влияние 

общественных институтов, формализующих нормы этики, в том числе влияние 

государства. Эти общественные институты в цифровом обществе вообще будут играть 

более серьезную роль. Не факт, что это только государство и не факт, что это в основном 

государство, но формализация норм в ходе общения людей будет осуществляться более 

организовано. Например, если мы говорим о современных цифровых платформах, то 

можно их обозначить в качестве некой единицы общественных институтов, которые будут 

выражать и формализовывать этические нормы. [2] Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод о том, что право и мораль безусловно существуют в цифровой среде и 

являются регуляторами общественных цифровых отношений. Интеграция правовых и 

этических норм не простой процесс, который нуждается в дальнейшем осмыслении и 

установлении закономерностей в цифровой среде. Цифровая этика и цифровое право 

становится основой регулирования общественных отношений в виртуальном мире, в связи 

с чем необходимо качественно реагировать на вызовы, возникающие как в цифровой 

реальности, так и в традиционной реальности. 
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В данной статье анализируются проблемы присоединения новых субъектов к 

Российской Федерации. Исследуются различные аспекты этого процесса, в том числе 

правовые, политические, социальные и экономические. Авторы обращают внимание на 

практические проблемы, с которыми сталкивается как федеральное правительство, так 

и региональные власти при присоединении новых субъектов к России. Также 

рассматриваются вопросы межрегионального сотрудничества, адаптации новых 

субъектов к федеральной системе управления и обеспечения их развития. 
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За последнее время Россия дважды увеличивала свою территорию за счет 

присоединения новых субъектов федерации. Так, в 2014 году к ней присоединились 

Республика Крым и город федерального значения Севастополь, а в 2022 году - Донецкая 

Народная Республика, Луганская Народная Республика, Запорожская и Херсонская 

области. Вхождение новых субъектов в состав Российской Федерации - процесс, который 

поднимает ряд важных вопросов как в теории, так и на практике. С момента образования 

Российской Федерации в 1991 году число ее субъектов значительно увеличилось за счет 

присоединения различных территорий. Однако стоит отметить, что этот процесс 

представляет собой не только сложную задачу правового регулирования, но и имеет 

социальные, экономические и политические последствия. 

С одной стороны, присоединение новых субъектов к Российской Федерации 

является проявлением демократического права народов и территорий на самоопределение, 

которое может быть реализовано в результате референдума или принятия 

соответствующих решений федеральных органов власти и представительных органов 

территорий. Но также, в свою очередь, этот процесс вызывает определенные сложности, 

связанные с определением границ, распределением полномочий между центральными и 

региональными органами власти или установлением финансовых отношений между 

новыми субъектами и федерацией. 

Порядок принятия в Российскую Федерацию нового субъекта определен в 
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Конституции Российской Федерации (ч. 2 ст. 65) [1] и в Федеральном конституционном 

законе от 17.12.2001 № 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и 

образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации" [2]. В случае принятия 

в состав России нового субъекта принимается Федеральный конституционный закон о 

включении этого субъекта, а также международный договор о принятии этого субъекта, 

заключенный между Российской Федерацией и соответствующим иностранным 

государством. 

Таким образом, были приняты следующие законы о новых субъектах Российской 

Федерации: 

- Федеральный конституционный закон от 21.03.2014 № 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя" [3]; 

- Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 8-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Херсонской области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта - Херсонской области" [4]; 

- Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 7-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Запорожской области и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта - Запорожской области" [5]; 

- Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 г. № 5-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики" [6]; 

- Федеральный конституционный закон от 04.10.2022 № 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и образовании в составе 

Российской Федерации нового субъекта - Луганской Народной Республики" [7];  

Также были заключены международные договоры, например, "Договор между 

Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой о принятии Луганской 

Народной Республики в Российскую Федерацию и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта" [8] и аналогичные договоры по другим территориям. 

Некоторые исследователи высказывают умеренную критику процедуры 

присоединения новых субъектов к Российской Федерации, так, по их мнению, этот 

процесс следует упростить и предусмотреть возможность присоединения отдельных 

групп и национальностей с учетом их права на самоопределение, закрепленного на 

международном уровне. Но стоит также отметить, что сам процесс реализации 

самоопределения сообщества людей не всегда приводит к появлению суверенной власти, 

способной инициировать присоединение и заключение международных договоров [9]. 

Процесс присоединения предполагает наличие переходного периода, в течение 

которого новый субъект интегрируется в экономическую, кредитную, финансовую, 

правовую и иные системы Российской Федерации, в систему органов государственной 

власти Российской Федерации. Так, согласно статье 36 двусторонних договоров между 

Россией и каждым государственным образованием в рамках присоединенных территорий, 

этот период устанавливается до 1 января 2026 года. Данные положения не вызвали 

возражений со стороны Конституционного Суда РФ, который лишь отметил 

необходимость их дальнейшей конкретизации в федеральных конституционных законах о 

принятии соответствующих государств, а также в отраслевом законодательстве. 

Вхождение новых субъектов в состав Российской Федерации имеет значительные 

экономические и социальные последствия как для этих регионов, так и для страны в 

целом. С одной стороны, вхождение новых субъектов может означать расширение рынков 

сбыта и возможностей для развития торгово-экономических связей между регионами, что 

может привести к повышению уровня жизни населения и развитию производства в 

субъектах Российской Федерации. Однако рассматриваемый процесс может повлечь за 

собой и ряд проблем, связанных с социальными и экономическими аспектами. Так, во 

вновь образованных регионах может возникнуть дефицит инфраструктуры, нехватка 

рабочей силы, отсутствие местных предпринимателей и инвестиций, что может 

препятствовать социально-экономическому развитию этих территорий. 
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В силу определенных обстоятельств в различных регионах произошло значительное 

сокращение численности экономически активного населения в ключевых секторах 

экономики. Например, в промышленности в Донецкой, Луганской и Запорожской 

областях, а также в сельском хозяйстве в Херсонской области. Кроме того, Луганская и 

Донецкая области характеризуются высокой долей пожилого населения (65 лет), а также 

высоким уровнем безработицы, задолженностью по заработной плате и отрицательным 

избыточным миграционным приростом во всех регионах. Немаловажно и то, что 

вхождение в состав Российской Федерации новых субъектов может привести к 

перераспределению финансовых ресурсов между регионами, то есть бюджетные расходы 

на поддержку новых субъектов могут превысить финансовые потоки, поступающие из 

них, что может вызвать дисбаланс федерального бюджета. 

Необходимо выделить различные аспекты вхождения новых субъектов в состав 

России, например, политический аспект включает в себя анализ мотивов вхождения 

новых субъектов в состав России, таких как экономические, культурные или 

геополитические, а правовой аспект, в свою очередь, включает в себя рассмотрение 

механизмов признания таких вхождений и закрепления их статуса в федеральном 

законодательстве. 

Теоретические исследования в данной области позволяют проанализировать 

различные модели присоединения новых субъектов, такие как присоединение, 

присоединение на особых условиях или образование нового субъекта на базе уже 

существующего. Также в рамках данных исследований рассматриваются вопросы 

предоставления автономии новым субъектам и влияние на самоуправление территорий. А 

в рамках практических аспектов изучаются примеры вхождения новых субъектов в состав 

Российской Федерации, изучение таких случаев позволяет выявить положительные и 

отрицательные стороны этого процесса. 

Таким образом, одним из положительных моментов вхождения новых субъектов в 

состав Российской Федерации является укрепление территориальной целостности и 

единства страны, а также расширение ее границ. Новые субъекты получают возможность 

развивать свой потенциал, как экономический, так и культурный, они становятся частью 

централизованной системы управления, получая доступ к федеральным программам и 

льготам. Однако вхождение новых субъектов Российской Федерации сопровождается и 

рядом проблем, отметим такую, как адаптация и интеграция новых субъектов к 

федеральным стандартам и нормам, то есть культурные, языковые и экономические 

особенности регионов могут осложнить интеграцию и взаимодействие между 

федеральным центром и новыми субъектами [10]. 

Прежде всего, необходимо изучить и проанализировать перспективы вхождения 

новых субъектов в состав Российской Федерации, определить механизмы и методы 

реализации данного процесса, включая процедуры образования новых субъектов, 

урегулирования конфликтов интересов, перераспределения полномочий и финансовых 

ресурсов. 

Важно также разработать соответствующие правовые нормы и институциональные 

механизмы, гарантирующие права и свободы граждан новых субъектов Российской 

Федерации, а также их участие в политическом процессе и принятии решений на местном 

и федеральном уровнях. В то же время необходимо решить вопросы, связанные с 

накоплением ресурсов и приоритетами развития новых территорий, обеспечив 

справедливое распределение благ и возможностей. 

Для успешной интеграции новых территорий необходимо развивать 

инфраструктуру, чтобы повысить мобильность, в том числе трудовую, и обеспечить 

согласованность общей энергетической и транспортной системы. Распространение 

национальных целей развития на вновь образованные территории для стимулирования 

экономической и предпринимательской активности, улучшения здоровья и уровня жизни 

населения, сокращения диспропорций между регионами способствует успешному 

завершению переходного периода и полноценному включению новых регионов в 

социально-экономическое пространство России. 
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В данной работе исследуются этапы генезиса развития феномена "государства". 

Они представляют собой комплексный и многогранный анализ процесса формирования и 

эволюции государственных структур в истории человечества. В ходе исследования 

выявляются основные этапы и факторы, влияющие на развитие государства как 

института управления и организации общества. 
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This paper examines the stages of the genesis of the development of the phenomenon of the 

"state". They represent a comprehensive and multifaceted analysis of the process of formation 

and evolution of state structures in the history of mankind. The study identifies the main stages 

and factors influencing the development of the state as an institution of management and 

organization of society. 

 

 Keywords: Genesis; State; Decadence; Crisis; Consolidation. 

 

Генезис государства, как социальной структуры, можно проследить от древних 

времен до наших дней. Происхождение государства связано с необходимостью 

регулирования отношений между людьми, обеспечения безопасности и защиты общей 

собственности. По мнению некоторых исследователей, начало государства можно отнести 

к силе, могуществу и собственности, которая принадлежала вождям и правителям. Власть 

над народом была обоснована как божественным указанием или природным правом. С 

развитием общества и увеличением его размера возникла необходимость в создании более 

организованной системы управления. Власть стала передаваться по наследству или 

решению определенной группы людей, оформляющихся как правящий класс.  

С появлением государства связано и возникновение законов, правил и норм, 

регулирующих отношения между людьми и обеспечивающих функционирование 

общественных институтов. Государство стало инструментом урегулирования конфликтов, 

защиты общественного порядка и обеспечения благосостояния общества в целом. 

Развитие государства является сложным процессом, который проходит через ряд 

этапов. В ходе этого процесса формируются институты, законы и структуры общества, 

которые обеспечивают его функционирование. 

Рассмотрим этапы генезиса развития феномена «Государство»: 

 первый этап: становление и формирование государства. На данном этапе 

формируются основные институты власти, закладываются основы политической 

организации общества. Этот период характеризуется установлением правовых норм, 

конституции, системы управления, а также созданием первых правительственных 

структур. Важным аспектом этой стадии является процесс установления законности и 
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легитимности действий власти, а также разработка основных принципов, на которых 

будет строиться государственная деятельность; 

 второй этап: укрепления государства. На этой стадии укрепления государства 

происходит активное создание и развитие институтов, которые обеспечивают его 

стабильное функционирование. Это включает в себя установление системы 

налогообложения, социальной защиты, образования, здравоохранения, а также 

совершенствование правовой системы и механизмов контроля за ее исполнением. Кроме 

того, на данной стадии государство активно стремится к укреплению своей военной мощи 

и национальной безопасности, чтобы гарантировать защиту и независимость от внешних 

угроз. Поддержание экономического роста, инфраструктурного развития и социальной 

стабильности также являются важными аспектами для укрепления государства на данной 

стадии; 

 третий этап: совершенствования государства.  На стадии совершенствования 

государства происходит активное структурное и функциональное улучшение 

установленных институтов с целью повышения эффективности и качества 

предоставляемых государством услуг. Государство также стремится к улучшению 

системы управления и повышению уровня ответственности перед гражданами. На данном 

этапе особое внимание уделяется увеличению благосостояния граждан через развитие 

экономики, создание равных возможностей для всех слоев населения, улучшение 

социальной защиты и обеспечение доступа к качественным образовательным и 

медицинским услугам. Помимо этого, на стадии совершенствования государства активно 

проводятся реформы в различных сферах жизни общества с целью улучшения качества 

жизни граждан и обеспечения стабильности и развития в стране; 

 четвертый этап: декаденции государства. Стадия декаденции государства 

характеризуется утратой власти государственных институтов, разрушением системы 

управления, а также возникновением социальных и экономических проблем. В этот 

период государство сталкивается с ухудшением качества предоставляемых услуг, 

коррупцией, распадом законности, а также социальными конфликтами и 

нестабильностью. На данной стадии происходит деградация экономики, замедление 

развития страны, а также возможное ухудшение качества жизни граждан. Подобные 

процессы могут привести к возникновению расслоения общества, усилению неравенства, 

а также к снижению доверия граждан к властям. Решение проблем, связанных с 

декаденцией государства, требует серьезных структурных и институциональных 

изменений, а также активного участия граждан в процессе оздоровления общества; 

 пятый этап: стадия кризиса и распада государства. На стадии кризиса и распада 

государства наблюдается усиление внутренних конфликтов, расколов и несогласий, 

которые могут привести к разделению страны на части или к полному распаду 

государственной структуры. Возникают серьезные общественные движения, 

сепаратистские тенденции, а также внешние угрозы со стороны других государств или 

международных организаций. Политическая нестабильность и недоверие к власти только 

усугубляют ситуацию, создавая плодородную почву для разрушения государственности. 

Для решения проблем на стадии кризиса и распада государства необходимо предпринять 

решительные действия по восстановлению внутреннего единства, устранению источников 

конфликтов и внешних угроз, а также обеспечению безопасности страны в целом. 

Необходимы искреннее стремление всех политических сил к диалогу и компромиссам, а 

также максимальная поддержка со стороны международного сообщества; 

 шестой этап: стадия возрождения или возможного образования нового государства. 

Стадия возрождения или возможного образования нового государства может быть 

длинной и сложной, зависит от множества факторов, таких как политическая 

стабильность, внешнее влияние, экономическое состояние и социально-культурные 

особенности населения; 

 седьмой этап: стадия консолидации и укрепления нового государства. Стадия 

консолидации и укрепления нового государства может быть долгим процессом, в течение 

которого страна работает над укреплением своей власти, установлением стабильности и 

институтов, а также совершенствованием взаимоотношений с другими государствами и 
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международными организациями. Это важный период для формирования постоянных 

структур и механизмов управления, которые обеспечат процветание и развитие новой 

страны на долгосрочной основе; 

 восьмой этап: стадия развития и процветания. Во время стадии развития и 

процветания новое государство достигает своего пика в различных аспектах, включая 

экономическое развитие, социальную стабильность, политическую влиятельность и 

культурное разнообразие. Это время, когда страна может обеспечивать высокий уровень 

благосостояния для своих граждан, играть активную роль на международной арене, а 

также сохранять и продвигать свои уникальные культурные традиции. На этой стадии 

новое государство может развивать инновационные технологии и отрасли, создавать 

новые рабочие места и увеличивать уровень жизни своих граждан. Кроме того, оно может 

активно участвовать в международных организациях, представлять свои интересы и 

оказывать влияние на глобальные события; 

 В результате исследования можно сделать вывод, что этапы генезиса развития 

государства начинаются с формирования и становления новой сущности, проходят через 

период консолидации и укрепления власти, достигают своего пика в стадии развития и 

процветания, а затем могут перейти к упадку и распаду в случае неблагоприятных 

обстоятельств. Каждая из этих фаз имеет свои характерные черты и особенности, 

определяющие дальнейшее развитие государства и его влияние на мировой порядок. 

Библиографические ссылки 

1. Гринин, Л. Е.  Генезис государства как составная часть процесса перехода от 

первобытности к цивилизации // Философия и общество. – 2005. – № 4(41). – URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/genezis-gosudarstva-kak-sostavnaya-chast-protsessa-perehoda-

ot-pervobytnosti-k-tsivilizatsii-4 (дата обращения: 29.08.2024). 

2. От первобытного общества до современного государства: понимаем этапы 

развития государственности // Научные Статьи. URL : 

https://www.livelib.ru/book/156927/readpart-osnovy-gosudarstva-i-prava-bez-avtora/~3 

3. Гринин, Л. Е. О стадиях эволюции государства. Проблемы теории // История и 

современность.– 2006. – № 1. – С. 3-44. – URL: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18851019 

 

 

УДК 328.17 

ОТЗЫВ ДЕПУТАТА КАК ВИД КОНСТИТУЦИОННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Башков А.Е. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Навальный С.В. 
Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
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This article examines the recall of deputies as representatives of the people at the federal level of 

the organization of state power in Russia. The concept of recall of a deputy, the ways of exercising this 

right and the stages of the process will be revealed. 

 

Keywords: Recall of a deputy; Voting; Constitutional responsibility 

 

Отзыв депутата как вид конституционной ответственности представляет собой 

важный механизм, который обеспечивает соблюдение законности и конституционного 

порядка в работе парламента. Важно отметить, что депутаты, как представители народа, 

обладают особым статусом и должны строго соблюдать законы и нормы Конституции. В 

случае нарушения законов, преступлений или иных серьезных нарушений (коррупция, 

нарушение профессиональной этики и моральных принципов, отсутствие результатов в 

своей деятельности, невыполнение обязательств перед избирателями и др.), депутат 

может быть лишен своих полномочий путем принятия специального решения судом или 

парламентом.  

Отзыв депутата может осуществляться различными способами в зависимости от 

конкретных условий и законодательства каждой страны. Обычно это процедура, которая 

предполагает проведение специальных процедур и голосований в парламенте или путем 

судебного решения. Важно, чтобы процедура отзыва депутата была четко регулирована 

законодательством и не нарушала конституционные права и свободы граждан. 

Рассмотрим стадии процесса отзыва депутата в РФ. Можно выделить 5 стадий: 

1. Инициатива процедуры отзыва депутата; 

2. Назначение прения по отзыву депутата; 

3. Подготовительная работа к процедуре; 

4. Непосредственно само голосование и его итог; 

5. Официальное опубликование результатов голосования. 

Первая стадия. Предполагает постановку вопроса об отзыве депутата.  

Не менее 5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории 

избирательного округа, выдвигает требование об отзыве депутата. 

Вторая стадия. Подготовка голосования об отзыве депутата начинается с 

рассмотрения инициативы Избирательной комиссии Российской Федерации об отзыве 

депутата. 

В целях реализации инициативы об отзыве депутата, если процедура соответствует 

требованиям действующего законодательства, Избирательная комиссия Российской 

Федерации направит итоговый протокол сбора подписей вместе с подписными бумагами.  

Ответственность за этот вопрос лежит на Парламенте Российской Федерации и принимает 

решение о вызове доверенного лица или об отказе в назначении голосования. 

Третья стадия. Подготовка голосования отзыва депутата. Оно включает: создание 

избирательных участков; организацию работы комиссий; составление списков 

избирателей; агитация «за» или «против» отзыва представителя; Реализация гарантий 

участников кампании. 

Четвертая стадия. Избиратели должны иметь возможность свободно выразить свою 

волю по отзыву депутата. Для этого может быть использована различная форма 

голосования, например, бумажные бюллетени, электронные системы голосования или 

другие средства. 

После окончания голосования необходимо подсчитать все голоса, отданные за отзыв 

и против. Для определения результата голосования необходимо учитывать, что 

представитель будет считаться отозванным только в случае, если за отзыв проголосовало 

не менее половины избирателей, зарегистрированных на территории субъекта РФ или в 

муниципальном образовании. 

Пятая стадия. Итоги голосования по отзыву должны быть официально 

опубликованы. Это может включать публикацию результатов на официальных веб-сайтах, 

в печатных изданиях или других средствах массовой информации. Это позволяет 

гарантировать прозрачность и доступность информации о результатах голосования. 

Таким образом, отзыв депутата является важным инструментом конституционной 

ответственности и способствует поддержанию демократических принципов и законности 
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в работе парламента. Этот механизм помогает укрепить доверие общества к институту 

власти и обеспечить эффективное функционирование демократического государства. 
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системы. Новая система является результатом слияния двух ранее существовавших 

структур государственной регистрации прав на недвижимость и государственного 

кадастрового учета недвижимости в единое целое. 

Согласно статье 8 данного закона, кадастр недвижимости включает в себя основные 

и дополнительные сведения об объекте недвижимости. Так, к основным сведениям 

относится характеристика объекта недвижимости, позволяющая определить объект в 

качестве индивидуально – определенной вещи, а также иные характеристики, которые 

определяются и изменяются в результате образования земельных участков, зданий, 

сооружений и тому подобное. К дополнительным сведениям относят сведения, 

подлежащие изменению на основании решений государственных и муниципальных 

органов, и иные сведения, установленные Федеральным законом. [1] 

Государственный кадастр недвижимости представляет собой систематизированный 

свод сведений об учтенных объектах недвижимости, а также сведений о прохождении 

Государственной границы Российской Федерации, границ между субъектами Российской 

Федерации, границ административно-территориальных единиц и иных территорий, 

установленных законом. Являясь основой единого информационного пространства, он 

необходим для регулирования и контроля недвижимости, регистрации прав на 

недвижимость, учета и контроля объектов недвижимости, а также для обеспечения 

прозрачности и законности сделок с недвижимостью. 

Если говорить о значении Государственного кадастра недвижимости для различных 

сторон, то для государства кадастровая система позволяет контролировать использование 

земли и недвижимости, обеспечивать прозрачность и законность сделок, собирать налоги 

на недвижимость и планировать развитие городов и регионов. Кроме того, эта система 

гарантирует защиту имущественных прав граждан, облегчает процесс регистрации сделок, 

обеспечивает доступ к информации о недвижимости и позволяет защитить себя от 

возможного мошенничества. Кадастровая система облегчает процессы покупки, продажи 

и аренды недвижимости для бизнеса, предоставляя информацию о недвижимости, правах 

собственности, позволяет учитывать ограничения и риски при принятии решений. 

Основными функциями являются [3]: Учетная функция - точность информации о 

наличии и состоянии земельного фонда необходима для эффективного планирования, 

распределения земель, контроля и обеспечения их правильного использования. 

Управленческая функция реализуется через предоставление актуальной информации для 

планирования, прогнозирования и управления земельными ресурсами и объектами 

недвижимости на всех уровнях административно-территориального деления. Фискальная 

функция реализуется через определение налоговой базы, которая представлена 

кадастровой стоимостью объектов недвижимости, определяемой посредством массовой 

государственной кадастровой оценки. Информационная функция проявляется в 

обеспечении граждан, организаций, предприятий, бизнес-сообществ и органов 

государственной власти достоверной и законной информацией об объектах 

недвижимости, их правовом статусе и кадастровой стоимости. Регулирующая функция 

кадастра недвижимости включает в себя несколько аспектов: регулирование рынка 

недвижимости, контроль за использованием земли и иной недвижимости, установление 

категорий земель и правил их использования, а также формирование регламентов 

использования земельных участков, зданий, сооружений и помещений. 

Идея создания государственного кадастра недвижимости возникла задолго до наших 

дней. Однако формирование системы регистрации прав на недвижимость и учета 

объектов недвижимости стало особенно актуальным в связи с ростом градостроительства 

и появлением коммерческих сделок с недвижимостью. С 1985 года земля стала объектом 

гражданского оборота и подлежит налогообложению. В период перестройки переход прав 

на земельные участки или их части от одного собственника к другому осуществлялся по 

соглашению сторон без издания соответствующих нормативных актов. Это означало, что 

у органов власти отсутствовала информация о земельных участках, что, в свою очередь, 

приводило к ошибочному и некорректному исчислению и взиманию земельных платежей. 

Возникали разногласия по поводу оборота большого количества мелких земельных 

участков под садоводство и строительство частных домов, так как отсутствовали данные о 
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точном местоположении границ между смежными земельными участками [4]. 

Поскольку возникла необходимость в регистрации границ земельных участков, 

вступил в силу Федеральный Закон "О государственном земельном кадастре", который 

установил порядок в отношениях, возникающих при ведении государственного 

земельного кадастра [5]. 

Далее вступил в силу закон "О кадастровой деятельности", который является 

основой современной системы кадастров, продолжая и развивая идеи, заложенные в 

Федеральном законе "О государственном земельном кадастре" [6]. 

Затем начал действовать Федеральный закон "О государственной регистрации 

недвижимости", который регулирует процессы регистрации недвижимости в настоящее 

время. Так, в соответствии с данным законом [1]: 

создается Единый государственный реестр недвижимости, в который включаются 

сведения, объединенные из Государственного кадастра недвижимости и Единого 

государственного реестра прав на недвижимость; 

- полномочия по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

государственному кадастровому учету переданы Федеральной службе государственной 

регистрации, кадастра и картографии; 

- отменен обязательный порядок представления учредительных документов 

юридическим лицом, обратившимся за государственной регистрацией прав на 

недвижимое имущество и государственным кадастровым учетом; 

- введен документ, выражающий содержание сделки, с печатью и регистрационной 

удостоверительной надписью Росреестра, а также право собственности подтверждается 

выпиской из ЕГРН; 

- реализовано автоматическое внесение в ЕГРН записи о том, что земельный участок 

образован из земель государственной собственности; 

- изменились сроки государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

государственного кадастрового учета недвижимости. 

Так, существенной проблемой, связанной с учетом земельных участков, является 

заявительный порядок кадастрового учета. Землевладельцы попросту не подают 

заявления о проведении кадастрового учета, а полноценные комплексные кадастровые 

работы требуют определенных финансовых затрат на их проведение, поэтому уже давно 

существующие в действительности данные все еще могут быть не перенесены на бумагу, 

а соответственно, не числиться в ЕГРН, из чего следует недостаточная оснащенность 

государственного реестра всеми актуальными сведениями. 

Усугубляет ситуацию переход к электронному ведению ЕГРН, поскольку многие 

реестровые дела, в которые входят бумажные заявления, и другие документы по-

прежнему хранятся в печатном варианте. Опасность заключается в том, что информация 

фрагментируется и рушит целостность данных: документы могут присутствовать в одном 

управлении бюджетного органа регистрации и не числиться при этом в другом, 

одновременно с этим информация о земельном участке может дублироваться в 

электронной версии ЕГРН. Сопутствующей проблемой является то, что при активном 

обороте бумажных версий документов, необходимая информатизация замедляется [7]. 

Преодолеть недостаточную информированность о земельных участках призвана 

программа вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития 

мелиоративного комплекса РФ 2022-2031, которая предполагает ежегодный сбор 

информации о 38,9 млн га земель. 

В результате некачественно осуществленного учета земельных участков может 

произойти либо переплата налогов, что отрицательно сказывается на землевладельцах и 

землепользователях, либо их полная или частичная неуплата в результате отсутствия 

данных о земельном участке в ЕГРН, либо в результате занижения его кадастровой 

стоимости. Кадастровая стоимость и ее оценка установлены в Федеральном законе «О 

государственной кадастровой оценке», согласно которому, стоимость должна быть 

определена на основе рыночной информации и экономических характеристик 

оцениваемого объекта недвижимости бюджетными учреждениями, создаваемыми 

субъектом Российской Федерации. Касательно кадастровых инженеров, нужно отметить, 
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что требования к   ним   стали предъявляться только с 2016 года Федеральным законом «О 

кадастровой деятельности» , что свидетельствует о вероятной недостаточно 

квалифицированной оценке кадастровой стоимости земельных участков до второй 

половины 2016 года [6]. 

Типичные ошибки в виде неверно составленных межевых планов, кадастровых 

планов в части неправильного обозначения границ надела, расположения относительно 

соседних участков или объектов недвижимости, ошибки в присвоенных кадастровых 

номерах, вызваны именно этой причиной. Другой стороной проблемы деятельности 

кадастровых инженеров выступает то, что указанные лица не подчиняются кадастровой 

палате и, как следствие, Росреестру, отчего вытекают сложности в виде затянутых сроков 

разрешения споров о границах участков и другие вопросы, связанные с осуществлением 

деятельности кадастровым инженером. 

После проведения кадастрового учета и определения кадастровой стоимости может 

возникнуть проблема с проведением неверной оценки кадастровой стоимости. Она может 

проявляться как в незначительном, так и в значительном еѐ увеличении или уменьшении. 

[8]. 

Нерешаема проблема сокращения земель сельскохозяйственного назначения и 

перевод их в состав земель лесного фонда. На января 2022 года площадь земельного 

фонда Российской Федерации составила 1 712 519,2 тыс. га, из них 22,2% составляют 

земли сельскохозяйственного назначения, а 65,9% - земли лесного фонда, особое 

внимание стоит уделить перераспределению земельных участков сельскохозяйственного 

назначения в земли лесного фонда. Федеральное агентство лесного хозяйства пояснило по 

данному поводу то, что при таком переводе, все переведенные земли безвозмездно 

переходят в федеральную собственность, аналогичное положение закреплено в Земельном 

кодексе РФ. 

Поэтому с целью совершенствования законодательства и правоприменения 

необходимо: Во – первых, создать достаточную нормативную базу для более четкого 

регулирования деятельности по государственной регистрации недвижимости; Во – 

вторых, необходимо создать инструменты для цифровой картографии и при условии 

повышения требований к кадастровым инженерам, используя современные технологии, 

инженеры смогут обрабатывать большое количество информации, вносить точные данные 

в ЕГРН. В третьях, необходимо ввести строгую подчиненность кадастровых инженеров 

кадастровой палате и разрешать споры о ненадлежаще проведенных кадастровых работах 

в административном порядке. 

Прежде всего, государственный кадастровый учет недвижимости позволяет 

достоверно определить правовой режим и статус каждого объекта недвижимости. 

Кадастровые сведения помогают предотвратить возможность мошенничества, поскольку 

информация о правах собственности, обременениях и ограничениях доступна всем 

заинтересованным лицам. Это позволяет собственникам и покупателям уверенно 

заключать сделки и защищает их интересы. 

Государственный кадастровый учет обеспечивает государство актуальными 

данными о недвижимости, что облегчает процесс налогообложения. Кроме того, 

информация о стоимости недвижимости может быть использована для определения 

справедливой рыночной стоимости и установления налоговых ставок. Еще одна важная 

функция государственного кадастрового учета - содействие рациональному 

использованию земли и оценка ее потенциала. Кадастровые данные позволяют 

анализировать географическое распределение объектов недвижимости, определять 

наиболее эффективное использование территории и планировать ее развитие.  

В целом государственный кадастровый учет недвижимости имеет важнейшее 

значение для обеспечения прозрачности, безопасности и эффективного управления 

недвижимостью в стране. Он является основой для работы государственных органов, 

частных лиц и бизнеса, и его роль невозможно переоценить. 
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В современном мире информационные технологии имеют ключевую позицию в сфере 

предпринимательства, так как позволяют автоматизировать внутренние процессы 

предприятий. Поэтому в данной работе мы определим сферы, в которых 
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important, how they stimulate the development of the IT industry in Russia, what became the 

starting point for their mass implementation and what the future can expect. 

 

Keywords: information technologies, artificial intelligence, entrepreneurship, business 

process, specialized software. 

 

На сегодняшний день информационные технологии стали неотъемлемой частью 

нашей жизни. Поэтому можно с уверенностью сказать, что они оказывают огромное 

влияние на большинство сфер деятельности, в том числе и предпринимательство. 

Информационные технологии в бизнесе используются для улучшения 

производительности, оптимизации бизнес-процессов, создания новых продуктов и услуг, а 

также для увеличения прибыли и сокращения затрат. Современные технологии бизнеса 

позволяют существенно ускорить работу, увеличить эффективность и точность 

выполнения задач. 

Использование информационных технологий в предпринимательстве дает 

множество преимуществ. 

С помощью специализированных программных решений можно автоматизировать 

многие рутинные задачи, ускорить процессы и повысить точность их выполнения. К 

примеру, сервис финансовой аналитики для бизнеса Adesk, которым пользуется, к 

примеру Фудтрейд, ООО (Додо Пицца) и GeekBrains. 

Одним из преимуществ использования информационных технологий в бизнесе 

является улучшение коммуникаций и совместной работы. Электронная почта, 

видеоконференциии другие средства коммуникации позволяют быстро и эффективно 

общаться с деловыми партнерами, клиентами и сотрудниками. Использование 

современных технологий также способствует разработке новых продуктов и услуг. 

Инновации позволяют организациям существенно ускорить и упростить процессы 

проектирования и разработки новых продуктов, к примеру 3D моделирование. 

Развитие информационных технологий играет важную роль в повышении прибыли 

организаций и сокращении издержек. Благодаря оптимизации бизнес-процессов и 

увеличению эффективности работы, компании могут существенно уменьшить расходы на 

производство, транспортировку и хранение товаров. К примеру, в сфере ритейла 

кроссовок, ведь многие из них, как POIZON перешли на онлайн реализацию товара, тем 

самым снизив затраты, которые могли уходить на аренду помещений. 

Повышение качества обслуживания клиентов. В современном конкурентном мире 

как никогда важно понимать реальные потребности своих клиентов. Одним из способов 

достижения этой цели является применение инструментов бизнес-аналитики. 

С помощью сбора и обработки больших объемов данных с применением систем 

CRM и искусственного интеллекта, компаниям становиться легче узнать о 

потребительских путях своих клиентов и это дает понимание, в какой момент и где их 

можно заинтересовать. 

На сегодняшний день информационные технологии являются приоритетными для 

многих сфер бизнеса, которые нам предстоит рассмотреть.  

Финансы и бухгалтерский учет. В этой области информационные технологии 

позволяют автоматизировать многие учетные задачи, сократить время подготовки 

отчетности и снизить риск ошибок. С помощью специальных программ можно быстро 

обрабатывать большие объемы данных и отслеживать движение денежных средств. Был 

приведен пример выше сервис финансовой аналитики для бизнеса Adesk. 

Маркетинг и реклама Использование передовых технологий в маркетинге и рекламе 

позволяет организациям эффективно определять целевую аудиторию, анализировать 

поведение покупателей и проводить маркетинговые исследования. Использование 

специализированного программного обеспечения позволяет организациям быстро 

реагировать на изменения рыночной конъюнктуры и адаптировать свои маркетинговые 

стратегии. Примером может послужить, то, что почти у каждой организации есть свой 

вебсайт. 



32 

Производство и логистика. В этой области информационные технологии могут быть 

использованы для автоматизации управления запасами и планирования производства, 

оптимизации логистических процессов. Используя специализированное программное 

обеспечение, компании могут существенно снизить затраты на хранение и 

транспортировку товаров и повысить эффективность производственных линий. Например, 

Insite - система прогнозирования спроса на основе искусственного интеллекта для 

прогнозирования цен, спроса, оптимизации потоков и процессов - предназначена в первую 

очередь для потребительских товаров в упаковке (CPG) и розничной торговли. 

Управление персоналом. Использование информационных технологий в управлении 

персоналом позволяет значительно упростить такие процессы, как поиск и найм 

сотрудников, контроль рабочего времени и оценка эффективности работы. Благодаря 

использованию специализированного программного обеспечения организации могут 

сократить время на подготовку документации, связанной с управлением персоналом, 

повысить качество управления и эффективность работы сотрудников. Например, 

Greenhouse ATS, Workday Recruiting и iCIMS предлагают широкий спектр возможностей, 

таких как управление подбором персонала, взаимодействие с кандидатами, аналитика, 

простота использования и интеграция с другими системами. 

Поддержка развития информационных технологий в России: цифровая экономика. 

Поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2020 году, включили ИТ-отрасль в 

перечень приоритетных видов деятельности, которыми должно управлять государство. 

Включение ИТ-сектора в Конституцию свидетельствует о том, что ИТ-сектор и связанные 

с ним системы информационной безопасности имеют большое значение и должны 

регулироваться федеральным законодательством. 

На основании этого Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года 

утверждена Стратегия развития информационного общества на 2017-2030 годы. На основе 

этой стратегии Правительством РФ была разработана и утверждена программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», включающая шесть федеральных проектов. 

Суть программы заключается в цифровизации российской экономики и социального 

пространства к 2024 году. Для этого власти развивают законодательство и 

инфраструктуру, внедряют новые технологии в ключевых секторах экономики и готовят 

кадры для работы в цифровой среде. 

Налоговые меры для ИТ-отрасли Летом 2020 года был разработан первый пакет мер 

по поддержке ИТ-отрасли в России: Федеральный закон № 265-ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Федерального налогового кодекса РФ», подписанный 

Президентом РФ 31 июля 2020 года, снизил налог на прибыль для ИТ-компаний с 20% до 

3% и ставку страховых взносов с 14% до 7,6%. Кроме того, от уплаты НДС были 

освобождены российские разработчики операционных систем. Данная льгота действует 

бессрочно и распространяется на все российские компании, получающие не менее 90% 

выручки от продажи операционных систем и услуг по их разработке, внедрению и 

поддержке. Для получения льготы компания должна быть зарегистрирована в Российском 

реестре разработчиков программного обеспечения (ПО). 

Чтобы получить право на налоговую льготу, компаниям необходимо 

зарегистрироваться на сайте Минфина, заполнив две формы: заявление и справку об ИТ-

деятельности. 

В апреле 2021 года крупные компании также решили воспользоваться этой льготой и 

начали создавать отдельные юридические лица для своих ИТ-департаментов, поскольку 

они подпадают под требования закона: так поступили «ВымпелКом», МТС, «Почта 

России», «Росатом» и «Сбер». По первоначальному закону «Яндекс», «Сбер» и другие 

крупные компании не соответствовали требованиям и не могли воспользоваться этими 

налоговыми льготами. 

В сентябре 2021 года Правительство РФ утвердило «План мероприятий» «Создание 

дополнительных условий для развития сектора информационных технологий» как второй 

этап мер по поддержке ИТ-отрасли. 

«Дорожная карта» включает 62 мероприятия, 20 из которых носят общесистемный 

характер. Уравнивание условий ведения бизнеса в России для международных интернет-
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компаний и российских ИТ-компаний (т.е. «цифровой налог» для иностранных компаний) 

стимулирование внедрения российских решений в деятельность отечественных 

предприятий. 

Поддержка экспорта и продвижение российских ИТ-решений на зарубежные рынки. 

Остальные 42 меры, включенные в план, охватывают решения для бизнеса, 

электронные образовательные услуги, цифровые медицинские услуги, офисное ПО и 

операционные системы, обработку данных и облачные сервисы, искусственный 

интеллект, большие данные, решения в области Интернета вещей, компьютерные и 

игровые технологии и производство профессионального видеоконтента, а также решения 

в области информационной безопасности с целью стимулирования развития и внедрения 

разработок в России. 

Эффект от реализации двух пакетов мер составит около 49 млрд руб. 

Третья мера поддержки ИТ-сектора: искусственный интеллект. 

2 марта 2022 года был подписан третий пакет мер поддержки ИТ-сектора. Документ 

включает в себя льготные меры для ИТ-компаний и их сотрудников: 

Нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от аудита и другие меры 

поддержки российского ИТ-сектора. 

Ежегодная грантовая поддержка перспективных разработок отечественных ИТ-

решений. 

Льготное финансирование (по ставке не более 3%) существующей деятельности и 

новых проектов аккредитованных ИТ-организаций. 

Установление нулевой ставки налога на прибыль для аккредитованных ИТ-

организаций до конца 2024 года. 

Освобождение от налогов и предоставление льгот аккредитованным ИТ-

организациям, получающим доход от реализации локальных ИТ-решений, рекламы и 

дополнительных услуг с использованием приложений и онлайн-сервисов. 

Стимулирование закупок значимых локальных разработок в области ИТ. 

В условиях COVID-19 резкое снижение доходов и глобальная экономическая 

нестабильность осложнили выживание многих компаний. Они вынуждены были 

пересматривать свои бизнес-стратегии. Именно массовое внедрение информационных 

технологий вернуло их к жизни в такой период. 

Особенно в период COVID-19 его использование в бизнесе стало значительным. Это 

связано с тем, что такие решения позволяют максимально обезопасить клиента в точке 

покупки. 

Антикризисная устойчивость. Использование цифровых технологий в бизнесе не 

только дало предприятиям шанс выстоять в условиях надвигающейся рецессии, но и 

позволило им расти. 

Помимо прочего, ИТ-решения позволяют оценить степень взаимодействия с 

клиентами и использовать данные для максимального увеличения потенциала роста. Это 

снижает нагрузку на сотрудников и позволяет им сосредоточиться непосредственно на 

продажах и взаимодействии с клиентами. 

Многоканальная розничная торговля. Новые компьютерные технологии позволяют 

дистрибьюторам обеспечить омниканальное присутствие во всех точках контакта с 

клиентами. Это означает переход от традиционных физических форм магазинов к 

социальным сетям, мобильным версиям сайтов, платформам электронной коммерции и 

всем другим онлайн-каналам, которые посещают покупатели. 

Обеспечивая единое качество обслуживания в различных каналах продаж, они 

привлекают покупателей и позволяют розничным компаниям спокойно вести свой бизнес. 

Рассматривая сложившуюся ситуацию, можно сделать вывод, что ИТ-технологии 

помогают компаниям, находящимся в кризисной ситуации, встать на ноги. Более того, 

некоторые решения автоматизируют организационные задачи в различных областях и 

облегчают работу сотрудников. 

Трудно отрицать тот факт, что инновации и технологии являются мощным оружием 

и инструментом влияния в руках человечества. Интернет стал огромным хранилищем 
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всевозможной важной информации, и эта информация по-прежнему очень уязвима. 

Именно поэтому вопрос защиты информации становится как никогда актуальным. 

Существует несколько типов опасностей: 1) угроза конфиденциальности, 2) угроза 

целостности и 3) угроза доступности информации. Примером может служить утечка 

данных «Яндекс.Еды» 21 декабря 2022 года она произошла в результате атаки на 

стороннюю IT-инфраструктуру внешнего хостинга, где стояли виртуальные серверы 

FoodFox, подключѐнные через VPN в сеть «Яндекс Еды». В первом случае доступ к 

конфиденциальным данным может быть получен извне. Во втором случае информацию 

могут неправомерно исказить, изменить или уничтожить. В последнем варианте доступ к 

сведениям может быть неправомерно раскрыт или скрыт. Только представьте, если 

засекреченные данные (например, государственная тайна) будут подвержены одной из 

вышеперечисленных опасностей.  

Последствия могут быть необратимыми, так как Интернет может быть использован 

для нанесения ущерба не только конкретным лицам, но и целым государствам (например, 

путем получения доступа к данным разведки). 

Также не мало важной проблемой может стать деградация человека или всего 

общества, ведь люди смогут делегировать свои задачи на ИИ, свою интеллектуальную 

активность, что в свою очередь может привести к упомянутой выше деградации человека 

(при условии снижении им мозговой активности). Также общение человека с 

искусственным интеллектом может быть гораздо простым и интересным, чем общение с 

другими людьми, вследствие чего люди все чаще будут прибегать к добровольной 

социальной изоляции человека. 
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Nowadays, the profession of lawyer is one of the most in demand when students choose a 

future profession. It is very important for a lawyer to know and respect the laws of his state, 

which is why the development of legal culture and legal education among young law students is 

relevant. 
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Правовая культура является компонентом общей культуры общества, тем самым 

ощущает на себе искажение уровня развития правовой действительности и изменения 

уровня правового развития в период реформ и модернизаций. 

Правовая культура общества начала исследоваться российскими юристами во второй 

половине XX века. Первой к изучению правовой культуры приступила Е.А. Лукашова. 

Исследователь пришла к выводу о том, что правовая культура позиционируется как 

определенное отношение граждан к праву. Указанное отношение находит выражение в 

осознании и понимании права, в осознании необходимости соблюдать и выполнять все 

правовые требования.  

В современной научной литературе представлен широкий ряд определений правовой 

культуры. Наиболее полное и емкое определение сформулировано И.В. Тепляшиным. По 

мнению автора, «правовая культура подразумевает не только высокий уровень 

юридического мышления, но и столь же высокое качество всей юридической 

деятельности. Кроме того, правовая культура гражданина является источником 

устойчивой убежденности в высоком назначении и значимости права как главнейшего 

социального регулятора [1, с. 524]. 

Правовая культура – совокупность правовых знаний, регулятивов и ценностей, 

которая сохраняется и накапливается в обществе с помощью создаваемых людьми 

предметов (артефактов) и знаковых систем. Правовая культура включает в себя систему 

права, систему юридических источников права и правосознание 

Правовая культура общества включает следующие основные элементы: 

-уровни правотворческой деятельности, развития юридической техники, 

совершенства законотворчества; 

-состояние законности и правопорядка; 

-уровень деятельности правоприменительных, особенно судебных органов, 

состояние и степень развития судебной практики; 

-уровень развития правосознания граждан и должностных лиц. 

Одним из ключевых аспектов правовой культуры являются знания о праве, 

отношение к праву и навыки правового поведения. Уверенный владелец высокой 

правовой культуры способен ориентироваться в законодательстве, обладает позитивным 

правосознанием, зиждущимся на принципах уважения права, и умеет грамотно его 

применять, даже в сложных ситуациях. 

Правовая культура играет важную роль в формировании профессиональной 

личности юриста. Она является фундаментом для его развития, помогая уверенно 

применять правовые нормы. Кроме того, она способствует развитию этических принципов 

и норм поведения, формирует моральные устои и ответственность за свои действия. 

Правовая культура позволяет эффективно взаимодействовать с правовой системой, 

обществом и защищать интересы граждан и правопорядка. 

Программа формирования правовой культуры основывается на укреплении 

понимания и уважения к законам, нормам и принципам правовой деятельности, а также на 

развитии культурных традиций и ценностей, связанных с правосудием и правопорядком. 

Неразрывная связь будущих юристов с правовой культурой является приоритетом, 

поскольку это способствует их осознанному принятию ее ценностей и направлений, а 

также стимулирует стремление к соблюдению прав и свобод граждан, активной борьбе с 

коррупцией и любыми нарушениями законов. 
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Основные аспекты правовой культуры, влияющие на формирование правовых 

ценностей у будущих юристов: 

Приобретение знаний и уважение к законам и правовым нормам.  

Стремление к справедливости и равенству перед законом.  

Соблюдение принципов этики и профессиональной ответственности 

Активное противодействие коррупции и нарушениям законов 

Развитие критического мышления и аналитических способностей. Юристы должны 

быть способны критически оценивать правовые ситуации, анализировать факты и доводы, 

и принимать обоснованные решения. 

Формирование правовой культуры личности – это многогранный процесс 

приобщения к социально-правовой среде, который может осуществляться под влиянием 

самых различных факторов. Формирование правовой культуры происходит в рамках 

правового воспитания. 

Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность, направленная на 

передачу правовой культуры, правового опыта, правовых идеалов и механизмов 

разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому [2, с. ]. Целью 

правового воспитания является развитие правового сознания человека и правовой 

культуры общества в целом. Оно способствует укреплению законности и правопорядка в 

обществе. Одной из задач правового воспитания в юриспруденции является 

формирование правовой грамотности обучающихся и, как результат, повышение уровня 

правосознания и правовой культуры отдельных граждан и общества в целом. 

Целью правового воспитания студентов-юристов является формирование их 

правовой культуры, развитие правового мышления, этических норм и правосознания. 

Основные задачи включают обучение студентов соблюдению норм права, воспитание 

уважения к праву, формирование понимания важности правовых норм и их роли в 

обществе. 

Правовое воспитание оказывает значительное влияние на формирование правовой 

культуры у студентов-юристов. Путем воздействия на их понимание правовых норм, 

развитие правового мышления и этических убеждений оно способствует: 

- Глубокому пониманию правовых принципов и норм. Студенты учатся применять 

правила права в конкретных ситуациях и анализировать их последствия. 

- Формированию профессиональной этики. Правовое воспитание способствует 

развитию профессионализма, ответственности и этичности деятельности юриста. 

- Развитию критического мышления и самостоятельности. Студенты учатся 

критически оценивать правовые нормы, аргументировать свои позиции и принимать 

собственные решения в юридических вопросах. 

Факторы и основные направления развития правовой культуры юриста. 

1. Роль института семьи в формировании правовой культуры юриста является 

основополагающей. Семья является регулятором поведенческих отношений на 

юношеском этапе развития личности, благодаря правильному правовому воспитанию 

ребенку будет намного проще обучаться по юридической специализации.  

2. Воспитание и образование также играют значительную роль в развитии правовой 

культуры. Изменение содержания обучения, его углубление, а также усиление 

мировоззренческого характера преподаваемых дисциплин ставят перед будущими и 

действующими юристами задачу нравственного воспитания и освоения моральных 

категорий.  

3. Влияние средств массовой информации, в частности Интернета, играет все более 

активную роль в формировании правовой культуры. Благодаря популярности сети 

Интернет и активности пользователей в ней, ее нормы и ценности становятся все более 

приемлемыми и равнозначными нормам реального мира [3, с. 93].  

С целью определения уровня сформированности правовой культуры студенческой 

молодежи было организовано диагностическое исследование. В качестве респондентов 

выступили студенты 1-3 курсов юридического института ФГБОУ Красноярского ГАУ 

(более 200 человек). 
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Для проведения диагностического исследования на основании имеющихся 

разработок по теме автором настоящей работы разработана анкета. Анкета носила 

анонимный характер. Каждый вопрос анкеты содержал несколько вариантов ответов. 

Респондентам предлагалось выбрать один вариант. Первый вопрос анкеты был направлен 

на выяснение мнения студентов о необходимости правовой культуры в жизни. 

Распределение полученных ответов приведено ниже в анализе. 

Мнения студентов Красноярского ГАУ в данном вопросе немного разошлись: 35% 

ответили, что правовая культура необходима для выполнения функций, связанных с 

жизнедеятельностью; 45% считают, что правовая культура необходима для будущей 

профессиональной деятельности; 15% студентов уверены, что правовая культура не 

представляет ценности, а дальнейшей профессиональной деятельности; всего лишь 5% 

опрошенных затрудняются дать ответ на данный вопрос. 

Второй вопрос анкеты предлагал оценку уровня сформированности правовой 

культуры респондентов. Как свидетельствуют полученные данные, большинство 

респондентов оценивают уровень сформированности своей правовой культуры как 

средний. Небольшое число опрошенных считают уровень высоким: 30 (10%) студентов 

КГАУ. Вызывает озабоченность тот факт, что некоторые респонденты оценили уровень 

сформированности своей правовой культуры как очень низкий: 15 (5%) студентов КГАУ. 

Далее респондентам было предложено назвать причины недостаточного уровень 

сформированности правовой культуры. Как свидетельствуют полученные данные, 

большинство респондентов причиной недостаточного уровень сформированности 

правовой культуры считают наличие правового беспорядка в государстве. Так ответили 75 

(25%) студентов КГАУ. На втором месте, по мнению опрошенных, стоит такая причина, 

как быстро меняющееся законодательство. Такой ответ дали 60 (20%) студентов КГАУ. 

На третье место можно вынести такой вариант ответа как «уровень правовой культуры 

ближайшего окружения – на низком уровне». Так считают 60 (20%) студентов КГАУ. 

Четвертый вопрос анкеты был направлен на выявление желания респондентов в 

повышении уровня своей правовой культуры. Как свидетельствуют полученные данные, 

большинство респондентов нацелены на повышение уровня своей правовой культуры (в 

среднем 85% опрошенных студентов). Вызывает озабоченность тот факт, что ряд 

респондентов не заинтересованы в собственном развитии. Не выявили желания повысить 

уровень своей правовой культуры 20 (10%) студентов КГАУ. 

Далее респондентам было предложено дать оценку эффективности условий 

формирования правовой культуры в вузе. Как свидетельствуют полученные данные, 

большинство респондентов оценивают условия формирования правовой культуры в вузе 

на оценку «хорошо». Такой ответ зафиксирован у 165 (55%) студентов КГАУ. Отличную 

оценку дали незначительное число опрошенных: 45 (15%) студентов КГАУ. 

Настораживает тот факт, что в ответах респондентов выявлена оценка 

«неудовлетворительно». Так ответили 5% студентов. 

Таким образом, можно выделить ряд факторов и направлений для развития правовой 

культуры у юристов, включая роль семьи, воспитание и образование, а также влияние 

средств массовой информации, особенно сети Интернет. Все эти факторы играют важную 

роль в формировании правовой культуры и отношения к праву у юристов. Особенности 

важно вести активную работу по повышению уровня правовой культуры в высших 

учебных заведениях, тем более по юридическим специальностям, так как это будущие 

государственные служащие, адвокаты и просто профессиональны своего дела. 
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В статье рассматриваются цифровые средства платежей в мире финансов, в 

частности, введение в оборот цифрового рубля в России. Отдельный интерес вызывает 
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Цифровые валюты привлекают все больший интерес в последние годы. Они 

представляют собой новую форму денежных средств, основанную на технологии 

блокчейна. В России также обсуждается создание своей собственной цифровой валюты, 

которая заменит традиционный рубль. Этот проект называется "Цифровой рубль" и может 

стать значимым шагом для развития финансовой системы России. Цифровой рубль — это 

цифровая форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует 

выпускать в дополнение к существующим формам денег. 

У рубля будет три формы: наличная, безналичная и цифровая. Они будут 

равноценны: один наличный рубль равен одному безналичному и одному цифровому 

рублю. Цифровой рубль ожидается стать безопасной формой оплаты, которую можно 

будет использовать как внутри страны, так и за рубежом. Это поможет снизить 

транзакционные издержки и обеспечить более эффективные платежи между сторонами, 

что в свою очередь может стимулировать экономический рост. Предприятия смогут 

быстро обрабатывать транзакции, не беспокоясь об обменных курсах или других сборах, 

связанных с традиционными валютами. 

Введение цифровой валюты может иметь далеко идущие последствия с точки зрения 

финансового права. 
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Оценка перспектив цифрового рубля: Рассмотрение плюсов и минусов внедрения 

цифровой валюты в России, с фокусом на его потенциальные преимущества для 

экономики страны. 

Внедрение цифрового рубля может принести как значительные преимущества, так и 

потенциальные риски. Однако, при правильном регулировании и контроле, цифровая 

валюта может стать мощным инструментом для улучшения финансовой системы и 

повышения доступности финансовых услуг для населения. Важно разработать 

соответствующие механизмы и правила для обеспечения безопасности и прозрачности 

использования цифрового рубля, чтобы минимизировать потенциальные риски и 

максимизировать пользу от этой инновации. 

Первое преимущество введения цифрового рубля заключается в улучшении 

эффективности платежных систем. [1] Благодаря использованию технологии блокчейн, 

переводы могут осуществляться мгновенно и без посредников, что снижает комиссии и 

увеличивает скорость обработки транзакций. [2] Это может послужить основой для 

развития новых финансовых услуг и инноваций в сфере платежей. 

Кроме того, цифровой рубль может способствовать расширению доступа к 

финансовым услугам для населения. В России многие люди не имеют банковских счетов 

или доступа к основным финансовым услугам. Цифровая валюта может предоставить им 

возможность быстро и безопасно хранить деньги, осуществлять платежи и получать 

доступ к другим финансовым услугам. 

Однако при введении цифрового рубля существуют потенциальные риски. Один из 

них связан с возможным увеличением неуправляемости и анонимности финансовых 

операций. Благодаря использованию технологии блокчейн, все операции с цифровым 

рублем будут прозрачными и безопасными, что позволит укрепить доверие к новому виду 

денежной единицы. Такая инновация может оказать значительное влияние на экономику 

страны и упростить жизнь каждого человека, делая финансы более доступными и 

эффективными. Однако при этом возникают определенные риски для борьбы с 

отмыванием денег и другими преступлениями из-за возможности скрытия личных данных 

при совершении транзакций. [3] 

Внедрение цифрового рубля требует внесения соответствующих изменений в 

финансовое законодательство России. Важно разработать новые нормативно-правовые 

документы и механизмы надзора за операциями с цифровой валютой. [4] Это может 

оказаться сложной задачей, поскольку требует соблюдения баланса между обеспечением 

безопасности и прозрачности транзакций, а также сохранением конфиденциальности 

пользовательских данных. 

Еще одним важным фактором является влияние цифрового рубля на глобальные 

платежные системы. Если Россия успешно внедрит свою цифровую валюту, это может 

повысить ее статус влиятельного игрока на мировой арене. Хотя для этого потребуются 

соответствующие договоренности с другими странами и гармонизация систем обмена 

цифровыми валютами. 

Российское правительство было вынуждено принять меры по контролю за ростом 

использования в стране цифровых валют, таких как биткоин. В июне 2020 года был 

принят законопроект «О цифровых финансовых активах», который устанавливает 

основные правила и положения, касающиеся этой формы валюты. Кроме того, существует 

ряд действующих законов, которые необходимо соблюдать при работе с виртуальными 

деньгами, например, сообщать в ЦБ РФ о денежных операциях и декларировать прибыль 

для целей налогообложения. Кроме того, при работе с цифровыми валютами банки 

должны соблюдать правила борьбы с отмыванием денег. [5] 

Для успешного запуска цифрового рубля будут необходимы дальнейшие изменения 

в законодательстве. Важным аспектом является обеспечение безопасности и защиты 

данных пользователей, а также установление механизмов контроля за операциями 

цифровой валютой. 

Цифровой рубль может стать крупным прорывом в развитии финансовой системы 

России. Это потенциально может повысить эффективность платежных систем, расширить 

доступ к финансовым услугам и укрепить позиции России в мировой экономике. 
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Тем не менее, внедрение цифрового рубля требует значительных изменений в 

российских экономических законах и нормативных актах. Разработка соответствующих 

нормативных актов и гарантирование безопасных операций с цифровой валютой имеют 

важное значение. 

В конечном счете, введение цифрового рубля в России обладает огромным 

потенциалом для оказания существенного влияния на финансовое регулирование. 

Изучение перспектив этой криптовалюты раскрывает ее преимущества и потенциальный 

рост, который она может принести национальной экономике. Тем не менее, следует 

учитывать потенциальные риски, связанные с внедрением новой технологии. В целом, при 

надлежащем управлении и поддержке государства внедрение цифрового рубля могло бы 

стать важным шагом вперед для финансовой системы России с новыми возможностями 

для участников рынка, а также инновационными возможностями для финансового 

законодательства. 
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This paper explores the moral foundations as an inherent principle of the formation of law 

and state, their historical development and the formation of public consciousness. Morality as a 

fundamental criterion in the development of law and state policy. The problems of correlation of 

the theory of state and law with morality are revealed. 

 

Keywords: theory of state and law, morality, justice, ethics, public consciousness, moral 

principles. 

 

Теория государства и права является одной из основных дисциплин, изучающих 

правовую систему общества и ее функционирование. Однако, в рамках этой дисциплины 

нельзя обойти вниманием вопрос о месте нравственности в правовой системе.  

Нравственность – это система ценностей, принципов и норм, определяющих 

правильное и неправильное поведение в обществе. 

Нравственность в теории государства и права играет значительную роль в 

формировании и функционировании правовой системы общества. Это понятие отражает 

моральные и этические принципы, которые должны быть основой для разработки и 

принятия законов, а также для исполнения правовых норм. 

Одним из основных аспектов нравственности в государстве и правовой системе 

является справедливость. Она определяет, что каждый член общества имеет равные права 

и обязанности перед законом независимо от своего положения, статуса или материального 

достатка. Справедливость служит одним из главных критериев для оценки законов и 

правовых решений. 

Вторым важным аспектом нравственности в государстве и праве является этика. Она 

определяет нормы поведения и моральные принципы, которые активно применяются в 

правовой сфере и регулируют отношения между людьми и органами власти. Этические 

принципы должны быть основой для разработки эффективных правовых норм и защиты 

прав и свобод граждан. 

Кроме того, нравственность играет важную роль в формировании правового 

сознания общества. Отношение людей к законам и праву зависит от их системы ценностей 

и моральных убеждений. Правильно построенная система нравственных ценностей может 

способствовать повышению степени правовой культуры и соблюдению законов в 

обществе. 

Кроме того, нравственность в теории государства и права играет важную роль в 

защите прав человека. Она способствует созданию механизмов, которые гарантируют 

соблюдение и защиту человеческого достоинства, свобод и прав. Нравственные 

принципы, такие как уважение к человеку, свобода выражения и равноправие, являются 

основой для формирования механизмов правовой защиты и создания гарантий прав 

граждан. 

История человечества свидетельствует о том, что понятие нравственности 

претерпело значительные изменения на протяжении долгого времени.  

Так первоначально, нравственность была тесно связана с религиозными 

убеждениями и представлениями о божественных законах. Нравственные нормы и 

ценности были основаны на божественных заповедях и указаниях. Например, в древнем 

Египте нравственность была связана с идеей маат – гармонии и порядка в обществе, 

которая была основана на вере в богов и их указаниях. 

Однако с развитием философии и науки в классической Греции произошло 

смещение акцента с религиозных научных объяснений на рациональные и этические 

принципы. Например, такие философы как Сократ, Платон и Аристотель, исследовали 

природу нравственности и ее связь с государством и правом. Они разработали концепции 

справедливости, добра и добродетели, которые стали основой для формирования 

этических принципов в государственном устройстве. 

С развитием христианства в Средние века нравственность стала тесно связана с 

моральными учениями церкви. Церковь играла важную роль в формировании законов и 

правил поведения, опираясь на библейские принципы, такие как "не убивай" и "не кради". 
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Нравственность в этом контексте была строго регламентирована и контролировалась 

церковью. 

Однако с развитием науки и философии в эпоху Просвещения произошли 

значительные изменения в понимании нравственности. Понятие нравственности стало 

рассматриваться с более рациональной точки зрения. Философы эпохи Просвещения, 

такие как Иммануил Кант и Джереми Бентам, разработали свои теории нравственности, 

основываясь на понятиях долга и последствий. 

Кант предлагал категорический императив, основанный на идее универсальных 

норм и принципов, которые должны быть применимы ко всем людям. Он считал, что 

нравственность должна быть основана на долге, а не на желаниях и потребностях. Бентам, 

с другой стороны, предлагал свою теорию утилитаризма, основанную на идее 

максимизации счастья и удовлетворения интересов большинства. 

В XX веке с появлением плюралистического общества и развитием прав человека 

нравственность стала рассматриваться как индивидуальная свобода и право каждого 

человека на свои убеждения. Этические принципы и ценности стали основой для 

разработки законов и правил, которые должны учитывать разнообразие мнений и 

интересов в обществе. 

В современном обществе нравственность продолжает играть важную роль в 

государственном устройстве и правовой системе. Она является основой для разработки 

законов, норм и правил поведения, которые регулируют отношения между людьми и 

обеспечивают справедливость и равенство перед законом. Нравственность также 

оказывает влияние на принятие политических решений и формирование общественного 

мнения. 

Таким образом, нравственность играет важную роль в теории государства и права. 

Понятие нравственности в контексте теории государства и права отражает изменения в 

социальных, философских и политических установках общества. От религиозных 

убеждений и рациональных принципов до учета социальных и политических контекстов, 

нравственность остается неотъемлемой частью государственного устройства и правовой 

системы.  

Она определяет принципы справедливости, этики и защиты прав человека, которые 

должны лежать в основе разработки и применения законов. Правильное сочетание 

нравственности и права способствует созданию справедливого и этичного общества, 

которое уважает права и свободы каждого человека. 

Возникают определенные проблемы в соотношении нравственных принципов с 

теорией государства и права: 

1. Диссонанс ценностей. Часто нравственные убеждения людей могут не совпадать с 

принятой в обществе системой ценностей, закрепленной в правовых актах. Это может 

создавать диссонанс между индивидуальными моральными установками и 

общепринятыми нормами. 

2. Проблема интерпретации. Еще одной проблемой является неоднозначность 

интерпретации нравственных понятий и их включение в законы. Например, разные 

культурные и религиозные традиции могут иметь различное представление о морали, что 

затрудняет общее ее применение в правовых нормах. 

3. Конфликт интересов. Иногда возникают ситуации, когда нравственные принципы 

конфликтуют с интересами государства или общества. Это может создавать 

напряженность между соблюдением законов и личными этическими убеждениями. 

Пути решения проблемы соотношения нравственных основ с теорией государства и 

права: 

1. Диалог и взаимопонимание. Важно ввести механизмы диалога и 

взаимопонимания между различными группами общества для поиска компромиссов и 

учета разнообразия мнений и ценностей. 

2. Четкость и прозрачность законов. Необходимо создавать законы, которые были 

бы четкими, справедливыми и соответствовали бы общепринятым нравственным нормам. 

Такие законы должны быть доступны и понятны всем гражданам. 
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3. Образование и воспитание. Важную роль играет образование и воспитание, 

направленное на формирование нравственных ценностей у граждан с детства. Это 

поможет создать основу для более гармоничного соотношения морали и права. 

Итак, соотношение нравственных основ с теорией государства и права является 

актуальной проблемой, требующей внимания и поиска эффективных решений. Важно 

стремиться к созданию сбалансированного подхода, который бы учитывал и уважал как 

законные права и обязанности граждан, так и их нравственные убеждения. 
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Конституция Российской Федерации является фундаментальным гарантом прав и 

свобод личности и гражданина и закрепляет ключевые принципы развития общества, 

взаимодействия индивида и государства, а также организации государственной системы. 

В соответствии со статьей 3 Конституции РФ, источником власти является народ, 

состоящий из многочисленных этнических сообществ, населяющих Россию. 

Обозначением наивысшего проявления власти народа являются референдум и свободные 

выборы. Под выборами понимается активное участие граждан в осуществлении власти 

народа путем избрания своих представителей для исполнения функций государственных 
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органов или органов местного самоуправления в соответствии с волей и интересами 

выраженными на выборах граждан. 

Согласно Закону "О референдуме", референдум представляет собой всенародное 

голосование граждан России по вопросам государственного значения. Референдум 

проводится на основе общего, равного и свободного проявления воли граждан РФ путем 

тайного голосования. Граждане РФ имеют право участвовать в референдуме независимо 

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, религиозных убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям и других обстоятельств. Именно на референдуме была принята 

Конституция РФ 12 декабря 1993 года. Однако вопрос о пересмотре положений 

Конституции Конституционным собранием остается открытым. 

Пересмотр представляет собой любое изменение или дополнение трех глав 

Конституции: "Основы конституционного строя", "Права и свободы человека и 

гражданина" и "Конституционные поправки и пересмотр конституции", а также 

разработку и принятие новой Конституции Российской Федерации. Порядок пересмотра 

определен в статье 135 Конституции РФ. Пункты, касающиеся глав 1, 2 и 9 Конституции 

РФ, не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием. Следовательно, если 

предложение о пересмотре будет поддержано тремя пятыми голосов от общего 

количества членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы, согласно 

Федеральному конституционному закону, будет созываться Конституционное Собрание. 

Однако до сегодняшнего дня ФКЗ о Конституционном Собрании не принят, 

несмотря на неоднократное представление данного законопроекта в Государственную 

Думу. Общество и государство непрерывно развиваются, что означает неизбежность 

пересмотра Конституции в ближайшем будущем. Однако порядок созыва 

Конституционного Собрания, его состав и срок полномочий до настоящего времени не 

определены. 

Первая попытка принятия закона о Конституционном Собрании состоялась в 1997 

году. Соответствующий законопроект был представлен группой депутатов фракций КПРФ 

Государственной Думы второго созыва. Их предложение заключалось в формировании 

Конституционного Собрания в состав котророго: Президент РФ, члены Совета Федерации 

РФ, депутаты Государственной Думы РФ, члены Президиума Правительства РФ, судьи 

Конституционного Суда РФ, судьи - члены Президиумов Верховного Суда и 

представители общероссийских объединений профессиональных союзов. Они должны 

работать до принятия Конституции РФ, вынесения ее проекта на всеобщее голосование 

или до подтверждения неизменности Конституции РФ, но не более 12 месяцев со дня 

первого заседания Конституционного Собрания. Однако данный законопроект спикером 

не рассматривался и был отозван авторами в декабре 2000 года. 

Вторая попытка проекта, разработанного депутатом Зволинским, была внесена в 

Государственную Думу в 1998 году. Проект закона касался в основном организационных 

вопросов деятельности Конституционного Собрания и был отозван инициатором 30 

октября 2001 года. 

Третья попытка принятия ФКЗ состоялась в 2000 году, предлагались два варианта 

проекта закона о Конституционном Собрании. Документ готовился к обсуждению в 

парламенте в течение 12 лет и был отклонен в сентябре 2012 года. 

Четвертая попытка была предпринята в 2007 году группой депутатов 

Государственной Думы. Решение о возвращении законопроекта инициаторам без 

рассмотрения было принято в рекордные сроки (13 дней). 

В ноябре 2017 года представители фракции КПРФ Бортко внес свой вариант закона, 

который фактически цитировал предложенный ранее проект, однако он также был 

отклонен в 2021 году. 

Последнее предложение законопроекта о Конституционном Собрании было внесено 

в 2020 году фракцией КПРФ во главе с Зюгановым в нижнюю палату. В пояснительной 

записке к данному законопроекту отмечается, что он необходим для пересмотра так 

называемых "защищенных" глав Конституции, устанавливающих основные принципы 

конституционного строя в стране. Подчеркивается, что Конституционное Собрание 
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представляет собой особый орган с уникальными полномочиями, способный изменить 

политическое, экономическое и социальное пространство, пересмотреть существующую 

модель общественного и государственного устройства и направить страну на новый путь 

развития.  

Указанный в тексте проект Конституционного собрания и его созыва является 

неотъемлемой частью основного закона, подчеркивали разработчики. Это свидетельствует 

о необходимости принятия такого акта в соответствующем порядке, установленном 

законодательством. В противном случае, исполнение предписаний конституции стало бы 

необязательным, что не допустимо. 

Фактически, с момента принятия Конституции РФ в Государственную Думу были 

внесены шесть законопроектов о Конституционном собрании, но ни один из них не был 

принят. Это может быть объяснено следующими причинами: 

1. Создание конституционного собрания привело бы к появлению мощного центра 

власти, обеспечивающего возможности для перестройки государства в различных 

направлениях. Конституционное собрание, разрабатывая и принимая Конституцию 

России, стало бы фактически учредительным органом государственной власти в стране в 

целом, определяя полномочия всех государственных органов всех ветвей и уровней 

власти. Таким образом, принятие закона о Конституционном собрании является вопросом 

общественного устройства, затрагивающим интересы множества политических сил. 

2. Принятие такого закона требует значительного финансирования из федерального 

бюджета, что на данный момент невозможно. 

3. Конституционное собрание предполагает изменение самой Конституции, которая 

является учредительным законом. Внесение изменений в основной закон страны может 

повлечь изменение всей правовой системы в России, а это означает, что будет необходимо 

изменить всю законодательную базу. 

Целью принятия законопроекта "О конституционном собрании" является заполнение 

пробела в конституции, а также создание правовых условий для пересмотра защищенных 

положений и принятия новой Конституции РФ. Принятие данного закона предоставит 

возможность для полноценной конституционной реформы и качественного 

государственного строительства. Конституционное собрание будет выступать в качестве 

максимально представительного органа, действующего в интересах многонационального 

народа России. 
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Красноярский и Алтайский края – субъекты Российской Федерации, входящие в 

Сибирский федеральный округ, обладающие большим количеством природных 

заповедников и парков, памятников природы и заказников.  

Все эти территориальные объекты относятся к категориям особо охраняемых 

природных территорий (ООПТ) РФ по ч.2 статьи 2 Федерального закона от 14.03.1995 Nº 

33-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "Об особо охраняемых природных территориях".[1] Часть 1 

статьи 95. Земли особо охраняемых природных территорий Земельного Кодекса РФ, также 

устанавливает перечень особо охраняемых природных территорий: памятники природы, 

государственные природные заказники, государственные природные заповедники, 

национальные, дендрологические и природные парки, ботанические сады. 

Особо охраняемые природные территории — определенные участки земли, воды и 

воздушного пространства, располагающиеся над ними, на которых находятся природные 

объекты и комплексы, имеющие особое природоохранное, оздоровительное, культурное, 

рекреационное и иное полезное значение.  

Земли особо охраняемых природных территорий относятся к объектам 

общенационального достояния и могут находиться в федеральной собственности, 

собственности субъектов Российской Федерации и в муниципальной собственности, 

полностью или частично изъяты из оборота земель. [2] 

Приказом Министерства экологии и рационального природопользования 

Красноярского края от 19.01.2023 Nº 77-39 од, утверждается Перечень особо охраняемых 

природных территорий краевого и местного значения Красноярского края по состоянию 

на 1 января 2023 года. Перечень определяет 117 особо охраняемых природных объектов, 

из которых 44 заказника, 68 памятников природы, 3 охраняемых долинных комплекса, 1 

охраняемый водный объект и 1 природный парк. Общая площадь данных территорий 

составляет около 3,2 млн га. [3] 

Министерством природных ресурсов и экологии Алтайского края представлен 

Перечень особо охраняемых природных территорий на 5 февраля 2024 года. Перечень 

делит территории на ООПТ местного и регионального значения. В Алтайском крае 

функционирует 122 особо охраняемых природных территорий краевого значения – 36 

государственных природных заказников, 84 памятника природы, природные парки «Ая» и 

«Предгорье Алтая». Общая площадь данных территорий составляет около 785 тыс. га, в 
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том числе заказников – 682 тыс. га. К ООПТ местного значения относятся 4 памятника 

природы общей площадью 387 га. [4] 

Правовой режим ООПТ данных субъектов РФ определяются региональными 

законами Красноярского и Алтайского краев «Об особо охраняемых природных 

территориях». Произведем сравнительный анализ двух нормативных правовых актов. Оба 

региональных закона появились в конце ХХ века, закон Красноярского края в 1995 году, 

Алтайского края в 1996. Можно отметить, что преамбулы законов совпадают, но в каждой 

есть отсылка к своему региону. Они определяют, что представляют собой особо 

охраняемые природные территории, какое значение играют для региона, также выделяют 

важный тезис – «Особо охраняемые природные территории краевого и местного значения 

относятся к объектам общенационального достояния». Законы регулируют отношения в 

области охраны, организации и использования особо охраняемых природных территорий 

краевого значения в целях сохранить природные объекты: растительный и животный мир. 

Законы выделяют различные между собой категории охраняемых земель. 

Красноярский край относит к ООПТ: государственные природные микрозаповедники и 

микрозаказники, биологические станции (учебно-научные стационары), зеленые зоны, 

городские леса и парки. Особое внимание уделяется видам водных объектов – 

водоохранные зоны, охраняемые водно-болотные угодья, но не выделяет государственные 

природные заповедники. [5] 

Алтайский край выделяет охраняемые природные комплексы как отдельную 

категорию ООПТ и особым отличием от своего соседнего региона являются 

экотуристические территории. 

В законах прописывается о полномочиях органов государственной власти субъектов 

по созданию и охране таких видов территорий. Особыми главами законов являются 

создание, функционирование и использование особо охраняемых природных территорий. 

Также есть главы, посвященные финансированию и организации охраны ООПТ.  

Закон Алтайского края выделяет в каждую главу категорию особо охраняемых 

природных территорий, они определяют, что представляют собой такие территории, кто 

принимает решение о их создании. Например, создание биологических станций в 

регионах осуществляется постановлением Правительства и в Красноярском и Алтайском 

крае. Но стоит отметить, что закон Красноярского края выделяет в главы не все категории 

особо охраняемых природных территорий, а лишь те, которые отличаются от Алтайского 

края. [6] 

В ходе изучения была выявлена проблема содержания каждого закона, поскольку 

множество пунктов статей исключены и поэтому, статьи не дают исчерпывающей 

информации, например, о защите и охране особо охраняемых природных территорий 

каждого из регионов. Также стоит отметить, что закон Алтайского края не относит к 

категориям ООПТ биологические станции (учебно-научные станции), но в последующем 

определяет такие станции как особо охраняемые природные территории.  

К особому отличию в разнообразии категорий ООПТ можно отнести площадь этих 

регионов, поскольку площадь Красноярского края в 14 раз больше площади территорий 

Алтайского края, но несмотря на это, Алтайский край имеет в своем составе 122 особо 

охраняемые природные территории, что на 5 больше, чем Красноярский край. Здесь важно 

отметить, что площади этих категорий земель также различаются во много раз, что 

напрямую зависит от площадей данных субъектов. 

В настоящий момент в Российской Федерации и во всех ее субъектах, включая 

Красноярский и Алтайский края, стоит задача сохранения особо охраняемых природных 

территорий, которые имеют особое природоохранное, оздоровительное, культурное, 

рекреационное и иное полезное значение для нашей необъятной страны. 
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В статье проводится изучение и анализ нетрудоспособных иждивенцев, как 
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Наследование нетрудоспособными иждивенцами регулируется в первую очередь ст. 

1148 ГКРФ, в которой обозначен общий порядок наследования нетрудоспособными 

иждивенцами. 

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в число наследников по 

закону, которые жили с ним не менее года до смерти, являются наследниками 8 очереди. 
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В отдельную категорию наследников можно выделить нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя, являющихся при этом наследниками 2 – 7 очереди, они 

призываются к наследованию вместе с той очередью, которая призывается к 

наследованию, таким образом наследник к примеру 3 очереди, если он является 

нетрудоспособным иждивенцем, получает такой же доступ к наследству, как и наследники 

например первой очереди. Таким образом, можно сделать вывод о том, что данная 

категория фактически наследует «вне очереди»[1]. 

Также нетрудоспособные иждивенцы являются одними из субъектов которые 

претендуют на получение обязательной доли в наследстве, в размере не менее половины 

от доли, которую они получили бы при наследовании по закону. Введение категории 

иждивенцев в круг обязательных наследников приводит к ущемлению прав не менее 

нуждающихся родственников наследодателя - размер доли, полагающейся последним, 

пропорционально уменьшается. 

Введение категории иждивенцев в круг обязательных наследников приводит к 

ущемлению прав не менее нуждающихся родственников наследодателя - размер доли, 

полагающейся последним, пропорционально уменьшается. 

При признании нетрудоспособных иждивенцев в качестве обязательных 

наследников статус их резко повышается, они приравниваются к ближайшим 

родственникам наследодателя. Более того, законодатель отдает предпочтение им, а не 

нетрудоспособным и несовершеннолетним внукам. Но нельзя забывать, что институт 

обязательной доли введен в гражданское законодательство в целях материального 

обеспечения отдельных категорий лиц, которые нуждаются в особой защите в силу 

возраста или состояния здоровья, а сущность состоит в охране и защите интересов 

малообеспеченных граждан, находящихся в тесной связи с наследодателем при жизни. Раз 

уж при жизни наследодатель взял на себя ответственность за лиц, не находящихся с ним в 

кровном родстве, то и после смерти они не должны быть поставлены в худшее положение. 

Для того, чтобы снизить ущемление прав родственников наследодателя, 

законодателю следовало бы снизить размер обязательной доли до 1/3 доли, которая 

причиталась бы им при наследовании по закону. 

Законодателем прямо не оговорено что именно можно считать доказательством 

совместного проживания. Данный вопрос затрагивает в своей работе И.В. Журавлев, он 

считает, что для подтверждения совместного проживания достаточно подтверждения с 

помощью свидетельских показаний, а именно родственников и соседей, или, что чаще 

всего является доказательством совместного проживания при решении подобных 

вопросов в судах, регистрация наследника в том же жилом помещении, что и 

наследодатель [2]. Его мнение является обоснованным, так как согласно ст.69 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации свидетельские показания 

признаются в качестве доказательства разрешении дела. Таким образом, свидетельские 

показания и регистрация в одном жилище с наследодателем могли бы служить 

доказательствами наличия совместного проживания наследодателя и нетрудоспособного 

иждевенца. 

Правильное разрешение этого аспекта дает гарантию действия права на судебную 

защиту что в последующем поможет избежать ошибок, которые могут привести к отказу 

от принятия иска [3].   

При наследовании по закону достаточно часто возникают судебные споры, 

касающиеся преимущественно иждивенцев. Так, судебная коллегия по гражданским 

делам ВС РФ, в своѐм определении от 28.07.2020 по делу No2-5226/18 отменила решение 

судов нижестоящих инстанций, неудовлетворивших иск истца об установлении факта 

нахождения на иждивении и признании в порядке наследования права собственности на 

жилое помещение. В данном случае, истец на протяжении 35 лет состояла в «фактических 

брачных отношениях» с наследодателем, без государственной регистрации брака, что 

подтверждается длительной регистрацией по месту пребывания истца, где был 

зарегистрирован наследодатель, показаниями свидетелей, а также актом комиссии 

социальной защиты населения. Факт нетрудоспособности, в свою очередь, 

подтверждается нахождением истца на пенсии и установлением II группы инвалидности 
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за несколько лет до смерти наследодателя. В подтверждение материальной зависимости от 

наследодателя истец предоставила выписки из банка, содержащие сведения о 

систематических переводах средств от имени наследодателя на еѐ накопительный счѐт[4]. 

Коллегия ВСРФ установила, что нижестоящие суды не проверяли обстоятельства, 

указывающие на основной, постоянный или дополнительный характер получения средств 

истцом от наследодателя, несмотря на то, что данный юридический факт является 

ключевым для рассмотрения вопросов в подобных делах. Коллегия на основании 

Постановления пленума N 9 "О судебной практике по делам о наследовании" определила, 

что именно суды обязаны устанавливать обстоятельства которые касаются источников 

средств к существованию, определяя их соотношение и характер[4]. 

Рассматривая данный случай, можно сделать вывод о необходимости дополнения 

гражданского законодательства, ведь несмотря на то, что суды при разрешении споров 

ориентируются на определения Верховного суда Российской Федерации, сами такие 

определения источником права не являются. 

Также бывают случаи, когда иждивенцы пользуются своим положением для 

получения доли наследства. Так, например одинокий мужчина, достаточно пожилого 

возраста, встретил женщину, они стали жить вместе в одной квартире, при этом, не 

регистрируя брак. Когда мужчины не стало, наследником стал его племянник, который 

часто общался с дядей и навещал его с семьей, однако не знал что у него была 

сожительница, но она также захотела получить часть наследства, а потому в судебном 

порядке представила доказательства, подтверждающие как еѐ нетрудоспособность, а 

именно справку об инвалидности 3-ей группы, так и свидетельские показания, 

подтверждающий совместное проживание с наследодателем. Суд не признал 

сожительницу наследницей, так как доводы представителя истца, что  для установления 

факта нахождения истца на иждивении умершего достаточно установление факта 

постоянного получения полного содержания истца в течение года, независимо от даты 

смерти наследодателя суд считает не состоятельными, основанными на неверном 

толковании вышеуказанных норм права. [5]. Анализируя данное дело, можно сделать 

вывод, что если бы истец находилась на иждивении в течении последнего года, то могла 

бы получить ½ наследства. 

Подобные случаи нередки и поэтому, как нам кажется, законодателю стоило бы 

увеличить срок совместного проживания до 3-х лет, а лучше изменить норму и вместо 

срока совместного проживания учитывать срок нахождения на иждивении, ведь 

некоторые иждивенцы могут находиться в крепких отношениях с наследодателем, но в 

силу определенных обстоятельств проживать отдельно. 

Итак, подводя итоги хочется отметить, что наследование нетрудоспособными 

иждивенцами требует дальнейшего развития в законодательстве, а наиболее сложным для 

доказывания права на получение части наследства является установление факта 

нахождения на иждивении и получение систематической помощи от наследодателя. 
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Теория государства и права как наука возникла в XIX веке. До этого общие вопросы 

государства и права изучались как в основном гуманитарными, так и отраслевыми 

юридическими науками. Прямыми предшественниками теории государства и права как 

науки и учебной дисциплины были философия права и энциклопедия права. В 

юридической науке Российской империи можно выделить несколько основных 

направлений формирования теории государства и права: 

1. Правоведческая школа. Она стремилась к научному анализу и систематизации 

правовых норм, разработке общих принципов и методов правового регулирования.  

2. Историческая школа. Исследовала правовую систему России на основе 

исторического материала и рассматривала ее в исторических условиях и традициях. 

3. Догматическая школа. Она изучала и систематизировала право, а также 

стремилась к разработке общих юридических принципов и конструкций, которые могли 

быть применены в различных отраслях права. 

4. Компаративистская школа. Занималась сравнительным изучением правовых 

систем и разработкой методов и принципов правоведения. 

В целом, эти направления были взаимосвязаны с друг другом в процессе 

формирования теории государства и права в Российской империи. Они отражали 

разнообразные подходы и интересы в юридической науке того времени. Также в 

юридическом образовании в Российской империи было множество ученых и правоведов, 

https://sudact.ru/regular/court/wHVEbC3beMZ8/
https://sudact.ru/regular/doc/FcgkQ5yu50Ls/


52 

которые внесли значительный вклад в развитие теории государства и права. Некоторые из 

них: 

- Михаил Сперанский (1772-1839) - российский правовед и государственный 

деятель, он разработал и внедрил множество законодательных актов, которые стали 

основой для модернизации российской правовой системы. 

- Николай Муравьев (1806-1880) - российский политик и юрист, который внес 

важный вклад в развитие конституционного права и теории государства. 

- Иван Аксаков (1823-1886) - правовед и политик, который проводил исследования в 

области правовой теории и разработал ряд концепций, связанных с развитием правового 

государства. 

Их работы и исследования оказали влияние на формирование развития правовой 

системы в России. В развитии теории государства и права в юридическом образовании на 

протяжении исторических периодов можно выделить несколько основных тенденций: 

1. Влияние западной правовой мысли. В течение многих периодов истории 

Российской империи правовая наука и учебные программы в юридическом образовании 

сильно зависели от западного правового опыта.  

2. Развитие национальной правовой мысли. В отдельные исторические периоды 

Российской империи происходило укрепление национальной правовой мысли. 

3. Реформы и модернизация. В то время были проведены множество правовых 

реформ, направленных на модернизацию и совершенствование правовой системы. 

4. Образовательные реформы. В разные периоды истории Российской империи 

проводились образовательные реформы, которые влияли на содержание и структуру 

юридического образования. 

Каждый из этих факторов внес свой вклад в формирование и развитие правовой 

мысли в России. Также в развитии теории государства и права в Российской империи 

значительное влияние оказали следующие законодательные акты и реформы: 

1. Гражданский кодекс 1832 года. Принятый в результате работ комиссии по 

составлению проекта Гражданского кодекса, этот кодекс оказал огромное влияние на 

гражданскую правовую систему России.  

2. Реформы Александра II. Было проведено множество реформ. Они включали: 

отмену крепостного права, введение общего воинского учета, реформы в судебной 

системе и многое др. Эти реформы оказали глубокое влияние на развитие теории 

государства и права в Российской империи 

3. Положение о судопроизводстве 1864 года. Это законодательный акт, который 

установил новую систему судов и правила судебного процесса в Российской империи. 

4. Реформы в образовании. Одним из наиболее значимых является реформа высшего 

юридического образования, принятая в 1863 году. Она предусматривала новую программу 

обучения, расширенные возможности для самостоятельной работы студентов и 

повышение квалификации преподавателей. 

Таким образом, законодательные акты и реформы оказали значительное влияние на 

развитие теории государства и права в Российской империи, формирование правовой 

системы и правовых институтов, а также на содержание и структуру юридического 

образования. 

Советская юридическая наука рассматривала историю развития теории государства 

и права с позиции классового подхода и материалистической интерпретации истории. В 

доктрине советской юридической науки выделялись научные работы, посвященные 

анализу становления и развития государства и права в конкретных исторических 

периодах. Также, следует отметить, что советская юридическая наука в своих 

исследованиях и анализе истории развития теории государства и права часто придавала 

первостепенное значение классовой борьбе и идеологическим аспектам, игнорируя 

индивидуальные права и свободы. В советской юридической мысли существовало 

несколько основных школ и направлений. Рассмотрим некоторые из них: 

1. Марксистская школа. Она основывалась на научных трудах Карла Маркса и 

Фридриха Энгельса. Марксистская школа рассматривала государство и право, как 

инструменты поддержания и укрепления экономической систем. 
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2. Социалистической революции. Это направление уделяло особое внимание 

изучению и анализу роли права в процессе социалистической революции и строительства 

социализма. 

3. Правоведение научного коммунизма. Это направление разрабатывало 

теоретические аспекты права в условиях коммунистического строя. Оно включало в себя 

анализ научного коммунизма и конституционного строительства социалистического 

государства. 

4. Историко-юридическое направление. Это направление исследовало историю 

развития государства и права с позиции классового подхода. 

В целом, эти школы и направления в советской юридической мысли были 

направлены на обоснование концепции социалистического государства и права, а также 

на изучение вопросов истории и теории государства и права с позиции классового 

подхода. Учебные пособия и материалы. Советская юридическая система разрабатывала 

специальные учебные пособия и материалы, которые использовались в образовательных 

учреждениях. 

Таким образом, советская юридическая система влияла на формирование и развитие 

теории государства и права в образовании, определяя содержание образования, создавая 

специальные учебные материалы, содействуя научным исследованиям и основываясь на 

судебной и правовой практике. 

Развитие теории государства и права в РФ в юридическом образовании можно 

выделить на несколько исторических этапов: 

1. Период после распада СССР (1991-2000 гг.): Основное внимание уделялось 

преобразованию правовой системы в соответствии с принципами рыночной экономики и 

демократических ценностей. 

2. Период стабилизации и модернизации (2000-2012 гг.): в этот период 

активизировалась работа по укреплению и совершенствованию государственной системы 

и правового регулирования. Основными направлениями развития стали правовой 

позитивизм (формально юридический подход) и правовой реализм (фактические и 

практические аспекты применения права). 

Каждый из исторических этапов оказал свое влияние на развитие теории государства 

и права в РФ в юридическом образовании, придавая ему свои особенности и концепции. 

Юридические учения также играют роль в формировании теории государства и права в 

российской юридической науке. Их роль заключается в следующем: 

1. Определение теоретических основ: помогают выработать теоретические основы и 

концепции, которые лежат в основе понимания государства и права. 

2. Разработка методологии: разрабатывают методологические подходы, которые 

помогают исследователям анализировать и понимать правовые явления и процессы. 

3. Формирование научного дискурса: стимулируют дискуссии и обмен идеями 

между учеными, а также способствуют развитию научных школ и направлений. 

4. Профессиональное образование: позволяют студентам понять основные 

принципы и концепции государства и права, а также применять их на практике. 

5. Прогнозирование и развитие: помогают прогнозировать развитие теории 

государства и права, а также определять направления для дальнейшего развития 

юридической науки. 

Таким образом, юридические учения обеспечивают научную основу для понимания 

и развития правовых явлений и процессов, а также помогают развивать 

профессиональные навыки юристов. На сегодняшний день теория государства и права 

оказывает значительное влияние на юридическое образование. 

1.  Теоретические основы государства и права являются фундаментом юридического 

образования. Изучают различные концепции, которые формируют базовые представления 

о структуре и функционировании государства, основных принципах права и системе 

правовых норм. 

2.  Теория государства и права помогает студентам разобраться в сложных 

юридических вопросах и конфликтах. Знание теоретических основ позволяет 
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анализировать правовые нормы и прецеденты, применять их к практическим ситуациям и 

оценивать их правоту и справедливость. 

3.  Исследования теории государства и права способствуют развитию науки 

правового регулирования. Новые идеи помогают адаптировать правовую систему к 

изменяющимся социальным, экономическим и политическим условиям. 

Таким образом, теория государства и права играет ключевую роль в юридическом 

образовании. Она формирует основу для понимания правовых явлений, развития 

критического мышления и способности применению права. Кроме того, теоретические 

разработки в области ТГП способствуют постоянному развитию правовой науки и 

практики. 
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Гражданство РФ - это юридический статус, который предоставляет человеку 

определенные права, обязанности и привилегии в определенной стране. Гражданство 

связано с принадлежностью к определенному государству и является основой для 

политического участия, получения социальной защиты, владения собственностью и 

других прав. 

Подданство - это юридический статус, который предоставляет человеку 

определенные права и обязанности по отношению к определенному государству или 

монарху. Этот термин чаще всего используется в контексте монархических систем 

правления. 

Подданный обязуется верностью и послушанием власти и взамен получает защиту и 

права от своего государства. Подданные могут иметь различные привилегии и 

обязанности в зависимости от своего статуса в обществе. 

Разница между гражданством и подданством заключается в том, что гражданство 

регулируется конституцией РФ. Именно там прописаны конкретные личности как 

социальные, политические, культурные и др. В том числе закон регулирует права и 

обязанности гражданина. У поданных больше обязанностей, чем прав. Они не участвуют в 

общественной жизни королевства, также не имеют права выражать своѐ не довольствие. 

На сегодняшний день подданство существует в Монако это регламентируется 

Законом  «О монегасском гражданстве» где прописаны критерии для получения 

гражданства, процесс натурализации, то есть закон устанавливает процедуру для лиц 

претендующих  на монегасское гражданство.  В том числе прописано в законе двойное 

гражданство – в законе определяет отношение двойного гражданство и устанавливает 

условия для лиц, которые имеют гражданство другой страны и определяет отказ от 

гражданство.  

Подданство действует в Ватикане и регламентируется Конституцией государства 

городского типа Ватикан, принятой в 2000 году. Согласно этой Конституции, гражданами 

Ватикана являются лица, постоянно проживающие на территории Ватикана или 

работающие в качестве служащих Примаса Апостольского и других институтов Курии. 

Регулирование подданства в Ватикане осуществляется имплементацией данной 

Конституции и других нормативных актов, устанавливающих процедуры и условия для 

получения или лишения гражданства, а также оформления двойного гражданства и другие 

аспекты, связанные с статусом подданства. 

Право на гражданство отнесено в основополагающим правам и свободам человека и 

гражданина и закреплено на международном уровне. Согласно Всеобщей декларации прав 

человека «Каждый человек имеет право на гражданство»; Международный пакт о 

гражданских и политических правах «Каждый ребенок имеет право на приобретение 

гражданства.»; Конвенция о правах ребѐнка «Государства - участники обеспечивают 

осуществление этих прав в соответствии с их национальным законодательством и 

выполнение их обязательств согласно соответствующим международным документам в 

этой области, в частности в случае, если бы иначе ребенок не имел гражданства. ; 

Европейская конвенция о гражданстве «Каждый человек имеет право на гражданство» . 

Право на гражданство закреплено в Конституции РФ. Право на гражданство 

гарантируется следующими конституционными положениями: «Гражданин РФ не может 

быть лишен своего гражданства или права его изменить» (ч. 3 ст. 6 Конституции РФ). 

Отметим, что лица без гражданства имеют практически равные права с гражданами 

РФ. Согласно положениям закона лица без гражданства, проживающие в РФ временно 

или постоянно, обязаны подчиняться действующим законодательным актам. 

Таким образом, гражданство и подданство являются схожими политико-правовыми 

категориями, определяющими взаимосвязь между личностью и публичным образованием. 



56 

При этом, гражданство и подданство различаются по нескольким существенным 

признакам: 

1. Принадлежность к государству: гражданство связано с принадлежностью к 

определенному государству, в то время как подданство может быть связано с 

принадлежностью к монархии. 

2. Права и обязанности: граждане обладают определенными правами, 

обязанностями и привилегиями, предоставленными им государством, в то время как 

подданные могут иметь более ограниченный набор прав и свобод. 

3. Способ приобретения: гражданство может быть приобретено по рождению, браку, 

натурализации или другим способам, в то время как подданство обычно наследуется или 

предоставляется монархом. 

4. Отношение к государству: обладание гражданством обычно подразумевает 

лояльность и принятие законов и институтов государства, в то время как подданные, 

особенно в монархии, могут иметь более тесные связи с монархом и королевской семьей. 
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Реализуя положения ч.2 ст. 65 Конституции Российской Федерации, ФКЗ от 17 

декабря 2001 г. №6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в 

ее составе нового субъекта Российской Федерации», Президент Российской Федерации 

Владимир Владимирович Путин  30 сентября 2022 года  подписал договоры о вхождении в 

состав РФ Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и 

Херсонской областей. Чуть позже главой государства были подписаны федеральные 

конституционные законы, подтверждающие процедуру вхождения в состав России 

новых территорий. Однако данное событие стало поводом для множества дискуссий в 
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России и за рубежом относительно правовых статусов новых субъектов РФ. В 

настоящей статье анализируются теоретические и практические аспекты вхождения 

новых территорий в состав РФ с точки зрения российского и международного 

законодательства.  
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Implementing the provisions of Part 2 of Article 65 of the Constitution of the Russian 

Federation, FKZ No. 6-FKZ dated December 17, 2001 "On the procedure for Admission to the 

Russian Federation and the Formation of a new Subject of the Russian Federation within it", 

President of the Russian Federation Vladimir Vladimirovich Putin signed agreements on the 

accession of the Donetsk and Lugansk People's Republics to the Russian Federation on 

September 30, 2022, as well as the Zaporizhia and Kherson regions. A little later, the head of 

state signed federal constitutional laws confirming the procedure for the entry of new territories 

into Russia. However, this event has led to a lot of discussions in Russia and abroad regarding 

the legal status of the new subjects of the Russian Federation. This article analyzes the 

theoretical and practical aspects of the entry of new territories into the Russian Federation from 

the point of view of Russian and international legislation. 
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5 октября 2022 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

федеральные конституционные законы о вхождении в состав России новых территорий. 

Вследствие чего, в составе РФ образовались 4 новых субъекта: Донецкая Народная 

Республика; Луганская Народная Республика; Запорожская область; Херсонская область. 

Границы ДНР и ЛНР были определены в соответствии с Конституциями данных 

республик, границы же новых областей – следовательно границам, существовавшим на 

день принятия их в состав РФ, и Херсонская область также вошла в состав РФ с двумя 

районами Николаевской области, в которых непосредственно был проведен референдум. 

Основаниями для принятия новых территорий в состав России послужили, в 

частности, договоры о принятии соответствующей территории в состав РФ, подписанные 

с каждой из них. 3 октября 2022 года ратификация договоров о вхождении в состав России 

4 новых субъекта одобрила Государственная Дума Федерального Собрания РФ, а на 

следующий день документы одобрил Совет Федерации.  

Таким образом, число регионов России вырасло с 85 до 89, а границы ДНР, ЛНР, 

Херсонской и Запорожской областей стали государственными границами Российской 

Федерации.  

Данное масштабное и во-истину историческое событие породило большое 

количество споров среди юристов, а также политических деятелей зарубежных стран 

относительно новых субъектов России.  

Историческая составляющая вхождения в состав Российской Федерации новых 

территорий выглядит следующим образом: после продолжительных боевых действий 
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ВСУ против мирных жителей территорий, принадлежащих на тот момент Украине, власти 

республик и областей объявили свою независимость, вследствие чего, через 

непродолжительное количество времени властями субъектов был организован 

референдум, на котором жителям субъектов было необходимо сделать выбор, от которого 

зависело их будущее, будущее их детей, внуков, в частности, согласны ли они на 

вхождение их субъектов в состав Российской Федерации. По результатам референдума 

жители всех 4 субъектов, выразив свое волеизъявление, подтвердили согласие на 

вхождение в состав РФ.  

 Процедура принятия нового субьекта в состав РФ закрепляется в Конституции 

Российской Федерации (ч. 2 ст. 65) и в Федеральном конституционном законе от 17 

декабря 2001 г. No 6-ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в 

ее составе нового субъекта Российской Федерации». В результате принятия нового 

субъекта в состав России принимается Федеральный конституционный закон о принятии 

соответствующего субъекта, также международный договор о принятии 

соответствующего субъекта, заключенный между Российской Федерацией и данным 

иностранным государством. Соответственно, в отношении новоприсоединенных 

территорий были приняты следующие законы: Федеральный конституционный закон от 4 

октября 2022 года N° 5-ФКЗ «0 принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной 

Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта - Донецкой 

Народной Республики»; Федеральный конституционный закон от 4 октября 2022 года N° 

6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Луганской Народной Республики и 

образовании в составе Российской Федерации нового субъекта – Луганской Народной 

Республики» и аналогичные ФКЗ о принятии Херсонской и Запорожской областей.  

Изучая теоретические основы правового статуса данной процедуры и юридическое 

обоснование действий со стороны российских властей необходимо обратиться к 

Постановлению Конституционного Суда Российской Федерации от 2 октября 2022 года по 

делу о проверке конституционности международного Договора между Российской 

Федерацией и Луганской Народной Республикой.  

Конституционный Суд Российской Федерации разрешает исключительно правовые 

споры и вопросы права, поставленные перед ним, следовательно, не оценивает 

политическую целесообразность заключения международного договора Российской 

Федерации. В своем постановлении, Конституционный суд основным подтверждением 

легитимности, правомерности этих договоров, выделяет обращения к «фактическим 

обстоятельствам» и «конституционно защищаемым человеческим ценностям»:                         

«Вследствие произвольных решений советских власти территория Украинской ССР была 

в преимущественной степени сформирована из земель с преобладающим русским 

населением, без волеизъявления самих граждан. Если в едином государстве, каковым, по 

сути, был СССР, это само по себе практически не влекло нарушения прав граждан, 

проживающих на соответствующих территориях, то в связи с распадом Союза ССР их 

фактическое и правовое положение стало изменяться к худшему. Ситуация стремительно 

усугубилась после вооруженного антиконституционного переворота в Киеве в 2014 году. 

В условиях острого социально-экономического и политического кризиса, а также 

установления фактически внешнего управления со стороны коллективного 

главенствующего Запада власти Украины проводили и продолжают проводить 

целенаправленную политику, препятствующую тем гражданам, которые идентифицируют 

свою личность, как принадлежащих к русскому народу, сохранять свою национальную, 

языковую, религиозную и культурную идентичности. Это проявилось в нормативно-

правовых актах, абсолютно дискредитирующий народ и его ценности и соответствующей 

правоприменительной практике государственных органов Украины, которые поощряли 

деятельность структур (нередко, до степени фактического сращивания с ними), 

насаждавших идеологию и практику агрессивного национализма и антирусского 

неонацизма».  

Также в своем постановлении Конституционный Суд обращает внимание граждан к 

международным договорам: «В указанных обстоятельствах население соответствующих 

территорий получило правомерное основание следовать принципу равноправия и 
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самоопределения народов (пункт 2 статьи 1 Устава ООН) и реализовать право на 

самоопределение (пункт 1 статьи 1 Международного пакта о гражданских и политических 

правах). Формами осуществления данного права - согласно Декларации о принципах 

международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 

государствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций (24 октября 

1970 года). - являются создание независимого суверенного государства, свободное 

присоединение к другому независимому государству или объединение с ним либо 

установление другого политического статуса, свободно определенного». 

 С учетом изложенного, с точки зрения российского законодательства, процесс 

вхождения новых территорий однозначно трактуется как легитимный и соответствующий 

всем международным договорам, несмотря при этом на неверное толкование 

коллективным западом происходящей на международной политической «арене» 

ситуации, преднамеренным принебрежением человеческих ценностей, морали и 

нравственности, права человека на мирную жизнь, данное ему прежде всего природой,  

умышленного неверного толкования всяческих норм международного права, при этом 

заявляющих о якобы юридической ничтожности процедуры принятия украинских 

территорий в состав РФ.  

В марте 2022 года Генеральная Ассанблея ООН квалифицировала действия 

Российской Федерации как агрессию, в свою очередь ссылаясь на указание на нормы 

международного права, гласящие, что нормы международного права трактуют любые 

территориальные приобретения, полученные в результате агрессии, считать не имеющими 

никакого юридического значения.  

В силу этого, автор статьи считает необходимым обратиться к Федеральному 

конституционному закону от 17.12.2001 г. №6-ФКЗ ( в ред. 31.10.2005) «О порядке  

принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта 

Российской Федерации», который законодательно регламентирует принятие в состав 

Российской Федерации новые территории в лице территорий иностранных государств или 

же частей территорий иностранных государств, которые на момент принятия их в состав 

Российской Федерации не входили в состав РФ, принимаются в состав России по 

взаимному согласию РФ и иностранного государства. Следует отметить, что данная норма 

российского права также не была нарушена, поскольку на момент принятия в состав РФ 

все 4 территории объявили себя как независимые иностранные государства, после чего 

обратились к РФ с просьбой принять их в свой состав. И несмотря на непризнание 

многими зарубежными государствами самостоятельность территорий, Российская 

Федерация самостоятельность территорий признала и при принятии решения о вхождении 

территорий в состав РФ отталкивалась исключительно от собственно высказанного 

мнения, так как согласие других государств на это для РФ не требуется.  

Несмотря на очевидную правовую противоречивость между государствами, данный 

вопрос будет продолжать оставаться дискусионным долгое время. Однако новые 

территории, находясь «под крылом» России, обретают новую жизнь. В освобожденных от 

националистов территориях восстанавливается ряд разрушенной инфраструктуры, 

появляются новые объекты, необходимые для комфортной жизнедеятельности граждан. 

На территориях охраняется правопорядок российскими силовыми структурами, 

появляются территориальные органы государственной власти, такие как судебная власть, 

формирующаяся из числа переезжающих из других российских территорий действующих 

судей России, совместно с их аппаратами, аналогичным путем начинают свою 

деятельность органы прокуратуры Российской Федерации, МВД России, и т.п.  
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УДК 340 

ПРОБЛЕМА ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТОВ НА ПОЧВЕ ВЕРЫ 

Гирман Л.С. 

Научный руководитель – к.ю.ю., доцент Ембулаева Н.Ю. 
Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина 

 

В современном мире сложилась спорная ситуация касательно правоотношений, 

появляющихся с участием верующих и неверующих граждан, единение которых 

обеспечено провозглашением в стране свободы совести. Проблема мировоззренческого 

равновесия стоит посредством возникновения спорных взаимоотношений между 

гражданами, обусловленных их идеологическими воззрениями. В данной статье 

рассматривается проблема возникновения конфликтов на почве веры. 
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Посредством провозглашения в главном законе Российской Федерации статьей 28 

свободы совести, определяющей свободу граждан на вероисповедание, включая право 

исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не 

исповедовать никакую, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные 

убеждения и действовать в соответствии с ними, в стране устанавливается некое единство 

и целостность граждан, в том числе таких категорий как верующие и неверующие. 

Вера в обыденном понимании определяется как благоприятное и положительное 

восприятие информации. Со временем, в процессе становления этого термина, его стали 

привязывать по большей степени к религиозному вероисповеданию. Так, вера приобрела 

значение мировоззренческого убеждения личности в сфере религии. Но стоит отметить, 

что веру можно понимать и в нерелигиозном значении, что является также 

немаловажным. Так, например мы часто верим в победу, в удачу, в чудо в будущее, и в 

конце концов в лучшее.  

Поскольку Россия провозглашена светским государством, в нем активно 

распространяются различные идеологии и религии, поскольку они являются проявлением 

активного общественно-политического участия человека в государственной сфере. На 

этом плацдарме возникают недопонимания и споры между верующими, и теми, кто не 

исповедует никакой религии. Такие конфликты зачастую принимают достаточно жесткий 

и динамичный характер, тем самым требуя вмешательства со стороны государства и их 

разрешения посредством судебного разбирательства.  

Российская Федерации провозглашена светским государством, но посредством 

судебной практики возникает вопрос: «приверженцем какой стороны является 

государство? Светской или религиозной?». Так, Уголовный кодекс Российской Федерации 

статьей 148 устанавливает ответственность за нарушение права на свободу совести и 

вероисповедания. А именно, за публичные действия, выражающие явное неуважение 

к обществу, совершенные в целях оскорбления чувств верующих, в том числе в местах 

религиозного почитания, богослужения и проведения других религиозных обрядов, 

граждане наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо 

обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. Но интересно 

то, что данный вариант статьи был одобрен Федеральным собранием посредством 

принятия поправок в 2013 году, и содержание изменений было направлено 

исключительно на ужесточение наказания. Так, был увеличен размер штрафов 

за нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о 

религиозных объединениях, а также за умышленное публичное осквернение религиозной 
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или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, их порчу 

или уничтожение. 

Еще на момент обсуждения законопроекта, представители средств массовой 

информации поднимали вопрос о необходимости принятия данных поправок и 

возможных последствиях. Так, например журналист Владимир Познер указывал на 

неопределенность понятия «оскорбление чувств», задавая вопрос «а кто тогда определяет, 

было ли деяние актом, несшим действительную цель оскорбить? И не вернемся ли мы 

посредством этого в СССР, применяя к тем, кто имеет иные взгляды на жизнь меры 

уголовной ответственности?». Позднее, представители фракций Государственной Думы 

признают речь журналиста на тот момент с тремя гражданствами оскорбительной для 

парламента, и найдут в этом основания для разработки законопроекта о запрете 

иностранцам работать в государственных СМИ.  А Константин Богданов – обозреватель 

РИА Новости вовсе указывал: «религиозная проблематика не так важна, тем более если 

учитывать, что атеистическая часть граждан не составляет неотъемлемую часть 

культурного наследия страны, которая защищается правом. А значит, для атеистов 

совершенно не предусмотрена защита от публичного оскорбления и унижения 

убеждений». Хотя были и приверженцы одобрения законопроекта, которые указывали на 

необходимость уточнения и распространения способов защиты религиозных ценностей.  

Анализ случаев, которые являются примерами так называемого «противостояния» 

верующих и атеистов позволяет судить о том, что мнение, которое было высказано 

публично – не может считаться провокацией и оскорблением, поскольку каждый в России 

имеет право на свободу мысли и слова. 

Также, анализируя Федеральный закон от 30 июня 2013 г. № 136-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению 

религиозных убеждений и чувств граждан», можно отметить, что закон дополняет 

некоторые инициативы Правительства Российской Федерации в отношении защиты 

культурных и религиозных ценностей. Например он вводит запрет на усыновление детей 

парами, заключившими союз с лицом своего же пола, а также запрет пропаганды 

нетрадиционных отношений. И данные меры действительно позитивно оценимы, 

поскольку призваны укрепить и защитить семью и церковь как защитников и 

представителей нравственности для человека. Но тут же можно указать, что закон не 

указывает атеистов как субъект защиты, из чего косвенно следует, что у них нет 

религиозных чувств и оскорбить их невозможно.  

В практической составляющей анализа к примерам защиты чувств неверующих 

можно отнести трактование статьи 148 УК РФ, устанавливающей, что наказуемыми могут 

являться только те деяния, которые совершены с умышленной целью оскорбления 

религиозных чувств, а в противном случае такие деяния могут быть признанны 

проявлением свободы мысли и слова. Также защита в суде может быть реализована 

посредством заключения профессиональной религиоведческой экспертизы. 

Проблема возникновения конфликтов между верующими и неверующими 

обусловлена неравноправием сторон, которое косвенно установлено законодательством. 

Сильное взаимодействие государства и церкви обостряет эту проблему, приводя к 

противоречиям законодательства с правами и свободами человека и гражданина [4]. В 

современном обществе, действующая политика гласности, дает средствам массовой 

информации возможность открыто разглагольствовать даже о таких щепетильных 

вопросах, как вопрос веры и атеизма, что в свою очередь укрепляет позиции данной 

проблемы среди первостепенных для представителей различных категорий граждан. 

Интернет, как еще одно проявление независимости и свободы в свою очередь также 

приковывает к данной проблеме острое внимание. 

Так, с ростом информированности граждан, растет и количество спорных моментов 

и мнений, которое противопоставляются и приводят к обширному количеству конфликтов 

на этой почве. Так, образовывается непрекращающаяся борьба, в которой одна сторона 

становится провокатором, а другая отвечает на эту провокацию, что приводит к 
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неизбежному конфликту, подкрепленному неточным нормативно-правовым 

регулированием этого вопроса.  

Так, в Российской Федерации нет точного определения таких понятий как 

«оскорбление чувств неверующих/атеистов», «защита прав атеистов», что указывает на 

необходимость более узконаправленного и точного регулирования этих вопросов, так как 

неверующие – это такие же граждане Российской Федерации, обладающие такими же 

правами, как и верующие во всех отношениях. 
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В настоящей работе предпринята попытка проанализировать декларативный 

характер правосубъектности международных органов в XXI веке. Исследуется 
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In this paper, an attempt is made to analyze the declarative nature of the legal personality 

of international bodies in the 21st century. The article examines the leveling of the legitimacy 

and relevance of such international bodies as the General Assembly and the UN Security 

Council. The genesis of the loss of the public-legal significance of international bodies as a 

regulator of international cooperation and the collectivity of a peacekeeping entity endowed with 

the authority to resolve international disputes is considered. 

 

Keywords: international law, international organizations, international agreements, 

States, international disagreements 

 

Международное право в современном мире является одним из важнейших 

регуляторов предотвращения международных конфликтов, разрастающихся между 

государствами. Но вместо того, чтобы пытаться решить мирным путѐм разногласия 

государств, международные организации, наоборот никак не стараются уладить их. То что 

написано на бумаге, на деле никак не применяется, поэтому сейчас в мире появился 

большой вопрос существования международного права. 

Начиная с XX века, с каждым новым десятилетием международное право утрачивает 

свою эффективность и становиться всѐ менее значимым для мирного урегулирования 

международных столкновений государств, разногласий между разными расами и 

безопасности в мире. Сказать, что международное право утратило свою значимость ранее 

было бы непостижимым утверждением, потому как международное право играло 

ключевую роль в регулировании отношений между государствами, обеспечивая 

установление правил и норм, которых следует придерживаться в мировом сообществе. В 

эпоху информационных технологий, с появлением новостей, люди могут узнать любую 

информацию о всех событиях и происшествиях, случавшихся в мире, которые происходят 

даже в самых отдалѐнных уголках планеты. Это привело к тому, что все конфликты, 

происходящие в мире между государствами, выходят в общественность без какого-либо 

фильтра тем самым застигают врасплох представителей государств, которые со своей 

стороны перекладывают ответственность на другое государство. Чтобы хоть как-то 

распределять ответственность, именно для этого существует международное право и 

относящиеся к нему разнообразные сообщества, основной целью которых является 

регулирование, основанное на международном законодательстве. В свою очередь 

международные органы должны обеспечивать стабильность и надежность отношений, 

связанных с урегулированием разногласий государств, а также следить за всеми 

действиями, которые выполняют представительства государств. Международные органы 

обязаны выступать гарантом международных отношений, следить за выполнением 

международных обязательств и пытаться предотвратить произвол государств. 

Государства, в свою очередь, выстраивают взаимоотношения с помощью 

международных нормативных актов, на основании которых в них прописываются 

определѐнные договорѐнности, которые должны привести в исполнение в соответствии с 

международным законодательством. Международные соглашения, заключающиеся в 

двустороннем порядке между государствами, безусловно, имеют важное значение, 

которое влияет на их взаимовыгодные отношения в будущем. Такие соглашения имеют 

смысл только тогда, когда они соблюдаются строго всеми участниками. Поэтому 

существующий принцип добросовестного соблюдения международных обязательств 

является главным гарантом безусловного подписания договоров. Но есть ли смысл 

использования данного принципа, если он не имеет особой значимости для государств? 

Буквально несколько лет назад соблюдение международных обязательств было 

неотъемлемой частью в политике каждого государства. Не соблюдение своих 

обязательств может привести к серьѐзным последствиям, таким как потеря доверия со 

стороны других государств, а также возникновение международных конфликтов и 

разногласий. Поэтому важно строго придерживаться своих обязательств и выполнять 

договорѐнности между государствами, чтобы обеспечить стабильность и развитие 

международных отношений. 
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В настоящее время существует множество международных договоров, которые были 

подписаны, но так и не были исполнены. Это привело к тому, что возникает реальное 

различие, между тем как должно быть и тем, что есть на самом деле. Многие государства 

не считают важным исполнять свои обязательства по отношению к другим, которые 

равным образом в соответствии с подписанными договорами выполнили свою часть 

должным образом. И этому может послужить наглядный пример, подписание Минских 

соглашений, которые Украина не стала выполнять. Данное соглашение было подписано 

специально только для усиления Украины, где руководство изначально никаких 

обязательств не планировало выполнять. Причем представители Украины открыто 

говорили о том, что никаких соглашений в отношении России, они исполнять никогда не 

собирались. Это говорит о том, что государства, которые придерживаются 

международных установок и обязательств, в свою очередь ничего не получают, а даже 

наоборот попадают в неприятную ситуацию, где все договорѐнности оппонентом были 

либо нарушены, либо не выполнены. И почему-то международные сообщества, которые в 

свою очередь должны были хоть как-то препятствовать этому и помочь решить конфликт, 

но в конечном итоге никак не пытаются решить данную ситуацию. Конечно, ещѐ 

существует множество примеров, которые есть, но официально никто не афишировал, 

поэтому в современном мире важно и нужно понимать, что существующие 

международные разногласия затрагивают не только политические отношения мировых 

держав, но и безопасность населения на земле. Многие государства уже в неоднократный 

раз убеждаются в неорганизованности международных органов, которые значительно 

перестали быть для государств и народа значимой и сильной опорой в предотвращении 

международных столкновений. 

Ещѐ одним из ярчайших примеров нарушения международного права является 

международная организация - Совбез ООН (Совет Безопасности Организации 

Объединѐнных Наций), которая существует с 1945 года, в еѐ состав входят 193 

государства мира. Главной целью создания ООН считается поддержание и укрепление 

международного мира, безопасности, развития и сотрудничества между государствами. 

Данная организация обязана предотвращать все международные конфликты, путѐм их 

мирного урегулирования между собой. Но как показывает практика, ООН выполняет 

только те поручения и обязательства, которые выгодны для западной власти, за 

исключением случаев, которые касаются мировой общественности. И так вооруженный 

конфликт между Россией и Украиной тоже не остался в стороне. Изначально российская 

сторона представила проект резолюции об Украине, который был отклонен Совбезом 

ООН. Данная резолюция призывала к прекращению огня, достигнутому на основе 

переговоров между государствами, для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и 

беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц, подчеркивая необходимость того, 

чтобы заинтересованные стороны договорились о гуманитарных паузах с этой целью. Но 

на голосовании документ поддержали только два члена: Россия и Китай, остальные 13 

членов Совбеза ООН воздержались, таким образом резолюция не была принята, что 

привело к возникшим сложностям в предоставлении гуманитарной помощи для мирных 

граждан. То есть ООН – это, та организация, которая признана следить за сохранением 

безопасности и мира во всем мире, у которой есть все права и обязанности для устранения 

международных конфликтов. Но почему-то в настоящее время ООН считается вообще не 

только слабой, но и ненадѐжной организацией, которая больше не имеет той значимой 

силы управления и воздействия на любые мировые столкновения. Совбез ООН занимается 

и выполняет только, те функции и задачи, которые выгодны только для них, все 

остальные обязательства никак не применяются и остаются не тронутыми годами. Есть 

множество подобных примеров, где крупные военные конфликты, так и не были 

предотвращены ООН, поэтому можно точно сказать, что организация, которая является 

самой значимой на Земле, в полном объеме не функционирует и не разрешает актуальные 

для государств задачи по предотвращению и мирному урегулированию вооружѐнные 

конфликтов, которые время от времени настигают государства. Решения, принимаемые в 

принудительном характере международными органами, имеют очень низкую значимость 

для государств. Например, наложение множества санкций на государства, из-за того, что 
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именно оно не поддерживает тот или иной режим, должно жестко контролироваться 

международными органами. Данные органы должны сразу пресекать такого рода 

деятельность государств, которые из-за личных обид выходят за рамки своих 

компетенций. 

Исходя из этого, можно сказать, что международные организации, которые 

наделены специальными полномочиями для предотвращения всемирных ситуаций, не 

всегда решают их. Это может быть связано из-за множества не только политических, но и 

других разных факторов, на основании которых такие организации либо придерживаются 

от высказываний, либо стараются их решить в соответствии со своими компетенциями. 

Конечно, существует тот фактор, который зависит от принадлежности государства к той 

или иной организации, именно поэтому такие организации чаще всего находятся под 

властью движения другого государства, которое, например, в современных условиях 

находится в недружественных отношениях с государствами, которым нужна и важна 

помощь в решении вопроса о мире и безопасности. Таким образом, международное право 

в разных политических обстановка остаѐтся гарантом решения вопросов, связанных с 

мирным урегулированием конфликтов между государствами. Но сейчас самое главное, 

что важно делать каждому государству это стараться и дальше с уважением относится к 

представительствам других государств, потому как не всегда можно полагаться на меры 

по предотвращению мировых разногласий, потому что их может и не быть. 
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Современное взаимодействие общества с природой характеризуется сохранением 

экстенсивного использования природных ресурсов, увеличением отрицательного 

воздействия на окружающую среду и еѐ составляющие. 

Этот факт прямо отражен в стратегии экологической безопасности Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента РФ от 19 апреля 

2017 года № 1762[1]. В этой стратегии названы внутренние угрозы, включая высокий 

уровень загрязнения окружающей среды и деградацию природных объектов на 

территориях с высокой плотностью населения, загрязнение атмосферного воздуха и 

водных объектов из-за переноса загрязняющих веществ через границы государств, а также 

высокий уровень загрязнения и низкое качество воды многих водных объектов. 

Эти и другие экологические угрозы оказывают негативное воздействие не только на 

окружающую среду и экосистемы, но и на здоровье населения. По данным исследований, 

до 40% случаев заболеваний в крупных городах связаны с загрязнением окружающей 

среды [4]. 

В современном общественном развитии, охваченном глобальным экономическим, 

финансовым и экологическим кризисом, происходит активный поиск новых методов и 

решений для преодоления различных проблем, таких как продовольственная 

безопасность, изменение климата, энергетические и эпидемиологические вызовы. 

Внедрение инновационных технологий становится ключевым направлением для 

удовлетворения растущих потребностей и запросов общества. Одним из таких методов 

решения являются биологические и генетические технологии, внедрение которых в 

России осуществляется в соответствии с программными документами. 

Применение биологических и генетических технологий в сельском хозяйстве и 

других отраслях экономики имеет ряд преимуществ и положительных результатов, таких 

как биологизация сельского хозяйства, сохранение плодородия почвы, использование 

природоподобных методов, производство разлагаемых биоматериалов, создание 

биотоплива и кормовых добавок, а также разработка "зеленой" химии. Эти технологии 

имеют потенциал предотвращения деградации земель и почв, сохранения биологического 

разнообразия и экосистем, а также смягчения негативных последствий изменений климата 

на окружающую среду. 

Однако применение биологических и генетических технологий несет как 

потенциальные, так и реальные опасности. В соответствии с основами государственной 

политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической 

безопасности, одобренной указом Президента РФ, основными угрозами в этой области 

являются модификация патогенных биологических агентов, изменение мест обитания 

переносчиков и их переносимость в результате климатических изменений и природных 

катастроф, а также возможность преодоления межвидовых барьеров микроорганизмами и 

изменения генотипа и фенотипа организмов в ответ на воздействие окружающей среды. 
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Эти и другие угрозы прямо влияют на состояние биологической безопасности. 

Наличие опасных биологических факторов, которые могут создать неприемлемый риск и 

привести к возникновению эпидемий, эпизоотий, эпифитотий и массовых отравлений, 

может ухудшить ситуацию в данной области и привести к кризисной ситуации 

химического или биологического характера. Поэтому бесконтрольное осуществление 

опасной техногенной деятельности, включая применение генно-инженерных и 

синтетических биологических технологий, рассматривается как одна из биологических 

угроз. Обеспечение безопасности применения результатов генетических технологий 

выделено в качестве важной задачи федеральной научно-технической программы 

развития генетических технологий на 2019-2027 годы. Это требует развития правовой и 

информационной базы, включая создание системы мониторинга исследований, разработку 

информационной базы о проведенных генетических коррекциях, паспортизацию 

генетически измененных организмов, создание национальных баз данных и 

усовершенствование законодательства, регулирующего деятельность биоресурсных 

центров и информационно-аналитических систем. 

При решении этих вопросов требуется и совершенствование законодательства в 

области генно-инженерной деятельности с учетом норм Федерального закона от 

30.12.2020 № 492-ФЗ «О биологической безопасности в Российской Федерации», решение 

проблем согласованности с экологическим и другими отраслями законодательства [1]. 

Использование цифровых технологий играет ключевую роль в достижении 

устойчивого развития в сфере экологических отношений. Цифровизация охватывает все 

аспекты современного общества, в том числе эколого-экономическую деятельность. 

Концепция устойчивого развития направлена на обеспечение экологизации экономики и 

экономизацию экологии. 

Основные методы автоматизации экологических отношений описаны в Основах 

государственной политики в области экологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года. Приоритеты и задачи цифровой трансформации экологической 

сферы также определены в Распоряжении Правительства РФ от 08.12.2021 № 3496-р1. 

Внедрение инновационных цифровых технологий на территории России является одним 

из основных направлений деятельности в этой области. 

Цифровизация представляет новые задачи для экологического права, расширяя его 

область применения и усложняя вопросы правовой ответственности. Взаимодействие 

цифровых технологий и экологической устойчивости должно быть взаимосвязанным и 

взаимодополняющим. 

В настоящее время Россия активно инвестирует в цифровую экономику, однако 

внедрение цифровых инноваций создает новые проблемы. Одними из главных вызовов 

цифровизации в экологической сфере являются подготовка квалифицированных 

специалистов и значительные финансовые затраты на обслуживание цифровых 

технологий. Поэтому необходима активная государственная поддержка для развития 

инфраструктуры, способствующей безопасности в области техногенной экологии, и 

обеспечивающей единое информационное пространство для эффективного использования 

различных сервисов и услуг. 

Новые цифровые технологии внедряются на практике и крупными хозяйствующими 

субъектами уже сегодня. Так, предприятия «Норникеля» выступили участниками 

«пилотного проекта» по внедрению в России системы автоматического контроля за 

состоянием атмосферного воздуха. Запуск автоматизированной системы мониторинга за 

выбросами загрязняющих веществ в онлайн-режиме предусмотрен в рамках 

национального проекта «Экология». «Пилотный проект» по созданию системы 

автоматического контроля уже запущен на предприятиях, а также в жилых зонах г. 

Норильска. Эксперимент позволит апробировать наилучшие технологические решения по 

передаче данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме с последующим 

распространением отработанных принципов и технологий на иные города-участники 

федерального проекта «Чистый воздух» [1]. 

Конституция Российской Федерации утверждает необходимость защиты 

окружающей среды и возмещения гражданам ущерба от нарушений в области экологии. 
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Требования, предусмотренные действующим законодательством в области 

природоохраны, направлены на предотвращение ухудшения окружающей среды и 

компенсацию ущерба, но не всегда способны предотвратить загрязнения, которые могут 

негативно повлиять на состояние окружающей среды на больших территориях и нанести 

вред здоровью местного населения. Вред, причиненный окружающей среде, может быть 

компенсирован как натуральными ресурсами, так и денежными средствами, учитывая 

фактические затраты на восстановление нарушенной окружающей среды и понесенные 

убытки, включая потерю доходов. Одной из важных проблем сегодня является вопрос 

возмещения накопленного экологического ущерба (далее – НЭУ), который возник в 

результате прошлых хозяйственных и иных деятельностей. 

Количество выявленных объектов НЭУ в нашей стране достигает, по 

приблизительным данным, 1412 загрязняющие вещества промышленного происхождения 

обнаружены на площади около десятков миллионов гектаров [1]. 

Учет объектов НЭУ осуществляется посредством их включения в государственный 

реестр, который ведется Минприроды России в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. После включения объекта НЭУ в государственный реестр, он 

получает статус объекта накопленного вреда окружающей среде (далее — НВОС). 

Ликвидация объектов НВОС должна осуществляться, согласно действующему 

законодательству, за счет средств бюджетной системы Российской Федерации. 

Имеющимися в настоящее время нормативными документами предусмотрено 

предоставление федеральных субсидий субъектам Российской Федерации на проведение 

работ по ликвидации объектов НВОС. Ресурсное обеспечение реализации 

государственной программы на проведение таких работ в период с 2019 по 2024 годы 

составляет около 73 млрд рублей [4]. 

Очевидно, что в условиях исчерпания и истощения природных ресурсов необходимо 

разработать соответствующие механизмы для накопления средств, которые затем можно 

использовать для устранения накопленного экологического ущерба (НЭУ) и 

восстановления окружающей среды на затронутых территориях. Для решения этой задачи 

финансирование восстановительных мероприятий на случай ликвидации опасных 

объектов должно быть предусмотрено на этапе их эксплуатации. 

В эпоху глобализации и мирового промышленного подъема вопросы экологической 

безопасности, охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и 

потребления также с каждым годом приобретают все большую значимость и 

актуальность. 

Одна из проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления на 

примере деятельности, связанно с обращением жидких бытовых отходов (далее также — 

ЖБО). 

Согласно пункту 2 Постановления Правительства РФ от 10.02.1997 № 155 «Об 

утверждении правил предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов» под 

жидкими бытовыми отходами понимались хозяйственно-бытовые сточные воды, 

образующиеся в результате жизнедеятельности населения и сбрасываемые в сооружения и 

устройства, не подключенные (технологически не присоединенные) к централизованной 

системе водоотведения и предназначенные для приема и накопления сточных вод. С 1 

января 2021 года указанное Постановление Правительства РФ отменено. В рамках 

мусорной реформы жидкие бытовые отходы фактически исключены из самостоятельной 

категории отходов и в рамках действующего законодательного регулирования являются 

составной частью коммунальных отходов [1]. 

В муниципалитетах, где отсутствует централизованная система водоотведения, 

проблема негативного воздействия на окружающую среду при утилизации бытовых 

отходов (ЖБО) становится особенно острой. Это проявляется в сбросе ЖБО в незаконных 

местах (леса, водные объекты и т. д.), нарушении установленных законодательством 

требований по обращению с ЖБО, использовании непредназначенных для этого мест 

хранения и т. д. 

Согласно требованиям действующего законодательства, обращение с бытовыми 

отходами (ЖБО) требует значительных финансовых затрат. Во-первых, для этого 
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необходимо получить лицензию и соблюдать все связанные с ней требования. Во-вторых, 

сброс ЖБО должен осуществляться в специально оборудованные и технически 

обеспеченные отстойники, что становится непосильной финансовой нагрузкой для многих 

муниципалитетов. 

Согласно данным, представленным Всемирной организацией здравоохранения, 

одной из основных причин здоровенных проблем населения является загрязнение 

атмосферы.  

Несмотря на проводимые мероприятия по снижению выбросов и созданию 

санитарно-защитных зон, загрязнение атмосферы все еще остается одним из ключевых 

факторов риска для здоровья населения. В связи с этим, важно определить соотношение 

между требованиями по охране атмосферы от загрязнения и санитарно-

эпидемиологическими нормами, касающимися здоровья населения. 

Загрязнение атмосферы представляет собой комплекс экологических проблем, 

связанных с внесением в атмосферу иностранных веществ, изменяющих естественное 

соотношение газов и оказывающих негативное воздействие на живые организмы и 

развитие биосферы. 

Согласно положениям ст. 1 Федерального закона от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха»2, загрязнение атмосферного воздуха представляет собой 

поступление в атмосферный воздух или образование в нем загрязняющих веществ в 

концентрациях, превышающих установленные государством гигиенические и 

экологические нормативы качества атмосферного воздуха [1]. 

Для определения стандартов безопасности и вредности воздействия химических, 

физических и биологических факторов на людей, растения, животных, а также для оценки 

состояния атмосферного воздуха, устанавливаются гигиенические и экологические нормы 

качества атмосферы и предельно допустимые уровни физических воздействий на нее. 

Приоритетным направлением в принятии управленческих решений и осуществлении 

мероприятий должна быть охрана окружающей среды и здоровья населения, что 

способствует обеспечению экологической и санитарно-эпидемиологической 

безопасности. 
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 В данной работе будет исследоваться правовая структура государства. Тезисно 

представляются источник и основа любого правового государства. Также 

затрагивается тема существования правового конституционного строя в Российской 

Федерации.В статье будут рассмотрены и анализированы различные аспекты, с 

помощью которых можно будет с точностью разобраться с   понятием «правовое 

государство» по Конституции РФ и его реализацией в политической жизни страны. 

 Ключевые слова: Государство РФ, Конституция РФ, правовое государство, 
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This work will examine the legal structure of the state. The source and basis of any legal 

state are briefly presented. The topic of the existence of a legal constitutional system in the 

Russian Federation is also touched upon. The article will consider and analyze various aspects 

with the help of which it will be possible to accurately understand the correspondence of the 

concept of ―rule of law‖ according to the Constitution of the Russian Federation and reality. 

Key words: State of the Russian Federation, Constitution of the Russian Federation, rule 

of law, constitutional system, law, signs of a rule of law, state system, political sphere of society, 
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Для рассмотрения данной темы необходимо уяснить понятие «правовое 

государство» и на чем оно основывается. 

Правовое государство - это способ организации, при котором государство подчинено 

праву.  

Признаки правового государства: 

I. Единство права и закона - все законы должны соответствовать Конституции, быть 

правовыми по содержанию, а их смысл направлен на обеспечение прав и свобод человека 

и гражданина.  

1. Выражает прямое действие 

2. Соблюдение надлежащей процедуры принятии законов (принимается только 

законодательными органами). Принятые законы подлежать официальному публикованию. 

3. Соблюдение иерархии источников права. 

II. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина. 

III. Разделение властей. 

Фундаментом правового государства являются права и свободы человека. Согласно 

ст. 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства». В государстве правового вида в первую очередь учитываются права 

гражданина, они чѐтко регламентированы в Конституции РФ и контролируются их 

исполнением со стороны властей. В соответствии Конституции РФ Россия является 

демократическим федеративным правовым государством с республиканской формой 

правления (ст. 1 ч.1 Конституции РФ). Возникает главный вопрос, является ли Россия на 

самом деле правовым государством, как это прописано в законе. Для ответа на данный 

вопрос будут представлены мнения ряда учѐных. 

 Так Председатель Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин,  в открытом интервью 

для «Российской Газеты» своим ответом подчеркнул: «Россия не является правовым 

государством». По его словам, страна находится в переходном этапе своего развития. 

«Было бы трудно надеяться на это после тысячелетних стереотипов, в которых закон 

и право отнюдь не на первом месте, а главный принцип был „давайте жить по правде, 

а не по закону―». Правовое государство — это особая система, которая держится 

"не на силе как таковой, не на праве силы, а на силе права». Представленная выше точка 
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зрения показывает, что на данном этапе развития Россия не является правовым 

государством. 

Исходя из данных высказываний, можно сделать вывод, что Россия находится лишь 

на пути к развитию правовой государственности. В устройстве государства существуют 

некоторые факторы, говорящие о том, что Россия является не совсем правовым 

государством. 

Об этом свидетельствует ряд факторов: 

Во-первых: при отсутствие развитого гражданского общества, невозможно 

ни соблюдение защиты прав и свобод человека, ни эффективный контроль за реализацией 

императивных норм, ни тем более, ответственность государства перед его гражданами.  

 Во-вторых, если рассматривать принцип «Равенства всех перед законом и судом», 

то в России принцип недостаточно качественно сформирован. Очень часто можно увидеть 

в заголовках СМИ о снисхождении суда к определѐнному кругу лиц. В тюрьмах 

содержится не мало заключѐнных, которые невиновны в совершенном преступлении и 

попали туда из-за некомпетентности судебных и правоохранительных органов.   

В-третьих, в Российской Федерации отсутствует надѐжная система защиты человека 

от произвола государства. Граждане России не всегда могут в короткие сроки 

восстановить свои нарушенные права, защитить свои законные интересы. 

В-четвѐртых, в ст. 10 Конституции РФ говорится о том, что государственная власть в 

РФ осуществляется на основе разделения властей и каждая ветвь власти имеет свою 

автономию. Однако можно сказать, что судебная система не до конца развита в своей 

самостоятельности. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что Россия находится на стадии развития 

правового государства. Как и в любой другой системе в ней есть свои недоработки и 

недостатки. Важно не забывать о том, что политика государства зависит не только от 

властных органов, но и от его граждан. Самое главное - знать не только свои права, но и 

права других членов общества. 
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В современное время, с увеличением промышленных предприятий в целях увеличения 

отечественного производства, встает вопрос о необходимости обратить особое 

внимание на состояние атмосферного воздуха в городе Красноярске. Усложнение 

процессов и увеличение транспортных потоков негативно сказываются на здоровье 
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людей и окружающей среды столицы Красноярского края. В данной статье 

рассматриваются основные методы борьбы с неблагоприятной экологической 

атмосферной обстановкой в исследуемом городе. 

 

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, загрязнение окружающей среды, 

неблагоприятные метеорологические условия, режим «черного неба», мониторинг, город 
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In modern times, with the increase in industrial enterprises in order to increase domestic 

production, the question arises of the need to pay special attention to the state of atmospheric air 

in the city of Krasnoyarsk. The increasing complexity of processes and the increase in traffic 

flows have a negative impact on human health and the environment of the capital of the 

Krasnoyarsk Territory. This article discusses the main methods of combating the unfavorable 

environmental atmospheric situation in the studied city. 

 

Keywords: atmospheric pollution, environmental pollution, adverse meteorological 

conditions, «black sky» regime, monitoring, Krasnoyarsk city. 

 

В последние годы прослеживается тенденция, как в России, так и в мире, на 

усиление внимания к сохранению здоровья человека при разрешении экологических 

проблем, особенно в контексте загрязнения окружающей среды. В прошлом 

двадцатилетии в центре внимания находились в основном вопросы охраны окружающей 

среды и ее компонентов и поддержки биоразнообразия. В настоящее же время 

наблюдается смещение в приоритетах в сторону человека. Эта тенденция связана с 

важностью экологического благополучия и экологической безопасности, которое влияет 

на качество жизни и развитие человеческого потенциала. В соответствии со статьей 42 

Конституции РФ, каждый гражданин имеет конституционное право на благоприятную 

окружающую среду. 

Развивая далее тему благоприятной окружающей среды, стоит отметить такое 

важное понятие как «экологическая безопасность», которое закреплено в ст. 1 

Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», под которым 

понимается состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов 

человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий [1]. Нельзя 

также не отметить, что экологическое благополучие России значительно зависит от 

состояния окружающей среды в  регионах. 

Включение фактора здоровья в разработку экологической политики, экологизацию 

экономики и переход к устойчивому развитию приобретают все большее значение в 

процессе принятия конкретных решений и разработки национальных стратегий, программ 

и проектов. 

Значительное влияние на загрязнение атмосферного воздуха в городе Красноярске 

оказывает повышение выбросов от промышленных предприятий, индивидуального 

отопления в жилом секторе, а также теплоэнергетики и транспорта. Эти выбросы 

представляют серьезную опасность из-за их расположения в приземном слое жилой зоны 

города. В совокупности указанные факторы обусловливают значительную антропогенную 

нагрузку на атмосферный воздух в городе Красноярске. 

Рассмотрим методы борьбы против неблагоприятных метеорологических условий 

(далее – НМУ) в г. Красноярске. 
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Во-первых, следует отметить, что в соответствии с распоряжением администрации 

города Красноярска от 14 сентября 2020 года № 20-ж Департамент городского хозяйства и 

транспорта администрации города обязан размещать информацию о наступлении НМУ 

(режима «черного неба») на официальном сайте города (в разделе «Экология» на странице 

«Оповещение о наступлении неблагоприятных метеоусловий на территории г. 

Красноярска»)[2]. Размещение данной информации позволит отслеживать 

метеорологическую обстановку в городе. В рамках размещения данных оповещений было 

зафиксировано 9 режимов в 2024 году, 20 режимов в 2023 году, 8 режимов в 2022 году и 

13 режимов в 2021 году [3].  

Кроме того, в соответствии с ежегодным Посланием Президента РФ Федеральному 

Собранию от 29.02.2024 года, до 2030 года планируется газифицировать Красноярск, что 

приведет к существенному снижению загрязнения атмосферного воздуха [4].  

Также, согласно постановлению Правительства Красноярского края от 12.03.2024 N 

173-п, предусматриваются изменения в государственной программе края по охране 

окружающей среды и воспроизводству природных ресурсов, включающие увеличение 

финансового обеспечения на снижение выбросов в атмосферный воздух, в 2024  году 

планируется увеличение объема финансового обеспечения с 4346415,6 тыс. руб. до 

5545935,6 тыс. руб. на снижение поступления в воздух загрязняющих газообразных и 

твердых веществ. В рамках регионального проекта «Чистый воздух» будет реализована 

комплексная программа по переводу частных домовладений на территории г. Красноярска 

с печным или угольным отоплением на более экологичные виды отопления (включая 

электроотопление и модернизацию систем угольного отопления), что позволит снизить 

объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в 2024 году на 0,4148 тыс. тонн и в 

2025 году на 0,4879 тыс. тонн [5]. 

Во-вторых, помимо регионального государственного контроля за состоянием 

окружающей среды осуществляемого Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды», общественное движение «За чистое небо» активно включилось в 

улучшение окружающей среды. Начиная с 2017 года, участники этой инициативы 

организовали первый экологический митинг, а в последующем Игорь Шпехт и его 

коллеги создали независимую систему мониторинга качества воздуха в городе 

Красноярске. Созданная система мониторинга предоставляет информацию о 

прогнозировании качества воздуха на основе технического оборудования - датчиков, 

через онлайн-платформу Nebo.live. 

Жители города Красноярска имеют возможность отслеживать качество воздуха 

благодаря установленным в различных районах города датчикам мелкодисперсных частиц 

(PM2,5), результаты мониторинга которых ежедневно публикуются на карте загрязнений. 

Основанный на технологии лазерного рассеяния, датчик Nebo обеспечивает точное 

обнаружение вредных атмосферных частиц, таких как дым, сажа, автомобильные и 

промышленные выбросы, классифицируемые как PM1, PM2,5 и PM10. Устройство 

NeboAir компактно устанавливается за окном с использованием магнитной системы, а 

провод подключается к источнику питания через резиновые уплотнители окна [6]. 

Общественный экологический мониторинг позволяет обеспечить открытость 

информации о состоянии окружающей среды. В 2021 году Красноярская природоохранная 

прокуратура, анализируя результаты проверки соблюдения законодательства об охране 

атмосферного воздуха, обратилась с иском к  ФГБУ «Среднесибирское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сделав вывод, что в г. 

Красноярске не соответствует количество стационарных постов наблюдения за 

состоянием атмосферного воздуха. Установлено, что при количестве жителей в г. 

Красноярске – более 1 млн., а данных постов установлено только 8 (при норме 10-20 

постов), а также обращено внимание, что государственные и территориальные посты 

принимают и обрабатывают сведения о состоянии атмосферного воздуха в разных 

информационных форматах, что не позволяет полноценно использовать их в 

совокупности [7]. А это, в свою очередь, означает, что полный и объективный мониторинг 

не обеспечен. 
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В-третьих, одним из решений экологических проблем стал запуск электробусов в г. 

Красноярске. Внедрение электробусов в городе Красноярске играет значительную роль в 

уменьшении выбросов в атмосферу и улучшении экологической обстановки. До 2024 года 

в Красноярске не было электробусов, однако благодаря нацпроектам «Безопасные 

качественные дороги» и «Экология» были запущены электробусы и установлены 

зарядные станции в городе. Эти программы направлены на повышение эффективности 

обращения с отходами и кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного 

воздуха в крупных промышленных центрах [8]. 

Таким образом, борьба с режимом «черного неба» в Красноярске  является одной из 

самых насущных проблем, которая имеет высокую значимость для обеспечения 

экологической безопасности на региональном уровне и благополучия национального 

масштаба.  Для достижения этих целей крайне важно совершенствование нормативной 

базы, улучшение качества мониторинга состояния атмосферного воздуха и увеличение 

количества стационарных постов контроля, направленных на предотвращение выбросов в 

атмосферу загрязняющих веществ со стороны промышленных предприятий, как в 

Красноярске, так и во всем Красноярском крае. Эти меры способствуют существенному 

улучшению экологической обстановки в городе Красноярске и создают благоприятные 

условия для жизни и развития его населения.  
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Либертаризм – это философское направление, основанное на принципе 

индивидуальной свободы и ограничения роли государства в жизни общества. В 

юриспруденции либертаризм рассматривается как одна из ключевых концепций, 

определяющих правовую систему и отношение государства к гражданам. Согласно 

современному либертаризму индивид должен иметь определенную сферу, в которую 

никто не может вмешиваться. Индивид имеет полное право распоряжаться своей 

собственностью. Либертаризм в юриспруденции представляет собой философскую и 

политическую доктрину, которая уделяет особое внимание индивидуальным свободам и 

правам гражданина.  Основной принцип либертаризма заключается в том, что каждый 

человек обладает неотъемлемыми правами на свое тело, жизнь и собственность, человек 

имеет право на свободу действий и распоряжение своими ресурсами, не нарушая права и 

свободы других. Это подразумевает ограничение вмешательства государства в личные и 

экономические сферы жизни граждан, а также защиту частной собственности и свободы 

выбора. 

В юриспруденции либертаризм проявляется, в первую очередь, через принципы 

права и обычно рассматривается как философия, которая подчеркивает важность 

индивидуальной свободы и ограниченности власти государства. Этот подход к правовой 

теории и практике обычно выражается через несколько ключевых принципов: 

1. Индивидуальные права: Либертаризм защищает индивидуальные права и свободы 

каждого человека, включая право на жизнь, свободу и собственность. 

2. Ограниченная власть государства: Либертаризм придерживается идеи 

ограничения власти государства, утверждая, что задача государства - защищать права 

граждан, а не вмешиваться в их личные дела. 

3. Роль законов: Либертаризм уделяет особое внимание законам, которые защищают 

права каждого человека. 

4. Частная собственность и свободный рынок: Либертаризм выступает за частную 

собственность, свободный рынок и минимальное государственное вмешательство в 

экономику. 

Эти принципы либертарного подхода оказывают серьезное влияние на дискуссии о 

правовых вопросах и формировании правовых идей общества. 

Все либертаристское движение можно разделить на две большие группы: 

либертаристов-прагматиков и принципиальных либертариствов. 

Представители прагматического подхода отстаивают идею "минимального 

государства" не на основе священности человеческих прав, которые они призывают 
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защищать, а исходя из ряда преимуществ, которые возникают при ограничении роли 

государства в защите этих прав. Ключевое положение этой группы идеологов ясно 

выражено в работе Фридриха фон Хайека, который подчеркивал, что в случае, когда мы 

стремимся удовлетворить потребности людей, следует присвоить государству более 

ограниченную роль и дать рынку возможность использовать всю имеющуюся информацию 

о характере людских устремлений. Некоторые либертарианцы утверждают, что такое 

ограничение функций государства позволит увеличить производство, максимизировать 

выгоды и добиться максимальной эффективности в сфере производства. 

Принципиальный либертаризм отличается от прагматического тем, что 

рассматривает права, защищаемые "минимальным" государством, как естественные и 

фундаментальные. Права являются ценностью самой по себе, а не по каким-либо 

случайным обстоятельствам, и этой ценностью нельзя жертвовать ради каких-либо других 

целей. Одним из наиболее известных представителей этой концепции либертаризма 

является Роберт Нозик. 

Либертаризм в юриспруденции выступает в качестве противовеса традиционным 

теориям права и государства, которые придерживаются идеи о вмешательстве государства 

во все сферы общественной жизни. Либертаризм же определяет границы власти 

государства и призывает к минимальному вмешательству в частную сферу. 

Понимание либертаризма в юриспруденции включает также рассмотрение 

различных подходов к определению правового регулирования и его ограничениям. 

Главным принципом  либертарных  юристов  является  идея  о  том,  что  всякое  

правовое регулирование должно быть ограничено крайней необходимостью и не должно 

нарушать индивидуальные права и свободы. 

 Применение либертаристских принципов в юриспруденции вызывает различные 

споры. Одни сторонники полагают, что либертаризм позволяет личной и экономической 

свободе развиваться без чрезмерных ограничений, что способствует процветанию 

общества. Другие критики указывают на возможность возникновения социальных 

неравенств и необходимости государственного регулирования в решении социальных 

проблем. 

 В заключение, понятие либертаризма в юриспруденции основывается на 

принципах свободы, невмешательства и ограниченной роли государства. Оно направлено 

на защиту прав и свобод граждан, ограничивая вмешательство государства и способствуя 

свободному предпринимательству. Несмотря на дискуссии вокруг либертаризма, его 

принципы продолжают играть важную роль в формировании правовой системы и 

отношении государства к правам и свободам граждан. 
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Одной из проблeм в развитии государства, вызывающей многочисленные споры, 

является проблема использования в судебной практике смертной казни.Смертнaя казнь —

это исключительная мера наказания, которая может быть установлена только за особо 

тяжкие преступления, посягающие на жизнь. Исключительность же смертной казни 

состоит в том, что она крайне редко применяется. В соответствии со стaтьей 59 УК РФ онa 

может применяться только за преступления, посягающие на жизнь и здоровье граждан, 

круг которых ограничен законом; не могут быть приговорeны к смертнойказни лица, не 

достигшиe 18-летнего возраста, все женщины, а также мужчины, достигшие к моменту 

вынесения приговора 65-летнего возраста. История смертной кaзни пришла с 

возникновением первых государств. Постепенно жестокость применения наказаний 

смягчалась, в основном тенденция к сoкращению практики и отмене смертной казни 

наметилась после Второй Мировой войны. Oдним из фактoров, повлиявших на это, стaли 

гуманистические положения Всеобщей декларации прав человека, согласно которым 

одним из ключевых прав каждого человекa является прaво на жизнь. 

В статьях Особенной части Уголовного Кодексa допускается примeнение смертной 

казни в пяти случаях: 

1. Убийство при отягчающих обстoятельствах(статья105,часть2УКРФ); 

2. Посягательство на жизнь государствeнного или общeственного деятеля (статья 

277 УК РФ); 

3. Посягaтельство на жизнь лица, осущeствляющего правосудие или 

предварительное расследование (статья 295 УК РФ); 

4. посягательствo на жизнь сотрудникa прaвоохранительного органа (статья317 УК 

РФ); 

5. Геноцид (статья357УК РФ). 

В настоящее время смертная казнь исключена из уголовных кодексов большинства 

развитых стран, а в некoторых она формальнo существует, но фактически не применяется. 

В России на данный вид наказания наложен мораторий, действует он с 1996 года. 

Смертная кaзнь—это одно из сaмых обсуждаемых вопросов в современном 

обществе.Одни считают, что смертнaя казнь — это эффективное средство наказания 

преступников, и это единственный спосoб наказания тяжких преступлений и обеспечения 

справедливости жертвaм и их семьям. Они также утверждaют, что смертная казнь может 

быть эффективным сдерживающим фaктором для потенциальных преступников. 

Стoронниками смертной казни являются: В.А.Жуковский, Б.Н.Чичерин, И.А.Яровая, Я. Н. 

Колоколов, В. В. Жириновский. 

Среди сторонников особо выделяется Жириновский, который настаивал на снятии 

моратория. Он говорил, что данный вид наказания необходимо применять к террористам и 
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коррупционерам. По его мнению, пожизненное заключение для особо опасных 

преступников слишком гуманное наказание, поэтому он выступал за смертную казнь. 

Другие утверждают, что этo нарушение прав человека. Противники смертной казни 

утверждают, что ошибки в прaвосудии неизбежны, и невозможнo быть уверенным в 

виновности осужденного на смерть, никакое прaвосудие не может опрaвдать лишение 

жизни человекa, так как существует риск ошибoчного приговора, атакже возможность 

реабилитации осужденнoго. Также многие утверждают, что смертная кaзнь не имеет 

доказанных результатов в уменьшении уровня преступности. 

Противниками смертной казни считаются такие известные личностикак: 

Л.Н.Толстой, С. Н. Булгаков, В. В. Путин, Д. А. Медведев 

Среди противников следует отметить В. В. Путина, как действующего Президента 

РФ. По его мнению, ужесточение наказания само по себе не ведѐт к искоренению 

преступности. Путин неоднократно подчеркивал, что, находясь в тюрьме, у преступника 

гораздо больше шансов раскаяться в содеянном, нежели, если его казнят. 

Существует несколько причин, по которым большинство россиян 

относятся положительно к смертной казни: 

1. Большинство считают, что смертная казнь может помочь предотвратить 

преступность и защитить общество от опасных преступников, пожалуй, это является 

главной причиной, по которой в России большинство за смертную казнь. 

2. Кто-то считает, что преступники, особенно те, которые совершили особо тяжкие 

преступления, заслуживают наказания в виде смертной казни 

В итоге смертная казнь остается одним из самых спoрных и сложных для 

обсуждeния вопросов в современном обществе, она является самым суровым и жестоким 

наказанием. Мнoгие считают применение смертной казни отличным способом избавления 

общeства от опасных преступников, но, по-мoему мнению, применение смертнoй казни 

может привести к серьезным ошибкам. И все-таки вопрос смертной 

казнииеереализацииостаeтсяактуальнымитрeбуетсерьeзноговниманияобщeстваи 

законoдателей. 
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В современных условиях информационно-коммуникативные технологии (ИТК) 

охватывают все сферы жизнедеятельности, что требует правового регулирования. Так, 

вопросы правового регулирования оборота информации являются одним из направлений 

государственной политики российского государства. Соответственно, нормативно-

правовая база информационной сферы состоит из конституционных норм, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и других подзаконных актов, 

регулирующих информационную политику российского государства, а также положений 

«Доктрины информационной безопасности РФ», «Концепции внешней политики РФ», 

«Стратегии национальной безопасности РФ». 

В рамках Доктрины информационной безопасности РФ от 2016 г. закрепила 

приоритетную задачу по обеспечению информационной безопасности индивидуального, 

группового и общественного сознания. Кроме того, в данной доктрине определены 

направления правоприменительной и правореализационной деятельности органов 

государственной власти. 

Конституция Российской Федерации закрепляет основные гарантии прав граждан в 

сфере получения, использования и распространения информации. Так, в части 4 ст. 29 

указано, что каждый имеет право свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым доступным способом [1]. 

Конституция РФ закрепляет обязанность органов государственной власти, органов 

местного самоуправления обеспечивать гражданам возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими их права и свободы, если 

иное не предусмотрено законом (часть 2 ст. 24). 

Федеральный Закон [2] обязал государственных чиновников предоставлять любые 

сведения о деятельности органов государственной власти, если они «не являются 

государственной или служебной тайной». Важным нововведением стала возможность для 

потребителя государственных услуг не только получить информацию о деятельности 

государственных ведомств, но и привлечь чиновника к административной 

ответственности «за необоснованное засекречивание информации, предоставление 

недостоверных данных или за несвоевременный ответ». 

Кроме того, закон обязывает российские ведомства размещать открытую 

информацию в Интернете, на официальных порталах ведомств. В плане реализации 

указанного Закона принят ряд Указов Президента РФ [3-4], а также Постановления и 

Распоряжения Правительства РФ [5]. 

Для реализации поставленных задач разработаны и внедрены «Методические 

рекомендации по публикации открытых данных государственными органами и органами 

местного самоуправления, а также технические требования к публикации открытых 

данных. Версия 3.0» [6], подготовлен проект указанных методических рекомендаций 

последующей версии. 

Таким образом, доступ граждан к массивам органов государственного и 

муниципального управления получил системную нормативно-правовую поддержку. Как 

показал успешный опыт некоторых регионов России, наиболее эффективным средством 

информирования населения является официальный интернет-ресурс госучреждения. 
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Официальные интернет-сайты созданы уже практически всеми государственными 

учреждениями. Однако их наличие еще далеко не определяет успешность использования 

этого инструмента в повседневной практике. Наилучший результат достигается при 

грамотном подходе к использованию интернет-технологий и учете требований к качеству 

разрабатываемых интернет-ресурсов [7] . В связи с этим, при размещении и обновлении 

информации на официальных ресурсах, их поддержке и техническому обеспечению 

предлагается уделять внимание следующим аспектам. 

1. Определение целей и задач официального интернет-ресурса: предоставление 

гражданам достоверной и оперативной социально- значимой информации об оказываемых 

услугах и сферах деятельности учреждения; формирование имиджа учреждения и 

разъяснение гражданам его места в государственной политике страны; обеспечение 

эффективного двустороннего взаимодействия между гражданами и госучреждением; 

обеспечение быстрого доступа к контактной информации специалистов, работающих с 

населением. 

2. Обеспечение удобства пользования ресурсом для разных категорий граждан, в том 

числе несовершеннолетних, а также людей с ограниченными возможностями. Мировой 

современный опыт показывает, что этому направлению следует уделять особое внимание. 

Основные требования к обеспечению удобства пользования таковы: минимальное 

использование графики и средств анимации (флэш) в оформлении официального ресурса. 

В соответствии с мировыми стандартами допустимым считается размещение 

официальной символики государства и учреждения, нескольких некрупных тематических 

изображений; использование стандартных шрифтов, которые корректно отображаются во 

всех современных браузерах. Если информация рассчитана на людей с ослабленным 

зрением, важно дать крупные и четкие заголовки и текст отдельно для скачивания, чтобы 

пользователь мог отформатировать его в удобном для себя виде; вынесение на главную 

страницу официального сайта информации первостепенной важности: перечня 

оказываемых услуг, изменений в законодательстве (в новостной ленте), контактной 

информации и т.п.; четкое структурирование разделов меню веб-сайта. 

3. Оперативность размещения информации и ее актуальность. 

4. Сервисы, способствующие повышению информационной открытости и доверия 

населения к деятельности госучреждения: форма обратной связи посредством 

электронной почты. 

В настоящее время в России принят ряд важных документов, призванных повысить 

уровень информационной открытости государственных структур. Однако усилия 

государства, направленные на повышение информационной доступности ведомств, 

сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, к ним относим низкий уровень 

информационной грамотности большинства сотрудников органов государственной 

власти. Как следствие, при общении с разработчиками сайтов представители заказчика не 

представляют себе всех возможностей взаимодействия посредством сайта. 
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Актуальность темы исследования заключается в острой социальной проблеме 

жилищного вопроса в нашей стране. Конституция РФ 1993 года предложила новое 

решение этой проблемы, предоставляя бесплатное или доступное жилье малоимущим и 

другим нуждающимся гражданам. Одним из основных способов удовлетворения 

жилищных потребностей населения является приобретение жилья в собственность, но 

это доступно не всем. Развивающийся рынок недвижимости и система ипотечного 

кредитования помогают гражданам с высокими доходами, но для большинства аренда 

жилья является наиболее приемлемым вариантом. Договоры коммерческого и 

социального найма являются основными инструментами передачи права пользования и 

собственности на жилые помещения, направленные на удовлетворение жилищных 

потребностей граждан. 
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The relevance of the research topic lies in the acute social problem of housing in our 

country. The 1993 Constitution of the Russian Federation proposed a new solution to this 

problem by providing free or affordable housing to the poor and other needy citizens. One of the 

main ways to meet the housing needs of the population is to purchase property, but this is not 

available to everyone. The developing real estate market and the mortgage lending system help 

citizens with high incomes, but for most, renting a home is the most acceptable option. 

Commercial and social employment contracts are the main instruments for the transfer of the 

right of use and ownership of residential premises, aimed at meeting the housing needs of 
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Социальный найм – это специальная программа, предоставляемая государством для 

тех людей, которые находятся в трудной финансовой ситуации и не могут себе позволить 

оплату аренды жилья на коммерческих условиях. Договор социального найма является 

основной правовой основой для заключения сделки между арендодателем (например, 
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муниципалитетом или государственным учреждением, предоставляющим жилье в 

социальную аренду) и нанимателем (в данном случае, социальным нанимателем).  

Договор социального найма жилого помещения имеет важное значение для 

общества по нескольким причинам: 

Стабилизация жилищного рынка. Договоры социального найма позволяют 

предоставлять доступное жилье малоимущим и другим уязвимым категориям населения, 

что способствует стабилизации жилищного рынка и снижению социальной 

напряженности. 

Поддержка социальной справедливости. Договоры социального найма помогают 

обеспечивать равные возможности доступа к жилью для всех слоев общества, что 

способствует уменьшению социальных неравенств и поддерживает социальную 

справедливость. 

Улучшение качества жизни. Предоставление жилья по договорам социального найма 

позволяет людям иметь стабильное место проживания, что способствует улучшению их 

качества жизни, обеспечивает безопасность и комфорт. 

Поддержка уязвимых групп населения. Договоры социального найма направлены на 

поддержку малоимущих, многодетных семей, инвалидов и других уязвимых групп 

населения, обеспечивая им достойные условия проживания и защиту от жилищной 

нищеты. Договоры социального найма жилья играют важную роль в обществе, 

способствуя обеспечению жилищных потребностей населения, поддерживая социальную 

стабильность и справедливость. 

Основные положения договора социального найма жилья обычно включают в себя 

следующие аспекты. Участниками договора являются: 

- Арендодатель: лицо или организация, которое предоставляет жилое помещение в 

аренду по социальному договору. В нашем случае арендодателем является не частное 

лицо либо компания, а муниципальный орган власти или государство, которые сдают 

жилье нуждающимся гражданам по низкой цене. 

- Арендатор: лицо, которое принимает жилое помещение в аренду по условиям 

социального договора.  

Социальное жилье по договору социального найма предоставляется лицам, которые 

признаны нуждающимися в жилье или улучшении жилищных условий. Это может быть 

один человек или семья, доход которых ниже регионального прожиточного минимума. 

Также учитывается стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению. Все трудоспособные взрослые члены семьи, 

претендующей на социальное жилье, должны быть трудоустроенными. 

Претендовать на социальное жилье могут: 

- Лица или семьи, не имеющие собственного жилья или жилья в социальной аренде. 

- Лица или семьи, имеющие собственное жилье или жилье в социальной аренде, но 

площадью меньше установленных нормативов в регионе. 

- Граждане, проживающие в непригодных для проживания домах, таких как здания 

под снос, дома в зонах затопления или риска оползней, аварийные постройки. 

- Лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, при которых невозможно 

совместное проживание с другими людьми. Список таких заболеваний указан в приказе 

Министерства здравоохранения. 

Предоставление жилья по договору социального найма осуществляется по очереди. 

Гражданам из последних двух категорий может быть предоставлено жилье вне очереди. 

Согласно Жилищному кодексу РФ, семья нанимателя по договору социального 

найма включает его детей до 18 лет, родителей и иждивенцев, проживающих с ним. 

Другие родственники могут быть признаны членами семьи, если они живут с нанимателем 

и ведут общее хозяйство. По договору социального найма предоставляется жилье из 

местного или государственного жилищного фонда, причем каждый регион устанавливает 

минимальную площадь для одного человека. Ограничения также существуют по 

максимальной площади жилья. Если у семьи уже есть жилье, но его площадь не 

соответствует нормам, они могут получить жилье по договору социального найма, 

учитывая площадь имеющегося жилья при определении новой площади. 
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На какой же срок заключается договор социального найма жилого помещения? В 

соответствии со статьей 91.6 Жилищного кодекса Российской Федерации договор найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования заключается на срок не 

менее чем один год, но не более чем десять лет. Указанный срок определяется по выбору 

нанимателя по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования. 

Чтобы получить жилье по договору социального найма, необходимо сначала 

получить статус нуждающегося в улучшении жилищных условий и встать на жилищный 

учет. Заявление можно найти на различных ресурсах, таких как Госуслуги, сайты органов 

власти или МФЦ. В заявлении должны быть подписи всех членов семьи.  

В некоторых регионах заявление заполняется непосредственно при подаче. После 

этого необходимо собрать необходимые документы, подтверждающие право на получение 

социального жилья, такие как справка о доходах, подтверждающая малообеспеченность, 

справка о непригодности имеющегося жилья для проживания, медицинское заключение и 

другие. Заявление подается через МФЦ или региональный орган, ответственный за 

жилищный учет.  

После подачи заявления его рассматривают в течение месяца, после чего приходит 

уведомление о постановке семьи на жилищный учет. Если отказ был неправомерным, его 

можно обжаловать в суде. После постановки на учет остается ждать очереди, что может 

занять продолжительное время. Во время ожидания необходимо информировать 

жилищные органы об изменениях в доходах, составе семьи и других важных событиях. В 

некоторых регионах есть возможность выбора жилья из нескольких вариантов. 

Договор социального найма является важным инструментом обеспечения жильем 

малообеспеченных граждан. Перспективы развития данной формы жилищных отношений 

могут быть связаны с улучшением законодских нормативов, расширением доступности 

социального жилья, повышением качества предоставляемого жилья и услуг. 

Одним из направлений развития может быть упрощение процедуры получения 

социального жилья, сок как упрощение оформления документов, так и сокращение 

времени ожидания. Также важно обеспечить прозрачность и честность процесса 

распределения ж транспарентность вопросов выбора жилья. 

Другим важным аспектом развития договора социального найма является улучшение 

качества предоставляемого жилья. Необходимо обеспечить, чтобы социальное жилье 

соответствовало всем нормам безопасности, комфорта и было в хорошем состоянии. 

Также важно развивать систему поддержки для жильцов, заключивших договор 

социального найма, например, предоставление консергии, обучение по вопросам 

бытового обслуживания и т.д. 

В целом, перспективы развития договора социального найма связаны с улучшением 

доступности социального жилья, повышением качества услуг и обеспечением поддержки 

для жильцов. 

Договор социального найма имеет огромное значение для общества и государства, 

так как он способствует решению проблемы жилищного обеспечения для 

малообеспеченных граждан. Ниже приведены основные выводы о значимости договора 

социального найма. 

Социальный найм является важным инструментом социальной защиты населения, 

позволяющим обеспечить жильем тех, кто не в состоянии самостоятельно справиться с 

жилищными проблемами. 

Договор социального найма способствует снижению бездомности и улучшению 

качества жизни малообеспеченных граждан, предоставляя им стабильное и доступное 

жилье. Этот вид договора способствует социальной интеграции и снижению социальной 

напряженности, поскольку обеспечивает людей жильем и создает условия для улучшения 

их благосостояния. 

Договор социального найма имеет важное экономическое значение, поскольку 

помогает снизить нагрузку на бюджеты малообеспеченных граждан за счет 

предоставления им доступного жилья. Развитие и улучшение договора социального найма 
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способствует повышению качества жилищного фонда, а также стимулирует развитие 

строительной отрасли и создание новых рабочих мест. 

Таким образом, договор социального найма играет важную роль в обеспечении 

жильем малообеспеченных слоев населения и является неотъемлемой частью социальной 

политики государства. 
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Правосознание - это отношение людей к праву, основанное на знании права и 

чувствах, то есть субъективное восприятие правовых явлений. Это одна из форм 

общественного сознания, представляющая собой систему правовых взглядов, теорий, 

идей, представлений, верований, оценок, настроений, чувств, которые выражают 

отношение отдельных лиц, социальных групп и всего общества к существующему и 

желаемому праву, к правовым явлениям и к поведению людей, работающих в области 

права [5]. 

 Формирование и развитие правосознания как одной из форм общественного 

сознания находится под влиянием социально-политических, экономических и культурных 

факторов, оно взаимосвязано и взаимодействует с политическим сознанием, моралью, 

искусством, религией, философией и наукой. 

В области правосознания в профессиональной литературе можно точно выделить 

точки зрения о том, что правосознание выполняет когнитивную, регулятивную, 

оценочную, прогностическую, образовательную и информационную функции [2]. 

Зачатки правосознания возникли на заре развития человечества вместе с 

формированием государства в раннеклассовых обществах, и развивались вместе с ним. 

Правовые системы нашего времени берут свое начало в правовой мысли и юридической 

практике древних цивилизаций Греции и Рима, Древний Восток, Индия, Китай. 

Рабовладельческий строй, феодализм, становление и развитие буржуазного общества 

нашли отражение в правовой системе, правосознании и юридической науке.  

Конечно, нельзя сказать, что в древности когда-либо использовали понятие 

правосознание в том смысле, который мы сейчас вкладываем в него. Но именно в этот 

период люди задумались о таких категориях, как мораль, справедливость, их влиянии на 

сознание и на законы в целом. Рассматривались вопросы первичной и вторичной природы 

правовых явлений и феноменов. 

В учениях Платона и Аристотеля можно увидеть, что их идеи описывают те 

аксиомы, от которых часто отталкивается взгляд на формирование правосознания, его 

влияние на право, влияние законов на сознание, необходимость формирования верного 

правосознания молодежи и деформации правосознания – все эти вопросы существуют и 

сейчас [4]. 

До 1917 года не существовало не только однозначного определения понятия 

«правосознание», но и те явления, которые в современной науке относятся к области этого 

понятия, имели преимущественно прикладное значение. Такие термины, как 

«правоубеждение», «правопонимание», «правопринятие», использовались в качестве 

синонимов. Первые общие подходы к проблеме понимания правосознания, его структуры 

и сущности были сформулированы в работах Н. А. Алексеева, Б. А. Кистяковского, Л. И. 

Петражицкого, В. С. Соловьева, Б. Н. Чичерина и других. Многие дореволюционные 

ученые определяли правосознание как разновидность сознательной мотивации поведения 

отдельным участником или участницами правоотношений. В то же время ряд 

исследователей отрицали рациональность правосознания и рассматривали его на уровне 

инстинктов и подсознательных рефлексов [3 c. 2-4]. 

Представители постреволюционной науки, в основном юридической, уделяли более 

пристальное внимание развитию теории правосознания и отдельных ее элементов. 

Развитие понимания этого понятия было неразрывно связано с меняющимися 

политическими и экономическими реалиями социалистического общества в 1920-х и 

1930-х годах. Есть работы представителей новой государственной системы (П. И. Стучка 

и других), в которых правосознание «нового» поколения определяется как революционное 

и неразрывно связанное с деятельностью советского государства. Исследователи эпохи 

становления советского права высказывали разные оценки о нормах социалистического 

права и практики их применения, определяли классовый характер понятия 

https://translate.yandex.ru/?lang=he-ru&text=
https://translate.yandex.ru/?lang=he-ru&text=
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«правосознание». Однако при этом абсолютно не исследовался процесс формирования 

правового сознания отдельных групп общества и его специфика. Чуть ли не 

единственный, кто обратился к вопросу становления правосознания подростков, в данный 

период был А. С. Макаренко, разработавший теорию «слияния обычного права и бытовой 

педагогики», в которой обосновывал «необходимость воспитания особой природы 

человека посредством правового воздействия». 

 Период 1930-х и 1950-х годов характеризуется сменой научных приоритетов и 

обращением науки к более актуальным для того времени вопросам. В то время было 

опубликовано лишь несколько работ, связанных с понятием «правосознание». Научные 

исследователи, определив «правосознание» как взгляд людей на закон, предприняли 

попытку обосновать это понятие с точки зрения противопоставления двух разных миров - 

социализма и капитализма. Точно так же, как право социализма было признано 

прогрессивным, так и правосознание социалистического общества было провозглашено 

позитивным. Несмотря на чрезмерную идеологизацию вопроса, именно в этот период 

времени ученые обратились к выявлению особенностей восприятия закона группами, 

объединенными не только по возрасту или полу, но и по социальной однородности. 

В работах М. П. Каревой впервые был озвучен тезис о взаимозависимости 

правосознания и поведения человека, при этом за первым была закреплена регулятивная 

функция по отношению ко второму. 

Во второй половине 1950-х годов появились работы по юридической психологии, в 

которых были предприняты первые попытки поиска эмоциональной, чувственной основы 

в сложной структуре правосознания человека. 

С 1960-х годов исследователи обращаются к анализу отдельных элементов 

правосознание, его функции, а также причины деформации правосознания. Последняя 

тема была связана с растущей криминогенной обстановкой в стране, когда на фоне 

мирной и умиротворенной жизни в рамках социалистического правопорядка стали 

появляться преступные группировки, зачастую состоящие из, казалось бы, 

добропорядочных граждан. 

В 1970-х годах Министерство внутренних дел провело крупные исследования, 

связанные с анализом уровня сформированного правового сознания у определенных групп 

и категорий людей. С этой целью были проведены анкетирование, анализ прессы, 

юридической литературы и опросы общественного мнения. Большинство материалов 

были опубликованы для служебного пользования, но результаты этих исследований 

сыграли значительную роль в дальнейшей разработке вопроса. 

В 1980-е и 1990-е годы интерес к проблеме правосознания постепенно угас, что было 

обусловлено новыми кардинальными изменениями во всех сферах жизни государства. 

Изменение политической системы, территориальной целостности и стиля управления 

экономикой государства выдвинуло на первый план необходимость решения других 

вопросов. В очередной раз была предпринята попытка отрицать достижения науки 

предыдущего исторического периода и рождение новых идеалов. Большинство 

исследователей отрицают какую-либо историческую связь между правовой культурой 

разных времен и перестают рассматривать ее в пространственном и правовом контексте. 

Лишь в некоторых работах прослеживается такая связь, российское право признавалась 

правопреемником советского права. 

В середине 1990-х годов начались одновременные теоретические и практические 

исследования, направленные на переосмысление понятия «правосознание» в контексте 

нового глобального и отечественного пространства. В России появляются первые курсы 

правоведения, граждановедения, прав человека, основной целью которых является 

формирование нового вида правосознания - демократического. В последние годы интерес 

исследователей к процессу формирования правосознания постоянно возрастает, в то время 

как практики осознают бессмысленность исключительно прикладных разработок в этой 

области и ощущают потребность в прочной теоретической базе.  

Таким образом, правосознание — это сложное социальное явление, которое нельзя 

рассматривать с точки зрения какого-то одного фактора. Правосознание — это с одной 

стороны, процесс формирования общественных отношений, правовой реальности 



88 

общества, а с другой - совокупность идей, убеждений, чувств и действий человека. В 

современном мировом обществе происходит унификация и стандартизация правового 

сознания, что позволяет преодолеть изоляционизм права, характерный для XX века. 

Изменение роли государства и усиление его социальной функции приводят к 

интернализации правовых систем. Правосознание следует рассматривать как сложное 

социальное образование, которое реализуется в зависимости от особенностей 

социокультурной реальности, содержит идеи, нормы, ценности и оказывает существенное 

влияние на процесс реализации норм в поведении человека [1 с. 7]. 

Рассмотрение понятия «правосознание» в исторической ретроспективе с 

использованием междисциплинарного подхода создает предпосылки, необходимые не 

только для поиска индивидуальных инструментов педагогического воздействия на 

процесс формирования правосознания, но и для создания интегрированной системы 

педагогического сопровождения такого процесса на разных возрастных этапах развития 

человека 
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С каждым годом в Российской Федерации возрастает число детей, рожденных с 

помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Согласно ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ -

 Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой методы лечения 

бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы зачатия и раннего развития 

эмбрионов осуществляются вне материнского организма. [ 5] 

Согласно пункту 9 статьи 55 ФЗ № 323-ФЗ - Суррогатное материнство представляет 

собой вынашивание и рождение ребенка по договору о суррогатном материнстве, 

заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, вынашивающей плод после 

переноса донорского эмбриона) и потенциальными родителями, половые клетки которых 

использовались для оплодотворения, для которых вынашивание и рождение ребенка 

невозможны по медицинским показаниям и которые состоят в браке между собой, либо 

одинокой женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для 

которой вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским показаниям. [5] 

следовательно, суррогатная мать не может быть одновременно донором яйцеклетки. 

Таким образом, между суррогатной матерью и вынашиваемым ею ребенком отсутствует 

генетическая связь. 

Правовые моменты установления происхождения ребенка, рожденного при 

использовании суррогатного материнства, являются сложными, так как тесно связаны с 

этическими, религиозными, социальными вопросами. 

В литературе происхождение ребенка определяется в качестве 

кровного происхождения ребенка от конкретных мужчины и женщины вне зависимости 

от других факторов, таких как совместное проживание родителей друг с другом, 

нахождение их в браке. По мнению М.В. Антокольской, широкое применение ВРТ не 

позволяет связывать происхождение ребенка только с кровным родством [1]. 

Установление происхождения согласно Семейному кодексу РФ, осуществляется 

посредством обязательной регистрации факта его рождения в органах ЗАГСа [3]. 

Согласно ст. 14 ФЗ от 15 ноября 1997 г. «Об актах гражданского состояния» № 143-

ФЗ основанием для государственной регистрации рождения ребенка в органах ЗАГСа 

являются:  

– документ установленной формы о рождении, выданный медицинской 

организацией независимо от ее организационно-правовой формы, в которой происходили 

роды;  

– документ установленной формы о рождении, выданный медицинской 

организацией, врач которой оказывал медицинскую помощь при родах или в которую 

обратилась мать после родов, либо индивидуальным предпринимателем, 

осуществляющим медицинскую деятельность; – при родах вне медицинской организации;  

– заявление лица, присутствовавшего во время родов, о рождении ребенка – при 

родах вне медицинской организации и без оказания медицинской помощи [4]. 

В соответствии с п. 5 ст. 16 ФЗ № 143-ФЗ при государственной регистрации 

рождения ребенка по заявлению супругов, давших согласие на имплантацию эмбриона 

другой женщине в целях его вынашивания, одновременно с документом, 

подтверждающим факт рождения ребенка, должен быть представлен документ, выданный 

медицинской организацией и подтверждающий факт получения согласия женщины, 

родившей ребенка (суррогатной матери), на запись указанных супругов родителями 

ребенка [4]. 
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Таким образом, можно выделить первую проблему установления происхождения 

детей, рожденных с помощью суррогатного материнства — это согласие суррогатной 

матери является необходимым условием государственной регистрации материнства и 

отцовства лицами, участвовавшими в программе суррогатного материнства, в отношении 

рожденного ею ребенка. Если суррогатная мать не дала согласие на то, чтобы родителями 

ребенка были записаны лица, которые участвовали в программе суррогатного 

материнства, и желает оставить новорожденного у себя, она регистрирует его рождение в 

органах ЗАГСа на основании медицинского документа о рождении. Также если 

суррогатная мать состоит в браке, то именно ее супруг «автоматически» будет записан в 

качестве отца рожденного ею ребенка независимо от личностных качеств и наличия 

обстоятельств, исключающих усыновление. Для этого суррогатной матери достаточно 

представить в органы ЗАГСа медицинские документы о рождении ею ребенка и 

свидетельство о государственной регистрации брака. В этом случае шансы генетических 

родителей оспорить родительские права суррогатной матери и ее супруга, ссылаясь 

только на то, что между последними и ребенком отсутствует генетическая связь, 

практически равны нулю. В соответствии с п. 3 ст. 52 СК РФ: «Супруги, давшие согласие 

на имплантацию эмбриона другой женщине, а также суррогатная мать не вправе при 

оспаривании материнства и отцовства после совершения записи родителей в книге 

записей рождений ссылаться на эти обстоятельства» [3]. 

Юридические аспекты признания детей, рожденных при использовании 

суррогатного материнства, могут отличаться в разных странах и юрисдикциях. В 

некоторых странах, например, родительские права автоматически присваиваются 

биологическим родителям, то есть тем, кто предоставил генетический материал. В таких 

случаях, суррогатная мать может быть лишена прав родительства, а ребенок признается 

ребенком генетических родителей. 

Однако, есть и другие случаи, когда международные отношения и юридические 

аспекты могут создавать проблемы при признании детей, рожденных при использовании 

суррогатного материнства. Например, если биологические родители являются гражданами 

одной страны, но договариваются о суррогатном материнстве в другой стране, это может 

создать сложности, связанные с признанием родительских прав в обеих странах. Каждая 

страна может иметь свое законодательство и требования для признания детей, что может 

привести к юридическим спорам и сложностям. 

Более того, даже в тех случаях, когда возникает соглашение между биологическими 

родителями и суррогатной матерью, возможны юридические сложности. Например, если 

суррогатная мать отказывается от ребенка после его рождения, биологическим родителям 

придется обратиться в суд и бороться за родительские права. Такие споры могут быть 

сложными и продолжительными, особенно если разные страны и правовые системы 

вовлечены. 

Также важно учитывать, что некоторые страны и юрисдикции прямо запрещают 

суррогатное материнство, поэтому признание детей, рожденных в результате этих 

процедур, может быть невозможным. Например, в Германии запрещают как само 

суррогатное материнство, так и присуждение родительских прав биологическим 

родителям. Это может создавать юридические сложности как для суррогатных матерей, 

так и для биологических родителей, которые могут оказаться без законной защиты и прав 

на своих детей. 

В целом, юридические аспекты и сложности признания детей, рожденных при 

использовании суррогатного материнства, являются действительными и значимыми. Они 

могут создавать проблемы для родителей и детей, оказываться дорогостоящими 

юридическими процессами и потребовать международного сотрудничества и 

согласования между разными странами и юрисдикциями. Поэтому, при решении об 

использовании суррогатного материнства, потенциальные родители должны обращать 

внимание на юридические аспекты и принимать во внимание возможные проблемы, 

связанные с признанием детей, рожденных в результате этого процесса. 

Говоря о морально-этических дилеммах и социальных проблемах признания 

суррогатных детей, существует этическое противостояние между биологической и 
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социальной природой родительства. Как правило, у биологических родителей возникает 

большое эмоциональное вложение в детей самого факта его существования, а также в его 

генетическую принадлежность. Однако, суррогатное материнство вносит новую 

динамику, поскольку дети суррогатных мам являются биологически чужими. 

Это может создать сложности в отношениях между родителями и ребенком, 

особенно в случаях, когда социальная матерь и биологическая мать разные. Как правило, 

эти проблемы возникают, когда суррогатная мать все-таки хочет сохранить отношения с 

ребенком, а биологическая мать не готова на это пойти. В таких случаях возникает 

сложная ситуация, где речь идет о собственном интересе ребенка - его эмоциональном 

благополучии и гармонии внутри семьи. 

Одной из главных социальных проблем признания суррогатных детей является 

стигматизация и неприятие обществом. Некоторые люди рассматривают суррогатное 

материнство как неморальный и аморальный акт, нарушающий естественный порядок 

вещей и идущий вразрез с традиционными представлениями о семье и родительстве. Это 

может привести к различным формам дискриминации в отношении суррогатных детей и 

их родителей, таким как социальное изоляция, стереотипы, осуждение и т.д. Культурные 

предрассудки могут препятствовать признанию таких детей и влиять на их 

психологическое и эмоциональное благополучие. 

Однако, есть и положительные примеры, когда культурные аспекты приводят к 

признанию и приему детей, рожденных при использовании суррогатного материнства. В 

некоторых обществах суррогатное материнство воспринимается как способ помощи и 

поддержки, особенно при наличии медицинских проблем или бесплодии. В таких случаях, 

дети, рожденные при использовании суррогатного материнства, принимаются обществом 

и получают ту же любовь и заботу, что и другие дети. 

Один из способов установления происхождения ребенка, рожденного с помощью 

суррогатного материнства, заключается в правовом аспекте. Государство может ввести 

специальные законы, которые устанавливают права и обязанности всех сторон: 

суррогатной матери, биологических родителей, а также ребенка. В таком случае, все 

участники процесса будут иметь четкое представление о своих правах и обязанностях, и 

ситуации, связанные с установлением происхождения ребенка, будут регулироваться по 

закону. 

Еще одним путем решения проблемы установления происхождения ребенка в случае 

с суррогатным материнством является генетический тестирование. Медицинская наука с 

каждым годом развивается все больше, и сегодня уже существует возможность проводить 

генетический анализ, который позволяет определить родственные связи между людьми. 

Проведение такого тестирования может помочь родителям и ребенку установить свои 

родственные связи, что может значительно облегчить ситуацию и предотвратить 

недопонимание. 

Также, в некоторых случаях, возможным решением проблемы установления 

происхождения ребенка может стать психологическое консультирование. Пары, 

воспользовавшиеся услугами суррогатного материнства, а также суррогатные матери, 

могут столкнуться с различными эмоциональными и психологическими проблемами. 

Поэтому, обращение к психологу может помочь поддержать их в этом сложном процессе, 

а также помочь всем сторонам преодолеть проблемы, связанные с установлением 

происхождения ребенка. 

Кроме того, важно обратить внимание на общество и его отношение к суррогатному 

материнству. В обществе все еще существуют предрассудки и стереотипы относительно 

этого способа рождения ребенка. Поэтому, важно проводить просветительскую работу 

среди населения, чтобы изменить представления и суждения, связанные с суррогатным 

материнством. Это может помочь сократить возможные негативные последствия и 

проблемы, связанные с установлением происхождения ребенка, рожденного с помощью 

суррогатной матери. 

В заключение, проблемы установления происхождения детей, рожденных с 

помощью суррогатного материнства, являются актуальными и требуют внимания и 

решения. Правовой аспект, генетическое тестирование, психологическое 
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консультирование и просветительская работа общества – все эти пути могут помочь 

родителям и ребенку установить их родственные связи и устранить возможные проблемы 

и конфликты. Важно разработать комплексный подход к этой проблеме, чтобы обеспечить 

справедливое и гармоничное разрешение всех проблемных вопросов. 

Библиографические ссылки 

1. Антокольская М.В. Семейное право: учебник / М. В. Антокольская. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма : Инфра-М, 2013. - 431 с. 

2. Кузнецова И.М. Семейное право Учеб. для студентов учреждений сред. проф. 

образования, обучающихся по специальности "Правоведение" / И. М. Кузнецова. - Москва 

: Юристъ, 1999. – 118 с. 

3. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

31.07.2023)  

4. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»  

5. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» от 21.11.2011 N 323-ФЗ  

 

 

УДК 004 

ПРОБЛЕМЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ГРАЖДАН И 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Иванова С.С., Игнатенко Е.А. 

Научный руководитель – к.ю.н., доцент Гринь Е.А. 
ФГБОУ ВО Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина 

 

Статья посвящена актуальным проблемам, связанным с гражданско-правовой 

защитой чести, достоинства и деловой репутации как физических лиц, так и 

юридических. В современном информационном обществе, где социальные сети и СМИ 

играют ключевую роль, возникают новые потребности в обеспечении эффективной 

защиты этих прав. Исследование посвящено анализу причин и последствий нарушений, 

также авторами приводятся примеры правоприменительной практики и исследуются 

недостатки законодательства, предлагает пути решения проблемы.  

 

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, социальные сети, защита 

права, ущерб, недобросовестная конкуренция. 

 

PROBLEMS OF CIVIL PROTECTION OF HONOR, DIGNITY AND 

BUSINESS REPUTATION OF CITIZENS AND LEGAL ENTITIES 

Ivanova S.S., Ignatenko E. A 

Scientific supervisor - Candidate of Legal Sciences, Associate Professor Grin E.A. 
Kuban State Agrarian University named after I. T. Trubilin 

 

The article is devoted to topical issues related to the civil protection of honor, dignity and 

business reputation of both individuals and legal entities. In the modern information society, 

where social networks and the media play a key role, new needs arise to ensure effective 

protection of these rights. The study is devoted to the analysis of the causes and consequences of 

violations, the authors also provide examples of law enforcement practice and explore the 

shortcomings of legislation, suggests ways to solve the problem. 

 

Keywords: honor, dignity, business reputation, social networks, protection of rights, 

damage, unfair competition. 

 

Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации является 

одним из важнейших аспектов правовой системы, охраняющим индивидуальные и 
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корпоративные интересы. В современном информационном обществе, где социальные 

сети становятся основным источником информации, проблемы, связанные с нарушением 

чести, достоинства и репутации, приобретают особую остроту. Несмотря на 

существующее законодательство, эффективность защиты этих прав часто оказывается под 

вопросом из-за различных проблем, которые мы рассмотрим в данной статье. 

С каждым днем возрастает число случаев клеветы, оскорблений и других форм 

нарушения чести и репутации как физических лиц, так и юридических. Это может 

привести к серьезным негативным последствиям, включая утрату доверия общества, 

потерю клиентов и партнеров, а также финансовые потери. При этом существующие 

механизмы защиты, кажущиеся на первый взгляд достаточными, часто оказываются 

неэффективными или недоступными для обычных граждан и малых предприятий. Таким 

образом, необходимо внимательно рассмотреть существующие проблемы и найти пути их 

решения, чтобы обеспечить более эффективную защиту чести, достоинства и деловой 

репутации всех членов общества. 

Рассмотрим и определим ключевые понятия чести, достоинства и деловой 

репутации, которые имеют важное значение в личных и бизнес-отношениях. Понимание 

этих терминов поможет лучше осознать необходимость их гражданско-правовой защиты, 

поддерживающей этические стандарты и способствующей устойчивости бизнеса. 

1.Честь: это моральное качество, которое олицетворяет человеческое достоинство, 

благородство и праведность в поведении и действиях. 

2.Достоинство: самоуважение и уважение к своим собственным правам и ценностям, 

а также уважение, которое человек заслуживает от других. 

3.Деловая репутация: восприятие окружающих о надежности, компетентности и 

этичности бизнеса или индивида в деловых отношениях. 

Честь, достоинство и деловая репутация являются основополагающими принципами 

этики и морали в обществе. Они формируют основу для межличностных отношений и 

социальной стабильности. 

В бизнесе честь, достоинство и деловая репутация играют решающую роль в 

формировании доверия клиентов, партнеров и инвесторов. Они определяют успешность 

предприятия и его способность привлекать новых клиентов и инвестиции. 

Отсутствие защиты чести, достоинства и деловой репутации может привести к 

разрушительным последствиям как для индивидуалов, так и для организаций, включая 

утрату доверия, снижение доходов и даже юридические последствия. 

Основные проблемы в области гражданско-правовой защиты чести, достоинства и 

деловой репутации связаны с рядом системных недостатков в законодательстве и 

правоприменении [1]. Эти проблемы осложняют защиту прав граждан и юридических 

лиц, подрывая доверие к правовой системе. 

1. Нормативно-правовые акты часто оказываются устаревшими и не способны 

адекватно реагировать на новые вызовы, такие как интернет-клевета или кибербуллинг, 

что оставляет потерпевших без должной защиты. 

2. Сложности в доказывании нарушений: доказать факт нарушения чести или 

репутации бывает сложно, особенно когда дело касается неочевидных форм клеветы или 

намеков. Сбор доказательств может быть затруднен из-за анонимности в интернете или 

неопределенности в формулировках. 

3. Проблемы судебной защиты интересов: несмотря на своевременность собирания 

доказательственной базы, в связи с тем, что судебная система перегружена, наступает 

длительный перевод рассмотрения дела, что в свою очередь сопровождается 

определенными затратами. Также нередки случаи, когда судебные решения не 

удовлетворяют потерпевших в полной мере. 

Примеры случаев нарушения гражданско-правовой защиты включают 

разнообразные инциденты, которые демонстрируют сложности защиты личной и 

корпоративной чести и репутации в современных условиях. 

Оскорбления и клевета в средствах массовой информации: Одним из ярких 

примеров может служить случай, когда известное СМИ ошибочно обвинило публичную 

фигуру в участии в коррупционном скандале. Несмотря на последующее опровержение, 
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первоначальная публикация успела нанести значительный урон репутации этой персоны. 

Процесс восстановления репутации оказался долгим и трудным, подчеркивая важность 

точности и ответственности в журналистике. 

Нанесение ущерба деловой репутации через социальные сети: Примером может 

служить случай, когда конкурент или недовольный клиент распространяет в социальных 

сетях ложные утверждения о качестве товаров или услуг компании. Это приводит к волне 

негатива и снижению продаж, и компании требуется время и ресурсы, чтобы 

контрнаступать на эти утверждения и восстанавливать свою репутацию. 

Недобросовестная конкуренция и ее влияние на репутацию бренда: Иногда 

компании сталкиваются с недобросовестными практиками со стороны конкурентов, 

которые могут включать распространение неверной информации о бренде или его 

продуктах. Например, конкурент может утверждать, что продукты бренда содержат 

вредные вещества, что не соответствует действительности. Это может серьезно подорвать 

доверие потребителей и повлиять на продажи. 

Эти примеры подчеркивают необходимость наличия эффективных механизмов 

защиты и возможностей для оперативного реагирования на нарушения, чтобы 

минимизировать ущерб и защитить права пострадавших сторон.  

Проблемы гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации 

требуют комплексного подхода к решению. Улучшение существующей ситуации 

возможно за счѐт ряда мер, направленных на укрепление законодательства, развитие 

механизмов компенсации ущерба, а также профилактику и просвещение. Рассмотрим 

каждую из этих стратегий более подробно. 

Совершенствование законодательства. Одним из ключевых шагов является 

актуализирование действующего законодательства для обеспечения адекватной защиты от 

оскорблений, клеветы и недобросовестной конкуренции. Это может включать закрепление 

понятийного аппарата, механизма эффективной реализации норм путем закрепления 

ответственности в интернете, особенно в социальных сетях, а также ужесточение 

наказаний для тех, кто умышленно распространяет ложную информацию, наносящую 

ущерб репутации. 

Развитие механизмов компенсации ущерба. Необходимо разработать более чѐткие и 

доступные механизмы для компенсации ущерба, понесѐнного в результате нарушения 

прав на честь, достоинство и деловую репутацию. Это может включать введение 

стандартизированных методик оценки размера ущерба и упрощение процедур обращения 

в суд для пострадавших сторон. 

Профилактика и просвещение. Важным аспектом является также проведение 

образовательных кампаний среди населения и бизнес-сообщества о правах человека на 

честь и достоинство, а также о последствиях их нарушения. Профилактика через 

просвещение поможет снизить количество случаев нарушений, а также повысить 

общественное осознание значимости этой проблемы. 

Правильное разрешение этих аспектов даст гарантию действия права на судебную 

защиту, что в последующем поможет избежать ошибки, которые могут привести к отказу 

от принятия иска [2]. 

Эти меры могут значительно улучшить ситуацию и создать более эффективную 

систему защиты прав человека на честь, достоинство и деловую репутацию, сокращая 

количество инцидентов и обеспечивая справедливое возмещение ущерба пострадавшим. 

Проблема гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц остаѐтся актуальной и требующей внимания как со стороны 

законодательных органов, так и общественности. В условиях стремительного развития 

информационных технологий и медиапространства, усиление законодательной базы, 

разработка эффективных механизмов компенсации ущерба и активные профилактические 

меры становятся не просто возможным путѐм улучшения ситуации, но и крайне 

необходимыми шагами. 

Подведя итоги, стоит отметить, что для достижения эффективных изменений в 

области защиты чести и репутации необходим комплексный подход. Важно не только 

усиливать законодательство и судебную практику, но и развивать культуру уважения к 
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личным и корпоративным правам на уровне всего общества. Также, следует 

акцентировать внимание на необходимости дальнейших исследований в данной области. 

Углублѐнное изучение проблем и анализ международного опыта могут способствовать 

разработке новых, более продуктивных методов правовой защиты, адаптированных к 

изменяющемуся медиаландшафту. 

В заключение необходимо обратить внимание всех заинтересованных сторон – 

правоведов, законодателей, учѐных, а также представителей бизнеса и медийной сферы – 

к активному участию в процессе улучшения существующего законодательства и практики 

его применения. Только совместными усилиями можно достичь значительного прогресса 

в защите фундаментальных прав человека на честь, достоинство и деловую репутацию. 
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Ключевые слова: Институт семьи, семейный кодекс, брак, гражданское общество, 

признаки семьи, роль семьи, социологический подход, юридический подход, семейное 

законодательство. 
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The article examines the definition of the family in pre-revolutionary and present times, 

defines the characteristics of the family, and also examines the equally important issue of the 

relationship between family and marriage. As a result of the study of these aspects, the role of 
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Для начала обратимся к истории. Содержание понятия «семья» трансформируется 

вслед за изменением общества. В первобытном обществе семью «образовывал круг лиц, 

между которыми разрешались половые отношения. Как устойчивое объединение семья 

возникает «с разложением родового строя» В дореволюционный период в российском 

праве семья понималась крайне неоднозначно: и как «союз лиц, связанных браком, и лиц, 

от них происходящих», и как «основная ячейка государственного организма, которая 

пользуется некоторой автономией», и как «одна из форм хозяйственного быта». В те 

времена семью можно было рассматривать как микро-социальную структуру, где каждый 

элемент выполнял свою функцию для общего блага. В советский период семья 

воспринималась как «основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены 

которой связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью» . 

Семья освободилась от пережитков прошлого, претерпела существенные преобразования, 

но не смогла самостоятельно справиться с возникшими переменами, несмотря на 

полученное со стороны государства особое, всестороннее попечение, проявляющееся в 

многочисленных формах помощи и содействия, переходящее порою в полную замену 

заботы членов семьи друг о друге. В таких условиях государство было вынуждено заявить 

уже не только об охране интересов отдельных, наиболее незащищенных членов семьи 

(матери, дети), но и о защите самой семьи, что сохранилось и в ныне действующем 

законодательстве. Нельзя сказать о том, что все эти определения неверны, однако стоит 

рассмотреть наиболее популярные из версий более подробно.  В частности, известный 

российский правовед Иосиф Алексеевич Покровский предложил рассматривать семью как 

«союз самостоятельных лиц, пучок своеобразных отношений между юридически 

равноправными единицами», а Иван Ильин, который являлся российским философом, 

правоведом и писателем, в своих работах определял семью как некое «моральное 

общество». Он считал семью основной клеткой общества, в которой осуществляется 

передача ценностей и нравственных принципов от поколения к поколению. Для Ильина 

семья была важнейшим институтом, обеспечивающим стабильность и гармонию 

общества, в чѐм он был действительно прав, ведь именно семья служит основной 

единицей социализации, создаѐт собственные традиции и обычаи, которые играют 

большую роль при формировании личности и всего населения того или иного государства. 

Многие исследователи помимо Ильина говорят об институте семьи как о важнейшем, 

базовом институте, так как именно он реализует жизненно важную функцию 

самосохранения общества. На всех этапах общественного развития она обусловлена 

потребностью общества  в физическом и духовном воспроизводстве. 

В 21 веке же, в отличие от прошлых высказываний, самое распространенное 

определение семьи предполагает ее рассмотрение как союза двух или более людей, 

которые связаны кровными узами, брачными отношениями или иными общими 

обязательствами. Следует отметить, что с развитием общества и изменениями в культуре, 

понимание и определение семьи часто подвержено изменениям и разнообразию, включая 

семьи с одним родителем, патриархальные, многокультурные семьи и т.д. 

Семью можно характеризовать по разнообразным признакам, однако основными 

являются такие, как например: 1) Общность проживания мужчины и женщины, которые 

не связаны родством, или, по крайней мере, регулярное их времяпрепровождение вместе, 
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осуществление совместного хозяйства. 2) Формирование определѐнных норм, ценностей и 

традиций, которые передаются из поколения в поколение на протяжении всей истории 

развития нашего и других государств 3) Брачные отношения, или же по другому 

регистрация брака, которая является обязательным условием для законного признания 

семьи  4) Обязанности, которые есть у каждого члена семьи или же у всех сразу (К 

примеру, согласно Семейному Кодексу РФ ст.31 ч.3 супруги обязаны строить свои 

отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать 

благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей).  

Как уже упоминалось выше, для образование семьи необходимо заключить 

официальный союз-вступить в брак.  Какого же соотношение таких понятий, как «семья» 

и «брак»? В чѐм схожесть и различие этих терминов?  А схожести выражены в том, что 

оба этих понятия связаны с институтом семьи и регулируют отношения между людьми. 

Брак, а следовательно и семья, является основой общества, а еѐ защита и поддержка 

государством закреплены в законе. Ну а главное различие, по Семейному Кодексу РФ, 

заключается в регистрации союза мужчины и женщины. Брак, в отличие от семьи 

предполагает официальную регистрацию, которая основана на добровольном согласии, 

равноправии и взаимными, закреплѐнными юридически, обязательствами. Таким образом, 

семья и брак в законодательстве связаны между собой, поскольку брак является основой 

семьи, а семья, в свою очередь, базируется на браке и родственных отношениях. Оба 

понятия урегулированы законом для защиты прав и интересов семей. 

Исходя из рассмотренных аспектов в изучаемой теме можно понять насколько важна 

роль семьи в формировании системы гражданского общества, ведь она является базовой 

ячейкой в государственном устройстве и формирует моральные, социальные и 

культурные ценности у населения того или иного государства. В настоящее время 

семейное право достаточно хорошо развито, однако порой всѐ равно можно наблюдать 

проблемы реализации института семьи в гражданском обществе. К таким проблемам 

можно отнести: разрушение семейных ценностей, которое связано с изменениями в 

культуре и социуме из-за чего влечѐт за собой некую нестабильность института семьи;  

Материальные проблемы, которые оказывают  давление на семьи, что угрожает 

устойчивости семейных отношений; Недостаток поддержки со стороны общества, 

государства и других институтов может ухудшить условия для семейного благополучия и 

развития. Это лишь малая часть проблем, которые можно наблюдать в наше время, однако 

для решения каждой из них требуется приложение совместных усилий со стороны 

государства, общества и самих семей. Поддержка семейных ценностей, социальная 

защита и помощь в решении материальных проблем семей могут способствовать 

укреплению семейного института и созданию благоприятной среды для его реализации в 

гражданском обществе. 
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Для того, чтобы более подробно изучить тему, для начала следует рассмотреть 

определение такого понятия, как конституционные ценности.  

Конституционные ценности-базовые принципы (цели, установки), которые 

отражают потребности гражданина и человека, а также закрепляются на государственном 

уровне, что в наибольшей степени обеспечивает их соблюдение. В том числе, 

конституционные ценности определяют уровень и путь развития государства, закрепляют 

устои и систему законодательства.  

Конституционные ценности, как можно понять из определения, очень важны для 

государства и закрепляются они непосредственно в конституции-высшем нормативном 

акте нашей страны. Один из таких примеров можно обнаружить уже во второй статье, 

которая звучит так: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность 

государства.». Это далеко не единственная ценность, в конституции закрепляются и такие, 

как суверенитет и единство России, государственная независимость, народовластие и 

федерализм, гражданский мир и согласие, республиканский государственный строй и т.д. 

Однако, все эти ценности были не всегда-они хоть и не так часто, но изменялись и 

закреплялись в других государственных документах.  

В Древней Руси (IX-XIII вв.) главными ценностями считалось семейное 

благополучие, а также верность правителю и стране. Также в то время активно 

развивалась религия и христианство было принято основной верой, принимать которую и 

жить в соответствии с еѐ нормами было обязательством для каждого человека. Всѐ это 

регулировал первый свод законов «Русская правда», созданный в  XI веке. 

С 1478 года по 1721 год русское государство претерпело множество изменений. В 

этом периоде Россия была феодальным государством, и социальные ценности и нормы 

были тесно связаны с феодальной системой. Одной из главных социальных ценностей 
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была верность и преданность властителю. Люди должны были подчиняться воле князей и 

царей. Люди чувствовали себя ответственными за благополучие страны и были готовы 

отдавать свои жизни в защиту государства. Религия всѐ также играла значительную роль и 

задавала людям нравственные и моральные ценности, которые закладывали основу для 

благоприятной жизни. Также социальные ценности и нормы регулировали отношения 

между мужчинами и женщинами. В Русском государстве считалось, что женщина должна 

быть верной и послушной женой, заботливой и любящей матерью и отличной хозяйкой. А 

мужчина должен был защищать и обеспечивать свою семью. Роль каждого пола была 

четко определена. В этот период времени ценности государства были более направлены 

на повседневную жизнь людей и то, как они должны взаимодействовать друг с другом и 

различными общественными институтами. Законы, права и обязанности людей, их 

ценности  закреплялись в судебнике Ивана III (1497 год), судебнике Ивана IV (1550 год), а 

также Соборном уложении (1649 год). 

Российская империя (1721-1917 гг.) характеризовалась делением по социальному 

статусу, где каждый человек занимал определѐнное положение в особой иерархии. 

Высокий социальный статус человека давал ему большее количество привелегий и власти, 

нежели представителям более низкого статуса. В этом случае ценности определяли 

социальную роль человека в обществе и также имели непосредственную поддержку 

государства. Важной особенностью было также различие по полу и возрасту. Мужчины 

обладали большей властью и привилегиями, чем женщины, а молодые люди должны были 

починяться старшим и уважать их. Все эти ценности и нормы имели большое значение 

для стабильности и функционирования Российской империи в то время. Свод законов 

Российской империи (1832 год), разработкой которого занималось второе отделение 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии под руководством М.М. 

Сперанского, собрал в себе всѐ это и имел высшую ценность.  

Советский союз (1917-1991 гг.) отличался особым видом ценностей, которые можно 

выделить как коллективистские. Социалистическое общество стремилось к равноправию 

между людьми. Поэтому такие ценности, как коллективизм, коллективная 

ответственность и общая собственность были признаны высшими и считались одними из 

основных принципов общества. Граждан призывали думать о благе общества в целом, а не 

только о своей индивидуальной выгоде. Вторым видом социальных ценностей, которые 

регулировались  Конституцией Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики (1918 год), Конституцией СССР (1924 год), Конституцией «победившего 

социализма» (1936 год), а также Конституцией «развитого социализма» (1977 год), были 

принципы социальной справедливости и равенства. Советская власть стремилась к 

сокращению различий между людьми в материальной сфере и результатом этого стало 

введение бесплатного образования и бесплатной медицинской помощи, введение 

гарантированных прав трудящихся и принципа "от каждого по способностям, каждому по 

труду". Эти ценности создавали основу для социальной политики Советского Союза и 

формировали отношения в обществе. Третьим видом социальных ценностей была 

идеология коммунизма и коммунистическая этика. В СССР пропагандировались 

ценности, связанные с идеалами коммунизма, такие, как пролетариат и борьба за рабочий 

класс. 

С 1991 года по наше время изменение ценностей обосновано процессами, 

связанными с модернизацией, развитием информационных технологий, социальными 

преобразованиями и изменением отношений между людьми. В настоящее время на 

передний план вышло развитие технологий и науки, поддержка начинающих 

специалистов и учѐных стала ценностью, как и обязательное получение образования. 

Уровень образования в Российской Федерации является одним из факторов, 

формирующих социальную мобильность и конкурентоспособность страны. Ещѐ один вид 

ценностей современности связан с экономическими отношениями и развитием 

предпринимательства. В период современной России произошли значительные изменения 

в экономической сфере, что повлекло за собой изменение социальных ценностей. 

Развитие предпринимательства, защита прав собственности и создание условий для 

инноваций стали приоритетами в жизни общества. Кроме того, антимонопольная 
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политика, рациональное и эффективное использование ресурсов помогают регулировать 

экономические отношения. Также сейчас важными являются демократические ценности и 

нормы-общество видит необходимость в выражении своих политических взглядов, 

которые способны повлиять на ход развития страны и оно получает такую возможность 

посредством выборов, референдумов, участия в политических партиях и движения и т.д. 

Помимо всего прочего, благодаря демократизации общества Российская Федерация 

является светским государством, в котором нет обязательной государственной религии 

или идеологии. Многонациональный народ страны может принимать ту веру, которую 

захочет, при этом никто не будет осужден. Все эти принципы и ценности закреплены в 

конституции 1993 года, но в настоящее время мы используем конституцию 2022, в 

которую были внесены некоторые поправки.  

Проанализировав, как меняются ценности России, можно сделать вывод о том, что 

чем сильнее развивалось наше государство, тем больше оно начинало заботится о правах 

и свободах своих граждан, о их безопасности и возможностях. Активный упор на науку в 

данный момент позволяет россиянам использовать новые возможности современного 

мира, развиваться самим и привносить свой вклад в развитие страны и всего народа. 

Толерантность и свобода выбора каждого даѐт чувство безопасности, ведь каждый 

гражданин России вправе распоряжаться своей жизнью и судьбой сам, если это, 

разумеется, не угрожает жизни других людей, не препятствует их правам и свободам, 

которые защищались и защищаются государством, но уже не так жестоко, как это было 

раньше. В настоящее время мы не используем телесные наказания, пытки, смертную 

казнь, что говорит о достаточно развитой и гуманной системе права. Необходимо беречь 

имеющиеся ценности, или же мягко корректировать их взаимосвязь друг с другом, 

посредством справедливых выборов, ведь иначе государство может ждать резкая смена 

законодательства и норм, которые грозят разрухой из-за неготовности народа принять их. 
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Данная статья исследует ключевые аспекты содержания адвокатской тайны в 

контексте современного правоприминения. Основываясь на историческом обзоре и 

анализе законодательства, в статье исследуется суть и значение адвокатской тайны, 

раскрывается ее содержание, права и обязанности адвоката, а также пределы и 

исключения этого принципа, также рассматривается роль адвокатской тайны в защите 

прав подзащитных лиц и ее влияние на доверие к правовой системе. Автором 

предлагается критический взгляд на вызовы и перспективы развития адвокатской тайны 

в современном обществе. 
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This article explores the key aspects of this important legal principle in the context of 

modern law enforcement. Based on a historical review and analysis of legislation, the article 

discusses the essence and significance of attorney-client privilege, reveals its content, the rights 

and duties of a lawyer, as well as the limits and exceptions of this principle, also examines the 

role of attorney-client privilege in protecting the rights of defendants and its impact on trust in 

the legal system, and offers a critical look at challenges and the prospects for the development of 

attorney-client privilege in modern society. 
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Адвокатская тайна является одним из фундаментальных принципов современной 

правовой системы, играющим важную роль в обеспечении справедливости и защите прав 

граждан. В контексте современного правоприменения понятие адвокатской тайны 

привлекает все большее внимание как со стороны специалистов в области 

юриспруденции, так и со стороны общества в целом. Рассмотрение этой темы позволит 

глубже понять роль адвокатской тайны в защите прав граждан и обеспечении 

справедливости, а также проанализировать вызовы и перспективы ее развития в 

современном обществе. 

Адвокатская тайна представляет собой юридический принцип, согласно которому 

адвокат обязан сохранять в тайне доверительную информацию, полученную от своего 

клиента в процессе оказания юридической помощи. Этот принцип является 

основополагающим для профессиональной этики адвоката и служит гарантом доверия 

между адвокатом и его клиентом.  

Адвокат не имеет права разглашать такую информацию без согласия клиента, за 

исключением ограниченного числа законных исключений, предусмотренных 

законодательством. Его самой главной задачей является исчерпывающаяся беседа с 

клиентом, которая будет исключать коммуникативные риски [1]. Адвокатская тайна 

является неотъемлемым элементом права на защиту, обеспечивая конфиденциальность 

коммуникации между адвокатом и клиентом и обеспечивая свободное выражение воли 

клиента в рамках правовой системы. 

Адвокатская тайна играет ключевую роль в обеспечении справедливости и защите 

прав граждан в современной правовой системе. Ее значение проявляется в следующих 

аспектах: 

 1.Доверие к адвокату: Клиенты могут свободно обращаться к адвокату и доверять ему 

конфиденциальную информацию, зная, что она будет строго охраняться и не разглашаться без их 

согласия. Это способствует укреплению доверия к профессиональной этике адвоката и 

обеспечивает эффективное взаимодействие между адвокатом и клиентом. 

 2.Право на защиту: Адвокатская тайна является неотъемлемым элементом права на 

защиту, гарантируя, что клиент может свободно обсуждать свои проблемы с адвокатом, не 

опасаясь разглашения информации, которая может быть использована против него в суде. 

 3.Процесс сбора доказательств: Адвокатская тайна обеспечивает 

конфиденциальность в процессе сбора доказательств, позволяя адвокату эффективно 

защищать интересы клиента и исключать возможность незаконного доступа к 

конфиденциальной информации. 

 4.Защита привилегированных коммуникаций: Адвокатская тайна защищает 

привилегированные коммуникации между адвокатом и клиентом, такие как советы по 
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стратегии защиты, что позволяет свободному обсуждению деловых вопросов без опасения 

их разглашения. 

Область применения адвокатской тайны охватывает все юридические отношения 

между адвокатом и клиентом в процессе оказания юридической помощи, включая 

консультации, представительство в суде, подготовку юридических документов и т. д. 

Адвокатская тайна имеет древние корни, которые прослеживаются в различных 

юридических системах по всему миру. Во многих культурах защита конфиденциальности 

информации между адвокатом и клиентом была считана непременным условием для 

обеспечения справедливости и эффективного юридического представительства. 

1.Римское право: В римском праве существовал принцип tuta secretum, что означает 

"доверительная тайна". Этот принцип позволял адвокатам сохранять конфиденциальность 

информации, полученной от своих клиентов, и не разглашать ее без их согласия. 

2.Английское право: В средневековье, когда адвокатство начало приобретать форму 

организованной профессии, адвокатам было разрешено отказываться от свидетельства 

против своих клиентов, что в корне легло основы адвокатской тайны. 

3.Континентальная система: Законодательство обеспечивает конфиденциальность 

коммуникации между адвокатом и клиентом, защищая их привилегированные 

коммуникации от разглашения. 

4.Современные юридические системы: В современном мире понятие адвокатской 

тайны широко признано и применяется практически во всех юридических системах. 

Законодательство многих стран закрепляет право на адвокатскую тайну и устанавливает 

соответствующие правила и ограничения для ее соблюдения. 

Адвокатская тайна - фундаментальный принцип правосудия, защищающий 

конфиденциальность коммуникации между адвокатом и клиентом. Она регулируется 

специальными кодексами профессиональной этики и законодательством, включая законы 

о правосудии, конституции и международные договоры. 

Основные аспекты и составляющие адвокатской тайны включают в себя не только 

конфиденциальность информации, полученной от клиента, но и права и обязанности 

адвоката, связанные с ее соблюдением. Кроме того, важно учитывать пределы и 

исключения адвокатской тайны, определенные законодательством, а также ее значение в 

контексте обеспечения справедливости и защиты прав граждан. 

Конфиденциальность информации, полученной от клиента, является центральным 

аспектом адвокатской тайны. Это означает, что адвокат не имеет права разглашать любые 

сведения или секреты, которые ему доверили его клиенты в рамках профессиональной 

деятельности, без их явного согласия. Эта информация может включать доверительные 

сведения о личной жизни клиента, факты дела, а также стратегии обороны или планы 

юридического действия. 

Важно также учитывать пределы адвокатской тайны, которые могут быть 

установлены законом. Например, адвокат может быть обязан разгласить информацию в 

случаях, когда это необходимо для предотвращения угрозы жизни или безопасности, 

предотвращения преступлений или соблюдения законодательства. Адвокатская тайна 

играет критическую роль в защите конфиденциальности и прав человека в судебных 

процессах. Она обеспечивает доверительное взаимодействие между адвокатом и 

клиентом, способствует справедливому разрешению споров и гарантирует свободное 

обсуждение деловых вопросов без опасения последствий. Сложности в установлении 

доверительных отношений между клиентами и юристами также могут возникнуть из-за 

отсутствия личного контакта и непосредственного общения, что может повлиять на 

качество и результативность сотрудничества [2]. 

Права и обязанности адвоката в отношении сохранения адвокатской тайны 

включают в себя не только обязанность сохранять конфиденциальность информации, 

полученной от клиента, но и ряд прав, направленных на защиту этого принципа. Адвокат 

имеет право на отказ от предоставления информации, которая подпадает под адвокатскую 

тайну, а также право на отсрочку ответа на запросы суда или других сторон в случае, если 

раскрытие такой информации может нарушить адвокатскую тайну. 
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Обязанности адвоката в отношении сохранения адвокатской тайны включают в себя 

обязательство не разглашать конфиденциальную информацию без согласия клиента, а 

также принимать все необходимые меры для обеспечения конфиденциальности такой 

информации. 

Роль адвокатской тайны в защите прав подзащитных лиц заключается в обеспечении 

конфиденциального взаимодействия между адвокатом и клиентом, что позволяет 

подзащитным лицам свободно обсуждать свои проблемы и вести стратегию защиты без 

опасения разглашения информации, которая могла бы быть использована против них. 

Адвокатская тайна способствует созданию доверительной атмосферы между адвокатом и 

клиентом, что является основой для эффективной защиты интересов подзащитных лиц. 

Таким образом, адвокатская тайна играет важную роль в обеспечении справедливого 

судебного процесса и защите прав подзащитных лиц. 

Современные вызовы и угрозы сохранению адвокатской тайны включают в себя 

технологические угрозы, такие как хакерские атаки на электронные системы хранения 

данных, а также угрозы со стороны государственных органов, стремящихся получить 

доступ к конфиденциальной информации адвоката в рамках различных расследований или 

слежки. Кроме того, существует риск нарушения адвокатской тайны в результате 

недостаточной защиты информации со стороны адвокатских фирм или неправильного 

обращения с конфиденциальными данными. Эти вызовы требуют постоянного 

совершенствования технических и организационных мер безопасности, а также активной 

защиты права на адвокатскую тайну в рамках законодательства и судебной практики. 

Потенциальные изменения в законодательстве и практике в отношении адвокатской 

тайны могут включать в себя ужесточение мер безопасности и защиты конфиденциальной 

информации перед угрозами кибератак и неправомерного доступа. Также возможно 

расширение области применения адвокатской тайны в новых сферах, таких как цифровая 

коммуникация и облачные технологии. Помимо этого, с учетом изменяющейся 

социальной и политической обстановки, законодатели могут пересматривать исключения 

из адвокатской тайны и вносить изменения в правила и нормы, регулирующие данную 

область. 

Подведя итог можно сказать, что значение адвокатской тайны в современном 

правосудии трудно переоценить. Этот принцип является фундаментальным элементом 

справедливого судебного процесса, обеспечивая доверительную связь между адвокатом и 

клиентом и создавая основу для эффективной защиты прав и интересов подзащитных лиц. 

Адвокатская тайна способствует свободному обмену информацией и стратегическим 

обсуждениям между адвокатом и клиентом, что необходимо для подготовки 

обоснованных и качественных правовых доводов. Без этого принципа доверие к правовой 

системе было бы подорвано, и защита прав граждан ослабла бы. Таким образом, 

адвокатская тайна остается краеугольным камнем современного правосудия, гарантируя 

честное и справедливое рассмотрение дел и защиту основополагающих прав человека. 
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Наследование является одним из основных институтов гражданского права, 

который регулирует передачу имущества умершего лица его наследникам. Каждый из 

граждан Российской Федерации в какой-то момент сталкивается с вопросами 

наследства: как будет распределено имущество после его смерти, кто станет 

наследниками, какие права и обязанности у них возникнут. Поэтому важно разобраться 

в особенностях современного правового регулирования наследования в РФ и учесть 

современные направления развития законодательства о наследстве. 

 

Ключевые слова: наследование, имущество, Гражданский кодекс Российской 

Федерации, регулирование, наследники, новые технологии. 

 

FEATURES OF MODERN LEGAL REGULATION 

 OF INHERITANCE IN RUSSIA 

 Krivova P.S. 

Scientific supervisor - Senior Lecturer of the Department 

 of Legal Studies Babaeva A.A. 
Siberian State University of Science and Technology named after Academician. М. F. Reshetnev 

 

Inheritance is one of the main institutions of civil law, which regulates the transfer of 

property of a deceased person to his heirs. Each of the citizens of the Russian Federation at 

some point faces inheritance issues: how the property will be distributed after his death, who 

will become the heirs, what rights and obligations they will have. Therefore, it is important to 

understand the features of modern legal regulation of inheritance in the Russian Federation and 

take into account modern trends in the development of inheritance legislation. 

 

Keywords: inheritance, property, Civil Code of the Russian Federation, regulation, heirs, 

new technologies. 

 

Наследование является одним из основных институтов гражданского права, который 

регулирует передачу имущества умершего лица его наследникам. Каждый из граждан 

Российской федерации в какой-то момент сталкивается с вопросами наследства: как будет 

распределено имущество после его смерти, кто станет наследниками, какие права и 

обязанности у них возникнут. Поэтому важно разобраться в особенностях современного 
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правового регулирования наследования в РФ и учесть современные направления развития 

законодательства о наследстве. 

Одной из основных особенностей современного правового регулирования 

наследования в Российской Федерации является наличие законодательства, которое 

подразделяется на федеральные и региональные нормативные акты. Федеральное 

законодательство в России включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации, 

который регулирует все аспекты наследования, включая порядок наследования, права и 

обязанности наследников, долю наследства и другие вопросы, региональное же 

законодательство дополняет и конкретизирует федеральное законодательство в части 

наследования на определѐнных субъектах РФ. 

Одним из ключевых принципов наследственного права в России является принцип 

свободного распоряжения наследством. Согласно этому принципу, наследодатель имеет 

право распоряжаться своими наследственными правами на свое усмотрение, назначая 

наследников и устанавливая доли наследства. 

Кроме того, в рамках российского права существует понятие обязательной доли, 

которая закреплена для определенных категорий наследников (например, детей, супруга). 

Это означает, что даже если наследодатель оставил завещание и лишил определенных 

наследников долей наследства, они все равно имеют право на обязательную долю, которая 

предусмотрена законом. [1 и 2 статьи 1148] 

Также, важным аспектом современного правового регулирования наследования в РФ 

является судебная защита наследственных прав, поэтому, если возникают споры между 

наследниками или сторонами, участвующими в наследовании, они могут обратиться в суд 

для разрешения конфликта.  

В последние годы в России наблюдается значительное изменение в законодательстве 

о наследстве. Это связано с постоянно меняющейся экономической ситуацией, 

социальными изменениями в обществе, а также с усовершенствованием правовой системы 

в целом. 

На сегодняшний момент, основные тенденции развития законодательства о 

наследстве в Российской Федерации включают в себя такие изменения,  

Как поправки в статье 1127 Гражданского кодекса РФ о завещаниях, 

приравниваемых к нотариально удостоверенным завещаниям. В 2023 году в этот список 

добавили командиров воинских соединений, учреждений и военно-учебных заведений. 

Завещатель подписывает завещание в присутствии удостоверяющего его командира и 

свидетеля, который тоже ставит подпись. Такой документ приравнивается к нотариально 

удостоверенному;  

Упрощение процедуры наследования: например, на портале госуслуг начал работать 

онлайн-сервис записи к нотариусу для открытия наследственного дела и получения 

свидетельства о праве на наследство в электронной форме; 

Расширение права наследования для различных категорий лиц, включая 

незаконнорожденных детей, партнеров по гражданскому браку и других лиц, которые 

ранее были исключены из списка наследников, что ведѐт повышению социальной 

справедливости. Расширение права наследования помогает устранить неравенство в 

правах наследников различных категорий, обеспечивая более справедливое распределение 

имущества между ними. 

Таким образом, современное правовое регулирование наследования в Российской 

Федерации характеризуется наличием федерального и регионального законодательств, 

принципом свободного распоряжения наследством, судебной защитой наследственных 

прав, а также постоянными изменениями и усовершенствованием законодательства. 

Наблюдаемые изменения в законодательстве, такие как упрощение процедур 

наследования, расширение круга наследников и их прав, и внедрение новых технологий в 

процесс наследования, способствуют улучшению процесса наследования и обеспечивают 

более справедливое и эффективное распределение наследства. Упрощение процедур 

наследования упрощает жизнь наследникам и уменьшает бюрократическую нагрузку, 

таким образом обеспечивая более быстрое и прозрачное завершение процесса. 

Расширение круга наследников и увеличение их прав способствует защите интересов всех 
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заинтересованных сторон и обеспечивает возможность наследования тем, кто ранее мог 

быть исключен по закону. Внедрение новых технологий в процесс наследования упрощает 

его автоматизацию и цифровизацию, что повышает эффективность, скорость и 

безопасность проведения процедур.  

Кроме того, данные изменения способствуют уменьшению конфликтов между 

наследниками, поскольку улучшают понимание и удовлетворение их прав и интересов. 

Это также способствует увеличению доверия к судебной системе и законодательству, что 

в свою очередь способствует стабильности и развитию общества в целом. В итоге, 

усовершенствование законодательства в области наследования содействует повышению 

правовой культуры, укреплению социальной справедливости и улучшению качества 

жизни граждан. 
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Самозанятость – это совокупность социальных и экономических отношений между 

людьми в ходе осуществления хозяйственной деятельности, основанной на личном 

желании и личной ответственности. [1] 

Правовой статус – это юридическое положение, которое определяет права и 

обязанности конкретного физического или юридического лица в рамках правовой 

системы [1].  

 Выделяют признаки правового статуса: правосубъектность, юридическая 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
https://www.advgazeta.ru/mneniya/novoe-v-semeynykh-i-nasledstvennykh-pravootnosheniyakh/
https://www.advgazeta.ru/mneniya/novoe-v-semeynykh-i-nasledstvennykh-pravootnosheniyakh/
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ответственность, правовые принципы.   

  Статус самозанятого является видом статуса физического лица.  

 Рассмотрим базовые особенности правового статуса. К признакам правового 

статуса самозанятого относятся:  

1) Регистрация в налоговых органах. Для того чтобы работать как самозанятый, 

необходимо зарегистрироваться в налоговой инспекции и получить соответствующий 

идентификационный номер.  

2) Уплата налогов. Самозанятые обязаны уплачивать налог на доходы физических лиц 

(НДФЛ) с доходов, полученных за предоставление своих услуг или выполнение работ.   

3) Отсутствие трудового договора. Самозанятые не заключают трудовые договоры с 

работодателями и не имеют статуса работников в организации.  

4) Гражданско-правовые отношения. Взаимоотношения самозанятого с заказчиками 

строятся на основе гражданско-правовых договоров, в которых определяются условия 

выполнения работ или оказания услуг.  

5) Социальное обеспечение. Самозанятые не имеют права на отпуск, больничные и другие 

социальные гарантии, которые предоставляются работающим по трудовым договорам [2]. 

  Права самозанятого:   

 1) Нанимать работников по гражданско-правовым договорам;  

 2) Получать справки о доходах для кредитов и пособий в приложении;  

 3) Совмещать разные виды деятельности;   

 4) Совмещать самозанятость и работу по трудовому договору;   

 5) Не сдавать налоговые декларации;   

 6) Получать пенсию с ежегодной индексацией или социальной доплатой.  

  К обязанностям самозанятого можно отнести следующее:   

1) Зарегистрироваться как самозанятый;   

2) Соблюдать ограничение по годовому доходу – налог на профессиональный доход 

применяется, если доход с начала года не превышает 2 400 000 ₽;  

3) Формировать чеки для клиентов – самозанятые могут не применять онлайн-кассу, но 

обязаны отправлять клиентам чеки;  

4) Не использовать труд наемных работников – заключать трудовые договоры нельзя; 

5) Платить налог [3].  

 Выделяют следующие причины перехода граждан на самообеспечение:  

  неудовлетворительная заработная плата; 

  сокращение штата работников, увольнение; 

  не своевременные выплаты заработной платы:  

  личный интерес (возможность заниматься собственным делом). 

  Самозанятые, как и физические лица, по долгам отвечают своим имуществом. 

Взносы на обязательное медицинское страхование входят в 4% налога, которые платит 

самозанятый [4].  

  Существуют запреты деятельности самозанятого:  

  1) Продавать подакцизные товары и товары, подлежащие маркировке. К ним 

относятся: алкоголь, табак, бензин, легковые автомобили, некоторые 

виды одежды, обувь, духи, ювелирные изделия и другие.  

  2) Перепродавать любые товары не собственного производства. К примеру, нельзя 

купить готовую игрушку и перепродать ее, можно только 

сшить ее и продать как товар собственного изготовления.  

  3) Добывать и (или) реализовывать полезные ископаемые – уголь, нефть, 

газ, песок, известь и так далее.  

  4) Работать по договору поручения, комиссии или агентскому договору, то есть 

быть посредником и совершать какие-то действия в интересах другого 

человека за вознаграждение.  

  5) Сдавать в аренду коммерческую недвижимость, продавать 

недвижимость и транспортные средства.  

 Рассматриваемый правовой статус обладает своими особенностями, которые 

следуют из положительных и отрицательных аспектов. К достоинствам правового статуса 
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можно отнести:   

  1) Нет отчетности. Самозанятые не обязаны сдавать декларации, вести 

бухгалтерию или книгу учета доходов и расходов. 

  2) Не нужно рассчитывать налог. Приложение «Мой налог» автоматически 

рассчитывает налог за каждую продажу, показывает итоговую сумму и сроки оплаты. 

  3) Низкие ставки по налогу. У самозанятых самые низкие ставки по налогу – 4% и 

6%, а с учетом налогового вычета они снижаются до 3% и 4%. ИП и ООО могут платить 

6%, 13%, 15% и 20% в зависимости от налогового режима.  

  4) Нет онлайн-кассы. Большинству ИП и организациям для работы с физическими 

лицами нужна онлайн-касса, а это дополнительные расходы на ее покупку или аренду. В 

случае самозанятых роль кассы выполняет приложение.  

  5) Больше клиентов. Многим ИП и ООО выгодно работать с исполнителями-

самозанятыми, так как это уменьшает налоговую нагрузку.  

   Недостатками правового статуса самозанятого являются следующие аспекты:  

  1) Ограничения по доходу. Доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона 

рублей в год. Тем, кто планирует зарабатывать больше, этот 

налоговый режим не подойдет. 

  2) Нельзя нанимать работников. Самозанятый не может нанимать сотрудников по 

трудовому договору, все работы нужно выполнять 

самостоятельно либо заключать договор подряда.  

  3) Нет социальных гарантий. Если самозанятый заболеет или захочет уйти в 

отпуск, он не получит никаких выплат, которые обычно гарантированы 

сотруднику, работающему по трудовому договору. 

  4) Ежемесячная оплата налога. Если ИП могут платить налоги раз в квартал или 

вообще раз в год, главное – успеть до конца установленного срока, 

то самозанятые платят их каждый месяц.  

  5) Нет трудового стажа. Самозанятые не платят обязательные страховые взносы в 

Пенсионный фонд, поэтому такая работа не учитывается в трудовом стаже [5].  

  Проблемные аспекты правового статуса самозанятого:   

  - Часть положительных вышеопределенных моментов являются формальными и не 

носят прикладной пользы в реальной работе;  

  - Возможность перевода рядовых сотрудников с целью оптимизации налогов;  

  - Недостаточность административного ресурса, который будет контролировать, а 

так же проверять деятельность и отчѐтность всех самозанятых.  

  - Отсутствие трудового договора может спровоцировать увеличение работы «в 

чѐрную», то есть неофициально; это приведет к уменьшению поступлений денежных 

средств в казну государства.   

  Соответственно, учитывая плюсы и минусы самозанятого, можно предложить 

следующие пути решения вышеуказанных проблем: целесообразно отменить ограничение 

в 2,4 млн руб., поскольку нет возможности проверять реальные доходы каждого 

самозанятого, а также есть смысл установить дифференцированную ставку НПД, тогда 

количество самозанятых, скрывающих доход свыше 2,4 млн рублей, будет меньше, 

следовательно, увеличится количество добропорядочных налогоплательщиков.   
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В настоящее время одной из самых актуальных проблем является загрязнения 

атмосферного воздуха, оказывающее неблагоприятное влияние на живые организмы и 

растительность, ухудшают их жизненные условия или влекут иные негативные 

последствия. 

Каждый гражданин обладает правом на благоприятную окружающую среду, которое 

закреплено в ст. 42 Конституции РФ.[1] Важнейшей составляющей природной среды 

является атмосферный воздух. Любой человек находится в постоянном контакте с ним, 

его загрязнение вызывает серьезные негативные последствия, в первую очередь, 

связанные с нарушением здоровья. Не случайно Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-

ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» определяет атмосферный воздух в качестве 

«жизненно важного компонента окружающей среды, неотъемлемой частью среды 

обитания человека, растений и животных» (ст. 1).[2] 

Также в данном законе раскрывается понятие охраны атмосферного воздуха, под 

которым понимается система мер, осуществляемых органами государственной власти 

Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в 

целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного 

воздействия на здоровье человека и негативного воздействия на окружающую среду. 

По оценке Всемирной организации здравоохранения (далее — ВОЗ), загрязнение 

уличного воздуха становится причиной 7 млн. случаев преждевременной смерти во всѐм 

мире. Если раньше основными причинами сокращения продолжительности жизни были 

курение, алкоголь и наркотики, то сейчас на первое место по вреду вышло загрязнение 
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воздуха. По данным ВОЗ, загрязнение воздуха — это еще и одна из главных причин 

развития онкологии, в особенности в случае рака лѐгких и мочевого пузыря. 

Ученый Али Мадих Хашми, анализируя исследования последних 30 лет, заявил, что 

взвешенные частицы оказывают влияние не только на физическое, но и на умственное 

здоровье человека, приводящее к депрессии, болезни Альцгеймера, а также плохую 

успеваемость в учебе — об этом пишет издание «The News on Sunday». [3] 

Али Мадих Хашми неоднократно указывал на то, что смог и загрязнение воздуха 

вызывают различные симптомы — от усталости и снижения концентрации внимания до 

депрессии, тревоги и других психических расстройств. По его словам, смог мешает 

проникновению солнечного света, который регулирует суточные ритмы организма - сон, 

бодрствование, аппетит, настроение. 

«Из-за смога, накрывшего Пенджаб на три недели, мы не видели солнца. Сон, 

настроение и многие функции организма нарушались из-за отсутствия солнечного света. 

К тому же смог ограничил возможность гулять, делать упражнения на воздухе, - говорит 

Хашми – Все это негативно влияет на психическое здоровье человека. Переполненные 

города, автомобильные выбросы, дым заводов, шум и грязный воздух проверяют нервы на 

прочность». 

Исследование Международного научно-исследовательского института исследований 

продовольственной политики Вашингтона показало, что рост загрязнения воздуха снизил 

показатель счастья в Китае на 22,5% в период с 2007 по 2014 г. Проблема была наиболее 

характерна для людей, которые обеспокоены экологическими проблемами, работают на 

открытом воздухе, имеют низкий уровень доходов и воспитывают маленьких детей. 

«Низкая видимость из-за загрязнения уменьшала показатель счастья и повышала 

скорость проявления депрессивных симптомов. Одновременно, по мере снижения уровня 

загрязнения, показатель счастья рос», - говорит Сяобо Чжан, один из авторов 

исследования. 

Оба ученых считают, что серьезному риску подвергаются дети и подростки. 

Длительное воздействие грязного воздуха на подрастающее поколение сильно тревожит 

специалистов, так как, по словам Чжана, оно может изменить структуру и 

функционирование головного мозга. 

Однако существует альтернативное мнение: ряд ученых относятся скептически к 

подобным исследованиям. В частности, доктор Зафар Ахмед Фатми, работающий на 

кафедре общественного здравоохранения в Университете Ага-хана, считает, что поиск 

связи между загрязнением воздуха и психическим здоровьем отвлекает от основного 

вопроса - влияния смога на развитие респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ученый подчеркнул, что в Пакистане мало делается для оценки этой взаимосвязи, а это 

необходимо, чтобы подтолкнуть правительство к инвестированию ресурсов в борьбу с 

грязным воздухом. 

С ним согласен директор программы по климату, энергии и воде WWF Пакистана 

Масуд Аршад, который считает, что политики должны сделать конкретные шаги для 

очищения воздуха. «Если они захотят развивать городские джунгли, снизить выбросы 

транспортных средств или даже если департамент по охране окружающей среды будет 

регулярно проводить мониторинг - все получится», - уверен Аршад. 

Из Красноярского края в федеральном проекте «Чистый воздух» и национальном 

проекте «Экология» участвуют 12 городов: Красноярск и Норильск, Братск, Липецк, 

Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Омск, Челябинск, Череповец и 

Чита. Основаны эти проекты на разработанных планах действий, направленных на 

уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу в перечисленных выше городах. Им 

выделено 192,1 млрд. рублей на снижение выбросов в атмосферу. 

Что же делается на практике? Например, по материалам прокурорской проверки 

возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица алюминиевого завода г. 

Красноярска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 

УК РФ (загрязнение атмосферы). 

Советский районный суд г. Красноярска установил, что в период с апреля 2018 года 

по февраль 2021 года директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности 
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акционерного общества «РУСАЛ Красноярск», являясь ответственным за осуществление 

на предприятии производственного экологического контроля, допустил эксплуатацию 

технологического оборудования по производству алюминия, загрязняющего атмосферный 

воздух, в результате произошло загрязнение воздуха хлористым водородом 

(гидрохлорид), относящимся ко II классу опасности.[4] 

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему 

наказание в виде обязательных работ на срок 320 часов. Прокуратурой по факту 

загрязнения атмосферного воздуха приняты меры реагирования. После прокурорского 

вмешательства АО «РУСАЛ Красноярск» приобретено и установлено дополнительное 

газоочистительное оборудование.  

Норильск (Красноярский край) занял первую строчку в рейтинге основных городов-

загрязнителей атмосферного воздуха в России в 2022 году, составленном 

Росприроднадзором. Основными источниками же выбросов в 2022 году, по данным 

Росприроднадзора, стали деятельность по добыче полезных ископаемых (7,2 млн тонн от 

общего числа выбросов по стране), обрабатывающие производства (3,6 млн тонн) и 

обеспечение электрической энергией, газом и паром (3,1 млн тонн). 

По данным аналитиков швейцарской компании IQAir, которая оценивает качество 

воздуха и состояние атмосферы в режиме реального времени, в 2023 году городом с самой 

загрязненной атмосферой признали Красноярск.[5] Вследствие загрязнения атмосферного 

воздуха, в г. Красноярске нередко вводится режим чѐрного неба, под которым 

понимаются «неблагоприятные метеорологические условия» (НМУ). Воздух настолько 

грязный, что городские власти регулярно предупреждают население о необходимости 

оставаться дома и не выходить на улицу. Из-за смога многочисленных заводов люди 

задыхаются, у них першит в горле, подступает слабость и головная боль, приводил 

Regnum свидетельства красноярцев.[6]  

Известный эколог Сергей Шахматов представил экологический рейтинг городов 

начала 2024 года. В самом верху списка «неблагополучных» находятся города Черногорск 

и Минусинск. Сергей Шахматов отмечает, что основной причиной такого загрязнения 

стали системы печного отопления, активно используемые в этих местах. Помимо этого, в 

ряды городов с повышенным уровнем загрязнения попали: Череповец, Магнитогорск, 

Омск, Бикин, Ачинск, Канск, Зеленогорск. Сюрпризом стали Абакан и даже приморская 

Ялта, а также культурная столица – Санкт-Петербург. [7] 

Подобные рейтинги составляются на основе тщательного мониторинга, который 

включает свыше 627 тысяч 20-минутных измерений, проведенных при помощи более 

тысячи датчиков ЭКОВИЗОР. Полученные данные не только информируют население, но 

и подчѐркивают важность принятия мер для снижения уровня загрязнений. 

Итак, анализ показал, что главные причины атмосферного загрязнения воздуха – это 

производство электроэнергии, промышленные процессы, добыча полезных ископаемых, 

сельскохозяйственная деятельность, нерациональное удаление отходов и транспорт. 

Основные предложения специалистов применительно к улучшению экологической 

ситуации сводятся к следующим: переход с угольного топлива на природный газ; 

строительство метрополитена и увеличение количества электрического транспорта; 

перевод всех ТЭЦ с угля на газ; перевод котельных частных секторов, отапливаемых 

углем, на электрическое отопление из бюджета; развивать общественный транспорт, 

велосипедные дорожки и другие альтернативные виды передвижения, чтобы снизить 

зависимость от автомобилей. 

Таким образом, для борьбы с загрязнением окружающей среды и реализации права 

каждого человека и гражданина на чистую экологию [8] необходимо совместными 

усилиями государства, граждан и организаций выстраивать правильную экологическую 

политику, влиять системно на улучшение состояния атмосферного воздуха с целью его 

изменения в лучшую сторону для устойчивого развития страны и повышения качества 

жизни и здоровья граждан. 
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В современном обществе часто из разных уст звучит мысль о том, в России органы 

государственной власти и местного самоуправления не соответствуют принципам 

правового государства. В данной работе станет ясно действительно ли это так или же в 

России органы власти все-таки соответствуют правовому государству, каковым себя 

закрепляет Россия в статье 1 Конституции Российской Федерации. 

Для начала стоит определить какие принципы у правового государства, как 

распознать его среди других.  

1.Одним из основных принципов правового государства является принцип 

законности, согласно которому деятельность всех органов государственной власти должна 

осуществляться на основе законов и иных нормативных актов, соблюдая права и свободы 

граждан. Государственные органы в России включают в себя следующие органы власти: 

1. Президент Российской Федерации 

2. Правительство Российской Федерации 

3. Федеральное Собрание  

4. Судебная власть  

5. Федеральные службы и агентства 

6. Региональные органы власти 

7. Муниципальные органы власти  

Каждый элемент из только что прозвучавшего списка обязан соблюдать законы, 

уставленные Конституцией РФ, а также деятельность всех этих органов регулируется 

соответствующими нормативно-правовыми актами, так, например, деятельность 

правительства РФ регулируется не только Конституцией, а также федеральными 

конституционным законом ―О Правительстве Российской Федерации‖. Это 

свидетельствует о том, что в России данный принцип соблюдается. 

2.В России существует система разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную, что также является одним из принципов правового 

государства. Каждая ветвь власти должна действовать в рамках своих полномочий, не 

нарушая принципов конституционного строя.  

Данному принципу Россия также соответствует, так как ясно прослеживается тот 

факт, разные ветви власти не вмешиваются в деятельность иных ветвей. 

3.Также важным аспектом правового государства является защита прав и свобод 

граждан. Государственные органы должны обеспечивать равенство перед законом, 

справедливость и доступ к правосудию для всех граждан без исключения. 

 Данный принцип в основном соблюдается и равенство граждан в своих правах 

закрепляется и всячески поддерживается, но есть небольшие нюансы в качестве 

госслужащих, которые в связи со своей высокой должностью имеют несколько более 

комфортную жизнь. Госслужащий может пользоваться следующими льготами: 

1)Право на получение образования с сохранением денежного содержания и 

должности. 

2)Предоставление служебного автомобиля либо компенсация за использование 

собственного транспорта. 

3)Санаторно-курортное лечение в ведомственных санаториях. 

Если мы говорим о правовом государстве, то каждый гражданин должен иметь такие 

же привилегии. 
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4.Независимость судебной системы также является ключевым элементом правового 

государства. Суды должны действовать независимо от других органов власти и 

обеспечивать справедливое и беспристрастное разрешение правовых споров. 

Данный принцип также соблюдается, но, как и с предыдущим пунктом есть нюансы 

в качестве своеобразного кумовства – вынесения решения судьей с целью защитить 

знакомого человека, взяточничества или же подкупа судьи. Но это как по мне не является 

проблемой в целом всей судебной ветви власти, а конкретных личностей, поэтому не 

является существенным поводом к тому, чтобы считать, что Судебная власть 

противоречит принципам правового государства. 

В России органами местного самоуправления являются органы городских и сельских 

поселений, а также другие муниципальные образования. Они включают в себя следующие 

органы: 

1. Муниципальные собрания - представительные органы местного самоуправления, 

избираемые жителями муниципалитета на выборной основе. Муниципальное собрание 

принимает муниципальные правовые акты, утверждает бюджет и контролирует 

деятельность исполнительных органов. 

2. Исполнительные органы местного самоуправления - осуществляют 

управленческую деятельность в муниципалитете, реализуют решения и политику 

муниципального собрания, занимаются выполнением бюджета и решением текущих 

вопросов жизни муниципального образования. 

3. Контрольные органы местного самоуправления - надзорные органы, которые 

контролируют соблюдение законности, прозрачности и эффективности деятельности 

органов местного самоуправления. 

Органы местного самоуправления должны соответствовать точно таким же 

принципам правового государства ведь это такая же система управления, только в 

меньшем масштабе.  

В заключении, подводя итог и суммируя соответствия и несоответствия вполне 

очевидным является тот факт, что хоть на систему государственных органов и 

обрушивается критика из-за якобы несоответствия с принципами правового государства, 

но разобравшись с принципами и тем, как они приводятся в исполнение в России, можно 

четко сказать, что Российская Федерация соответствует принципам правового 

государства, но не может в полной мере называться таковым в связи определенными 

погрешностями. Но Россия стремится к тому, чтобы полноценно стать правовым 

государством, но о том, получится ли этого достичь или нет сейчас говорить рано. 
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Для обеспечения эффективного существования права на благоприятную 

экологическую среду законодателем разработан особый правовой механизм, который 

именуется экологической экспертизой. В статье рассматриваются вопросы правового 

регулирования порядка проведения государственной и общественной экологической 

экспертизы, правовых последствий результатов ее проведения, а также иных проблем 

правовой неурегулированности вопроса. 
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To ensure the effective existence of the right to a favorable environmental environment the 

legislator has developed a special legal mechanism, which is called environmental expertise. 

The article considers the issues of legal regulation of the procedure for conducting state and 

public environmental expertise, legal consequences of the results of its conduct, as well as other 

problems of legal unsettled issue. 

 

Keywords: environmental expertise, environment, legal life, environmental requirements, 

conclusion. 

 

Человечество стремительными шагами идѐт вперѐд с целью достижения 

промышленного и технического прогресса. Однако деятельность, направленная на 

достижение этого прогресса, может быть не только вредной, но и губительной для 

окружающей среды. В соответствии со ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, и для обеспечения эффективного существования 

указанного права законодателем разработан особый правовой  механизм, который 

именуется экологической экспертизой. 

Для уяснения сути экологической экспертизы в Российской Федерации необходимо 

прежде всего обратится к законодательству. В соответствии с федеральным законом от 

23.11.1995 № 174 «Об экологической экспертизе» под экологической экспертизой следует 

понимать установление соответствия документов и (или) документации, обосновывающих 

намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и 

иную деятельность, экологическим требованиям, установленным техническими 

регламентами и законодательством в области охраны окружающей среды, в целях 

предотвращения негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду.   

Экологическая экспертиза является сложным явлением правовой жизни общества, 

что и привело к еѐ дроблению на различные виды. Согласно вышеупомянутому 

федеральному закону, в Российской Федерации осуществляются государственная 

экологическая экспертиза и общественная экологическая экспертиза. Данные виды 

напрямую указаны в статье 4 рассматриваемого закона. В научных кругах упоминаются и 

такие виды, как первичная и повторная, осуществляемая добровольно или по решению 

суда, выделение которых происходит по критерию времени и процедуры рассмотрения. 

По результатам экологическая экспертиза может быть с положительным либо 

отрицательным заключением. 

 При проведении экологической экспертизы, как и иной другой деятельности 

существуют некоторые проблемные аспекты. Так, например, Д.В. Силантьева в своей 

работе выделяет проблему, связанную с распределением полномочий при проведении 

экологической экспертизы: «В последнее время все активнее проводится деятельность, 

которая направлена на распределение полномочий в связи с проведением экологической 



116 

экспертизы между Российской Федерацией и ее субъектами. Если передать существенные 

полномочия по поводу проведения экологической экспертизы субъектам, то это приведѐт 

к распылению и децентрализации контроля в экологической сфере со стороны 

Государства, возникнет ситуация несоответствия регионального и федерального 

законодательства по поводу экологических прав граждан в регионах. Указанные 

последствия совершенно неприемлемы в условиях федеративной «многослойности» 

нашей страны». 

 Помимо этого, имеет место быть проблема, связанная с точным исполнением 

законодательства, касающегося экологической экспертной деятельности. В рамках 

данного контекста имеется в виду то, что лучшим вариантом действий будет не 

акцентирование внимания на проектировку и создание новых норм и законов, а 

направление этого внимания, а также сил и средств на точное исполнение этих законов.  

Интересен тот факт, что в отношении одного объекта может проводиться и 

государственная, и общественная экологическая экспертиза. Однако законодателем не 

урегулирован вопрос по результатам различных заключений, например, когда по итогу 

проведения государственной экологической экспертизы результат положительный, а по 

итогам проведения общественной - отрицательный.  Целесообразным представляется 

создание согласовательной комиссии, по итогам работы которой будет приниматься 

единое заключение – либо положительное, либо отрицательное. Помимо этого, можно 

обратиться за помощью иных (третьих) лиц, либо создать группу представителей. Из 

представленных вариантов мы склоняемся к первому варианту, связанному с заключением 

единой комиссией, так как третьи лица в ходе обсуждений могут затянуть 

разбирательство. 

Получается, что разработчик проекта сам оценивает его экологические последствия 

и соответствующие решения по обеспечению экологической безопасности проекта. 

Второе серьезное последствие состоит в игнорировании территории размещения объекта, 

что представляется грубым нарушением важнейшего принципа экологических экспертиз, 

предусматривающего увязку проекта и места его реализации. В результате подобный шаг 

исключит учет возможностей и ограничений территории для осуществления 

предлагаемого варианта размещения объекта, а принятие во внимание интересов 

населения, проживающего на соответствующей территории, станет не обязательным. 

Продемонстрированные нововведения свидетельствуют о том, что их реализация сделает 

государственные экологические экспертизы еще более уязвимыми и будет 

сопровождаться еще большим снижением их значимости. 

Так, согласно постановлению АС СЗО от 14.07.2020 по делу № А56-107257/2019 АО 

«Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» 

обратилось в суд с заявлением о признании незаконным бездействия Департамента 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Северо-Западному 

федеральному округу выразившегося в невключении ОРО «Полигон твердых бытовых 

отходов и отдельных видов промышленных отходов» в государственный реестр объектов 

размещения отходов (ГРОРО). Как установлено судом, проектная документация по 

спорному полигону получила положительное заключение ГЭЭ на срок до 23.05.2017, на 

основании этого заключения выдано разрешение на строительство, срок действия 

которого продлен до 24.11.2017; строительство полигона завершено 20.12.2017, полигон 

введен в эксплуатацию на основании разрешения от 22.12.2017. 

Приняв во внимание, что разрешение на строительство полигона было получено в 

период действия положительного заключения ГЭЭ, суд пришел к выводу о том, что 

объект ГЭЭ был реализован в течение срока действия положительного заключения ГЭЭ. 

Исходя из того, что проведение ГЭЭ проектной документации уже реализуемого объекта с 

последующим введением его в эксплуатацию законодательством не предусмотрено, суд 

пришел к выводу об отсутствии у Департамента законных оснований для неисполнения 

обязанности по передаче в Росприроднадзор представленной Обществом информации о 

полигоне с целью внесения указанного объекта в ГРОРО. 

В журнале «Теория и практика судебной экспертизы. Том 15 №4 за 2020 г» приведен 

анализ арбитражной практики по делам, связанных с применением экологической 

https://kad.arbitr.ru/Card/aaae430b-2200-42bc-81c3-68730a14a0d8
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экспертизы. Проанализировав материалы и сведения, представленные в журнале, мы 

пришли к выводу о том, что чаще всего судебная экологическая экспертиза назначается по 

делам о возмещении вреда (ущерба) объектам окружающей среды по фактам вырубки 

лесных насаждений, загрязнения почв и водных объектов. Назначение экспертизы может 

иметь место как по делам, в которых истец требует взыскать с ответчика очень крупные 

суммы (сотни миллионов рублей), так и по делам, где цена иска намного меньше (сотни 

тысяч рублей). 

Исходя из всего вышесказанного следует вывод о том, что нет полностью идеальной 

системы, которая работала бы бесперебойно в любом месте. Проблемные моменты всегда 

были и останутся в любом виде деятельности, это говорит о том, что  экологическая 

экспертиза является тем единственным эффективным инструментом в руках государства и 

общества, посредством которого обеспечивается экологическое благополучие страны. 
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Традиционно, начиная с советских времен, гражданам предоставляли земельные 

участки под огородничество. Понятие огородный земельный участок закреплено в 

Федеральном законе от 29.07.2017 N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" и представляет собой  земельный участок, 

предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами для собственных 

нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения хозяйственных построек, не 

являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и 

урожая сельскохозяйственных культур.[1] 

В частности, правовой режим земельных участков урегулирован не только 

Федеральными законами, но и муниципально-правовыми актами. Правила 

землепользования и застройки города Красноярска (далее - Правила) утверждены 

Решением Красноярского городского Совета депутатов от 07.07.2015 № В-122. Правилами 

определены границы территориальных зон в пределах муниципального образования город 

Красноярск. Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. 

В соответствии с Правилами испрашиваемый земельный участок для ведения 

огородничества должен быть расположен в территориальной зоне ведения садоводства и 

огородничества (СХ-2). Основной вид разрешенного использования – ведение 

огородничества внесен в территориальную зону (СХ-2) Решением Красноярского 

городского Совета депутатов от 20.12.2016 № 16-197. Согласно пп. 19 п. 2 ст. 39.6 

Земельного Кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заключается 

без проведения торгов в случае предоставления земельного участка гражданину для 

сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных, ведения огородничества или 

земельного участка, расположенного за границами населенного пункта, гражданину для 

ведения личного подсобного хозяйства. 

В силу п. 1 ст. 39.14 ЗК РФ предоставление в аренду земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, осуществляется без 

проведения торгов. 

В связи с тем, что действующим законодательством не предусмотрено 

предоставление однократно земельного участка для ведения огородничества гражданину, 

не имеющему льгот, как например предоставление земельного участка многодетным 

семьям согласно статьи 14 закона Красноярского края от 04.12.2008 № 7-2542  «О 

регулировании земельных отношений в Красноярском крае» (далее – Закон края), 

участились случаи злоупотребления получением земельного участка под данный вид 

деятельности в городе Красноярске [3]. Так, начиная с 2023 года, несколько физических 

лиц подавали заявления о предоставлении земельного участка на территории города 

Красноярска для ведения огородничества. Каждый из граждан, подавших заявления, 

получили как минимум по 3 земельных участка.  

Тем самым, неоднократная реализация права на получение земельных участков в 

обход процедуры торгов расценивается как злоупотребление правом [4]. После получения 

земельного участка для ведения огородничества землепользователь меняет вид 

разрешенного использования, строит объект капитального строительства и в соответствии 

со статьей 39.20 ЗК РФ, Законом края обращается в департамент горимущества 

администрации города Красноярска с заявлением о выкупе данного участка под 15% от 

кадастровой стоимости [5]. Таким образом, кадастровая стоимость участка составляла 3 

млн рублей, а граждане выкупают за 450 тыс. рублей, при этом рыночная стоимость 

участка может в разы дороже стоить чем кадастровая.  

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221173/%22
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=454116&dst=100011%22
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На основании вышеизложенного необходимо в срочном порядке оптимизировать 

нормативно-правовую базу и внести изменения в действующие правовые акты 

федерального и регионального значения. К примеру, в статью 14 Закона Края с учетом 

однократности предоставления земельных участков для ведения огородничества в целях 

сохранения бюджета муниципального образования и ограничения злоупотребления 

правом. 
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groups of the population from the category of socially vulnerable citizens have been identified. 

The trends of further development of legislation in relation to socially vulnerable citizens are 

revealed. 

 

Keywords: legislation, social protection, socially vulnerable citizens, social services, state 

support. 

 

Законодательство в отношении социально незащищенных категорий граждан 

постоянно развивается и совершенствуется. В России существует ряд законов и 

нормативных актов, направленных на защиту прав и интересов таких людей. 

Это связано с тем, что государство осознает важность заботы о тех людях, которые 

нуждаются в особой поддержке и защите. 

Прежде всего стоит вспомнить, кто же относится к категории социально 

незащищенных граждан. Несмотря на то, что это определение нигде не приводится, в ряде 

законодательных актов имеется его упоминание. Например, в ст. 217 Налогового кодекса 

РФ, предусматривающей налоговые льготы. Либо в законе от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» гражданин 

признается нуждающимся в социальном обслуживании в случае, если существуют 

обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его жизнедеятельности. 

К таким обстоятельствам законодатель относит: полную или частичную утрату 

способности либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 

передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, 

травмы, возраста или наличия инвалидности; наличие в семье инвалида или инвалидов, в 

том числе ребенка-инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном 

постороннем уходе; наличие иных обстоятельств, которые нормативными правовыми 

актами субъекта Российской Федерации признаны ухудшающими или способными 

ухудшить условия жизнедеятельности граждан и так далее. 

Вместе с тем, из анализа действующих правовых норм в сферах жилищного, 

трудового законодательства, в сфере обеспечения прав инвалидов, ветеранов, 

пенсионеров, несовершеннолетних, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, можно прийти к выводу, что это слабые социальные группы, которые 

испытывают трудности в доступе к социальным услугам и имеют низкий уровень жизни. 

Главная цель государственной поддержки таких категорий граждан – улучшение их 

социального положения и обеспечение базовых прав и потребностей. [9, c. 123].  

Говоря о развитии законодательства в отношении социально незащищенных 

категорий граждан, стоит начать издалека. Учреждение в начале 90-х годов прошлого века 

первых ЦСО (Центров социального обслуживания) стало краеугольным камнем новой 

системы социальной защиты населения, заменив разрушившуюся прежнюю. Сеть ЦСО в 

этих условиях быстро сформировалась и стала представлять базовую основу социальной 

поддержки населения в постперестроечный период. В начале 90-х годов в практику 

социального обслуживания населения стала внедряться модель социально-медицинского 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а самой распространенной 

формой социальной поддержки населения стало предоставление бесплатного питания. 

Отделениям срочного социального обслуживания, созданным в 1992 году, на начальном 

этапе было поручено распределение гуманитарной помощи, впоследствии - продуктовых 

наборов и денежных средств. На сегодняшний день в большинстве субъектов РФ 

наблюдается тенденция дальнейшего расширения спектра социальных услуг, основанных 

на анализе потребностей различных категорий нуждающихся [7, c. 45]. 

В дальнейшем, развитие системы социального обеспечения продолжилось, в связи с 

чем получило развитие и законодательство в отношении социально незащищенных 

граждан. Одним из ключевых направлений развития законодательства является защита 

прав инвалидов. В этом контексте следует упомянуть Федеральный закон «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» N 181-ФЗ, который был принят еще в 1995 

году. Этот закон устанавливает основные принципы государственной политики в области 

социальной защиты инвалидов, определяет их права и обязанности, а также 
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предусматривает меры социальной поддержки. Кроме того, были внесены изменения в 

другие законы и нормативные акты, направленные на улучшение условий жизни 

инвалидов [7, c. 79].. 

Еще одно важное направление – это поддержка семей с детьми. Здесь стоит отметить 

Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» от 29 декабря 2006 года N 256-ФЗ, который предусматривает выплату 

материнского капитала. Также были приняты законы, направленные на поддержку 

многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, одним из последних примеров может 

послужить указ Президента РФ от 23.01.2024 N 63 «О мерах социальной поддержки 

многодетных семей". Кроме того, 2024 год официально объявлен Годом семьи, в связи с 

чем поддержка семей переходит на новый этап. Количество социальных программ в этой 

сфере увеличится, для чего потребуется совершенствование нынешнего законодательства 

[8, c. 87]. 

В рамках дальнейшего развития были приняты законы и нормативные акты, 

направленные на социальную поддержку детей. 21 декабря 1996 года был принят 

Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей» N 159-ФЗ, направленный на поддержку 

детей-сирот. 24 июля 1998 года был принят ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» №124, устанавливающий основные гарантии прав и законных 

интересов ребенка, предусмотренных Конституцией Российской Федерации, в целях 

создания правовых, социально-экономических условий для реализации прав и законных 

интересов ребенка. Совершенствование законодательства в отношении улучшения жизни 

детей продолжается и в нынешнее время, вводятся новые пособия, льготы и так далее [9, 

c. 177]. 

Не менее важным является законодательство в отношении пожилых людей. Здесь 

следует упомянуть Федеральный закон «О социальном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов» от 2 августа 1995 года N 122-ФЗ, который устанавливает основы 

государственной политики в этой области. Кроме того, были приняты законы, 

направленные на повышение пенсий и улучшение условий жизни пожилых людей 

(например, Федеральный закон от 17.07.1999 N 178-ФЗ (ред. От 14.02.2024) «О 

государственной социальной помощи») [7, c. 432]. 

Государственную поддержку также получили и безработные, что закреплено в 

Федеральном законе от 19 апреля 1991 года N1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», который в последующем был переработан в N 565-ФЗ от 

12.12.2023 «О занятости населения в Российской Федерации» [7, c. 325]. 

Развитие законодательства в отношении социально незащищенных категорий 

граждан в России прошло значительный путь с момента принятия закона, который 

переименовал эти категории в граждан, имеющих право на получение адресной 

социальной помощи. Этот закон был принят 30 октября 2017 года и вступил в силу с 1 

января 2017 года. 

Одним из ключевых изменений стало освобождение от НДФЛ выплат 

налогоплательщикам из числа граждан, которые в соответствии с законодательством 

отнесены к категории, имеющих право на получение адресной социальной помощи, 

оказываемой за счет бюджетных средств и внебюджетных фондов. Это положение 

применяется к единовременным выплатам гражданам, которые до 1 января 2017 года 

были поименованы как «налогоплательщики из числа малоимущих и социально 

незащищенных категорий». Это изменение было вызвано инициативой депутатов 

Московской областной думы, которые выступили с предложением переименовать данную 

категорию граждан. Они указали, что в законодательстве выражение "социально 

незащищенные категории граждан" не имеет официального определения, что порождает 

сложности в правоприменении. 

Тенденции развития законодательства в отношении социально незащищенных 

категорий граждан в России характеризуются стремлением к улучшению социальной 

защиты и равенства возможностей. В последние годы наблюдается ряд соответствующих 

этому изменений. Законодательство активно расширяет сферу социальной защиты, 
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включая в нее новые категории граждан. Это включает в себя увеличение числа 

социальных гарантий и льгот для различных социально незащищенных групп населения. 

Законодательство стремится усилить защиту прав и интересов социально незащищенных 

категорий граждан, включая в себя усиление контроля за соблюдением их прав и 

интересов со стороны государства и общества. Вводятся новые механизмы социальной 

поддержки, направленные на улучшение качества жизни социально незащищенных 

категорий граждан. Законодательство усиливает ответственность за нарушение прав и 

интересов социально незащищенных категорий граждан, включая в себя усиление мер 

юридической и административной ответственности. Активно развиваются механизмы 

социальной интеграции социально незащищенных категорий граждан, включая в себя 

создание условий для их трудоустройства и социальной адаптации. Эти тенденции 

отражают стремление государств к созданию более справедливого и равноправного 

общества, где каждый гражданин имеет равные возможности для развития и прогресса и, 

в случае необходимости, всегда может получить государственную поддержку. 

Таким образом, развитие законодательства в отношении социально незащищенных 

категорий граждан является одним из приоритетов государства. Развитие 

законодательства в отношении социально незащищенных категорий граждан играет 

ключевую роль в обеспечении равенства прав и возможностей для всех членов общества. 

Новые законы и нормы создают более благоприятные условия для защиты интересов и 

потребностей уязвимых групп населения, способствуют социальной справедливости и 

содействуют устойчивому развитию общества в целом. Поэтому важно уделять особое 

внимание разработке и реализации законодательных актов, направленных на улучшение 

положения социально незащищенных категорий граждан, чтобы обеспечить им достойные 

условия жизни и равные возможности для самореализации. Необходимо продолжать 

работу над совершенствованием законодательной базы, внедрением новых механизмов 

защиты прав и интересов социально незащищенных категорий граждан, а также 

контролем за исполнением уже существующих законов. Только так мы сможем создать 

общество, где каждый человек будет чувствовать себя защищенным и уверенным в своем 

будущем.  
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Правовой институт налогового контроля является одним из важнейших средств 

достижения гармонии в соотношении частных и публичных интересов. Поэтому важно, 

чтобы он являлся объективной и законной процедурой достижения этого баланса. В 

статье рассмотрены два примера нарушений со стороны налоговых органов. 
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The legal institution of tax control is one of the most important means of reaching balance 

between private and public interests. It is therefore important to ensure that it is an objective and 

legitimate procedure for achieving this balance. The article discusses two examples of violations 

by tax authorities. 
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Социальная и экономическая жизнь современного государства всегда должна 

стремиться к постоянству, стабильности при выборе таких государственных целей, 

которые будут восприняты и одобрены большинством граждан. Выбор целей 

предполагает и конкретную деятельность по их претворению в жизнь. Это постоянство 

возможно только как результат чуткой реакции на меняющиеся потребности, интересы 

граждан, т.е. постоянство через изменение.  

Взаимность – государственная деятельность и меняющиеся интересы – обязательно 

подразумевает соучастие. Необходимость поддержания постоянства в ней, в том числе в 

связи с уплатой налогов, объясняет необходимость осуществления налогового контроля.  

Фискальный характер налогового контроля не нуждается в доказательствах, и 

методу убеждения в таком контроле места нет. Это справедливо в отношении российского 

государства на всех этапах его исторического существования. Нет сомнений, что правила 

работы по принуждению должны быть понятными и для проверяющих, и для 

проверяемых. Тогда можно рассчитывать на эффективность контроля и на то, что 

контрольная деятельность будет законной. Между тем, в современном российском 

налоговом контроле встречаются отклонения, поддерживаемые и прикрываемые 

судебным подходом. 

В статье рассмотрены два примера таких отклонений. 

1. Глава 14 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) описывает 

процедуры налогового контроля, в том числе сроки проведения контрольных 

мероприятий. Например, п.1 ст.101 устанавливает, что максимальный срок на вынесение 

решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки (с учетом 

допустимого продления) составляет один месяц и десять дней со дня окончания срока, 

предоставленного налогоплательщику на возражения. Глава 19 регламентирует 

обжалование актов налоговых органов, в том числе и срок, в течение которого должно 

быть принято решение по жалобе.  
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На практике эти нормы нередко нарушаются, и решения по результатам проверок и 

решения по жалобам выносятся существенно позже указанных сроков (иногда такое 

нарушение может длиться до года). Попытки обжаловать в суде нарушение сроков и 

связанные с ним последствия ни к чему не приведут. Верховный суд Российской занял 

такую позицию (Определение от 05.07.2021 № 307-ЭС21-2135): срок проведения 

выездной налоговой проверки и принятия решения по ее итогам не является 

пресекательным, а истечение такого срока не препятствует выявлению фактов неуплаты 

налога и принятию мер по его принудительному взысканию. Нарушение налоговым 

органом сроков рассмотрения материалов налоговой проверки не может само по себе 

предрешать его законность, что не позволяет признать такое процессуальное нарушение 

в качестве безусловного основания для отмены итогового решения налогового органа. 

Как отметил суд, нарушение длительности производства по делу о нарушении 

законодательства о налогах и сборах может быть обусловлено совокупностью причин, 

имеющих различный характер - как объективный (например, не поступление ответов 

налоговому органу на направленные им запросы иным лицам, позднее поступления 

ответов от уполномоченных органов других государств в рамках обмена информацией), 

так и субъективный (необходимость обеспечения реализации прав налогоплательщика, в 

том числе на ознакомление с материалами налоговой проверки, на подготовку 

дополнительных возражений и т.п). 

Получается, что установленная федеральным законом норма не является 

обязательной для одной из сторон публично-правовых отношений.  

А аргументы суда не могут не вызывать сомнения. Так, «не поступление ответов 

налоговому органу на направленные им запросы иным лицам» не может влиять на срок 

принятия решения. Если ответ не поступил, решение должно приниматься в его 

отсутствие, и нет причин гадать: поступит он позднее или нет, если поступит, то 

насколько позднее и т.д.  

Удивление вызывает кажущаяся забота о необходимости обеспечения реализации 

прав налогоплательщика, в том числе на ознакомление с материалами налоговой 

проверки. На ознакомление с материалами проверки налогоплательщику установлен один 

срок – месяц со дня получения акта налоговой проверки (п.6 ст.100 НК РФ), и никакие 

основания для продления этого срока или допущения возможности его нарушения 

законом не предусмотрены. Поэтому субъективных причин для описанного выше 

нарушения производства по делу о нарушении налогового законодательства нет. 

2. Налоговое законодательство наделило налоговые органы полномочием об 

истребовании документов и/или информации относительно конкретной сделки у 

участников этой сделки или у иных лиц, располагающих документами (информацией) об 

этой сделке (п.2 ст.93.1 НК РФ). Такое истребование допускается и вне рамок проведения 

налоговых проверок, лишь бы возникла обоснованная необходимость получения таких 

документов (информации). По мнению Федеральной налоговой службы, положения 

ст.93.1 НК РФ предусматривают безусловное исполнение требования. 

Очевидно, что фактически у налоговых органов отсутствует обязанность по 

обоснованию необходимости получения документов (информации), в требовании 

достаточно указать на некий факт возникновения такой необходимости. Чем широко 

пользуются налоговые органы на местах. 

Так, например, налогоплательщик привлек к исполнению отдельных видов работ 

субподрядчика. Цена договора субподряда составила 180 000 рублей, в т.ч. НДС. 

Налоговый орган выставил требование о представлении документов (информации) в 

порядке п.2 ст.93.1 НК РФ. Среди запрошенных документов оказались товарные 

накладные, путевые листы с отметкой врача о прохождении медицинского 

освидетельствования согласно счетов-фактур, экспедиторские и складские расписки, 

служебные задания на водителей согласно счетов-фактур, сертификаты, лицензии и 

гарантийные свидетельства на товар, документа, подтверждающие страхование товаров и 

т.п. Приведенный перечень однозначно свидетельствует о том, что никакой оценки 

необходимости получения сведений налоговым органом не проводилось, иначе не 

запрашивались бы документы о товарах, что уместно для сделки по поставке, а не для 
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подрядных работ. Понятно, что единственной причиной для направления требования 

явился лишь сам факт совершенной сделки. 

Как правило, о факте ее совершения узнают или из информации о движении по 

расчетным счетам контрагентов, или из книг продаж и покупок, которые каждый 

налогоплательщик представляет в составе декларации по НДС, или из документального 

сообщения налогоплательщика о совершенной сделке. Любые иные источники 

информации могут дать лишь предположение о возможных сделках, а потому их 

использование не вполне годится для формирования требования в порядке п.2 ст.93.1 НК 

РФ. 

В ч.50 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» сказано, что по смыслу статьи 153 ГК РФ при решении вопроса о 

правовой квалификации действий участника (участников) гражданского оборота в 

качестве сделки следует учитывать, что сделкой является волеизъявление, направленное 

на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

(например, гражданско-правовой договор, выдача доверенности, признание долга, 

заявление о зачете, односторонний отказ от исполнения обязательства, согласие 

физического или юридического лица на совершение сделки). Кажется, вполне понятное 

изложение.  

В соответствии с п.1 ст. 11 НК РФ «институты, понятия и термины гражданского, 

семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в 

настоящем Кодексе, применяются в том значении, в каком они используются в этих 

отраслях законодательства, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом». Для 

понятия «сделка» в налоговом кодексе «иное» не предусмотрено. Значит, оно должно 

использоваться, в том числе для целей налогового контроля в том виде, как оно 

сформулировано в Гражданском кодексе. 

Но, как показывает приведенный выше пример, налоговые органы на местах не 

всегда обращают внимание на такие «мелочи», как соблюдение требований федерального 

законодательства, иначе как можно объяснить требование представить «путевые листы с 

отметкой врача о прохождении медицинского освидетельствования согласно счетов-

фактур» (тут интересны два момента: как медицинское освидетельствование водителя 

характеризует сделку для ее второй стороны, и как путевой лист можно составить в 

соответствии со счетами-фактурами?). 

В разделе 1 Рекомендаций по истребованию документов (информациями), 

направленных письмом ФНС России от 26.06.2023 № СД-4-2/8096@, сказано, что при 

истребовании документов (информации) должностным лицам налоговых органов 

необходимо руководствоваться принципами истребования документов (информации), 

утвержденными распоряжением ФНС России. В частности, должны истребоваться 

документы по отдельным операциям (сделкам), а не за период или тем более за несколько 

периодов. Казалось бы: федеральный орган направляет вполне понятное указание 

подчиненным территориальным органам, в результатах исполнения этого указания 

заинтересованы и налогоплательщики, налицо попытка соблюдения баланса публичного и 

частного интересов. Но назвав указание «рекомендациями», федеральная служба никак не 

ограничила возможность произвола, и на практике регулярно встречаются требования о 

представлении документов за период, а не в отношении сделки. 

В соответствии с п.7 ст.88 НК РФ при проведении камеральной налоговой проверки 

налоговый орган не вправе истребовать у налогоплательщика дополнительные сведения и 

документы, если иное не предусмотрено настоящей статьей или если представление таких 

документов вместе с налоговой декларацией (расчетом) не предусмотрено настоящим 

Кодексом. Это ограничение легко обойти, направив налогоплательщику требование в 

рамках статьи 93.1, что и происходит на практике. В итоге зачастую камеральная проверка 

превращается в полноценную выездную налоговую проверку, хотя формально это два 

разных контрольных мероприятия. 

В Информации «Конституционно-правовая защита предпринимательства: 

актуальные аспекты (на основе решений Конституционного Суда Российской Федерации 
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2018 - 2020 годов)», одобренной решением Конституционного Суда РФ от 17.12.2020, суд 

определил, что такое принцип правовой определенности: по смыслу последовательно 

высказываемых Конституционным Судом позиций неоднозначность, неясность и 

противоречивость регулирования недопустимы, поскольку, препятствуя надлежащему 

уяснению его содержания, открывают перед правоприменителем возможности 

неограниченного усмотрения, ослабляющего гарантии конституционных прав и свобод. 

Допуская избыточно широкое усмотрение в процессе правоприменения, 

законоположения, содержащие такого рода дефекты, влекут нарушение не только 

принципов равенства и верховенства закона, но и гарантий государственной, в том числе 

судебной, защиты прав, свобод и законных интересов хозяйствующих субъектов. 

Представляется, что изменение государственного подхода в описанных выше 

ситуациях, в том числе посредством внесения уточнения в нормы федерального закона и 

посредством судебной практики, ограничивающей произвол правоприменителей, будет 

непосредственно способствовать соблюдению принципа правовой определенности. 
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В данной статье рассматривается роль брендинга и маркетинга в формировании 

культурных идентичностей среди современной молодежи. Она содержит в себе 

теоретические основы, а также анализ влияния брендинга и маркетинга на культурные 

идентичности указанной выше группы людей, и затрагивает отдельные правовые 
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социологии или культурологии, так и широкому кругу читателей, интересующихся 

рассматриваемой в статье тематикой. 

 

Ключевые слова: брендинг, маркетинг, культурная идентичность, молодежь, 

этнокультурная идентичность, целевая аудитория, реклама. 
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interested in the topic discussed in the article. 
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В современном мире наблюдается, что границы между культурами становятся все 

более размытыми, поэтому встает актуальный вопрос о формировании культурной 

идентичности среди молодежи. Брендинг и маркетинг, являются мощными 

инструментами оказывающие влияние на потребительское поведение и мировоззрение 

рассматриваемой группы людей. 

Культурная идентичность представляет собой осознание индивидом своей 

принадлежности к определенной культурной группе, разделение ее ценностей, традиций и 

образа жизни. В контексте мультикультурализма и интенсивного межкультурного 

взаимодействия, которые характерны для современного общества, происходит 

формирование устойчивой культурной идентичности становится. Это в свою очередь 

является сложной задачей, особенно для молодого поколения, которое находится в 

активном поиске своего места в этом мире. 

Брендинг и маркетинг обладают значительным потенциалом воздействия на 

определенную целевую аудиторию. Они способны отражать существующие культурные 

ценности и нормы, а также активно участвовать в формировании идентичности. Говоря об 

этом, необходимо упомянуть, что бренды и маркетинговые кампании транслируют 

определенные модели поведения через продвижение определенных товаров и услуг. 

Указанные модели поведения могут быть восприниматься молодежью как эталонные и 

желаемые для себя. 

В данной статье проводится комплексный анализ роли брендинга и маркетинга в 

процессе формирования культурных идентичностей среди молодежи. Исследование 

прежде всего опирается на теоретические работы авторов в области социологии, 

культурологии, психологии, а также на отдельные эмпирические данные. 

Понятия брендинга и маркетинга в первую очередь связано с процессом создания и 

продвижения какого-либо бренда, это в свою очередь является совокупностью ассоциаций 

и отдельных характеристик марки компании. Брендинг с помощью маркетинговых 

коммуникаций разрабатывает различные знаки идентификации, фирменный дизайн, а 

также позиционирование и продвижение компании. Целью брендинга является 

формирование предпочтения бренда у своей целевой аудитории, что в свою очередь 

обеспечивает долгосрочный денежный поток [1, с. 545]. 

Брендинг и маркетинг в контексте формирования культурных идентичностей играют 

особую роль, так как они помогают компаниям выделяться среди их конкурентов, а также 
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привлечь внимание потребителей. Благодаря брендингу и маркетингу компании могут 

формировать у себя уникальные образы и стили жизни людей. 

В настоящее время коммуникация между брендами и молодежью практически 

полностью переместилась в интернет-пространство, особенно это прослеживается в 

социальных сетях. В интернет-пространстве наиболее эффективными форматами 

являются краткие статьи и видео. Растущая популярность пользовательских видео-

обзоров привела к усилению влияния микроинфлюэнсеров, в то время как доверие к 

традиционным медийным личностям среди молодежи снижается. Современное поколение 

более спокойно относится к рекламе по сравнению с предыдущими поколениями. 

Геймификация в маркетинговых коммуникациях - эффективный инструмент 

взаимодействия с современной молодежью. Указанное выше подтверждается тем, что 

игры привлекают внимание, увлекают и удерживают аудиторию обещанием быстрой 

награды. Молодое поколение уделяет большое внимание визуализации. Поскольку частое 

использование интернета позволяет им наглядно сравнивать продукцию различных 

брендов — это приводит к желанию требовать высокого качества визуального контента. 

Для брендов важно привлекать внимание к уникальности каждого своего 

потребителя, несмотря на распространенное мнение о том, что глобализация делает 

молодежь более похожими друг на друга. 

Некоторые исследователи отмечают, что снижается внимание молодежи и это 

порождает трудности с привлечением их внимания к различной рекламе. Указанные 

исследования не обладают достаточной аргументацией для такого вывода. Напротив, 

современное поколение активно демонстрирует, наоборот, лояльное отношение к рекламе 

[5, с. 330]. 

Этнокультурная идентичность — это осознанное восприятие человеком своей связи 

с определенной этнической культурой. Данное восприятие формируется исходя из 

владения родным языком, знакомств с культурными обычаями и традициями, понимания 

ценностей и смыслов, которые присущи указанной культуре. Этнокультурная 

идентичность является частью мировоззрении человека и его поведенческих моделей, что 

демонстрирует его принадлежность к конкретному этносу. 

Указанная выше идентичность у молодежи формируется под влиянием внешних и 

внутренних факторов. Внешние факторы представляют собой культурные нормы, 

символы и ценности, которые присущи определенной этнической группе. Внутренние 

факторы выражаются в индивидуальном восприятии и принятии человеком своей 

национальной принадлежности. 

Среди внешних факторов, которые оказывают наибольшее влияние на 

этнокультурную идентичность, выделяют: этническую социализацию в семье и 

ближайшем окружении, образовательную среду, однородность или разнородность 

этнического состава общества и статус этноса в полиэтническом социуме. Также 

значительную роль играют язык, культура и степень вовлеченности индивида в 

межэтническое взаимодействие [3, с. 310]. 

Восприятие молодежью брендов и маркетинговых стратегий является важным 

аспектом понимания роли брендинга и маркетинга в создании культурных идентичностей. 

Молодежь, как правило, более восприимчива к новым трендам, технологиям и идеям, что 

в свою очередь делает ее ключевой целевой аудиторией для многих брендированных 

компаний. Отдельные исследования указывают на то, что молодые люди склонны 

выбирать бренды, которые соответствуют их жизненным ценностям, определенному 

стилю и самовыражению в обществе. Необходимо также сказать, что молодежь является 

более чувствительной группой к социальным и экологическим проблемам и это оказывает 

влияет на их предпочтения при выборе брендов. 

Маркетинговые стратегии, которые ориентированы на молодежь, часто включают в 

себя использование социальных сетей, influencer-маркетинга и интерактивных кампаний. 

Указанные подходы позволяют брендам устанавливать тесную связь с молодой 

аудиторией. Молодежь критически относится к неискренним или навязчивым 

маркетинговым приемам, поэтому брендам необходимо быть аутентичными и 

последовательными в своих действиях, связанных с рекламой. 
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Эффективность брендинга и маркетинга в создании культурных идентичностей 

среди молодежи зависит от нескольких факторов. Во-первых, бренды должны быть 

релевантными и отражать ценности молодой аудитории. Во-вторых, маркетинговые 

кампании должны быть креативными и увлекательными, чтобы вызвать у молодежи 

интерес к покупкам. В-третьих, бренды должны быть последовательными в своих 

действиях, чтобы таким образом вызывать доверие и лояльность молодых потребителей 

[2, с. 8]. 

Правовые аспекты брендинга играют важную роль в формировании культурных 

идентичностей среди молодежи. Владелец брендовой компании может защититься, 

используя следующие правовые меры:  

1. провести регистрацию компонентов бренда по всем возможным направлениям 

(товарный знак, промышленный образец, объект авторского права);  

2. на этапе регистрации товарного знака (торговой марки) охватить всю 

совокупность своих товаров и услуг, в том числе сопутствующих;  

3. застраховать бренд;  

4. обеспечить постоянный мониторинг [4, с. 122]. 

Соблюдение законодательства, этических норм и принципов социальной 

ответственности позволяет брендам эффективно взаимодействовать с молодежью и 

вносить свой позитивный вклад в развитие общества. 

В данной статье были рассмотрены теоретические основы брендинга и маркетинга в 

контексте формирования культурных идентичностей и их влияние на современную 

молодежь.  

В заключение необходимо еще раз отметить, что бренды и маркетинговые стратегии 

играют важную роль в формировании культурных идентичностей молодежи наряду с 

социальными, экономическими и культурными факторами жизнедеятельности. 

Исследование показало, что молодые люди активно вовлечены в процесс потребления 

брендов и восприимчивы к маркетинговым инструментам воздействия.  
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Принцип единства судьбы земельных участков и объектов недвижимости является 

важным аспектом российского права, регулирующим сделки с недвижимостью. Он имеет 

законодательное закрепление в статьях 1 и 35 Земельного кодекса Российской Федерации 

[1] и в статье 552 Гражданского кодекса Российской Федерации [2]. Данный принцип 

предусматривает, что земельный участок и все объекты на нѐм рассматриваются как 

единое целое и не могут отчуждаться независимо друг от друга и применяться он может в 

двух направлениях. Первое направление – это применение принципа при возникновении 

права на объект недвижимости при уже возникшем праве собственности на земельный 

участок. Статья 263 ГК РФ закрепляет право собственности на земельный участок. Если 

иное не предусмотрено законом или договором, вместе с участком приобретается право 

собственности и на возводимые на нѐм объекты. Второе направление – это применение 

принципа при переходе права собственности на земельный участок и прочно связанных с 

ним объектов, если они уже принадлежат одному лицу. В данном случае при отчуждении 

одного из прочно связанных с земельным участком объектов они переходят в 

собственность другого лица вместе [3]. 

Помимо всего законодатель предусматривает механизм «соединения» прав на 

земельный участок и расположенное на нѐм сооружение в ст. 35 и 39.20 ЗК РФ. 

Собственник недвижимости, которое находится на чужом земельном участке, имеет 

преимущественное право его покупки, если участок находится в частной собственности. А 

если участок находится в государственной или муниципальной собственности это право 

уже будет исключительным. 

В качестве примера приведем решение Серпуховского городского суда Московской 

области от 08 декабря 2016 года. 03.07.2009 года между истцом и ответчиком был 

заключен договор купли-продажи земельного участка. Истец утверждает, что сделка 

является ничтожной, потому что договор купли-продажи был заключен без отчуждения 

расположенных на нем строений. На спорном земельном участке находится жилой дом, 

который разделен на 4 квартиры, одна из которых принадлежит истцу, что подтверждает 

соответствующий акт. 05.05.2006 года в указанном жилом доме произошел пожар, что так 

же подтверждается соответствующим актом. На данный момент на участке находится 

фундамент, пригодный для восстановления жилого дома и последующего проживания в 

нем. Согласно ситуационным и кадастровым паспортам объекта недвижимости, одна из 

квартир жилого дома принадлежит истцу, но она расположена на спорном земельном 

участке, а также часть, под которым находится дом, включена в земельный участок. 

Однако квартира, расположенная на спорном участке продана ответчику не была, в связи 

с чем сделка по купли-продажи земли без расположенных на нем строений является 

ничтожной. Суд, руководствуясь принципом единства судьбы земельного участка и 
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расположенного на нем строения, пришѐл к выводу об удовлетворении исковых 

требований [4]. 

Принцип единства судьбы земли, земельных участков и прочно связанных с ними 

объектов имеет влияние на исполнительное производство, в частности это касается 

случаев вынесения решения о взыскании долга с земельного участка и объектов 

недвижимости на нем. Согласно принципу единства земли при исполнении решения суда 

о взыскании долга с земельного участка, исполнитель должен иметь право на реализацию 

не только земельного участка, но и всех находящихся на нем объектов недвижимости. 

Несмотря на общую применимость принципа единства, в российском праве 

существуют некоторые исключения из него. Ряд исключений можно найти в нормах СК 

РФ. Определяя наличие доли супругов в недвижимости, законодатель не придерживается 

принципа единства. Например, если жилой дом находится в личной собственности одного 

из супругов и расположен на земельном участке, приобретѐнном во время брака, 

супружеская доля в земельном участке выделяется, а в жилом доме нет. [5]. 

Исключения из принципа также можно выделить при определении стоимости 

объектов, прочно связанных с земельным участком. В определенных случаях допускается 

их раздельная оценка [6]. В случаях, когда объекты недвижимости находятся под разными 

видами правового режима, например, один объект находится в частной собственности, а 

другой в государственной, принцип единства земли может быть нарушен [7].  

Существуют исключения в контексте регулирования наследственных отношений. 

Например, если завещание составлено на здание, без указания на земельный участок, и 

наследники, указанные в завещании и наследники по закону, не совпадают, то в этом 

случае принцип единства не применяется, а земельный участок отделяется от судьбы 

здания. Примером такой ситуации служит определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 6 февраля 2018 года № 87-КГ17–14. В 2016 году гражданка К. обратилась в 

суд с иском о признании права собственности на доли земельного участка в порядке 

наследования. По завещанию ей, ее брату и сестре полагались доли жилого дома – 1/2 и по 

1/4, но при этом земельный участок, на котором располагался дом, не был завещан 

никому. По мнению истицы, закон закрепляет принцип единства судьбы земельных 

участков и недвижимых объектов на них, и поэтому участок должен наследоваться в тех 

же долях, что и здание – согласно завещанию (п. 5 ст. 1 Земельного кодекса, ст. 273 

Гражданского кодекса). 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ разъяснила, что ст. 35 Земельного 

кодекса РФ регламентирует отношения по пользованию земельным участком при 

переходе права собственности на объект на нем, но при этом не устанавливает основания 

для возникновения права собственности на землю, на которой расположена 

недвижимость. Суд указал, что земельный участок и жилой дом на нем выступают как 

самостоятельные объекты недвижимости. А значит, отсутствие распоряжения завещателя 

относительно судьбы земельного участка означает, что он должен наследоваться на общих 

основаниях [8].  Из этого следует, что жилой дом, расположенный на земельном участке, 

будет наследоваться по завещанию, а сам участок — по закону, несмотря на принцип 

единства. 

В завершении можно сделать вывод о том, что принцип единства судьбы земли, 

земельных участков и прочно связанных с ними объектов является одним из 

основополагающих в Земельном Кодексе Российской Федерации. Данный принцип 

способствует обеспечению правовой стабильности и защите интересов собственников 

недвижимости, а также применяется в качестве общего правила при заключении сделок с 

земельными участками и находящимися на них объектами недвижимости, но в 

законодательстве предусмотрены исключения, на которые он не распространяется. 
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История шиитского и суннитского конфликта. Все мусульмане согласны с тем, что 

Мухаммад Ибн Абдулла был выбран Аллахом, чтобы стать пророком-основателем 

ислама. Во имя Аллаха этот божественно избранный лидер, теперь известный как Пророк 

Мухаммад, успешно объединил воюющие арабские народы и создал религию, которая 
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вскоре распространится по всему миру. В то время как народы оставались едиными на 

протяжении всей жизни Мухаммеда, его смерть в 632 году н.э. вызвала интенсивные 

дебаты. Пророк умер без наследника мужского пола и никогда не давал указаний о том, 

кто должен быть его преемником. Некоторые мусульмане хотели избрать нового лидера 

из исламского сообщества. Другие считали кровных родственников Мухаммеда 

достойными лидерами. Наиболее заметным результатом споров о преемственности 7-го 

века является создание двух различных ветвей ислама: суннитских и шиитских. Однако 

споры вскоре взорвались, расширив раскол между исламскими последователями и вызвав 

печально известный шиитский и суннитский конфликт, который все еще присутствует 

сегодня. 

Почему сунниты и шииты расстались? Исламская история почитает пророка 

Мухаммада как святого человека, который получал видения, божественные посещения . 

За ним последовали чудеса и знамения, демонстрируя своим последователям его близкие 

связи с Аллахом. После невозможного, включая возвращение Мекку и отмену 

идолопоклонения, Мухаммад умер. Оставшись без направления и без божественного 

указания на политику преемственности, его последователи пытались самостоятельно 

установить нового лидера. Как указано выше, возникли серьезные ссоры из-за их 

разногласий по поводу достойных кандидатов. Большая часть исламского сообщества 

хотела избрать преемника из числа ближайших соратников Мухаммеда. Они 

проголосовали за Абу Бакра, ближайшего друга пророка, в качестве своего 

предпочтительного лидера. Меньшая часть мусульман, учитывая благосклонность 

Мухаммеда к Аллаху, определила, что преемник должен оставаться в родословной 

пророка. Эта группа поддержала Али ибн Аби Талиба (Али), двоюродного брата и зятя 

Мухаммеда, в качестве лидера ислама. Эти две группы, неспособные примириться, 

превратились в суннитские и шиитские ветви соответственно. 

Сунниты считают халифов непосредственными преемниками Пророка. Ранние 

лидеры были спутниками Пророка, которые стали халифами в различных процессах, 

чтобы возглавить мусульманскую общину. Сунниты называют первых четырех лидеров 

после Пророка "Правильтно управляемыми халифами" (хулафа Рашидин). Этими 

халифами были Хазрат Абу Бакр, Хазрат Умар, Хазрат Усман и Хазрат Али.  

 Сунниты официально известны как Ахль аль-Сунна ва'л-Джамаа или "люди пути 

Пророка и общины". Термин "суннит" происходит от последователей сунны, которые 

являются высказываниями и действиями Пророка. Они полагаются на консенсус мнений 

ученых сообщества для руководства по вопросам религии. Сунниты стремятся жить по 

примеру Пророка, найденному в средневековых записях о сунне. Сегодня существует 

четыре основные признанные школы права (мадхахиб): Ханафи, Ханбали, Малики и 

Шафи. Кроме того, большинство суфиев, которые являются мусульманами, которые 

подчеркивают личный духовный поиск, являются суннитами, принадлежащими к 

различным суфийским тарикам. 

 Шииты также стремятся жить в соответствии с сунной, или примером пророка 

Мухаммеда, как интерпретируется учениями их наследственных имамов. Кроме того, они 

признают постоянное лидерство и стремятся следовать указаниям имамов, которые 

отвечают за интерпретацию веры, а также за улучшение качества жизни тех, кто на них 

ссылается. Пророк и его последователи возвращались из своего последнего 

паломничества в Мекку, когда он попросил их остановиться в оазисе под названием Гадир 

Хумм. Как в шиитской, так и в суннитской коллекциях хадисов, что пророк Мухаммед 

говорил на собрании. Ближе к концу своего обращения он поднял руку Хазрата Али и 

сказал: «тот, кому я маула, Али - его маула» (man kuntu mawlahu fa Aliyyun mawlahu). В 

Коране Аллах также вознес пророка Авраама (Ибрагима) и его потомков выше всего 

человечества (Коран 3:33-34; 4:54). Считается, что пророк Авраам является предком 

многих пророков, включая пророка Моисея (Муса), пророка Иисуса (Иса) и пророка 

Мухаммада. Это означает, что имамы от потомков пророка Мухаммеда входят в число 

тех, кого Аллах поднял в статусе. На протяжении веков возникло несколько ветвей 

шиитов, в первую очередь в результате разногласий о преемственности. Крупнейшими 

ветвями сегодня являются Итнаашари, исмаилиты и зайдисы. Ага-хан IV является 
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нынешним имамом мусульман-шииитов-имами Низари Исмаили, имеющий родословную 

связь с Пророка Мухаммеда через Хазрата Али и Биби Фатиму (мир им), любимой дочери 

Пророка.  

 Подводя итоги можно сделать вывод, что Ислам это самая молодая и быстро 

распространяющийся религия в мире. Не смотря на разногласия между его 

последователями она набирает ещѐ больше темпа распространение. И по данным 2023 

года численность мусульман достиг 1.8 миллиарда человек, то есть 24 ℅ всей население 

нашей планеты. Религия важна для каждого человека, как сказано в хадисе от Абу 

Хурайры Пророк Мухаммад сказал: «Поистине, религия эта легка, но если кто-нибудь 

начинает бороться с ней, она неизменно побеждает его, так придерживайтесь же 

правильного, и приближайтесь к нему». 
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Саморазвитие личности является важным аспектом человеческой жизни в 

социальном государстве. Социальное государство, основываясь на принципах равенства, 

справедливости и заботы о гражданах, создает благоприятные условия для развития 

личности на всех уровнях - физическом, интеллектуальном, эмоциональном и духовном. В 

условиях социального государства, человек может развиваться не только физически, но и 

внутренне, то есть самореализовываться. Самореализация личности – это сложный и 

многогранный процесс, которому уделяется все больше внимания в современном 

обществе. В условиях социального государства, где гарантируются равные возможности 

для всех граждан, это становится особенно важным. 

В современном обществе самореализация личности во многом определяется 

социально-экономическим положением и системой ценностей, которые преобладают в 
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обществе. В социальном государстве устанавливаются правила и нормы, которые 

способствуют созданию равных возможностей для всех граждан. Это, в свою очередь, 

создает условия для более успешной реализации личностного потенциала и достижения 

высоких результатов в различных сферах деятельности. 

Одним из аспектов самореализации личности в социальном государстве является 

самообразование. Благодаря доступу к образованию и программам повышения 

квалификации, каждый гражданин может развивать свои навыки и знания в соответствии 

со своими интересами и целями. Такой подход позволяет каждому человеку осознавать и 

развивать свой потенциал, что способствует его полноценному развитию как личности. 

Карьерное развитие также является важным аспектом самореализации личности в 

социальном государстве. Благодаря социальной поддержке и возможности получать 

высшее образование, граждане имеют больше возможностей для профессионального 

роста и карьерного развития. Это позволяет личности достигать успеха в своей 

профессиональной деятельности, реализовывать свои таланты и амбиции, а также вносить 

вклад в общественную жизнь. 

Рассматривая данную тему, возникает вопрос, а какие существуют практики 

реализации личности в нашем регионе и как они повлияли на развитие социального 

государства в России? 

Существует несколько примеров практик самоорганизации общества и реализации 

личности в Красноярском крае, все их можно разделить на некоторые смысловые группы 

такие как: общественные движения, местные инициативы, цифровая самоорганизация. 

Рассматривая первую группу, а именно общественные движения можно сказать о 

том, что она связана не только с развитием внутреннего потенциала человека, но и с 

развитием государственных институтов в целом. Яркими примерами общественных 

движений в Красноярском крае являются Летний молодѐжный лагерь ТИМ «Бирюса», а 

также «Благотворительный фонд «Счастливые дети»». Летний молодѐжный лагерь ТИМ 

«Бирюса» - всероссийский молодѐжный образовательный форум (лагерь), проводящийся 

на берегу Красноярского водохранилища в Красноярском крае, где молодѐжь предлагает 

свои проекты, которые могут повлиять на развитие общества. Целью данного лагеря 

является поиск интересных проектов и нахождение путей реализации данных проектов. 

Благотворительный фонд «Счастливые дети» несѐт в себе цель поддержка детей, 

оставшихся без попечения родителей. Данный фонд объединяет людей, которым стала 

небезразлична судьба детей, которые просто остались одни. 

Второй смысловой группой можно назвать местные инициативы людей. Местные 

инициативы являются важным механизмом самоорганизации на уровне местного 

сообщества. Люди, живущие в одной области или поселении, могут совместно решать 

проблемы, развивать инфраструктуру или создавать сеть поддержки. Помощь 

инициативной группе  оказывают соответствующие администрации районов города. В 

бюджете города на реализацию инициативных проектов на 2024 год предполагается 75 

миллионов рублей. Ярким примером реализации местной инициативы можно назвать 

постройка спортивного комплекса в посѐлке Солонцы Емельяновского района. Местные 

жители выступили с инициативой о постройке спортивного объекта и в рамках 

программы Универсиада-2019, были выделены средства на постройку спортивного 

объекта, который был сдан в 2021 году. Данный пример показывает, что порой 

инициатива людей может сойтись с интересами региона и в результате этого может 

получиться результат, который будет удовлетворять и государство и людей. 

Третьей смысловой группой является цифровая самоорганизация. Это относительная 

молодая группа, которая пользуется цифровыми технологиями для объединения людей. 

От социальных сетей и блогов до платформ для совместного потребления или 

коллективного финансирования — цифровые инструменты предоставляют возможности 

для легкого и быстрого объединения людей с общими целями и развития силы 

общественного движения. Ярчайшим примером является сообщество людей из одного 

микрорайона города Красноярск #БроДариДобро. Данное сообщество людей несѐт в себе 

лишь одну конкретную цель – «Дарить добро тем, кто в нѐм нуждается». Нельзя чѐтко 

охарактеризовать направления деятельности данного сообщества людей, но можно сказать 
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лишь то, что люди делаю всѐ в рамках своих возможностей. Примером работы 

сообщество можно назвать: сбор канцелярии для многодетных семей; организация 

помощи участникам СВО, организация праздников для детей (1 сентября, 1 июня). Сами 

участники данного сообщества характеризуют себя так – «Мы не волонтерская и не 

благотворительная организации, мы просто собрались вместе и, в меру своих сил, 

стараемся помогать тем, кто в этом нуждается. В нашей дружной семье найдется место 

каждому, мы все разные люди и каждый из нас ценен по-своему. Внутри нашего 

молодежно-семейного сообщества всегда кипит жизнь - постоянные встречи, общение, 

выезды, походы и, конечно, добрые дела». 

Подводя итог, можно сказать о том, что в Красноярском крае активно развиваются 

самоорганизованные движения, которые непосредственно влияют не только на развитие 

человека, как личности, но и на развитие всего государства, как социального. Лучшие 

практики самоорганизации общества позволяют людям принимать активное участие в 

принятии решений и создании перемен. Они подчеркивают значение коллективного 

действия и создают возможности для открытого обмена идей и опытом. В конечном итоге, 

самоорганизация общества способствует развитию демократии и созданию более 

справедливого и устойчивого общества. 

В заключение, самореализация личности в социальном государстве является важным 

фактором для достижения полноценной жизни каждого гражданина. Система равных 

возможностей и социальной поддержки, предоставляемая в таких государствах, 

обеспечивает условия для успешной реализации личностного потенциала и достижения 

высоких результатов в различных сферах деятельности. Это способствует развитию 

общества в целом и повышению качества жизни его граждан. 
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Современная система государственных закупок в Российской Федерации зародилась 

недавно. Начиная с середины 80-х годов XX века, периода, который остался в истории 

современной России как "перестройка", в стране начала формироваться законодательная 

база системы национального прокьюремента. Основным стимулом для создания этой 

системы стало осознание потенциала развития общества, предпринимательства и 

гражданского общества через установление прозрачной и открытой системы 

государственных закупок. Первоначальные нормативно-правовые акты в этой области 

включают три основных законодательных акта: Федеральный закон от 13.12.1994 г. № 60 

"O поставках продукции для федеральных государственных нужд", Федеральный закон от 

06.05.1999 г. № 97 "O конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных нужд", и Указ Президента РФ от 08.04.1997 г. 

№ 305 «O первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 

бюджетных расходов при организации закупок продукции для государственных нужд».[1] 

Эти нормативные акты внедрили принципы закупок, такие как принципы 

публичности, прозрачности и открытости. 

Принятие Федерального закона № 94 «О размещении заказов для поставки товаров, 

выполнения работ, оказания услуг для государственных или муниципальных нужд» от 

2005 года сыграло ключевую роль в формировании новой модели национальной системы 

государственных закупок в России. Этот закон стал важнейшим шагом в развитии 

открытой системы национального прокьюремента, способствуя появлению таких 

элементов развития гражданского общества, как общественный контроль, возможность 

подачи жалобы участниками размещения заказа, активизация институтов 

антикоррупционной экспертизы системы размещения заказа. 

Выстраивание российской системы закупок стало неотъемлемой частью 

формирования антикоррупционного законодательства и заложило основы для создания 

системы управления государственными средствами. Одним из первых действенных 

элементов в системе гражданского контроля, антикоррупционным механизмом 

гражданского общества считается механизм общественного контроля через работу 

официального сайта по размещению заказа на территории РФ. 

При сравнении результатов систем национального прокьюремента, начала 1980 – 

2000-х гг. XX–XXI вв. и сегодняшним временем можно сделать следующие выводы: 

Во времена СССР государственные закупки имели закрытый характер и 

происходили через снабженческие организации, которые выбирались без определенных 

критериев отбора; после создания системы национального прокьюремента произошло 

установление принципов открытости и прозрачности при размещении государственных и 

муниципальных заказов.  

Развитие национального российского законодательства в сфере прокьюремента 

способствовало созданию конкурентной среды, которая обеспечивала не только экономию 

государственных средств, но и инструмент, помогающий развитию предпринимательской 

деятельности через стимулирование конкуренции между участниками государственного 

заказа. Этот феномен стал характерной чертой последних десятилетий в российской 

экономике. 
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Одним из элементов построения гражданского общества через создание системы как 

общественного, так и государственного контроля стало развитие системы национальных 

закупок.  

Современная система правового регулирования государственных и муниципальных 

закупок состоит из актов, которая регламентирует  систему контрактных отношений, 

которые могут быть подразделены по юридической силе на законы и подзаконные акты. 

Основополагающим нормативно-правовым актом (НПА) является ФЗ № 44 от 05.04.2013 

г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе). 

Развитие системы контрактных отношений в течение 2019 – 2021 гг. определялось 

новыми тенденциями, главной из которых стал ускоренный переход к системе 

цифровизации российского прокьюремента. В 2021 г. был принят ряд федеральных 

законов, получивших название «оптимизационный пакет», нормативно закрепивших 

данную тенденцию и определивших другие, среди которых помимо цифровизации следует 

выделить унификацию, оптимизацию, централизацию. 

Становление и развитие государственных закупок в России происходило на 

протяжении нескольких столетий. В числе одних из первых шагов в этом направлении 

принято считать издание 7 июля 1654 года царем Алексеем Михайловичем Романовым 

«Указа о подрядной цене на доставку», в соответствии с которым купцы получали 

вознаграждение за перевоз определенного объема груза: был назначена различная цена, 

если быть точнее 40, 55 копеек и 1,5 рубля за определенный объем груза товара.
 
[2]  

В 1900 году было принято «Положение о казенных подрядах и поставках», 

предложенное советником Александра I М.М. Сперанским, которое развивало 

законодательство в области поставок товаров, выполнения работ и оказания услуг для 

нужд государственных и местных органов власти. 

Прежняя система поставок, подрядов и оказания услуг для государственных нужд 

подверглась ликвидации c приходом советской власти в 1917 году. Заготовка и провоз 

продуктов кому бы то ни было, за исключением органов советского государства, a также 

лиц, которые являлись его контрагентами были запрещены Декретом СНК от 21.01.1919 г. 

«O заготовке продовольственных продуктов». 

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., составленный на основе проекта Гражданского 

уложения, уже не рассматривал договор поставки как самостоятельный договор. И 

законодателем, и учеными договор был отнесен к разновидности договора купли-

продажи. Договор поставки также предлагалось исключить на том основании, что он не 

имеет характерных особенностей данной гражданско-правовой конструкции. Вслед за 

вступлением в силу ГК РСФСР постановлением ЦИК и СНК 27 июля 1923 года 

утверждено новое Положение o государственных подрядах и поставках. Совнаркомом 

СССР 7 августа 1923 года была издана Инструкция o производстве публичных торгов на 

государственные подряды и поставки, воспроизводившая в основном нормы 

дореволюционного законодательства o торгах, которая устанавливала правила о 

проведении торгов уже известными ранее способами: путем объявления условий устно, в 

запечатанных пакетах и по телеграфу (смешанные торги).  

Правовое регулирование договора поставки становится все сложнее co временем. 

Таким образом, издавалось внушительное количество нормативно-правовых актов по 

отношению к рассматриваемому вопросу: Основы гражданского законодательства Союза 

CCP и союзных республик (ст. 733), Гражданский кодекс РСФСР (ст. 407) и Положения o 

поставках продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления: ст. 62 Постановления Совмина CCCP от 10.02.1981 № 161, ст. 68 

Постановления Совета Министров CCCP от 22 мая 1959 г. № 34, ст. 70 Постановление 

Совета Министров CCCP от 25 июля 1988 г. № 888, ст. 64 Постановления Совета 

Министров CCCP от 9 апреля 1969 г. № 269 и другие.[3] 

К особенностям контрактов в эпоху плановой экономики относятся: 

- при выполнении договоров поставки отсутствует право перехода собственности; 

перераспределение товаров между организациями и государственными органами;  
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- перераспределение штрафных санкций за неисполнение обязательств по договору 

между субъектами договора. Договор поставки трактуется как плановое обязательство при 

отсутствии факта перехода права собственности;  

- предмет договора передается в оперативное управление в определенный срок в 

соответствии с обязательным для субъектов плановым актом распределения продукции. 

Покупатель обязуется принять продукцию, а также оплатить ее по установленным ценам 

поставщику.  

Это обстоятельство приводит к отделению договора купли-продажи от договора 

поставки. Договором поставки также является передача поставщиком не распределенной в 

плановом порядке продукции покупателю в срок, не совпадающий с моментом 

заключения соглашения, (ст. 44 Основ гражданского законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1961 г., ст. 258 ГК РСФСР 1964 г.).  

В качестве одних из основных нормативных актов, оказавших влияние на 

формирование современного понимания договора поставки, являлись Основы Союза ССР 

и союзных республик 1991 г – ст. 44. С 1994 года был принят ряд законов, который 

отражает особенности закупок и поставок товаров для государственных нужд в различных 

отраслях экономики. Федеральный закон от 13 декабря 1994 года «O поставках продукции 

для федеральных государственных нужд» товара. Наиболее общим среди них является 

государство.  

Подробно описывает отношения по созданию и поддержанию государственного 

резерва по поставкам Федеральный закон от 29 декабря 1994 года «O государственном 

материальном резерве». Соответствующие нормы, учитывающие специфику предмета 

поставки, предусматривают и другие федеральные законы: Федеральный закон от 2 

декабря 1994 года «O закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд»; Федеральный закон от 27 декабря 1995 года 

«O государственном оборонном заказе». Необходимо отметить, что хотя эти законы и 

были приняты приблизительно в одно время, они недостаточно связаны между собой. [4]  

Постановлением Совета Министров РСФСР от 23 октября 1991 г. № 558 «Об 

организации материально-технического обеспечения народного хозяйства РСФСР в 1992 

году» были ликвидированы обязательный государственный заказ и централизованное 

распределение материальных ресурсов. Одним из важных этапов в развитии 

законодательства о размещении государственных заказов на конкурсной основе стало 

принятие Указа Президента РФ от 8 апреля 1997 г. № 305 «O первоочередных мерах по 

предотвращению коррупции и сокращению бюджетных расходов при организации 

закупки продукции для государственных нужд», которое утвердило Положение об 

организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд. 

Методом закупок, наиболее предпочтительным в соответствии c данным 

Положением, является открытый конкурс. Порядок проведения торгов (конкурсов) по 

оборонному заказу на поставку военных и приравненных к ним специальных продуктов 

питания в основном соответствует правилам проведения торгов, изложенным в 

Положении, утвержденном Указом Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 

года. 

Федеральный закон № 94 устанавливает два способа размещения заказа: торги в 

форме конкурсов или аукционов и способы, не предусматривающие проведение торгов 

(запрос котировок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на товарной 

бирже). Первый способ используется в общих случаях, второй - в исключительных. 

Подробно прописаны процедуры размещения заказов путем проведения конкурса или 

аукциона (например, создание и полномочия специальных комиссий, содержание и 

порядок представления необходимых документов, участие в аукционе, признание заявок 

несостоявшимися, проведение закрытых конкурсов (аукционов) и т. д.) или запроса 

котировок. 

Таким образом, в законодательной истории России система поставок товаров, 

выполнения заданий и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд 

прошла длительный эволюционный путь развития и совершенствования. В 
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дореволюционной России она возникла в форме государственного снабжения, a в 

советский период была преобразована в соответствии с условиями плановой экономики. 
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Экологические бедствия и катастрофы представляют собой серьезные проблемы для 

общества, экономики и окружающей среды. Они могут быть вызваны как природными 

процессами, такими как: землетрясения, наводнения и ураганы, так и деятельностью 

человека, например, промышленными авариями или нерациональным использованием 

природных ресурсов. Правовой режим, регулирующий реагирование на такие события, 

играет роль в минимизации их последствий и обеспечении быстрого и эффективного 

реагирования. 

Правовой режим экологических бедствий и экологических катастроф включает в 

себя широкий спектр правовых норм и правил, направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций и смягчение их негативных последствий. Теоретические основы 

правового режима отражают изучение принципов и подходов к регулированию 

экологической безопасности и разработку рекомендаций по совершенствованию 

законодательства. 

Статья 57 Федерального закона "Об охране окружающей среды" устанавливает 

порядок объявления и установления режима зон экологического бедствия определяется 

законодательством о зонах экологического бедствия. [7] Данная правовая норма относится 

к специальному законодательству. Однако в настоящее время правовые основы 

регулирования отношений в зонах экологического бедствия отсутствуют. Существует 

только законопроект ФЗ ―О статусе зон экологического бедствия и регулировании 

хозяйственной и иной деятельности на их территории‖, который обсуждается уже давно и 

находится в стадии разработки.  

Представляется, что принятие такого закона необходимо, во-первых, для 

установления порядка объявления, установления режима и отмены статуса зон 

экологического бедствия; во-вторых, этот закон должен определять механизмы 

регулирования хозяйственной и иной деятельности на их территории, меры по выводу 

этих территорий из сложившейся кризисной экологической ситуации и привлечению 

инвестиций для реализации этих мер. 

Следует также отметить, что понятие экологической зоны не закреплено на 

законодательном уровне. Оно было включено в ранее действовавший Закон РСФСР "Об 

охране окружающей природной среды", как и понятие зоны чрезвычайной экологической 

ситуации. 

Экологические бедствия можно классифицировать на природные и техногенные. 

Природные бедствия включают лесные пожары, наводнения, бури и другие явления, в то 

время как техногенные катастрофы связаны с деятельностью человека, такие как разливы 

нефти, радиационное загрязнение и промышленные аварии.  

Например, к техногенному экологическому бедствию можно отнести разлив 

дизельного топлива в Красноярском крае, городе Норильске. 29 мая 2020 года в 

Норильске произошла одна из крупнейших в истории Арктики экологических катастроф. 

[2] События начались с обрушения одного из резервуаров для хранения дизельного 

топлива на электростанции ТЭЦ-3, принадлежащей энергетической компании НТЭК, 

входящей в корпоративную структуру "Норильского никеля". [1] В результате инцидента 

в окружающую среду попало около 21 000 тонн топлива, из которых 15 000 тонн 

загрязнили реки Далдыкан и Амбарная, а еще 6 000 тонн просочились в грунт. Река 

Амбарная, впадающая в озеро Пясино, которое в свою очередь соединяется с Карским 

морем через реку Пясина, стала каналом для загрязнения вод Северного Ледовитого 

океана, что вызывает серьезные опасения за будущее арктической экосистемы. [2] 

Тщательное расследование показало, что причиной разлива стала изношенная и 

устаревшая инфраструктура, а также ненадлежащий надзор и управление со стороны 

владельца объекта. В феврале 2021 года по итогам рассмотрения дела Арбитражный суд 

Красноярского края вынес решение о признании НТЭК, дочерней компании "Норникеля", 

ответственной за экологическую катастрофу и назначил рекордный штраф за нанесение 

ущерба окружающей среде в размере 146,2 млрд рублей. 

Этот инцидент подчеркнул необходимость соблюдения экологических стандартов, 

регулярного мониторинга оборудования и инфраструктуры, а также разработки и 
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внедрения альтернативных источников энергии для предотвращения подобных 

экологических катастроф в будущем. 

Понятие зоны чрезвычайной ситуации, наоборот, дается в нескольких нормативно-

правовых актах. Эффективность предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций, вызванных природными и техногенными факторами, а также 

масштабы наносимого ими ущерба во многом определяются своевременностью 

прогнозирования таких событий, адекватностью и своевременностью принимаемых 

защитных мер, их эффективной локализацией и ликвидацией. Одной из ключевых 

национальных задач является оптимизация сроков ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций.  

В соответствии с 1 ст. Федерального закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» под ликвидацией чрезвычайной ситуации понимаются аварийно-спасательные 

и другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров 

ущерба окружающей среде и материальных потерь, а также на локализацию зон 

чрезвычайных ситуаций, прекращение действий характерных для них опасных факторов. 

[8] 

В свою очередь, чрезвычайная ситуация возникает в результате какого-либо 

бедствия, аварии или экологической катастрофы, приводящих к человеческим и 

материальным потерям. 

Более подробное определение зоны чрезвычайной ситуации дано в Приказе 

Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 

"Об утверждении "Временного порядка объявления территорий зоной чрезвычайной 

экологической ситуации ". Данный нормативный акт является основополагающим для 

деятельности по объявлению территорий зонами чрезвычайной экологической ситуации. 

Хотя определения зоны чрезвычайной экологической ситуации и зоны экологического 

бедствия схожи, основное различие между ними заключается в том, что в зоне 

чрезвычайной ситуации существует непосредственная угроза катастрофы, а в зоне 

экологического бедствия - уже произошедшая катастрофа, а также степень ухудшения 

состояния окружающей природной среды и здоровья населения. 

В пример чрезвычайной ситуации можно привести прорыв дамб на реке Сейбе 

Красноярского края. В сентябре 2019 года Ковальков (генеральный директор ООО 

«Сисим») поручил Еганову (начальник участка) увеличить размер дамбы на карьере и 

набрать воды до приезда инспекторов, чтобы скрыть факт загрязнения реки 

промышленными отходами. Еганов, в свою очередь, нанял Александрова (горный мастер) 

для надзора за процессом. [5] 

19 октября 2019 года около 2.30 утра шесть незаконно построенных плотин 

обрушились, разрушив рабочий поселок и унеся жизни 20 человек. [5] Два человека 

получили серьезные травмы, а одному был нанесен значительный материальный ущерб. 

В судебном заседании прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 4-

4,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 

Курагинский районный суд Красноярского края вынес приговор по уголовному делу 

в отношении генерального директора ООО "Сисим", начальника участка и горного 

мастера этой компании. Они обвинялись по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил 

безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности 

смерть двух или более лиц, причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупного 

ущерба). Генеральный директор приговорен к 4 годам лишения свободы, начальник 

участка - к 3,5 годам лишения свободы, горный мастер - к 3 годам и 3 месяцам лишения 

свободы с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей 

промышленности на срок от 1,5 до 2 лет. [6] 

В настоящее время в Российской Федерации существует единая система по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций – РСЧС, которая регулируется 

Постановлением Правительства от 30 декабря 2003 года N-794 ―О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций‖.  [4] 
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Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) — это комплексная система, включающая в себя органы управления, силы и 

средства федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и организаций. Она создана для решения 

задач по защите населения и территорий от различных чрезвычайных ситуаций. [4] 

РСЧС играет важную роль в современном мире в минимизации последствий 

чрезвычайных ситуаций. Благодаря эффективной системе оповещения и готовности 

спасательных подразделений, время реакции на угрозы сокращается, что спасает жизни и 

снижает материальный ущерб. 

Экологические бедствия и катастрофы представляют собой серьезные вызовы для 

общества и государства и требуют комплексного подхода к правовому регулированию. 

Анализ действующего законодательства показывает, что, несмотря на наличие 

значительного количества нормативных актов, регулирующих данную сферу, до сих пор 

существует ряд проблем, связанных с их реализацией и эффективностью. 

Практика показывает, что для минимизации последствий экологических бедствий и 

катастроф необходимо укреплять международное сотрудничество, обмениваться опытом 

и технологиями, совершенствовать механизмы реагирования на чрезвычайные ситуации. 

Кроме того, следует обратить внимание на усиление юридической ответственности за 

нарушения, приводящие к экологическим катастрофам. 

Исходя из частых экологических бедствий и катастроф техногенного характера, 

можно говорить о том, что необходимо ужесточить контроль за соблюдением 

экологических стандартов, вводить более строгие меры наказания за экологические 

преступления и катастрофы, напрямую связанные с деятельностью человека. Для этого 

предлагается: 

1. Усиление нормативно-правовой базы: необходимо разработать и 

усовершенствовать законы и нормативные акты, которые регулируют экологическую 

деятельность, установить жесткие стандарты и требования для предотвращения 

загрязнения окружающей среды. 

2. Регулярный мониторинг и контроль: важно проводить систематический 

мониторинг за соблюдением экологических стандартов, осуществлять проверки 

предприятий и организаций на соответствие требованиям, а также внедрять системы 

электронного мониторинга и контроля. 

3. Введение жестких штрафов и наказаний: необходимо установить значительные 

штрафы и наказания за нарушения экологических стандартов и совершение экологических 

преступлений, чтобы создать стимул для соблюдения законодательства и сохранение 

окружающей среды. 

4. Общественный контроль и участие: важно активизировать роль общественных 

организаций, экологических активистов и граждан в контроле за соблюдением 

экологических норм, а также обеспечить доступность информации о состоянии 

окружающей среды и экологических преступлениях. 

5. Обучение и профилактика: проводить образовательные программы и кампании по 

экологическому воспитанию, чтобы повысить осведомленность населения о важности 

сохранения окружающей среды и принципах устойчивого развития. 

В заключение следует отметить, что проблемы, связанные с правовым режимом 

экологических бедствий и катастроф, требуют дальнейшего изучения и выработки новых 

подходов, которые позволят повысить эффективность правового регулирования и, как 

следствие, снизить риски и последствия чрезвычайных экологических ситуаций. Для этого 

потребуются совместные усилия правоведов, экологов, государственных органов и 

общественности. 
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Одной из важнейших конституционно-правовых гарантий является установление 

ответственности для должностных лиц, нарушающих право граждан на доступ к 

информации, а также регламентация механизма правовой защиты заинтересованных лиц в 

Конституции РФ: 

1) ответственность за сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, 

создающих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 41); 

2) гарантия государственной защиты и возможность защищать свои права всеми 

способами, не запрещенными законом (ст. 45); 

3) гарантия судебной и международной защиты, а также право обжалования в 

судебном порядке решений органов публичной власти, нарушающих права и законные 

интересы граждан (ст. 46). 

Несмотря на это, не все представленные гарантии реализуются надлежащим 

образом, что усматривается из практики Конституционного Суда РФ [1, c. 35]. Во-первых, 

неопределенность пределов права на доступ к информации. Так, определение информации 

о деятельности органов публичной власти, предусмотренное Законом от 09.02.2009 № 8-

ФЗ, предполагает возможность доступа к любой информации, если она касается 

деятельности данных органов и не содержит сведений, составляющих охраняемую 

законом тайну. Однако в одном из судебных дел заявителям было отказано в 

предоставлении информации, так как такая информация не относится к деятельности 

государственных органов. 

Указанные заявители обратились в Конституционный Суд РФ, оспорив положения 

Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, содержащие определение информации о деятельности 

органов публичной власти. Конституционный Суд РФ подтвердил конституционность 

указанных норм, не разрешив при этом проблему пределов права на доступ к 

информации. Заявители снова обратились в Конституционный Суд РФ с ходатайством о 

разъяснении вынесенного определения, пытаясь уточнить, что понимается под понятием 

«информация о деятельности» - вся информация, находящуюся в органах власти, доступ к 

которой не ограничен законом, или же конкретный вид информации открытого доступа, 

находящейся в органах власти. Однако в удовлетворении ходатайства было отказано. 

Применение Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ в судебной практике связано со 

множеством проблем. Во-первых, ограничительное толкование информации о 

деятельности органов публичной власти. Так, в одном из дел суд признал информацию об 

автомобилях (марка, год выпуска, стоимость, дата покупки), закрепленных за главой 

Администрации и его заместителями, информацией о хозяйственной деятельности 

Администрации, которая не относится к информации о деятельности органов публичной 

власти [2]. Данное толкование идет вразрез с определением информации, установленным 

Законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ, и необоснованно ограничивает его. Во-вторых, названная 

ранее проблема о связи запрашиваемой информации с правами и свободами заявителя. 

В одном из судебных дел судом было указано, что запрашиваемая информация, 

несмотря на отсутствие у заявителя обязанности обосновывать цель ее получения, должна 

затрагивать его права и свободы, в связи с чем орган местного самоуправления 

правомерно отказал заявителю в получении информации о муниципальных правовых 

актах. При этом судом не учитывается то, что нормы Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ 

являются специальными по отношению к нормам Закона об информации. В связи с этим 

нельзя сводить право на доступ к информации о деятельности органов публичной власти 

лишь к получению тех сведений, которые затрагивают права и свободы заявителя. В-

третьих, баланс между правом на защиту персональных данных и правом на доступ к 

информации. В ч. 5 ст. 2 Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ прямо указано, что действие 

указанного закона не распространяется на отношения, связанные с обеспечением доступа 

к персональным данным. 

В связи с этим суды признают правомерными действия органов власти, которые 

отказывают в предоставлении информации на том лишь основании, что запрашиваемый 
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документ содержит персональные данные. Тем не менее такой подход видится нам 

неправильным, так как соблюдение баланса между названными правами может быть 

достигнуто, если органы публичной власти будут предоставлять запрашиваемые 

документы с обезличиванием персональных данных лиц. 

Несмотря на то, что судебная система входит в систему органов публичной власти, в 

России действует отдельный закон, касающийся доступа к информации о деятельности 

судов – федеральный закон от 22.12.2008 № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 

информации о деятельности судов в Российской Федерации» (далее – Закон от 22.12.2008 

№ 262-ФЗ) [3]. К такой информации следует отнести сведения, подготовленные в 

пределах своих полномочий судами, Судебным департаментом и его органами, органами 

судейского сообщества либо поступившие в данные организации и относящиеся к 

деятельности судов, в том числе нормативные и правоприменительные акты, касающиеся 

такой деятельности. 

Специфика в данном случае состоит в опубликовании судебных актов в сети 

«Интернет», что в свою очередь не только является гарантией соблюдения принципа 

гласности судопроизводства, но и угрозой информационной безопасности. Для этого 

законом предусматриваются случаи, при которых судебные акты не подлежат 

опубликованию, а также перечень персональных данных, не подлежащих размещению. В 

отличие от Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ в Законе от 22.12.2008 № 262-ФЗ, помимо общих 

четырех принципов, предусматривается принцип обеспечения доступа к информации: 

«невмешательство в осуществление правосудия при предоставлении информации о 

деятельности судов» (п. 5 ст. 4). Связано это с действующим в рамках процессуальных 

отношений принципом независимости судей, который предполагает запрет постороннего 

воздействия на судей при рассмотрении и разрешении ими судебных дел. Определенной 

гарантией доступа к информации о деятельности органов публичной власти, в том числе 

судов является также право запрашивающего лица не мотивировать необходимость 

получения информации. 

Таким образом, можно констатировать, что неопределенность пределов права на 

доступ к информации негативно сказывается на возможности его защиты. Во-вторых, 

соотношение общих положений Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ и специальных норм других 

актов, касающихся отдельных видов информации о деятельности органов публичной 

власти. В ч. 2 ст. 2 Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ, которая неоднократно критиковалась 

учеными, указано, что особенности предоставления отдельных видов информации о 

деятельности органов публичной власти могут предусматриваться законодательными 

актами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации [4, c. 22]. 

Указанное можно интерпретировать как возможность противоречия подзаконных 

актов положениям названного закона [5, c. 119]. Так, заявители обратились в 

Конституционный Суд РФ, оспаривая указанные положения, так как им было отказано в 

доступе к информации государственного учреждения в связи с тем, что запрашиваемая 

информация не была указана в акте Правительства РФ, регламентирующем деятельность 

данного учреждения, в качестве информации, доступ к которой может быть предоставлен. 

Однако Конституционный Суд РФ отказал в принятии данной жалобы к рассмотрению 

[6]. Следовательно, опасность в коллизии подзаконного и законодательного 

регулирования при толковании ч. 2 ст. 2 Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ сохраняется. 
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В современном мире, где конкуренция на рынке становится все более жесткой, 

реклама играет решающую роль в успехе любого бизнеса и является неотъемлемой 

частью нашей жизни. Мы встречаем ее на улицах, в телевизоре, в интернете и даже в 

общественном транспорте. Она является мощным инструментом для привлечения 

внимания потенциальных клиентов, повышения узнаваемости бренда и увеличения 

продаж. Однако, в условиях быстро меняющихся технологий и новых подходов к 

маркетингу, правила рекламы также должны приспосабливаться и совершенствоваться. 

Именно поэтому, значимую роль играют инновации в федеральном законодательстве о 

рекламе. 

Федеральное законодательство о рекламе является важным регулирующим 

инструментом, который определяет правила и нормы проведения рекламной деятельности 

в России. В современном информационном обществе, где конкуренция все больше растет, 

важно обеспечить эффективное, надежное и честное регулирование рекламы, чтобы 

защитить права потребителей и обеспечить баланс интересов бизнеса и общества. 

В последние годы федеральное законодательство о рекламе в России претерпело 

несколько важных изменений, направленных на улучшение и регулирование рекламной 

деятельности. Одной из ключевых инноваций является развитие цифровой рекламы и ее 

регулирование. 

С появлением интернета и социальных сетей, цифровая реклама приобрела все 

большую популярность. Это позволяет компаниям более эффективно достигать своей 

целевой аудитории и осуществлять таргетированную рекламу. Федеральное 

законодательство внесло изменения, направленные на защиту интересов пользователей 

интернета и обеспечение прозрачности рекламной информации. Оно требует явного 

обозначения рекламного характера публикаций в социальных сетях и других онлайн 

платформах, а также устанавливает ограничения на использование персональных данных 

пользователей для целей рекламы. 

Еще одной инновацией в федеральном законодательстве о рекламе стало введение 

ограничений на рекламу табачных и алкогольных товаров. Теперь нельзя проводить 

рекламные кампании, направленные на привлечение детей и молодежи к потреблению 

таких товаров. Такие ограничения помогают защищать наше общество от негативных 

последствий употребления табачных и алкогольных продуктов. 

Законодательство также обратило внимание на защиту прав потребителей. Были 

внесены поправки, ужесточающие ответственность за ложную и недостоверную рекламу. 

Теперь компании несут большую ответственность за предоставление точной и 

достоверной информации о своих товарах и услугах. К примеру если потребителю не 

предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора 

информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) 

возмещения убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения 

договора, а если договор заключен, в разумный срок отказаться от его исполнения и 

потребовать возврата уплаченной за товар суммы и возмещения других убытков Это 

помогает обеспечить право потребителя на полную информацию о товарах и услугах, а 

также защитить их от обмана и мошенничества. 

Кроме того, федеральное законодательство о рекламе постоянно совершенствуется в 

области защиты авторских прав. С учетом роста пиратства и нелегальной торговли, были 

введены механизмы для борьбы с незаконным использованием авторских произведений в 

рекламных целях. К примеру, если музыка из бесплатной библиотеки внутри площадки и 

лицензия позволяет коммерческое использование, то использовать можно, но только 

внутри платформы, а если музыка с сайтов в интернете, то использовать нельзя, если нет 

открытой лицензии, иначе нужно разрешение. По открытой лицензии музыку для 

коммерческого использования применять можно, разрешение не нужно. Старая и 

классическая музыка, еѐ использовать можно, если после смерти автора прошло больше 

70 лет, нужна проверка. 

Инновации в федеральном законодательстве о рекламе направлены на обеспечение 

эффективной регуляции и защиты интересов всех сторон – рекламодателей, потребителей 

и общественных интересов. Они позволяют современной рекламной индустрии 
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развиваться в правовом рамках и продвигать свою продукцию или услуги в соответствии с 

этическими и законными принципами. 

Инновации в федеральном законодательстве о рекламе требуют от компаний и 

рекламных агентств соблюдения правовых требований и ответственного отношения к 

рекламной деятельности. Только так можно обеспечить устойчивое и эффективное 

развитие рекламы в нашей современной информационной среде. 

Существуют некоторые ограничения по использованию нейросетей в рекламе, 

которые следует учитывать при разработке и реализации рекламных компаний. 

Во-первых, одним из главных ограничений является сложность конфигурирования и 

обучения нейросетей. Настройка нейронных сетей требует определенных знаний и 

навыков, а также затрат времени и ресурсов. Кроме того, для обучения нейросетей 

необходимо большое количество данных, что может сузить возможности в некоторых 

рекламных кампаниях, где ограничен доступ к данным или обучение требует слишком 

много времени. 

Во-вторых, использование нейросетей в рекламе может вызвать некоторые 

этические и юридические вопросы. Например, сбор и обработка данных пользователей 

может стать объектом критики и нарушений конфиденциальности.  

Третье ограничение связано с недостаточной прозрачностью и пониманием 

процессов, которые приводят к принятию решений нейросетью. Иногда бывает сложно 

объяснить, как конкретное представление или вывод были получены, что может вызывать 

сомнения и недоверие. В рекламе может возникнуть необходимость объяснить 

определенные решения или действия нейросетей, особенно если они приводят к 

нежелательным или неожиданным результатам. 

Так же социальные сети стали неотъемлемой частью нашего повседневного общения 

и информационного пространства. Множество людей, компаний и брендов используют 

социальные платформы для продвижения своего бизнеса или идей. Однако, с развитием 

технологий и появлением новых возможностей, появилась необходимость введения новых 

норм относительно рекламы в социальных сетях. Вот некоторые из новых норм, которые 

считаются рекламой и за которые нужно платить: 

Первое, что стоит отметить, это то, что понятие рекламы стало шире. Ранее мы 

привыкли к тому, что рекламой считаются только явные объявления или платные посты 

от компаний и брендов. Однако сейчас границы размылись, и под рекламой понимается 

любая информация, цель которой – продвижение определенного продукта, услуги или 

идеи. Это может быть, как платное объявление, так и скрытое рекламное содержание в 

обычных публикациях пользователей. 

Во-вторых, расширенная форма платной рекламы: реклама в социальных сетях 

теперь включает не только классические объявления, но и другие формы, такие как 

спонсируемые публикации, партнерский маркетинг, рекламные аккаунты и блоги, а также 

создание фирменных страниц и групп, которые используются для продвижения товаров 

или услуг. 

В-третьих, коммерческий характер: любая информация, предназначенная для 

продажи или раскрутки товаров, услуг или бренда, считается рекламой. Это включает в 

себя прямую рекламу (например, публикации с ценами и ссылками на покупку) и 

косвенную (например, рекомендации продуктов или упоминания брендов в контексте). 

В-четвертых, платный трафик и просмотры: если вы платите за раскрутку вашей 

публикации или страницы, чтобы она была видимой широкой аудитории, это считается 

рекламой и требует платы. Это распространяется как на органический, так и на платный 

трафик. 

И в-пятых, бренды и партнерство: если вы продвигаете продукты или услуги 

конкретного бренда, то этот контент считается рекламой и требует платы. Также, если вы 

получаете деньги или другую компенсацию за рекламу товаров или услуг от других 

компаний, это также считается рекламой и требует соответствующей оплаты. 

В целом, новые нормы относительно рекламы в социальных сетях направлены на 

обеспечение более честной и этичной площадки для коммуникации и продвижения. 

Однако, с ростом популярности социальных сетей и значимости рекламы в них, нам 
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предстоит привыкнуть к новым правилам и находить способы эффективного 

использования этих платформ для достижения своих целей. 

В заключении, статья представляет полный и свежий обзор последних изменений в 

рекламном законодательстве. Она подчеркивает важность поддержания баланса между 

защитой прав потребителей и предоставлением свободы рекламодателям для развития и 

достижения своих целей. Постоянное обновление и улучшение законодательства в 

области рекламы позволит установить эффективный и ответственный регулирующий 

фреймворк, который будет способствовать развитию индустрии и обеспечивать защиту 

всех участников рекламного процесса. 
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Компенсация морального вреда является важным аспектом правовой практики в 

различных юрисдикциях. Этот вопрос становится особенно актуальным в контексте 

гражданского права, где защита личных интересов и недопущение нравственного ущерба 

имеют высокое значение. В разных странах и регионах могут существовать различные 

подходы к определению и компенсации морального вреда, в зависимости от 

законодательства, судебной практики и культурных особенностей. Этот вопрос также 

может подвергаться изменениям в соответствии с общественными и правовыми 

требованиями времени и места. Таким образом, изучение и анализ компенсации 

морального вреда в разных юрисдикциях позволяют лучше понять принципы и 

механизмы защиты личных прав и интересов граждан в контексте правовой системы 

каждой конкретной страны или региона. 

В Российской Федерации моральный вред определяется как нанесение ущерба 

личным неимущественным интересам гражданина или его достоинству, связанное с 

нарушением его прав или причинением страданий, психических болей, унижения, 

испорченного настроения и т. д. Моральный вред может быть признан судом в случаях, 

когда это явно предусмотрено законодательством или когда такое признание необходимо 

для обеспечения справедливости и соответствия общественному сознанию. 

В Российской Федерации компенсация морального вреда представляет собой 

важный институт гражданского права. Согласно статье 151 Гражданского кодекса РФ, 

лицо, чьи права нарушены, имеет право на компенсацию морального вреда в случае, если 

его честь, достоинство или деловая репутация пострадали, а также в других случаях, 

предусмотренных законом. 

Процесс компенсации морального вреда включает в себя следующие основные 

моменты: 

1. Установление факта нарушения прав: потерпевший должен доказать факт 

нарушения своих прав, который привел к моральному вреду. Это может быть основано на 

документальных доказательствах, свидетельских показаниях и других средствах 

доказывания. 

2. Оценка морального вреда: суд устанавливает размер компенсации морального 

вреда на основе обстоятельств дела и ущерба, причиненного потерпевшему. Оценка вреда 

может быть осуществлена как денежным образом, так и другими способами в зависимости 

от конкретной ситуации. 

3. Определение ответственности: суд определяет ответственность лица или 

организации, которые причинили моральный вред, и обязывает их компенсировать ущерб 

потерпевшему. 

4. Исполнение решения: после вынесения решения суда об обязанности 

компенсировать моральный вред ответчик должен выполнить это решение в 

установленный законом способ. 

В Российской Федерации компенсация морального вреда может осуществляться 

различными способами. 

 Суд может установить определенную сумму денежного возмещения в качестве 

компенсации морального вреда. Размер компенсации определяется судом исходя из 

степени нарушения прав, страданий потерпевшего, обстоятельств дела и других факторов. 

 В ряде случаев суд может обязать ответчика публично извиниться перед 

потерпевшим за причиненный моральный вред. Публичные извинения могут 

использоваться в качестве альтернативы или дополнения к денежной компенсации. 

Кроме денежной компенсации и публичных извинений, суд также может принять во 

внимание и другие способы компенсации морального вреда. Например, это может быть 

опубликование решения суда в средствах массовой информации, восстановление 
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нарушенных прав или предоставление других возможностей для восстановления 

достоинства и репутации потерпевшего. 

Компенсация морального вреда определяется в каждом конкретном случае судом 

исходя из обстоятельств дела, интересов сторон и применимого законодательства. 

Основной целью компенсации морального вреда является восстановление нарушенных 

прав и интересов потерпевшего, а также справедливое возмещение причиненных 

страданий и ущерба. 

Существует несколько подходов к определению морального вреда, которые могут 

различаться в зависимости от юрисдикции и контекста рассмотрения дела. Некоторые из 

них включают: 

1. Объективный подход: Этот подход основан на конкретных действиях или 

бездействии ответчика, которые привели к нанесению ущерба психическому состоянию и 

чувствам потерпевшего. Оценка морального вреда производится исходя из конкретных 

обстоятельств дела и причиненных страданий. 

2. Субъективный подход: Этот подход учитывает индивидуальные особенности 

потерпевшего и его восприятие произошедших событий. Оценка морального вреда 

основана на том, какие чувства и эмоции вызвало действие или бездействие ответчика у 

конкретного человека. 

3. Нормативный подход: В этом случае моральный вред определяется в соответствии 

с нормами и принципами законодательства, предусматривающими компенсацию за 

определенные виды нарушений личных прав и интересов. 

4. Комбинированный подход: Этот подход сочетает элементы объективного, 

субъективного и нормативного подходов для более полного и точного определения 

морального вреда. Он учитывает как действия ответчика, так и индивидуальные 

особенности потерпевшего, а также нормативные требования законодательства. 

Выбор подхода к определению морального вреда зависит от конкретных 

обстоятельств дела, предмета спора и применимого законодательства в данной 

юрисдикции. 

При рассмотрении дел о компенсации морального вреда суды обычно 

руководствуются следующими принципами: 

1. Принцип справедливости и соразмерности: Суд признает право потерпевшего на 

компенсацию морального вреда и стремится к справедливому урегулированию спора, 

учитывая обстоятельства конкретного дела и степень причиненного ущерба. 

2. Принцип компенсации: Суды стремятся обеспечить потерпевшему адекватную 

компенсацию за причиненные ему страдания и психологический дискомфорт, с учетом 

особенностей случая и его последствий для потерпевшего. 

3. Принцип комплексности: Суды учитывают все аспекты причиненного морального 

вреда, включая физическую боль, эмоциональные страдания, унижение, страх и 

депрессию, и стремятся к комплексному рассмотрению вопроса. 

4. Принцип доказательств: Потерпевший должен предоставить достаточные 

доказательства факта причинения морального вреда, а также его степени и последствий. 

Суды оценивают представленные доказательства и основывают свое решение на 

имеющихся данных. 

5. Принцип защиты личных прав и интересов: Суды обеспечивают защиту личных 

неимущественных интересов и достоинства граждан, признавая и компенсируя 

причиненный им ущерб в виде морального вреда. 

Эти принципы позволяют судам рассматривать дела о компенсации морального 

вреда с учетом справедливости, обеспечивая защиту личных прав и интересов граждан. 

При рассмотрении дел о компенсации морального вреда суды руководствуются 

различными критериями, которые могут варьироваться в зависимости от юрисдикции и 

конкретных обстоятельств дела. Некоторые из основных критериев включают: 

— степень нарушения прав: суд учитывает степень нарушения прав потерпевшего и 

серьезность последствий этого нарушения для его психического состояния и достоинства; 
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— причиненные страдания: оценивается мера страданий, психических болей, 

унижения и других негативных эмоциональных состояний, причиненных потерпевшему в 

результате действий или бездействия ответчика; 

— доказательства: суд учитывает наличие доказательств, подтверждающих факт 

морального вреда, таких как свидетельские показания, экспертные заключения, 

психологические и медицинские справки и т.д.; 

— возможности потерпевшего: оценивается возможность потерпевшего 

компенсировать причиненный ему моральный вред, включая его психологическое 

состояние, социальное положение, возраст и другие обстоятельства; 

— общественные нормы и ценности: суд учитывает общепринятые нормы и 

ценности общества при оценке морального вреда и определении справедливой 

компенсации; 

—прецеденты и судебная практика: суды могут также обращаться к предыдущим 

решениям по аналогичным делам и учитывать установившуюся судебную практику при 

принятии решения о компенсации морального вреда. 

Эти критерии помогают судам принять обоснованное и справедливое решение о 

компенсации морального вреда, учитывая интересы всех сторон и соответствуя 

принципам правосудия. 

В области компенсации морального вреда существуют как проблемы, так и 

перспективы для дальнейшего развития: 

Проблемы: 

1. Недостаточная стандартизация: Одной из основных проблем является отсутствие 

четких стандартов и критериев для определения размеров компенсации морального вреда. 

Это может приводить к несправедливым решениям и недостаточной защите прав 

потерпевших. 

2. Разнообразие практик: В различных регионах и юрисдикциях могут применяться 

разные подходы к компенсации морального вреда, что создает неоднородность и 

неопределенность в практике. 

3. Низкие размеры компенсации: В некоторых случаях размеры компенсации 

морального вреда могут быть недостаточными для компенсации реального ущерба, 

причиненного потерпевшему. 

4. Долгие судебные процессы: Судебные процессы по вопросам компенсации 

морального вреда часто могут затягиваться на длительные периоды времени, что создает 

дополнительные трудности и стресс для потерпевших. 

Перспективы: 

1. Усовершенствование законодательства: Внесение изменений в законодательство с 

целью установления четких стандартов и критериев для определения размеров 

компенсации морального вреда может повысить справедливость и эффективность 

процесса. 

2. Развитие судебной практики: Продолжение развития судебной практики и 

установление прецедентов, учитывающих разнообразные обстоятельства дел, может 

помочь улучшить понимание и применение законодательства в данной области. 

3. Повышение осведомленности общества: Образование и информирование 

общества о правах и возможностях в области компенсации морального вреда могут 

способствовать более активному защите прав потерпевших и повышению стандартов 

практики. 

4. Применение альтернативных методов разрешения споров: Использование 

альтернативных методов разрешения споров, таких как медиация и арбитраж, может 

способствовать более быстрой и эффективной компенсации морального вреда без 

необходимости долгих судебных процессов. 

Компенсация морального вреда играет важную роль в гражданском праве, 

обеспечивая защиту личных прав и достоинства граждан. В настоящей статье мы 

рассмотрели различные аспекты этого вопроса, включая подходы к определению и 

расчету морального вреда, критерии, которыми руководствуются суды при рассмотрении 

дел, а также последние изменения в законодательстве и судебной практике. 
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Основываясь на проведенном анализе, можно сделать вывод, что компенсация 

морального вреда остается актуальной и важной областью правовой практики. Однако, 

существует необходимость в дальнейшем совершенствовании законодательства и 

практики применения для обеспечения более справедливой и эффективной компенсации 

морального вреда. 

Продолжение исследований в этой области, а также развитие практики компенсации, 

с учетом изменяющихся социальных и экономических условий, позволят улучшить 

защиту прав граждан и обеспечить более справедливое рассмотрение дел о компенсации 

морального вреда. 
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Система административного контроля и надзора в сфере таможенного дела 

представляет собой комплекс мер и инструментов, разработанных государственными 

органами для обеспечения соблюдения таможенного законодательства и норм, а также для 

защиты экономических интересов страны. В ее основе лежат законы, нормативные акты и 

международные соглашения, регулирующие перемещение товаров через границу, уплату 

таможенных пошлин и налогов, а также борьбу с незаконным оборотом товаров. 

Административный надзор представляет собой систему мер и контрольных 

процедур, которые осуществляются государственными органами для обеспечения 
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соблюдения законов, нормативов и правил в определенной сфере деятельности. Этот вид 

надзора направлен на контроль за выполнением административных процедур, правил и 

регуляций в различных областях, таких как налоги, торговля, таможенные операции, 

безопасность и другие. 

В контексте таможенного дела, административный надзор включает в себя меры по 

контролю за соблюдением таможенных законов и правил. Административный контроль — 

это система мероприятий и процедур, установленных правительством или другими 

уполномоченными органами для обеспечения соблюдения законов, правил и нормативов в 

различных областях деятельности государства или общества. Он направлен на 

обеспечение эффективного функционирования организаций, предотвращение нарушений 

и негативных последствий, а также защиту интересов общества. В контексте таможенного 

дела административный контроль включает в себя меры и механизмы, применяемые 

таможенными органами для мониторинга и контроля за перемещением товаров через 

таможенную границу. 

Структура системы административного контроля и надзора в сфере таможенного 

дела включает следующие элементы: 

1. Законодательная база. В каждой стране существует свой комплекс законов и 

нормативных актов, регулирующих таможенную деятельность.  

2. Таможенные органы. Обычно в каждой стране существует специальный орган или 

служба, ответственные за контроль за перемещением товаров через границу.  

3. Использование технологий. Современные тенденции включают в себя активное 

использование информационных технологий, автоматизированных систем и электронных 

баз данных для улучшения эффективности и прозрачности таможенного контроля. 

4. Международное сотрудничество. В условиях глобализации таможенные органы 

различных стран активно сотрудничают между собой для борьбы с контрабандой, 

терроризмом и другими видами незаконной деятельности. 

Цифровизация и автоматизация процессов играют ключевую роль в современной 

системе административного контроля и надзора в сфере таможенного дела. Эти тенденции 

направлены на улучшение эффективности, точности и скорости операций, связанных с 

таможенным контролем.  

Вот несколько ключевых аспектов этих тенденций: 

электронные таможенные декларации, замена бумажных форм таможенных документов 

на электронные формы позволяет сократить время на оформление грузов и уменьшить 

вероятность ошибок. Автоматизированные системы проверки, использование технологий, 

таких как сканеры, рентгеновские аппараты и компьютерное зрение. Тенденции, такие как 

цифровизация и автоматизация процессов, а также усиление мер по защите информации и 

борьбе с киберугрозами, имеют значительное влияние на сферу таможенного дела. 

Положительными аспектами в данном случае являются: повышение эффективности, 

цифровизация и автоматизация процессов значительно сокращают время на обработку 

таможенных формальностей. Уменьшение ошибок и злоупотреблений, электронные 

системы управления и мониторинга позволяют снизить вероятность ошибок и 

мошенничества. Большая прозрачность, электронные системы предоставляют более 

полную и точную информацию о перемещении товаров, что упрощает анализ данных для 

выявления незаконной деятельности.  

Следует рассмотреть некоторые коллизийные аспекты, которые создают негативный 

фон в механизме административного контроля и надзора в сфере таможенного дела. Во-

первых, зависимость от технологий, сложные технологические системы могут стать 

уязвимыми к кибератакам или сбоям, что может привести к проблемам в таможенном 

контроле. Во-вторых, необходимость обучения персонала требует обучения персонала, 

адаптации рабочих процессов, что может потребовать времени и ресурсов. В-третьих, 

высокие затраты на внедрение, инвестиции в разработку и внедрение современных 

технологических систем могут быть значительными. В-четвертых, потенциальное 

усиление неравенства, некоторые страны или компании могут иметь больше ресурсов для 

внедрения современных технологий, что может привести к неравенству. Итак, хотя 

цифровизация и автоматизация процессов в сфере таможенного дела имеют множество 
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положительных аспектов, внедрение новых технологий также может встретиться с 

некоторыми вызовами, которые необходимо учитывать и решать.  

Усиление мер по защите информации и борьбе с киберугрозами представляет собой 

важную перспективу развития системы административного контроля и надзора в сфере 

таможенного дела. В условиях все возрастающей цифровизации и автоматизации 

процессов таможенного контроля, защита информации и обеспечение кибербезопасности 

становятся ключевыми задачами. В заключении можно подвести итог исследования 

отдельных тенденций системы административного контроля и надзора в сфере 

таможенного дела.  

Цифровизация, автоматизация процессов и усиление мер по защите информации и 

борьбе с киберугрозами становятся все более важными аспектами в современной 

таможенной деятельности. Исследование показывает, что цифровизация и автоматизация 

процессов ведут к улучшению скорости обработки грузов, сокращению бюрократических 

процедур и снижению издержек. Усиление мер по защите информации и борьбе с 

киберугрозами, в свою очередь, обеспечивает сохранность данных и защиту от 

потенциальных кибератак.  
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Таможенный контроль представляет собой совокупность мер, осуществляемых 

таможенными органами в целях обеспечения соблюдения таможенного законодательства 

Евразийского экономического союза и законодательства государств – членов 

Евразийского экономического союза. Этот процесс включает в себя проверку и оценку 

товаров, а также соблюдение законов и правил таможенного регулирования. [3]   

В современной экономике таможенный контроль играет ключевую роль в 

обеспечении безопасности, защите экономических интересов страны и содействии 

развитию международной торговли.  Важность таможенного контроля в современной 

экономике не может быть недооценена, поскольку через границы проходит значительная 

часть экономически значимых товаров. Этот процесс способствует предотвращению 

незаконного перемещения товаров, контрабанды, террористических угроз и других 

преступных действий. Кроме того, таможенный контроль помогает гарантировать 

соблюдение таможенных и торговых соглашений между странами, что способствует 

укреплению международных отношений и поддержанию равноправных условий для всех 

участников мировой торговли. 

Таможенный контроль также играет важную роль в защите национальной экономики 

от дополнительных рисков, включая контроль качества товаров, соблюдение стандартов и 

требований безопасности. Действенный таможенный контроль способствует 

предотвращению ввоза несертифицированных товаров, подделок и продуктов низкого 

качества, что в свою очередь обеспечивает защиту потребителей и помогает сохранить 

репутацию страны на международном рынке.   

  Следовательно, таможенный контроль является неотъемлемой частью современной 

экономики, обеспечивая безопасность, эффективность и справедливость в международной 

торговле. Важность этого процесса не только для государства, но и для бизнеса, 

потребителей и общества в целом подчеркивает необходимость разработки и соблюдения 

правовых норм и принципов регулирования таможенного контроля. 

 Прежде всего, правовое регулирование устанавливает четкие критерии и стандарты 

для проведения таможенного контроля, что способствует его эффективности. Благодаря 

законодательству у таможенных служб и участников внешнеторговых операций нет 

необходимости тратить время на неопределенность и споры по поводу правил и процедур, 

что ускоряет процесс рассмотрения и осуществления таможенных формальностей. 

Правовое регулирование защищает интересы как страны, осуществляющей импорт или 

экспорт товаров, так и участников торговых операций, обеспечивая соблюдение прав и 

обязанностей каждой стороной. Это способствует предотвращению коррупции, произвола 

и других негативных явлений при проведении таможенного контроля, что повышает 

доверие между странами и стимулирует развитие международной торговли.   

Таким образом, правовое регулирование играет ключевую роль в обеспечении 

эффективности и справедливости таможенных процедур, обеспечивая их четкость, 

стабильность и справедливость. Оно создает основу для прозрачных и предсказуемых 

таможенных процедур, что способствует развитию международной торговли и 

укреплению отношений между странами. Все это подчеркивает важность соблюдения и 

совершенствования правовых принципов в области таможенного контроля для 

устойчивого и продуктивного функционирования мирового экономического 

взаимодействия. 

Принципы правового регулирования таможенного контроля являются 

основополагающими принципами, обеспечивающими эффективность и справедливость в 

проведении таможенных процедур. Они служат основой для разработки законодательства 

и нормативных актов, которые регулируют таможенные операции и контроль.  Принципы 

таможенного контроля представляют собой базовые положения, определяющие порядок и 

процедуры проведения таможенного контроля как вида государственного контроля, 

закрепляющие характер и направленность данной формы управленческой деятельности 

таможенных органов. Однако в Таможенном кодексе Таможенного союза (ТК ТС) 

отсутствует четко сформулированный перечень принципов таможенного контроля, но 

многие его положения, посвященные регламентации таможенного контроля. Основными 

принципами, на которых строится правовое регулирование таможенного контроля, 
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являются принципы пропорциональности, нетарифных мер, гарантий и права на защиту, 

прозрачности и предсказуемости.  [4] [1]  

Соблюдение принципов правового регулирования таможенного контроля 

способствует обеспечению эффективности, справедливости и безопасности 

международной торговли, а также способствует развитию экономики и повышению 

конкурентоспособности страны на мировом рынке. 

Принцип пропорциональности и использование нетарифных мер в регулировании 

внешней торговли играют ключевую роль в современных экономических отношениях 

между странами. Пропорциональность подразумевает, что принимаемые меры должны 

быть соразмерны угрозе или риску, которые они задуманы предотвратить. Этот принцип 

обеспечивает баланс между необходимостью обеспечения безопасности и эффективности 

международной торговли, и защитой интересов участников торговли от излишнего 

ограничения.  Использование нетарифных мер в регулировании внешней торговли 

означает, что помимо таможенных пошлин и квот, государства могут применять и другие 

инструменты для контроля импорта и экспорта. Такие меры могут включать в себя 

различные лицензии, сертификации, стандарты качества и безопасности продукции, а 

также антидемпинговые и компенсационные пошлины. Важно, чтобы эти нетарифные 

меры были применяемы в соответствии с международными нормами и правилами, чтобы 

избежать противоречий и конфликтов в международной торговле. [2]  

Принципы пропорциональности и использование нетарифных мер в регулировании 

внешней торговли играют важную роль в укреплении международных экономических 

связей и обеспечении устойчивого развития торговли между странами. Соблюдение этих 

принципов способствует справедливой конкуренции, защите прав потребителей и 

обеспечению безопасности в мировом экономическом сообществе. 

Принцип гарантий и права на защиту играет важную роль в обеспечении 

справедливости и законности таможенных процедур. Этот принцип направлен на защиту 

интересов участников внешнеторговой деятельности от недопустимого применения 

таможенных мер, ошибок или злоупотреблений со стороны таможенных органов.  Право 

на защиту и гарантии имеют решающее значение для того, чтобы стороны могли 

обжаловать незаконные действия или решения органов таможенного контроля. Это 

способствует предотвращению произвола и обеспечивает соблюдение законности в 

рамках таможенных процедур. В случае нарушений прав субъектов внешнеторговой 

деятельности или необоснованных действий таможенных органов, принцип гарантий и 

права на защиту позволяют обращаться в компетентные органы с жалобами и оспаривать 

неправомерные действия.  Таможенные органы обязаны обеспечить соблюдение принципа 

гарантий при осуществлении таможенного контроля. Это включает в себя обеспечение 

прозрачности и четкости процедур, предоставление достоверной информации участникам 

торговли, а также возможность обжалования решений и действий таможенных органов. 

Ответственность за соблюдение прав участников внешнеторговой деятельности лежит на 

таможенных органах, их несоблюдение может привести к нарушению законов и 

международных соглашений.  Принцип гарантий и права на защиту также способствуют 

укреплению доверия между странами и участниками международной торговли. 

Обеспечение справедливости и защита прав субъектов внешнеторговой деятельности 

создают благоприятные условия для развития международной торговли и укрепления 

экономических отношений между странами.   

Данные принципы являются неотъемлемой частью правового регулирования данной 

сферы и играют ключевую роль в обеспечении законности, справедливости и 

эффективности таможенных процедур. Важно стремиться к соблюдению этих принципов 

как основы для развития прозрачных и надежных торговых отношений между странами и 

субъектами международной торговли. 

Принцип прозрачности и предсказуемости в таможенных процедурах имеет 

фундаментальное значение для обеспечения справедливости, эффективности и доверия в 

международной торговле. Прозрачность в таможенных процедурах означает, что правила, 

процедуры и применяемые таможенные пошлины должны быть объективными, 

доступными и понятными для всех участников торговли. Предсказуемость, в свою 
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очередь, подразумевает, что таможенные органы должны действовать в соответствии с 

установленными законами и правилами, обеспечивая стабильность и непрерывность 

торговых операций.  Соблюдение принципов прозрачности и предсказуемости в 

таможенных процедурах способствует снижению рисков для бизнеса, повышает 

эффективность торговых операций и способствует доверию между странами-участниками. 

Защита прав и интересов участников международной торговли является одним из 

центральных аспектов, которое обеспечивается благодаря прозрачности и 

предсказуемости в таможенных процедурах. Возможность заранее предугадать и 

понимать таможенные требования и процедуры позволяет бизнесу грамотно планировать 

свою деятельность, избегать непредвиденных ситуаций и минимизировать риски.  

Применение принципов прозрачности и предсказуемости также способствует борьбе 

с коррупцией и недобросовестной практикой в таможенной сфере, поскольку открытые и 

ясные правила делают процесс контроля более прозрачным и могут предотвратить 

возможные злоупотребления.  В целом, принцип прозрачности и предсказуемости в 

таможенных процедурах играет ключевую роль в обеспечении справедливости, 

эффективности и доверия в международной торговле. Поэтому внедрение и соблюдение 

данного принципа является важным шагом для совершенствования таможенного контроля 

и обеспечения устойчивого развития международной торговли. [5] 

Один из примеров применения принципа прозрачности в таможенном деле - 

обязательное предоставление информации о товаре при прохождении таможенного 

контроля. 

При импорте или экспорте товаров через границу, таможенные органы требуют 

предоставления информации о товаре, такой как его описание, цена, страна 

происхождения и т.д. Эта информация предоставляется в виде декларации о товарах, 

которая представляется таможенным органам. 

Принцип прозрачности здесь заключается в том, что требования к предоставлению 

информации о товаре должны быть ясны и доступны для всех участников сделки. Бизнес 

должен знать, как правильно и полно предоставить информацию о товаре, чтобы 

соответствовать таможенным требованиям и избежать задержек или неправомерных 

действий. 

Также важным аспектом прозрачности является обработка этой информации 

таможенными органами. Таможенные службы должны обрабатывать информацию о 

товаре согласно законодательству, с учетом конфиденциальности, если применимо. Такая 

обработка информации позволяет обеспечить справедливость и защиту интересов всех 

участников международной торговли.Таким образом, к основным принципам 

таможенного контроля в современных условиях следует отнести такие принципы, как 

пропорциональность, нетарифные меры, гарантии и права на защиту, прозрачность и 

предсказуемость. Реализация данных принципов в законодательстве и административной 

практике таможенных органов позволит повысить качество таможенного 

администрирования и обеспечить интересы всех участников таможенных 

правоотношений. Данные принципы могут трансформироваться, видоизменяться; 

меняться критерии их дифференциации, приоритеты использования как в 

законодательстве, так и в практической деятельности таможенных органов. 
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Незаметно для многих вокруг нас протекает процесс всеобъемлемой глобализации. 

Сторонники ее утверждают в ее огромной пользе и необходимости, в то время как 

противники опасаются поглощение глобализацией всех сфер жизнедеятельности и 

формирование однообразного образа. Так с каждым годом ее воздействие на жизнь 

общества с каждым годом становится ощутимее. Социолог Ульрих Бек в своих работах 

отмечал, что глобализация «имеет в виду процессы, в которых национальные государства 

и их суверенитет вплетаются в паутину транснациональных акторов и подчиняются их 

властным возможностям, их ориентации и идентичности». Философ Сейла Бенхабиб 

определяет глобализацию как «новую стадию эволюции мировой экономико-

политической системы, характеризующуюся растущей интенсивностью, объѐмом и 

последствиями процессов, происходящих в сферах экономики, коммуникации, 

транспорта, информации и туризма». Экономист Эрик С. Райнерт сравнил глобализацию с 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304093/
https://base.garant.ru/5758424/
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«современной колонизацией стран», указывая на существующее экономическое 

неравенство и политические препятствия для развития со стороны развитых стран. 

Рассмотрим же ее влияние на государство и право и сделаем свои выводы. 

Глобализация – процесс, который характеризуется увеличением связей, 

взаимозависимостей и взаимодействия между различными странами и регионами мира. 

Он включает в себя распространение и интеграцию экономических, политических, 

социальных и культурных аспектов на мировом уровне. 

Так в взаимодействие многих государств появляются международные организации, 

такие как ООН, Европейский союз, БРИКС, ЮНЕСКО, ВТО. Находясь в этих 

объединениях государства получают взаимовыгодный союз, заключающиеся в какой-либо 

поддержке. Эти союзы на сегодняшний день имеют взаимовыгодные связи в многих 

сферах, но более слабые государства обретают зависимость от этих союзов. Так же 

некоторые международные договора могут становится частью правовой системы в 

государствах, что уже затрагивает суверенность этих государств.  

Пример интеграции является конституция Российской федерации. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. ( ч. 4, ст. 15 конституции 

РФ). При таком сильном воздействие глобализации на государство политические деятели 

сохраняют нейтралитет по отношению к ней. Так как то что может быть нормой в одних 

государствах и может приносить пользу, для других может быть чуждым. Так, чуждые 

для российского общества институты однополых браков, легализация легких наркотиков, 

не принимаются и не легитимируются в российским обществом. 

С глобализацией мира возникли глобальные проблемы. Загрязнение мировых 

океанов, истончение озонового слоя, террористические организации, изменение климата, 

уменьшение популяции видов животных и полное их исчезновение, массовая миграция 

населения в другие страны, все это затрагивает не одно государство.  Государства должны 

сотрудничать с другими государствами и международными организациями для решения 

этих проблем и разработки совместных стратегий. 

Развитие процессов глобализации подталкивает государства ко все большей 

координации их политике в области правового регулирования информационного 

пространства, экологии, борьбы с терроризмом, наркобизнесом и преступностью. 

Появляется Международное право, защищающие основные права и свободы человека, 

которое некоторые возвысили даже над главным актом своего государства. И противники 

опасаются, что это привести к мировому правительству. Таковым примером является 

пережитая холодная война. Этот период появления двух сверхдержав и разделение мира 

на биполярный, когда другим менее развитым странам приходилось выбирать одну 

сторону и вероятность мирровой войны, наглядно показал, на сколько сильно воздействие 

глобализации. 

Глобализация приводит к увеличению международной торговли, инвестиций и 

перемещения капитала. Государство должно разрабатывать политику, которая 

способствует привлечению и защите иностранных инвестиций, созданию благоприятного 

бизнес-климата и участию в международных экономических организациях. Так же из-за 

доступного и лѐгкого перемещения люди стремятся в более развитые государства, что 

приводит к перенаселению и безработицы в одних и спад населения и нехватку рабочей 

силы в других.  

В целом, глобализация требует от государства адаптации и изменения своей роли и 

функций. Государство должно быть гибким, открытым к международному 

сотрудничеству и способным эффективно решать глобальные проблемы. Глобализация 

является неотъемлемой частью современного мира и оказывает значительное влияние на 

государство и право. Она создает новые вызовы и проблемы, требующие адаптации и 

изменений в системе права. Государства должны активно приспосабливаться к условиям 

глобализации, разрабатывать новые нормы и механизмы регулирования, чтобы 

эффективно функционировать в международной среде. Право должно быть гибким и 
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способным реагировать на изменения в мировой экономике, политике и социальной 

сфере. Только так государства смогут успешно справляться с вызовами глобализации и 

обеспечить стабильность и развитие в современном мире. 

Библиографические ссылки 

1. Государство и право: вызовы глобализации и адаптация к новым реалиям // 

Научные Статьи.Ру - : сайт. – URL : https://nauchniestati.ru/spravka/gosudarstvo-i-pravo-v-

usloviyah-globalizaczii/(дата обращения: 04.04.2024). 

2. Соловьѐва, В. В.Влияние глобализационных процессов на трансформацию 

современного государства / В. В. Соловьѐва // Вестник Прикамского социального 

института. – 2018. – № 2 (80). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

globalizatsionnyh-protsessov-na-transformatsiyu-sovremennogo-gosudarstva (дата обращения: 

04.04.2024).  

3. Кудѐлка,  О. С. Влияние глобализации на суверенитет государства / О. С. Кудѐлка  

// Скиф. 2018. №2 (18). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-globalizatsii-na-

suverenitet-gosudarstva (дата обращения: 04.04.2024). 

 

 

ББК 66.4(0),304 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА –

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ  

Тищенко Е.В. 

Научный руководитель – старший преподаватель кафедры государственно-

правовых дисциплин Василенко С. И. 
 Автономная некоммерческая организация высшего образования  

«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 
 

В современном обществе экстремизм и терроризм становится все более 

актуальной проблемой, особое внимание должно быть уделено профилактике и 

противодействию этим явлениям в учебных учреждениях. В данной работе мы определим 

важность профилактики экстремизма и терроризма в учебных учреждениях, и 

предложим ряд мер для эффективной профилактики и противодействия данным 

явлениям. 

 

Ключевые слова: экстремизм, терроризм, профилактика, учебные учреждения, 

идеология 

 

PREVENTION OF EXTREMISM AND TERRORISM IS A COMPONENT 

OF EDUCATIONAL WORK IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 

Tishenko E. V.   

Scientific supervisor - Senior Lecturer of the Department of State and Legal 

Disciplines Vasilenko S.I. 
Siberian Institute of Business Management and Psychology 

 

Extremism and terrorism are becoming an increasingly urgent problem in modern society, 

special attention should be paid to the prevention and counteraction of these phenomena in 

educational institutions. In this paper, we will determine the importance of preventing extremism 

and terrorism in educational institutions and propose a number of measures to effectively 

prevent and counter this phenomenon. 

 

Keywords: extremism, terrorism, prevention, educational institutions, ideology 
 

Профилактика экстремизма и терроризма в учебных учреждениях является одной из 

важных задач образовательной системы современного общества. Она направлена на 
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предотвращение и противодействие распространению идеологий экстремистского и 

террористического характера среди учащихся и обеспечение их безопасности. Особое 

внимание должно быть уделено профилактике и противодействию этим явлениям в 

учебных учреждениях, ведь именно здесь формируются основы ценностей, убеждений и 

мировоззрения молодого поколения. 

Экстремизм и терроризм имеют различные признаки, которые могут варьироваться в 

зависимости от контекста ситуации. Несмотря на различия, существуют общие признаки, 

которые помогают при их индикации. Вот некоторые общие признаки экстремизма и 

терроризма: 

1.Использования насилия: основным признаком обоих экстремизма и терроризма 

является использование насилия или угроз насилия для достижения своих целей. 

2. Идеологическая или политическая мотивация: экстремистские и террористические 

деятельности часто имеют своим основанием идеологические и политические убеждении, 

направленные на достижения определѐнных целей. 

3.Религиозные или расовые предубеждения: в некоторых случаях экстремизм и 

терроризм могут быть основаны на религиозных или расовых предупреждениях, 

стимулировать конфликты и насилие. 

4.Использование пропаганды: экстремистские и террористические группы часто 

используют пропаганду для привлечения новых членов и оправдания своих действий. 

5.Поддержка или финансирование: экстремистские и террористические группы 

могут получать поддержку и финансирование от сторонних лиц или организаций для 

осуществления своих деятельностей. 

Эти признаки помогают властям и обществу выявлять и предотвращать 

экстремистские и террористические активности. Важно отметить, что каждый конкретный 

случай может иметь уникальные признаки, и экспертами необходимо оценивать каждую 

ситуацию.  

Профилактика экстремизма и терроризма в учебных учреждениях включает в себя 

ряд мероприятий, которые способствуют формированию у учащихся негативного 

отношения к экстремистской идеологии, развитию навыков анализа информации, 

критического мышления и принятия обоснованных решений. 

Одним из первостепенных аспектов профилактики экстремизма и терроризма в 

учебных учреждениях является создание безопасной и толерантной образовательной 

среды. Это включает в себя формирование учебных программ, направленных на развитие 

критического мышления, обучение личных и социальных навыков, а также воспитание у 

учащихся уважения к многообразию культур, религий и мнений. Для этого проводятся 

тренинги, мастер-классы и проектные мероприятия, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций учащихся. 

Организация профилактических мероприятий, таких как семинары, тренинги и 

лекции, также играет важную роль в борьбе с экстремизмом и терроризмом. Они 

помогают студентам осознать опасность и негативные последствия экстремистских и 

террористических взглядов, а также дают знания и инструменты для устранения их 

влияния. Кроме того, ведение открытых дискуссий и дебатов на эти темы способствует 

развитию критического мышления и обмену мнениями. 

Важным аспектом профилактики экстремизма и терроризма в учебных учреждениях 

является также активное вовлечение родителей и педагогов. Они могут играть роль 

менторов, оказывая психологическую поддержку и помогая молодежи находить 

альтернативные пути выражения своих убеждений. Вместе с тем, педагоги могут 

обнаруживать предпосылки экстремизма и терроризма среди учащихся и своевременно 

реагировать на них, предлагая соответствующие программы помощи и поддержки. 

Необходимо также укреплять международное сотрудничество в области 

профилактики экстремизма и терроризма в учебных учреждениях. Обмен опытом и 

лучшими практиками с другими странами позволит более эффективно 

противодействовать этим явлениям и создавать единую международную стратегию 

профилактики. 
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Примеры проявления экстремизма и терроризма могут быть самыми 

разнообразными, представим несколько примеров: 

1.Использования насилия или угроз насилия для достижения политических или 

идеологических целей. Например, нападения на правительственные и общественные 

учреждения. 

2.Вызывание ненависти или дискриминации по расовым, религиозным или иным 

признакам. Например, распространение антисемитских и ксенофобских материалов. 

3.Пострекательство к применению насилия или создание групп, направленных на 

совершение преступлений. Например, создание экстремистских организаций. 

4. Организация или поведение террористических актов, таких как взрывы. Захват 

заложников, нападение на мирных граждан. 

5. Использование интернета и социальных сетей для проведения пропаганды 

терроризма и экстремизма, а также вербовки новых членов экстремистских организаций. 

Представлены лишь несколько примеров того, как экстремизм и терроризм могут 

проявляться. Однако важно отметить, что избегание таких действий и активное участие в 

профилактике экстремизма и терроризма- ответственность каждого члена общества. 

В заключение, профилактика экстремизма и терроризма в учебных учреждениях 

является важной задачей нашего времени. Она требует комплексного подхода и активного 

вовлечения всех сторон: образовательных учреждений, педагогов, родителей и 

государственных органов. Только совместными усилиями мы сможем воспитывать 

толерантное и безопасное образовательное пространство, свободное от экстремизма и 

терроризма. 
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This paper examines the problem of differences in retirement age by gender in the Russian 

Federation. The historical background that led to this problem is studied, why this issue is 

considered a problem is explored, and ways to resolve it are also proposed. 
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В 2019 году прошла настолько же знаменитая, насколько противоречивая 

пенсионная реформа в России, повысившая возраст выхода на пенсию до 60 лет для 

женщин, до 65 лет – для мужчин. Разница в возрасте при назначении пенсии осталась в 

России еще с советских времен, когда пенсионная система только зарождалась, и это 

можно было объяснить своеобразной наградой за материнство, потому что раньше 

женщины воспитывали по 5-6 детей. Но в 21 веке ситуация совершенно иная - Россия, как 

и весь остальной мир, переживает демографический переход, и коэффициент рождаемости 

неуклонно снижается [1]. К тому же появилось много иных способов государственной 

поддержки материнства. Сохраняющаяся разница в пенсионном возрасте серьезным 

образом бьет именно по мужской части населения. 

По данным Росстата [2] ожидаемая продолжительность жизни мужчин в 2024 году 

по среднему варианту прогноза составит 68,45 лет, а женщин 78,39 лет, то есть разница в 

продолжительности жизни составит 9,94 лет. Число пенсионеров в 2023 году по полу 

распределяется следующим образом: 27801 тыс. пенсионеров женщин, 13974 тыс. 

пенсионеров мужчин, то есть женщин, получающих пенсию, в два раза больше мужчин 

при том, что по прогнозу на 2024 год на 1000 мужчин придется 1151 женщина. 

Проанализировав статистические данные, можно сделать вывод о странной 

несправедливости в половой дифференциации возраста выхода на пенсию. Женщина при 

выходе на пенсию в 60 лет в среднем проживет еще 18 лет, когда как мужчина, выйдя на 

пенсию в 65 лет, в среднем проживет лишь 3 года. Помимо очевидного нарушения права 

на социальное обеспечение по случаю старости для мужчин, которые просто могут не 

дожить до необходимого возраста, подобная разница создает и ряд других проблем. Во-

первых, молодые мужчины будут относиться к пенсии как чему-то недостижимому и 

бессмысленному, поэтому и социальные отчисления в Социальный фонд России будут 

также восприниматься как нечто столь же бессмысленное, что уже прослеживается в 

опросах общественного мнения после реформы [3]. Больше мужчин уйдет в так 

называемую теневую экономику, не заключая трудовые договоры и получая серые 

зарплаты, что в свою очередь навредит как им самим, так как в таком случае защищать 

свои трудовые права гораздо сложнее, так и всей системе социального обеспечения 

России. Во-вторых, разница создает перекос на рынке труда. Мужчины предпенсионного 

возраста будут искусственно задержаны на своих рабочих местах, уменьшая спрос на 

молодых специалистов и повышая уровень безработицы среди них, тем самым обостряя 

социальное напряжение [4]. Если же мужчина предпенсионного возраста по той или иной 

причине лишиться работы, то найти новую будет практически невозможно. 

Пенсионная реформа была проведена, прежде всего, с целью сохранения достойного 

уровня пенсий при все большей экономической нагрузке пенсионеров на работоспособное 

население, но повышение пенсионного возраста для мужчин создает довольно мрачные 

перспективы как для самих мужчин, так и для экономики и социальной стабильности в 

целом. Самым очевидным решением этой проблемы является снижение пенсионного 

возраста для мужчин до 60 лет, тем самым сравняв его с возрастом выхода на пенсию для 

женщин. Есть и другой вариант решения этой проблемы – в некоторых пенсионных 

системах иностранных государств имеется возможность выйти на пенсию раньше 

пенсионного возраста, но с учетом понижающего коэффициента размера выплат [5]. В 

таком случае у мужчины будет выбор: работать до 65 лет и затем получать полную 

пенсию либо выйти на пенсию раньше, но получать меньше. Есть и вариант точечного 

устранения проблемы с рынком труда: отправлять безработных граждан предпенсионного 

возраста на пенсию до 5 лет раньше, если служба занятости их не трудоустроит в течение 

года, что уже предлагала Федерация независимых профсоюзов России [6]. В данный 



166 

момент право досрочно выйти на пенсию по данному основанию возникает не ранее чем 

за 2 года до наступления пенсионного возраста [7]. 
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Национальный банк Таджикистана присоединился к Совету по исламским 

финансовым услугам в 2010 году в качестве наблюдателя. Закон об исламском банкинге 

был принят в Республике Таджикистан 26 июля 2014 года. Для развития данной отрасли 

национальный банк опирался на опыт Казахстана, Кыргызстана, Малайзии и Индонезии. 
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Специалисты национального банка получили обучение по Исламскому банкингу за 

рубежом.(1) Эксперты Совета по исламским финансовым услугам провели серию 

семинаров для сотрудников национального банка и кредитных организаций. Была создана 

рабочая группа по разработке законопроекта о регулировании Исламской банковской 

деятельности с участием экспертов, представителей государственных министерств и 

ассоциаций банков и микрофинансовых организаций. Таким образом, были приняты закон 

и правила исламского банкинга, создающие правовую среду для данной банковской 

системы. 

Национальный банк Таджикистана ("НБТ") полагает, что активное внедрение 

Исламской банковской деятельности привлечет отечественные и иностранные 

инвестиции, а также увеличит доверие населения к банковской системе. Поскольку 99% 

населения Таджикистана являются мусульманами, особенности исламской банковской 

деятельности (например, запрет на риба) могут заинтересовать значительную часть 

мусульманского населения, избегающего традиционных банковских услуг по 

религиозным причинам. Учитывая, что все больше инвесторов готовы вкладывать 

средства в страны, где внедрена исламская финансовая система, исламские банки 

привлекут значительные средства из стран-членов Исламского банка развития (ИБР). 

На официальном сайте Национального банка Таджикистана также появилась 

отдельная вкладка, посвященная законодательству об Исламском банкинге. Статистика 

Национального банка Таджикистана предоставляет аналитическую информацию о 

деятельности исламских финансовых организаций в стране. Статистика Национального 

банка Таджикистана предоставляет аналитическую информацию о деятельности 

Исламских финансовых организаций в стране. По мнению М. Каримлиной, эксперта по 

Исламским финансам, исламская финансовая система Таджикистана делает первые шаги в 

этом направлении. По сравнению с другими странами СНГ, Таджикистан несколько 

отстает в развитии исламских финансов. Эксперт также отметил, что, хотя общий уровень 

подготовки кадров в банковском секторе Таджикистана оценить сложно, руководство 

банков придает большое значение обучению, внимательно изучает международный опыт 

и в некоторых вопросах опережает своих соседей. Национальный банк Республики 

Таджикистан стал первым центральным банком в регионе, утвердившим отдельный счет 

для Исламской финансовой организации (2). 

Национальный банк Республики Таджикистан стал первым центральным банком в 

регионе, учредившим отдельный счет для исламских финансовых организаций (2). 

16 сентября 2019 года на базе Открытого акционерного общества "Сохибкорбанк" 

было создано Открытое акционерное общество "Тавхидбанк" - первый и пока 

единственный полноценный Тсламский банк Таджикистана, а в 2020 году были созданы 

Фонд микрофинансирования "Имун" и микродепозитарное учреждение "Хумо". (3) 

Положение ОАО «Тавхидбанк» в банковской системе по росту/снижению основных 

показателей за 2023 год работы в качестве исламского банка очень даже впечатляет: по 

активам, обязательствам и депозитам в банковской системе занимает первое место  

 В соответствии с Законом Республики Таджикистан "Об Исламских финансах", 

утвержденным постановлением Совета директоров Национального банка Таджикистана 

от 2 июня 2017 года № 67, и Инструкцией "О деятельности Исламских кредитных 

организаций в соответствии с принципами исламского финансирования" 

проанализировано развитие исламского финансирования в Таджикистане. Среди 

широкого спектра операций исламские кредитные организации используют весьма 

ограниченный круг операций. В активе баланса эти операции представлены 

преимущественно финансированием "мурабаха", а в пассиве - счетами "кадаха". 

 В целом, Исламский банкинг в Таджикистане является важным сектором 

экономики, способствующим развитию различных отраслей, поддержке малого и 

среднего бизнеса и социального развития. Для дальнейшего развития Исламского 

банкинга необходимо поддерживать исследования и инновации в этом секторе, а также 

повышать уровень образования и осведомленности населения. 
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Право – это совокупность правил поведения (норм), выражающих государственную 

волю общества, направленных на регулирование общественных отношений и охраняемых 

в случае нарушения силой государственного принуждения. А неправо (негативное право) 

в свою очередь, это право не подвергаться действию другого лица или группы, таких как 

правительство, обычно проявляющееся в форме злоупотребления или принуждения. 

Развитие права стремится к достижению равенства перед законом и защите прав и 

свобод каждого индивидуума в обществе. В ходе истории право развивалось от основных 

прав и норм, регулирующих отношения внутри племен и сообществ, до сложных систем 

государственного и международного права. 

Важными этапами развития права являются утверждение принципов правосудия, 

прав человека и конституционализма. Право становится все более глобальным и 

регулирует отношения на различных уровнях: национальном, региональном и 

международном. 
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Современное развитие права связано с развитием технологий и общества в целом. В 

цифровую эпоху возникают новые правовые вопросы, связанные с защитой личных 

данных, кибербезопасностью и свободой выражения в онлайн-среде. Кроме того, право 

должно приспосабливаться к изменяющимся потребностям общества и решать такие 

актуальные проблемы, как изменение климата, миграция и трансграничные преступления. 

Одним из важных аспектов развития права является обеспечение его независимости. 

Негативные права - это свободы, которые государство не может ликвидировать и 

которые оно может ограничить только в той мере, в какой это необходимо для защиты 

других свобод. 

Появление неправа или негативного права связано с нарушением законов или 

нарушением прав других людей. Это может происходить в различных сферах жизни, 

включая политику, экономику и общество. 

Негативное право может возникать из-за различных причин, таких как коррупция, 

нарушение прав граждан, отсутствие равенства и дискриминация. Негативные права 

могут быть нарушены на уровне государства, когда правительство нарушает закон и не 

обеспечивает защиту прав граждан, или на уровне общества, когда отдельные люди или 

группы действуют вопреки закону и нарушают права других. 

Неправо может привести к серьезным последствиям для людей и общества в целом. 

Это может вызывать недовольство, несогласие и негативные последствия для развития и 

процветания общества. Нарушение негативных прав может привести к падению доверия к 

власти и системе правосудия, созданию неравенства и ограничению свобод людей. Борьба 

с неправом и нарушением негативных прав требует соблюдения законов, участия граждан 

в защите своих прав и активной гражданской позиции. Это включает в себя 

осведомленность о своих правах, мобилизацию общественного мнения и давление на 

правительство и другие ответственные структуры для обеспечения справедливости и 

равенства. Развитие неправа может приводить к множеству негативных последствий для 

общества. Это может привести к нарушению гражданских свобод, ограничению свободы 

слова и выражения мнения, а также ограничению права на справедливое судебное 

разбирательство. 

Право и неправо нередко раздeлены на столько, что могут существовать и 

развиваться сaмостоятельно, как два мира: мир и антимир. На самом деле право и неправо 

полностью не разделяются; они образуют известное единство.  

Может ли непрaво быть источником права? К примеру, ситуацию «революция и 

право». Кто-то хотел бы, чтобы не было никаких революций, но революцию нельзя 

отменить. Она – элемент эволюции и случается в силу стечения обстоятельств. Сама по 

себе никакая революция не может поколебать идею права, всеобщего права, поскольку, 

смысл революции в том, чтобы утвердить право в изначальном смысле, вера в которое 

обществе в силу каких-то причин подорвана. Но «логика» ревoлюции такова, что в ходе еѐ 

всѐ же что-то, в частности «старое» право, разрушaется. С точки зрения этого права 

революция, конечно же, не может быть истoчником права, она лишь одно злодейство. Но 

любая революция, разрушая «старое» право, создаѐт «новое» право. С точки зрения этого 

права революция – величайшее благо и, несомненно, источник права. Нечто подобное 

мoжно наблюдать и в ситуации, когда закон, принятый неавторитетным и слабосильным 

пaрламентом, не выполняется (хотя формально он источник права), а противоречащий 

этoму закoну указ, принятый популярным, вoлевым и решительным главой госудaрства, 

находит поддержку у граждан и реaлизуется (хотя такой указ формально нельзя 

рассматривать в качестве источника права, равного закону). Следoвательно, имеются 

определѐнные основания, которые позволяют утверждать: при известных условиях 

неправо, как ни стрaнно, может стать источником права. 

Соотношение права и неправа в юридической категории может быть разным в 

зависимости от контекста и конкретной ситуации.  

Право в юридической категории представляет собой систему норм, правил и 

принципов, которые регулируют общественные отношения. Эти нормы признаются и 

поддерживаются государством и обществом, и на их основе устанавливаются права, 

обязанности и ответственность граждан. 
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Неправо, или негативное право, в юридической категории может быть понято как 

нарушение или отступление от норм права. Это может быть как незаконное поведение, так 

и неисполнение или игнорирование законных требований. 

Соотношение права и неправа в юридической категории заключается в том, что 

право определяет правила, которыми должны следовать граждане и организации в 

обществе. Нарушение этих правил или отступление от норм права считается неправом. 

В качестве заключения можно сказать, что соотношение понятий права и неправа, 

или негативного права, может быть представлено следующим образом: 

1. Право - это система норм и правил, устанавливающих обязанности и права 

индивидов в обществе, а также механизмы их защиты. Право обычно представляет собой 

положительные нормы, то есть те, которые предписывают совершать определенные 

действия или осуществлять определенные права. Например, право на свободу слова или 

право на частную собственность. 

2. Неправо (негативное право) - это понятие, относящееся к тому, что запрещено или 

незаконно. Оно представляет собой отрицание права или запрет права на осуществление 

определенных действий или прав. Например, запрет на убийство или запрет на кражу. 

Право и неправо тесно связаны друг с другом и составляют две стороны одной 

медали. Право определяет, что дозволено и рекомендуемо, а неправо определяет, что 

запрещено и незаконно. Они взаимосвязаны и дополняют друг друга, создавая систему 

норм, регулирующих поведение в обществе и обеспечивающих безопасность, 

справедливость и порядок. 

Можно сделать вывод, что рассмотрение права в соотношении с неправом 

расширяет познавательные возможности, позволяет лучше, больше и с глубоким 

пониманием смысла правового регулирования использовать возможности права в деле 

обеспечения свободного развития личности, структур гражданского общества и правового 

государства. 
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В данной статье описывается понятие Конституции РФ, анализируется развитие 

российского конституционализма. Исследуются особенности развития 

конституционализма в дореволюционный период, также изучаются основные положения 

Конституций советского времени. 
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Конституция Российской Федерации является формальным правовым актом, 

имеющим высшую юридическую силу, открытое действие и верховенство на всей 

территории Российской Федерации. Каждая цивилизованная страна имеет свою 

конституцию, поскольку предлагаемая правовая система регулирует функционирование 

всех органов власти.. История развития государства и общества, конституционного права 

советского периода глубоко отражена в истории становления и развития Конституции 

Российской Федерации. 

  В это время функции конституции выполнялись декретами Советского 

правительства, т.е.. Акты Всероссийского съезда Советов, ВЦИК и Совета Народных 

Комиссаров. 

  Конституция РСФСР 1918 года была принята V съездом.. Конституция состоит из 

шести частей: первая — декларация прав рабочих и эксплуатируемых людей;  Второе – 

общие положения;  Третье здание советской электростанции;  Четвертое – выбор;  Пятое – 

бюджетное право;  Шестое - о гербе и флаге РСФСР.. Конституция содержит все 

необходимые для нее части, определяющие устройство государства.  Основные 

особенности Конституции 1918 года Во-первых, в Конституции была объявлена новая 

структура правительства.. Статья 1 Конституции определяет Россию как Республику 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов.  Во-вторых, конституция 

устанавливает форму правления Российской Республики.. Во втором абзаце названного 

раздела говорится, что Российская Советская Республика укрепляется на основе 

Свободного Союза Федерации Советских Народных Республик Независимых Государств.  

Также изложены важнейшие принципы федерации и региональной автономии. В-третьих, 

конституция закрепляет многие демократические права и свободы трудящихся.  В 

конституции упоминается равенство граждан, в частности, гарантирующие одинаковые 

права независимо от расы и этнической принадлежности.  В год все особенности, 

отмеченные в Конституции РСФСР 1918 года. Ее определяют как конституцию 

революционного типа, которая была скорректирована сменой власти, произошедшей в 

общественно-государственной системе, и отвергла все государственные и правовые 

институты, существовавшие до революции. 

  Вторая конституция (Основной закон) РСФСР была принята 11 мая 1 года. 925 г. 

XII Всероссийский съезд Советов.  Основанием для ее принятия послужило объединение 

РСФСР с другими независимыми советскими республиками в состав СССР и принятие 

первой союзной конституции — Конституции СССР 31 года 1924 года. Прежде всего, 

изменился государственно-правовой статус РСФСР, поскольку с момента ее слияния с 

другими советскими республиками она приобрела статус союзной республики, т.е.. 

Будучи унитарным государством, оно стало субъектом новой федерации и взяло на себя 

ряд новых обязательств, что в некоторой степени повлияло на его статус независимого 

государства. 

Во-вторых, в связи с изложенными условиями конституция РСФСР была 

установлена: а) В составе СССР РСФСР образована ст.. 1 Конституция СССР Полномочия 
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органов СССР;  б) В пределах, установленных Конституцией СССР, и по вопросам, 

входящим в компетенцию СССР, на территории РСФСР решения высших органов СССР 

имеют необходимую силу.. В-третьих, из текста Конституции была исключена 

«Декларация прав рабочих и эксплуатируемых лиц».   

Третья Конституция РСФСР.  21 января 1937 года Конституция СССР была 

одобрена внеочередным XVII Всероссийским съездом Советов после ее принятия 5 

декабря 1936 года.. Во-первых, существенно изменилась форма конституции, она 

заслуживает более полного рассмотрения.  Во-вторых, Советы стали называться Палатой 

народных представителей, что обеспечило расширение социальной базы 

представительства. Высшими органами государственной власти стали Всероссийский 

съезд Советов, ВЦИК и Президиум ВЦИК, Верховный Совет и Президиум Верховного 

Совета.  Единственным законодательным органом был Верховный Совет.. В-третьих, 

впервые в конституцию включено право на труд, отдых и материальное обеспечение;  

Были объявлены личное ненасилие и неприкосновенность границ, включая всеобщую 

воинскую повинность.  Конституция РСФСР 1937 года. Никаких серьезных изменений не 

произошло до 12 апреля 1978 года, когда была принята новая Конституция РСФСР.  

Конституционный строй РСФСР ранее устоялся в связи с принятием новой Конституции 

СССР 7 октября 1977 года.. Именно на его основе 12 апреля 1978 года была принята 

четвертая конституция России – Конституция РСФСР (Основной Закон). Эта конституция 

характеризуется следующими особенностями: во-первых, изменилась структура 

конституции: впервые появляется самостоятельный раздел - введение;  Конституция 

состоит из 11 частей и 22 глав.  Она стала более заметной. Во-вторых, конституция 

предусматривает значительно расширенные социальные, экономические, политические и 

личные права и свободы.  В-третьих, автономные области и автономные округа 

перечислены в конституции, и их статус определяется не директивами, а законами 

РСФСР. В год  Конституция РСФСР 1978 г., как и Конституция СССР 1977 г., в отличие 

от предыдущих конституций, носила более идеалистический характер, особенно 

подчеркивая ее классовый характер.. С распадом СССР Российская Федерация приобрела 

статус независимого суверенного государства, поэтому конституция должна была 

отразить и закрепить реалии соответствующих изменений в социально-экономической и 

политической системе государства. 

Впервые вопрос о необходимости новой конституции России был поднят 22 июня 

1990 года на Первом съезде народных представителей. Он учредил Конституционную 

комиссию, которая завершила свою работу в октябре 1993 года.  Подготовленный проект 

конституции был вынесен на референдум и одобрен 12 декабря 1993 года.  Новая 

Конституция Российской Федерации вступила в силу 25 декабря 1993 года.  Официальное 

издание. Исходя из изложенных выше этапов развития конституции нашей страны, можно 

с уверенностью сказать, что конституция является основным законом государства, 

основой конституционного строя, основой конституции на любом этапе развития страны.  

Правовой статус человека и гражданина федеральный. Структура, а также система 

органов государственной власти Российской Федерации, принципы организации и 

деятельности 
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В данной работе рассматривается правовой статус проливов. Рассматривается 

статус проливов в Северном Ледовитом океане, через которые проходит Северный 

морской путь. Рассматривается международный территориальный спор между 

Великобританией и Францией. Анализируются правила определения морских границ, 

установленные нормами международного права. Делается вывод о сложности 

применения общих норм международного права по определению морских границ для 

некоторых территорий и о необходимости применения особого порядка разрешения 

подобных международных споров. 
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This paper examines the legal status of the straits. The status of the straits in the Arctic 

Ocean through which the Northern Sea Route passes is being considered. The dispute is an 

international territorial dispute between Great Britain and France. The rules for determining 

maritime boundaries established by the norms of international law are analyzed. It is concluded 

that it is difficult to apply the general rules of international law on the definition of maritime 

boundaries for some territories and the need to apply a special procedure for resolving such 

international disputes. 

 

Keywords: straits, transit passage, borders, economic zone, international, international 

law, states, maritime law, inland waters. 

 

Международная торговля оказала большое влияние на развитие международного 

права. К примеру, в 1982 году была принята Конвенция ООН по морскому праву, которая 

направлена на укрепление дружественных отношений между государствами и на 

экономическое развитие всех народов мира. Данный документ предусматривает правила 

прохода через проливы. Устанавливает правила для определения морских границ 

государств. Однако, не всегда на деле удается правильно установить морские границы. 

Такая ситуация возникает в том числе из-за невозможности применения общих норм 

международного морского права к конкретной акватории. В качестве примера рассмотрим 

спор между США и Россией о статусе проливов, через которые проходит Северный 

морской путь.  

На сегодняшний день Северный морской путь является самым коротким путѐм, 

соединяющим Дальний Восток и западные территории России. Отправной точкой 

считается Мурманск, а конечной бухта Провидения. Так длина маршрута от Санкт-
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Петербурга до Владивостока через СМП составляет всего 14 000 км, тогда как по более 

популярному маршруту через Суэцкий канал он составляет более 23 000 километров. 

Для некоторых городов это является единственным способом доставки грузов, 

поэтому Российская Федерация старается активно развивать данное направление. В 

частности, территории Красноярского края прилегают к данному морскому пути и, в связи 

с этим запущен проект «Енисейская Сибирь». Он заключается в обновлении причалов, 

создании зарядных станций, а также модернизации инфраструктуры. Предполагается, что 

это привлечѐт новых инвесторов и создаст большое количество рабочих мест: портовые 

рабочие, водители, специалисты по обслуживанию ж/д транспорта, портовых сооружений. 

Движение по такому пути должно ускорить доставку грузов, предоставить выход в 

Атлантику и Северную Африку. Причиной развития Енисейского направления стала 

активная работа расширения транспортной отрасли. В планах создание сети причалов и 

акватории краевой столицы, чтобы Енисей стал воротами Северного морского пути [6].  

В акватории Северного морского пути действуют определенные правила плавания и 

разрешительный порядок прохождения иностранных судов через Северный морской путь. 

США считают, что данный маршрут обеспечивает быстрый и комфортный проход к 

Европе. Более того, проливы на данном маршруте соединяют две части открытого моря 

[9]. А также Северный морской путь используется для международного судоходства, то 

есть для прохода торговых судов разных стран, осуществляющих перевозку пассажиров и 

грузов. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года в подобных проливах 

может действовать право транзитного прохода. Данное положение дает возможность 

иностранным судам пройти через такие проливы без препятствий. Однако, маршрут судов 

в северных морях в зависимости от времени года меняется. Зимой суда проходят ближе к 

береговой линии РФ, то есть Северный морской путь зимой может пролегать через 

территориальные воды РФ [3]. Летом, когда большая часть морей освобождена от льда, 

суда проходят в том числе в исключительной экономической зоне. Не смотря на такой 

непостоянный маршрут границы Северного морского пути все же установлены и 

закреплены в статье 5.1. кодекса торгового мореплавания: ограничен с востока линией 

разграничения морских пространств с Соединенными Штатами Америки и параллелью 

мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом мыса Желания до архипелага 

Новая Земля, восточной береговой линией архипелага Новая Земля и западными 

границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский Шар [4]. В статье 1 

Конвенции ООН «О территориальном море и прилежащей зоне» есть указание на 

распространение суверенитета государства на его территориальные воды. Данное 

указание дает право на установление в территориальных водах правил прохода этим 

государством [1]. 

Необходимо учитывать еще один фактор, усложняющий применение права 

транзитного прохода через акваторию Северного морского пути-данный путь исторически 

является внутригосударственным [8]. В качестве подтверждения этого факта можно 

привести Указ Михаила Федоровича 1619 года, которым устанавливался запрет на проход 

через Карское море и море Баренцево [7]. Вскоре проход все же был открыт, что повлияло 

на дальнейшее освоение северных морей: Лаптевых, Охотского, Восточно-Сибирского и 

Чукотского. Анализируя разные исторические источники, в том числе Краткую летопись 

Енисейского уезда мы пришли к выводу о том, что заливы в Восточно-Сибирском море 

использовались российскими моряками для прохода в город Якутск, а также для прохода 

в зимовья, расположенные вдоль реки Колыма.  

Признание Северный морской путь международным может привести к увеличению 

потока судов, а следовательно, к увеличению наносимого вреда природе Арктики, в том 

числе загрязнению сточными водами северных морей и к гибели редких морских 

обитателей.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что несмотря на то, 

что Северный морской путь соединяет две части открытого моря, признать проливы, через 

которые проходит данный водный путь, международными может привести к нарушению 

иных норм международного права, привести к причинению большего экологического 

вреда Северного ледовитого океана.  
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Споры о правовом статусе проливов возникают и среди других стран. Так, например 

до сих пор ведутся споры о морской границы Франции и Великобритании. Установить 

морскую границу в данном месте было сложным. С одной стороны Великобритания имеет 

право претендовать на продолжение ее сухопутной границы. С другой стороны, в проливе 

Ла-Манша Нормандские острова и многочисленные скалы примыкают к побережью 

Франции. При разрешении данного спора Франция ссылалась на то, что Нормандские 

острова являются продолжение континентального шельфа и применение иной границы в 

данном случае невозможно, так как существует особое обстоятельство [5].  

В таком случае следует применять статью 6 Женевской конвенции о 

континентальном шельфе. Согласно данной норме, граница между станами, 

находящимися на противоположных берегах и имеющими один континентальный шельф, 

может быть установлена, как срединная линия, каждая точка которой равноудалена от 

ближайших точек исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального 

моря каждого из этих государств [2]. Великобритания не согласна с такой точкой зрения, 

так как существует разрыв в перекрытии внешних пределов континентального шельфа, 

следовательно, разделяющая граница должна учитывать это обстоятельство.  

При этом Великобритания не согласилась с тем, что в данном случае существуют 

особые обстоятельства, в силу которых невозможно провести иную морскую границу. 

Более того, британская сторона считала, что для разрешения такой ситуации можно было 

применить принцип пропорционального разграничения на протяжении спорного участка, 

так как это было сделано в споре между Германией Республикой Ирландией и Францией. 

В итоге, Арбитражный суд установил границу в проливе Ла-Манш так, что Нормандские 

острова стали территорией Франции. На сегодняшний день между сторонами данный спор 

остается открытым. Великобритания не соглашается с установленной границей, а 

Франция считает решение Арбитражного суда верным [5].  

Таким образом, в мире существует большое количество споров о статусе морских 

вод. Среди множества причин таких споров можно выделить невозможность применения 

общих норм по определению статуса вод из-за особенностей расположения проливов, 

влияние климатических условий на судоходство в данных водах и их значимости для той 

или иной страны.  
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В данной работе исследуется реализация материнского капитала в Российской 

Федерации. Рассматриваются данные о том, как граждане используют данную меру 

государственной поддержки. Предлагаются направления деятельности государства, 

которые поспособствуют укреплению нравственности населения.     
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Для поддержки многодетных семей и стимулирования рождаемости государством 

предусмотрены следующие меры:  

1) единое пособие на детей, которое включает: ежемесячное пособие беременной 

женщине, вставшей на учет в течение первых 12 недель беременности; пособие по уходу 

за ребенком до полутора лет нетрудоустроенным родителям; ежемесячную выплату на 

первого, третьего или последующих детей до трех лет; ежемесячную выплату на детей от 

трех до семи лет; ежемесячную выплату на детей от восьми до 17 лет; 

2) выплата из материнского капитала до трех лет; 

3) возможность за счет средств материнского капитала оформить ежемесячную 

выплату вне зависимости от количества детей – для семей с доходом ниже двух 

прожиточных минимумов на человека; 

4) единовременное пособие при рождении ребенка;  

5) материнский капитал;  

6) пособие по уходу за ребенком;  

7) 450 тыс. рублей на ипотеку многодетным [1]. 
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Ввиду демографической ситуации в Российской Федерации тема реализации данных 

мер является актуальной. Мы рассмотрим правоприменительную практику материнского 

капитала, как наиболее известной меры поддержки рождаемости. 

Наблюдается возрастание активности в получении и использовании материнского 

капитала среди граждан. За временной промежуток с момента появления данной меры 

поддержки по 2020 год более 7 миллионов семей получили поддержку на сумму 2,7 

триллионов рублей. За этот период было оформлено 10 миллионов сертификатов [2]. Если 

в 2017-2018 годах число людей, которые задействовали материнский капитал на 

приобретение недвижимости в новостройках, составляло 7%, то в 2020 достигло 20% [3]. 

В 2023 году только за первый квартал число обращений за материнским капиталом 

составило 38%. Отмечается, что с января по март этого года на реализацию материнского 

капитала израсходовано на 4,3% меньше расходов за аналогичный период 2022 года, что 

обусловлено изменением потребностей семей с детьми: уменьшилось количество 

обращений по направлению «Улучшение жилищных условий», и возросло количество 

обращений на получение образования ребѐнка. [4]. Перечисленные показатели 

свидетельствуют о том, что материнский капитал пользуется популярностью у населения 

Российской Федерации и помогает гражданам решать актуальные для них жизненные 

проблемы, сопутствующие созданию и пополнению семьи. 

Вместе с тем определѐнное количество граждан использует меру государственной 

поддержки, исходя из собственных корыстных побуждений, нарушая нормы морали и 

закона. Известны случаи, когда граждане обналичивали материнский капитал с помощью 

мошеннических схем: покупка задѐшево жилья, в котором невозможно жить, когда в 

договоре на недвижимость тратится в разы больше, чем она на самом деле стоит, и при 

этом продают его риелторы, которые затем выплачивают семье-покупателю часть от 

потраченных денег наличными; взятие фиктивного займа в кредитном потребительском 

кооперативе и его дальнейшее погашение с помощью средств из Фонда пенсионного и 

социального страхования РФ; переписывание принадлежащих детям долей квартиры на 

себя с помощью фиктивных сделок и последующее обращение в ФНС за деньгами. Среди 

осуждѐнных по статье 159.2 УК РФ определѐнное количество людей понесло 

ответственность именно за мошенничество с материнским капиталом [5]. Т. Б. Гудковой 

был проведѐн опрос о влиянии тех или иных мотивов на решение граждан родить второго 

и третьего ребѐнка. Желание решить жилищные проблемы, используя государственную 

поддержку (например, «материнский (семейный) капитал», бесплатное предоставление 

земельного участка) в данном исследовании имеет около 40% у мужчин и женщин при 

решении родить второго и третьего ребѐнка. 40% влияния на решение завести третьего 

ребѐнка у женщин оказывает тот факт, что семьи с тремя и более детьми имеют 

значительную материальную помощь от государства. Такое же влияние имеет мотив «на 

третьего ребенка предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 

прожиточного минимума» [6, с. 90]. При такой значимости мотивов, связанных с 

решением материальных проблем, возникают сомнения в том, что рождѐнные дети будут 

любимы, а, как известно, отношение родителей к ребѐнку влияет на его формирование как 

личности. Тяжелое детство способствует маргинализации индивида. Как считает Н. С. 

Кулешова, в России наблюдается рост уровня маргинальности населения [7, с. 74]. 

На основании всего вышеперечисленного мы можем утверждать, что материнский 

капитал активно используется населением Российской Федерации и имеет положительное 

влияние на условия жизни семей в России, но в то же время определѐнная часть граждан 

задействует данную меру государственной помощи в корыстных целях. В 

соприкосновение вступают нормы закона и морали. На наш взгляд, решение данной 

проблемы возможно при реализации следующих мер:  

1) Усиление контроля за гражданским оборотом; 

2) Активное воспитание во всех возрастных группах населения приверженности 

нормам морали и этики; 

3) Увеличение активности органов опеки и попечительства в области наблюдения за 

семьями и изъятия детей из неблагополучных семей. 
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Указанный комплекс окажет положительное влияние на нравственность населения, 

что представляет собой не меньшую важность, чем его численность.   
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В международном космическом праве сотрудничество играет важную роль.  

Различные космические исследования, использование ресурсов космического 

пространства, объективно могут стать одними из важнейших средств решения некоторых 

глобальных проблем человечества. Нормативно-правовое регулирование данной 

деятельности, способствует установлению стабильности и сотрудничества в мире. 

Освоение космоса обеспечивает прогресс материальных условий жизни на планете. В 

этом заинтересованы все народы мира. Успехи на этом пути во многом определяются 

сотрудничеством между государствами. 

 Однако анализируя данную международную деятельность, а также еѐ нормативно-

правовое регулирование, можно заметить что, несмотря на достаточно обширное 

количество нормативно- правовых актов которые регулируют разные аспекты 

космической деятельности, все же в рамках международного космического права имеется 

ряд пробелов, а именно  неопределенность правового статуса космических туристов, 

проблема определения статуса геостационарной орбиты, проблема добычи полезных 

ископаемых в космосе, проблема координации космической деятельности 

международными организациями и др., данные пробелы в нормативно правовом 

регулировании космической деятельность, определяют актуальность рассматриваемой 

темы автором. 

В рамках реализации международно-правовой деятельности в космосе на данный 

момент создано и функционирует значительное число организационно-правовых форм 

сотрудничества государств по исследованию и использованию космического 

пространства. Крупные космические проекты реализуются в рамках Содружества 

Независимых Государств, а также в рамках Европейского космического агентства. 

Значительную роль играют организации, эксплуатирующие космические комплексы, 

такие как Международная организация связи через искусственные спутники Земли 

(ИНТЕЛСАТ), Международная организация морской (подвижной) спутниковой связи 

(ИНМАРСАТ) и Международная организация космической связи (Интерспутник), а также 

Европейское космическое агентство (ЕКА). Основной задачей, которой является развитие 

сотрудничества европейских государств в области разработки и применения космической 

науки и техники в мирных целях. В рамках международного сотрудничества 

Европейского космического агентства и России в 11 февраля 2003 года было подписано 

Соглашение между Правительством РФ и ЕКА о сотрудничестве и партнерстве в 

использовании космического пространства в мирных целях. Целью данного Соглашения 

являлось создание надлежащей правовой и организационной основы для продолжения и 

всестороннего развития долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества и партнерства в 

совместной деятельности, включающей использование космического пространства и 

применение космических систем и технологий в мирных целях. В связи с вышесказанным 

необходимо выделить ряд положений, которые характеризуют современный этап 

международно-правового сотрудничества Российской Федерации и международных 

государств по исследованию и использованию космического пространства. В рамках 

международного космического права принцип сотрудничества предполагает обязанность 

государств сотрудничать лишь в сфере поддержания международного мира и 

безопасности. Во всех иных случаях сотрудничество является добровольным актом 

государств, обусловленным соответствующими международно-правовыми договорам.  

Впервые понятие международного сотрудничества было определено в Резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН 2625 от 24 октября 1970 г., которая провозгласила 
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Декларацию о принципах международного права, касающихся дружественных отношений 

и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций. Данная декларация определяет международное сотрудничество как 

координацию действий двух или более государств на добровольной основе в соответствии 

с правовым режимом и имеющее определенную цель. Основной целью международного 

сотрудничества является не только обеспечение интересов государств, которые 

непосредственно сотрудничают между собой для достижения определенных целей, но и 

также развития стран. Таким образом, идея международного сотрудничества получила 

правовой статус одного из основного принципа международного права. С момента 

провозглашения данного принципа в Декларации 1970 г. принцип международного 

сотрудничества получил широкое распространение во многих областях международного 

права, особенно в области определения правовых режимов в тех областях, которые 

выходят за рамки национального суверенитета. По мнению многих научных деятелей, это 

обусловлено, тем, что без соответствующего регулирования в данных областях все 

возрастающее соперничество государств и групп государств за право контроля и 

использования стратегических ресурсов могут вполне вероятно привести к открытому 

соперничеству между ними. Уникальной формой международного сотрудничества по 

вопросам космоса являются усилия нескольких государств по созданию и 

функционированию Международной космической станции. Нормативно такие усилия 

закреплены в нескольких международных актах: межправительственном соглашении о 

Международной космической станции 1998 г., меморандумах о взаимопонимании и 

развивающих их актах (таких, например, как Кодекс поведения на МКС, принципы 

участия космических туристов в полете МКС), а также бартерные (коммерческие) 

двусторонние соглашения. 

Рассматривая вопрос и формах международно-правого сотрудничества Российской 

Федерации и международных государств, по исследованию, а также  использованию 

космического пространства, можно заметить,  что данная деятельность представляет 

собой, совместную двустороннею  или многостороннею деятельность государств, 

осуществляемая на основе международных соглашений, в политической, экономической, 

научно-технической и правовой областях, направленная на исследование и использование 

космического пространства в мирных целях в интересах и содействия экономической 

стабильности и прогрессу. В рамках международного сотрудничества Российской 

Федерации заключено множество проектов, таких как: Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики 

о долгосрочном сотрудничестве в области разработки, создания и использования ракет-

носителей и размещении ракеты-носителя (РН) «Союз-СТ» в ГКЦ было подписано 

7 ноября 2003 года. В 2005 году началось строительство стартового комплекса для 

РН «Союз-СТ», в мае 2011 года состоялась официальная церемония передачи стартового 

комплекса Европейскому космическому агентству (ЕКА) и эксплуатанту космодрома — 

компании «Арианэспас». Первый пуск РН «Союз-СТ» с двумя европейскими 

навигационными космическими аппаратами (КА) «Галилео» состоялся 21 октября 

2011 года. Ежегодно осуществляется 2-3 пуска как в интересах ЕКА, так и в интересах 

коммерческих компаний, Международная космическая станция (МКС) — крупнейший 

международный проект, пилотируемая орбитальная станция, используемая как 

многоцелевой космический исследовательский комплекс. Сегодня МКС представляет 

собой совместный проект, в котором участвуют космические агентства Роскосмос, NASA 

(США), JAXA (Япония), CSA (Канада), ESA (страны Европы). Стоит также отметить, что 

с февраля 2022 года международно-правовое сотрудничество Российской Федерации со 

странами запада претерпели изменяя, а именно в отношении России, западными странами 

был наложен комплекс санкций, отразившихся на состоянии всех сфер жизни общества, 

включая космическую отрасль. Меры воздействия, применѐнные большинством стран, 

позволили пересмотреть ценностные – ориентиры в деле поиска партнеров в области 

изучения космоса. Одним из проявлений мер санкционного воздействия стало то, что 

реализация российско-американского проекта «Венера-Д», цель которого является 

проверка возможности жизни на планете Венера, была оставлен под сомнение. В 
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сложившейся ситуации в целях сохранения эффективности отечественной космической 

программы становится необходимым участие России в международных космических 

проектах со государствами, а также организациями – партнерами, поддерживающими 

Россию на международной политической арене.    

Организационно-правовая форма сотрудничества государств по вопросам космоса 

представляет собой довольно разветвленную сеть универсальных и локальных 

международных организаций и учреждений, во главе которой находится Организация 

Объединенный Нация. Так, Генеральная Ассамблея ООН в 1986 г. сформулировала 

принципы, касающиеся дистанционного зондирования Земли из космоса; в 1992 г. — 

принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в космическом 

пространстве; в 2007 г. разработала Рекомендации по совершенствованию практики 

регистрации космических объектов государствами и международными 

межправительственными организациями, а также подписанный в марте 2021  

Меморандум Правительством  Российской  Федерации  и  Правительством  Китайской 

Народной Республики о сотрудничестве в области создания Международной научной 

лунной станции.  

Говоря о национальном нормативно-правовом регулировании, то на территории 

Российской Федерации основным законодательным актом, регулирующим космическую 

деятельность в России, является Закон Российской Федерации РФ № 5663-1 «О 

космической деятельности» от 20 августа 1993 года. Закон о космической деятельности 

фиксирует цели и принципы космической деятельности в России, определяет порядок 

лицензирования, финансирования космической деятельности, сертификации соответствия 

космической техники, затрагивает вопросы безопасности и международного 

сотрудничества в рамках космоса. Согласно данному закону, Россия содействует 

развитию международного сотрудничества, а также поддержанию мира и международной 

безопасности путем использования достижений космических науки и техники. 

Применительно к иностранным гражданам, осуществляющим космическую деятельность 

под юрисдикцией Российской Федерации, предусмотрено, что они пользуются правовым 

режимом, установленным для организаций и граждан РФ, в той мере, в какой этот режим 

предоставляется соответствующим государством организациям и гражданам РФ. 

Организации и граждане РФ, принимающие участие в осуществлении международных 

проектов, заключают договоры с иностранными организациями и гражданами в 

соответствии с законодательством РФ, если иное не предусмотрено этими договорами. 

Космическая деятельность, запрещенная международными договорами РФ, не 

допускается. 

Проанализировав нормативно-правовые акты, такие как: положения резолюций, 

международных договоров в области космического права, а также теоретические 

исследования, мы пришли к следующим выводам. Нормы международного права, в 

частности его основные принципы, распространяют свое действие на космическую 

деятельность. Принцип международного сотрудничества не является специальным 

принципом международного космического права, но имеет особенности в рамках данной 

отрасли, которые включают в себя осуществление международного сотрудничества в 

соответствии с положениями международного права, в том числе Устава ООН и Договора 

по космосу; на благо и в интересах всех государств с особым учетом потребностей 

развивающихся стран в частности, на справедливой и взаимоприемлемой основе с 

использованием наиболее эффективных и надлежащих форм сотрудничества в области 

исследования и использования космического пространства в мирных целях.  
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 Международное право на сегодняшний день является местом для дискуссий. 

Современное международное сообщество переживает достаточно сложные времена. 

Большинство проблем связано с кризисом современного международного права, а именно 

неоднозначной практикой восприятия и реализации общепризнанных норм 

международного права, что обуславливает снижение эффективности данной отрасли [2].  

Как свидетельствует история последних сорока лет, проблемы коллизий между 

нормами международного права создают множество спорных и неоднозначных ситуаций 
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на политической арене. Наибольшую тревогу вызывают вопросы в сфере международного 

гуманитарного права. Речь идет о противоречии между принципами уважения прав 

человека и невмешательством во внутренние дела государства, правом на 

самоопределение народов и территориальной целостностью государства. Эти принципы 

являются универсальными и общеобязательными. Именно поэтому коллизии между ними 

вызывают наибольшую озабоченность [7]. 

На сегодняшний день актуальнее всего исследовать проблему коллизий норм 

международного права в условиях специальной военной операции (далее СВО), 

проводимой Российской Федерацией. Рассматривая данную проблему, важно уделить 

внимание тому, какая политическая ситуация сформировалась на данный момент.  

На протяжении множества лет, руководствуясь принципом невмешательства во 

внутренние дела государства, мировое сообщество наблюдало за событиями на 

территории Украины. При этом игнорировался принцип неприменения силы и угрозы, а 

также бесчисленное количество мирных жителей Донецкой Народной Республики (далее 

ДНР) и Луганской Народной Республики (далее ЛНР), страдающих от военной агрессии 

[3].  

Однако, когда ДНР и ЛНР объявили о своей независимости, руководствуясь 

принципом равноправия и самоопределения народов, что было обусловлено отказом от 

признания нового правительства, страны Европейского Союза совместно с Соединенными 

Штатами Америки начали активно вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику 

Украины, нарушая принцип невмешательства в дела, входящие во внутреннюю 

компетенцию государств, принцип суверенного равенства государств, а также принцип 

добросовестного выполнения обязательств по международному праву [5].  

Российская Федерация, напротив, активно поддержала заявившие о своей 

независимости государства. 21 февраля 2022 года был подписан Договор о дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Донецкой Народной 

Республикой.  

В рамках данного договора страны договорились о ―взаимном уважении 

государственного суверенитета и территориальной целостности‖, а также сотрудничестве 

в различных областях. Несомненно важную часть данного Договора составляют вопросы 

безопасности. Данное сотрудничество включает в себя консультирование стран в случае 

возникновения угрозы, возможность строительства и использования военной 

инфраструктуры и объектов, а также запрет на участия в любых действиях, направленных 

прямо или косвенно против другой Договаривающейся Стороны [3]. 

Переломным моментом стало принятие решения Российской Федерацией о 

проведении с 24 февраля 2022 г. СВО с целью освобождения от украинских вооруженных 

формирований территорий ДНР и ЛНР.  

Такое решение было принято в связи с исчерпанием всех возможных мирных 

средств защиты прав и законных интересов жителей данных территорий, многие из 

которых имели российское гражданство. Кроме того, данные меры были проведены в 

соответствии со ст. 51 Устава ООН, в которой говорится о том, что страны имеют право 

―на коллективную самооборону, если произойдет вооруженное нападение на Члена 

Организации, до тех пор пока Совет Безопасности не примет мер, необходимых для 

поддержания международного мира и безопасности‖. На сегодняшний день самооборона 

является единственной законной причиной применения государством вооруженной силы 

в случае агрессии. 

Еще одной причиной начала спецоперации стала необходимость обеспечения 

военной безопасности территории Российской Федерации в связи с фактическим 

переходом всех государственных и иных институтов Украины под внешнее управление 

западными странами. Это создало для России реальную военную угрозу в связи со 

стремлением руководства Украины вступить в НАТО и как следствие, с приближением 

инфраструктуры альянса на критически близкое расстояние к территории России, что 

существенно снизило бы уровень военной безопасности РФ [3]. 

Осуществление гуманитарной интервенции Россией в рамках СВО подверглось 

жесткой критике. На сегодняшний день доктрина гуманитарной интервенции дает право 
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вмешательства государству, в том числе с использованием военных средств, в дела 

другого государства без его разрешения с целью предотвращения или прекращения 

грубых массовых нарушений прав человека или международного гуманитарного права. 

При этом в дальнейшем государство, которое использовало доктрину гуманитарной 

интервенции, несет ответственность за защиту населения. В рамках СВО Российская 

Федерация реализует свое право на применение доктрины гуманитарной интервенции, 

защищая русскоязычное население от агрессии и дискриминации [1,4]. 

Столкновение интересов России с интересами стран запада позволило им заявить о 

нарушении принципов суверенитета и невмешательства во внутренние дела государства, 

позволило найти причину для смещения России с политической арены. Мировое 

сообщество негативно отреагировало на проведение специальной операции и объявило об 

агрессии со стороны России. Как итог, в отношении Российской Федерации начали 

принимать различные пакеты санкций, заявляя о нарушения норм международного права.  

Анализируя происходящую ситуацию возникает ряд вопросов: ―Почему действия 

одних стран осуществляются в рамках норм международного права, а аналогичные 

действия других стран нет?‖, ―Кто регулирует применение норм международного права?‖ 

―Почему данное регулирование не является однородным?‖. Эти и многие другие вопросы 

на сегодняшний день являются как никогда актуальными. 

В международной практике сформировалась возможность трактовки действия 

отдельных недружественных стран (в том числе из списка стран НАТО) в свою пользу. 

Как например, агрессия НАТО против европейского государства Югославии в 1999 г. 

осталась безнаказанной. Именно поэтому политика двойных стандартов на сегодняшний 

день несомненно является причиной коллизионности применения норм международного 

права [2]. 

Складывается мнение, что отдельные нормы международного права в современном 

мире могут носить декларативный характер и применение их на практике зависит от 

желания стран, которые позиционируют себя в роли сверхдержавы, лидера общественного 

мнения. В связи с чем возникновение коллизий позволяет недружественным странам 

разрешать международные споры в пользу своих интересов. 

Кроме того, сложность разрешения коллизий в международном праве заключается в 

том, что между принципами международного права отсутствует какое-либо формального 

подчинения, свидетельствующее об их иерархическом характере и разных юридических 

силах [6].  

Таким образом, одной из важнейших задач современного международного права 

является справедливое разрешение коллизионных столкновений. Необходимо 

совершенствование международной правовой системы, а также выработка однородной 

международной практики для минимизации субъективизма и двойных стандартов в 

применении норм международного права. Данные действия могут быть значимым шагом 

на пути преодоления кризиса международного права и повышения его эффективности. 
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Добросовестность является одним из фундаментальных принципов гражданского 

права, который пронизывает различные его институты, в том числе и вещное право. В 

российском праве добросовестность рассматривается как обязательное условие при 
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осуществлении вещных прав. Согласно «Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 11.03.2024) статьи 10. пределы 

осуществления гражданских прав, закреплен данный принцип, но реализация этого 

принципа часто сталкивается с определенными трудностями и противоречиями.[2] 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 

"О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации, «оценивая действия сторон как добросовестные или 

недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, 

содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему 

правилу пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются, пока не доказано иное». 

Добросовестность в вещных правоотношениях означает честное, добросовестное 

поведение сторон при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.[6]  

В российской практике существует ряд проблем, связанных с применением 

принципа добросовестности в вещных правоотношениях. В частности, отсутствие четких 

критериев определения добросовестности создает неопределенность в практическом 

применении этого принципа и может привести к различным толкованиям и спорам между 

сторонами. «Добросовестность» находится на стыке двух областей и выступает не только, 

как юридическая категория, но и как нравственная, следовательно – сугубо субъективная. 

Ввиду этого, ряд авторов придерживаются разного толкования данного термина. И.Г. 

Федин отмечает многоаспектный характер добросовестности, которая может применяться 

исследователями как мера, идея, начало, презумпция, оценочное понятие. В силу своей 

многоаспектности эта категория как инструмент юридической техники востребована во 

всех отраслях отечественного права [1]. По мнению Е.Н. Бычковой и К.С. Калиниченко, 

добросовестность предполагает соблюдение правовых предписаний, а также принятие 

объективных решений [8]. Кулигина М.А. отмечает оценочность категории 

«добросовестность», даже несмотря на совершенную законодателем попытку раскрыть 

содержание этого понятия в Постановлении Пленума Арбитражного Суда РФ от 30 июля 

2013 г. №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав 

органов юридического лица» [3]. С одной стороны, акт толкования является 

возможностью выделить основные характеристики добросовестности, свести судебную 

практику к единообразию, с другой стороны, является основанием для множества 

дискуссий и влечет за собой ряд противоречий, особенно с теоретической точки зрения. 

 Доказательство добросовестности вещных правоотношений часто представляет 

собой сложную задачу для сторон, особенно в случаях споров или судебных 

разбирательств. Например: «В п. 1 ст. 302 ГК» законодателем дается определение 

добросовестного приобретателя. Это лицо, которое не знало и не могло знать о том, что 

сторона, передающая ему имущество, не имела права его отчуждать. Однако, в ст. 234 ГК, 

решая вопрос приобретения права собственности в силу приобретательной давности, 

законодатель не раскрывает понятие добросовестности.  

Правоприменительная практика по статье 234 ГК о приобретательной давности, 

интерпретирует добросовестность не только как отсутствие осведомленности о 

незаконности приобретения, но и в соответствии с Постановлением Конституционного 

Суда РФ от 26.11.2020 N 48-П .[7]; Определением Конституционного Суда РФ от 

08.06.2023 N 1409-О .[4] - как вступление во владение не противоправным путем, 

совершенным внешне правомерными действиями. Например, в судебной практике 

рассматривался случай, когда субъект, использовавший земельный участок, не имевший 

законных владельцев, был признан добросовестным приобретателем. [5] 

В связи с этим следует внести изменения в пункт 1 статьи 234 ГК, пояснив понятие 

добросовестности: после слова "добросовестно" добавить фразу "вступление во владение 

не было противоправным, совершено внешне правомерными действиями". Это уточнение 

усилит понимание добросовестности в контексте вступления во владение имуществом и 

поможет сторонам лучше понимать свои права и обязанности в вещных правоотношениях. 
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В заключение можно сказать о том, что добросовестность является неотъемлемым 

элементом в вещном праве, обеспечивая его эффективное функционирование и защиту 

интересов всех участников. Но, как и многие принципы любой отрасли права, 

добросовестность не лишена проблем и сложностей в применении. Отсутствие четких 

критериев и единообразных толкований что может привести к неопределенности и спорам 

между сторонами. Это подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования 

законодательства и правоприменительной практики в области вещного права. 

Тем не менее, несмотря на эти трудности, значимость принципа добросовестности в 

вещном праве остается высокой. Его соблюдение способствует укреплению доверия 

между участниками вещных отношений, обеспечивает стабильность и надежность в 

правовых отношениях, а также способствует защите прав и интересов всех сторон. В этом 

контексте, важно продолжать работу по устранению проблем и совершенствованию 

механизмов защиты прав в соответствии с принципом добросовестности. 
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Основная функция законов состоит не только в том,  

что они налагают кары на преступления, 

 но также и в том, что они убеждают,  

что не следует вообще грешить. 
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В современном мире с его возможностями, обусловленными цифровыми 

технологиями, существенно трансформировались и способы взаимообмена информацией. 

Развитие видеоконтента в различных его проявлениях повлекло не только позитивные 

изменения, но и негативные. 

Зачастую треш-стримеры делают акцент на эксцентричности своего поведения. 

Они могут экспериментировать с нестандартными стратегиями, чтобы их контент 

был необычным. Однако, последнее может проявляться и в общественно-опасных 

действиях, которым имманентно присуща вредоносность. С учетом и такого критерия, 

как все большее распространение аморальных и насильственных действий, 

транслируемых треш-стримерами, возникает закономерный вопрос о необходимости 

криминализации таких деяний. На законодательном уровне принят ряд важных уголовно-

правовых мер, направленных на противодействие таким асоциальным явлениям. 

В статье проведен анализ общественной опасности треш-стримов, 

обоснованности уголовной ответственности за противоправные действия, 

сопряженные с их публичной трансляцией, а также дан анализ мнений специалистов об 

этом. 

 

Ключевые слова: преступление, наказание, треш-стрим, публичная демонстрация, 

уголовная ответственность. 
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In the modern world, with its capabilities due to digital technologies, the ways of 

exchanging information have also significantly transformed. The development of video content in 

its various manifestations has led not only to positive changes, but also to negative ones. 

Trash streamers often focus on the eccentricity of their behavior. They can experiment with 

non-standard strategies to make their content unusual. However, the latter can also manifest 

itself in socially dangerous actions, which are inherently harmful. Taking into account such 

criteria as the increasing spread of immoral and violent acts broadcast by trash streamers, a 

legitimate question arises about the need to criminalize such acts. At the legislative level, a 
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number of important criminal law measures have been adopted aimed at countering such 

antisocial phenomena. 

The article analyzes the public danger of trash streams, the validity of criminal liability for 

illegal actions associated with their public broadcast, and analyzes the opinions of experts on 

this. 

 

Keywords: crime, punishment, trash stream, public demonstration, criminal liability. 
 

Всемирная платформа для стриминга набирает неимоверную популярность среди 

молодежи, предоставляя возможность стримерам транслировать свою игровую активность 

в прямом эфире. Однако, вместе с позитивными аспектами, такие как творческое 

самовыражение и общение с аудиторией, появляется и общественная опасность треш-

стримов. 

Виртуальные просторы Интернета, начиная с их появления, были полезным 

источником информации, а также средством общения. Однако со временем они приобрели 

и другие функции, гораздо более сложные и опасные. Сегодня они являются 

неотъемлемой частью нашей жизни, постоянно оказывая влияние на нас. Чаще всего, это 

влияние искажает и манипулирует нашим сознанием, что в конечном счете может 

привести к серьезным последствиям, особенно в отношении наших детей и подростков. 

Дети и подростки, особенно те, у которых еще не сформировались самые важные 

жизненные принципы, становятся главными целями манипуляторов в сети. Эти 

подростки, чьи навыки общения могут быть несовершенными и у кого есть трудности в 

установлении связей как с сверстниками, так и с взрослыми, неосознанно становятся 

объектами влияния окружающих. В интернете таких «друзей» можно найти очень легко, и 

их слова и мнение приобретают гораздо больше значения, чем мнения родителей и 

учителей. Однако, из-за неспособности подростков рационально оценивать информацию, 

которую они получают от этих «друзей», команды или указания, которые они получают, 

будут восприниматься как обязательные к исполнению. 

Печальным результатом такой манипуляции и недостаточного развития способности 

критического мышления у подростков является участие некоторых из них в опасной 

активности, такой как трэш-стримы. На этих публичных трансляциях, ведущие могут 

подстрекать или призывать подростков к небезопасным действиям или даже к 

проявлению насилия. 

Отсутствие общественно значимой цели, стремление к собственной выгоде, 

основанное на манипуляции низменными чувствами зрителей – треш-стримы быстро 

завоевывают популярность у морально нестабильной части населения, особенно среди 

несовершеннолетних и молодежи. Посредством этих стримов происходит пропаганда 

насилия и антиобщественного образа жизни, что становится угрозой для нравственности, 

защищаемой нормами административного и уголовного законодательства. 

Что такое треш-стримы? Это особый вид онлайн-трансляций, в которых стример 

целенаправленно производит контент с низким качеством, используя грубые шутки, 

нецензурную лексику и провоцирующее поведение. Основная цель таких стримов – 

привлечение внимания и увеличение числа зрителей за счет шокирующего контента. 

Однако, треш-стримы несут в себе ряд серьезных проблем для общества. Прежде 

всего, такой контент формирует негативные стереотипы и ценностные ориентиры среди 

молодежи. Многие подростки и молодые люди, находясь в процессе поиска своей 

идентичности, начинают подражать треш-стримерам, повторяя их агрессивное поведение 

и использование нецензурной лексики, что может привести к ухудшению межличностных 

отношений и возникновению конфликтов. 

Теш-стримы могут оказывать влияние на психическое здоровье зрителей. 

Контингент, заинтересованный в данном виде контента, часто состоит из людей, 

уязвимых к психическим расстройствам, таких как депрессия, тревожность и другие. Эти 

люди могут оказаться в зоне риска, так как негативные и провоцирующие высказывания, 

распространяемые треш-стримерами, могут углубить их эмоциональное состояние и 

негативно повлиять на их самочувствие. 
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В настоящее время и в России среди определенной категории лиц стали популярны 

так называемые треш-стримы. Треш-стримеры, используя сеть «Интернет», играют на 

садистских инстинктах определенного сегмента интернет-пользователей: организуют 

общедоступные трансляции в прямом эфире, в ходе которых совершаются деяния с 

особой жестокостью, садизмом, издевательством, а также мучениями для потерпевшего. 

Другая опасность, которую несут треш-стримы, связана с безопасностью личной 

информации. Многие стримеры стремятся к шокирующим и экстремальным ситуациям, 

чтобы привлечь больше зрителей. В поисках контента они не задумываются о негативных 

последствиях для себя и окружающих, таких как разглашение личных данных, включая 

место жительства и другую конфиденциальную информацию. 

Общественная опасность треш-стриммов является серьезной проблемой, требующей 

внимания со стороны общества, стриминговых платформ и родителей. Необходимо 

осознать и противодействовать негативному влиянию такого контента на молодежь, 

нацелиться на позитивные и образовательные стримы, а также повысить осведомленность 

об интернет-безопасности и важности сохранения личных данных. 

Как верно было отмечено специалистами «недостаточное законодательное 

регулирование и отсутствие разъяснений по вопросам судебной практики применения 

имеющихся норм административного и уголовного законодательства в сфере 

функционирования прямых трансляций противоправного поведения в информационно-

коммуникационных сетях препятствует привлечению к ответственности лиц, 

организующих и участвующих в противоправной треш-стримминговой деятельности» [1, 

с. 91]. 

07 декабря 2023 г. зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы законопроект № 506240-8 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации (в части усиления ответственности за совершение преступлений с публичной 

демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или информационно-

телекоммуникационных сетях (включая сеть «Интернет»))». 

Законопроект разработан в реализацию указания Президента Российской Федерации 

№ Пр-1306 от 29 июня 2023 г. и направлен на противодействие распространению в 

информационном пространстве деструктивного контента в виде треш-стримов [2]. 

Данным федеральным законопроектом вносятся изменения в уголовную 

ответственность треш-стримеров. Во-первых, предлагается добавить новое 

обстоятельство, которое будет усиливать ответственность – совершение умышленного 

преступления с публичной демонстрацией в СМИ или в сети Интернет. 

Во-вторых, предлагается ужесточить уголовную ответственность за совершение 

десяти основных преступлений, наиболее часто встречающихся в практике треш-

стримеров. К таким преступлениям относятся: убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 

умышленное причинение легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение 

свободы и использование рабского труда. Если данные преступления совершаются с 

публичной демонстрацией в СМИ или в сети Интернет, то это существенно увеличивает 

общественную опасность этих деяний, поскольку они затрагивают не только жизнь и 

здоровье отдельных лиц, но и общественную безопасность и общественный порядок. 

Такие трансляции преимущественно привлекают детей и молодежь, у которых еще 

не сформировались устои и ценности. Более того, эти трансляции создают впечатление, 

что такие действия можно повторять, что уже привело к случаям «подражательства» 

известным треш-стримерам. 

Согласно части второй статьи 63 УК РФ, если отягчающее обстоятельство 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части РФ в качестве признака 

преступления, то оно не может повторно учитываться при назначении наказания. 

Поэтому, при совершении вышеупомянутых преступлений треш-стримером, 

ответственность будет возлагаться без учета отягчающего обстоятельства. Однако, в 

случае совершения других преступлений, суд будет учитывать новое отягчающее 

обстоятельство. 
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Кроме того, за указанными составами предлагается ввести дополнительное 

наказание – лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, что позволит судам ограничивать преступникам доступ в 

интернет. Также по указанным составам вводится дополнительное наказание: лишение 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, 

что позволит судам ограничивать преступникам доступ в сеть «Интернет» [2]. 

По мнению некоторых специалистов «введение отдельного состава, 

предусматривающего уголовную ответственность за треш-стрим, безосновательно, 

поскольку сама по себе демонстрация каких-либо действий в прямом эфире не 

представляет общественной опасности. Можно, конечно, установить ответственность за 

трансляцию именно общественно опасных деяний, но тогда в этом составе либо придется 

приводить перечень всех действий, включенных в Особенную часть УК РФ, либо 

ограничиваться общетеоретической конструкцией, которая для установления конкретного 

уголовного наказания не приемлема» [3, с. 36]. 

Вместе с тем, полагаем, что в таком случае уместно привести слова председателя СК 

РФ Александра Бастрыкин, высказанные на полях Петербургского международного 

юридического форума в мае 2023 г. 

По его словам, в СК поступал на согласование законопроект, направленный на введение 

административной и уголовной ответственности за подобные стримы. «Мы полагаем, что, 

учитывая заявленные цели предлагаемых нововведений, борьба с негативным контентом, 

распространяемым в корыстных целях, должна осуществляться как в отношении 

производителя, так и потребителя данной продукции, готового платить и тем самым 

стимулировать ее создание и распространение. В связи с этим предложено рассмотреть вопрос 

об установлении ответственности для обеих названных категорий лиц», – отметил Бастрыкин 

[4]. 

Говоря об уголовной ответственности за рассматриваемые общественно-опасные 

деяния, нельзя не отметить и то, что необходимым условием в борьбе с данным видом 

правонарушений является создание судебной практики по привлечению к 

ответственности зрителей осуществляющих финансирование и заказ противоправных 

действий участников, направленный на умаление чести и достоинства, а также 

причинение вреда здоровью и посягательство на жизнь, в не зависимости от того до или 

после противоправного деяния происходит его оплата и/или оплачивается «донат» как 

поощрительная плата за просмотр видео правонарушения [5, с. 301]. 

Подводя итог, отметим, что введение уголовной ответственности для треш-

стримеров путем установления такого квалифицированного состава, как совершение 

деяния «с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет")», для наиболее 

распространенных среди таких лиц демонстрируемых общественно-опасных действий 

является своевременной и обоснованной мерой обеспечения национальной безопасности 

посредством уголовно-правового воздействия. 
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В современном российском обществе преступления семейно-бытового характера 

имеют особую актуальность. Данные преступления не только нарушают права и законные 

интересы отдельных лиц, но и негативно влияют на общество в целом. 

Выдающийся российский криминолог В.Н. Кудрявцев подчеркивал, что современная 

преступность в России характеризуется такими категориями преступлений, как 

корыстные, насильственные, корыстно-насильственные и прочими. Из всех указанных 

категорий насильственные преступления являются самыми распространенными. Большая 

их часть происходит в семейно-бытовой среде. С января по декабрь 2022 года согласно 

данным портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, 

в России было зарегистрировано 46 591 преступлений, совершенных в сфере семейно-

бытовых отношений. В отношении женщин зарегистрировано 34 189, в отношении 

несовершеннолетних – 2 331 [1]. Именно из-за высоких численных показателей "семейно-

бытовые" преступления в криминологии выделяются в отдельный тип преступности.  

Ученые дают различные определения таким преступлениям. Например С.В. 

Максимов и В.П. Ревин отмечают, что насильственные преступления в семейно-бытовой 

сфере – это преступления, «совершаемые на почве конкретно-личностных 

непроизводственных отношений, конфликтов, мотивированных неприязнью, завистью, 
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местью, ревностью или хулиганскими побуждениями виновного, связанного с 

потерпевшим семейным, иным родственным или соседским общением» [2]. Но наиболее 

устоявшееся и чаще употребляемое следующее определение: «это уголовно-наказуемые 

деяния, посягающие на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, честь и 

достоинство, а также имущество граждан, являющиеся результатом разрешения 

конфликта виновным, связанным с потерпевшим семейным, родственным, соседским или 

дружеским общением» [3]. 

Классификация преступлений семейно-бытового характера может быть проведена на 

основе различных критериев, таких как вид преступления, степень тяжести, отношения 

между преступником и жертвой и т.д. 

Одними из основных детерминант, способствующих совершению преступлений 

семейно-бытового характера, являются социальные факторы. К ним относятся возраст, 

пол, уровень образования, профессиональная деятельность, социально-экономическое 

положение и другое [4]. 

Психологические факторы также играют важную роль в совершении преступлений 

семейно-бытового характера. К ним относятся личностные особенности преступника, 

такие как импульсивность, агрессивность, низкая самооценка, нарушения психического 

здоровья. Кроме того, важную роль играет наличие различных стрессовых ситуаций в 

семье, конфликтов, недопониманий между членами семьи. 

Злоупотребление алкоголем и наркотиками является одной из наиболее 

распространенных причин совершения преступлений семейно-бытового характера. 

Алкоголь и наркотики могут вызывать агрессивное поведение, снижать контроль над 

своими действиями, усиливать стрессовые ситуации в семье. 

Социально-культурные факторы также могут способствовать совершению 

преступлений семейно-бытового характера. К ним относятся традиции, нормы, ценности, 

стереотипы, принятые в обществе. 

Таким образом, совершение преступлений семейно-бытового характера обусловлено 

комплексом различных факторов, включая социально-демографические, психологические, 

алкогольные и наркотические, социально-культурные. Для эффективной борьбы с этими 

преступлениями необходимо учитывать все эти факторы и разрабатывать комплексные 

меры по предотвращению и пресечению преступлений семейно-бытового характера. 

Библиографические ссылки 

1. Бааль, Е. Г. Понятие и криминологическая характеристика преступлений, 

совершаемых в сфере жилищно-бытовых отношений / Е. Г. Бааль // Труды Омской ВШ 

МВД СССР. — 1978. — Вып. 29. — С. 36. 

2. Бадамшин, И. Д. О криминологическом содержании личности семейно-бытового 

агрессора / И. Д. Бадамшин, А. А. Зеленцов, И. Б. Кулиев // Аграрное и земельное право. - 

2023. - №1 (217). -  С. 127-129. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-kriminologicheskom-

soderzhanii-lichnosti-semeyno-bytovogo-agressora (дата обращения: 20.03.2024). 

3. Максимов, С. В. Насильственные преступления в сфере семейно-бытовых 

отношений и проблемы их профилактики / С. В. Максимов, В. П. Ревин. — Москва : Изд-

во УМЦ при ГУК МВД РФ, 1993. — 56 с. 

4. Официальные статистические данные о преступности // Портал правовой 

статистики : [сайт]. - URL: http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения: 20.03.2024). 

 

 

ББК 67.51 

ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ КЫРГЫЗСТАН) 
Догдурбаев А.М.  

Научный руководитель - к.ю.н., доцент кафедры Власов В.А. 
Сибирский Юридический институт МВД России 

 



194 

В данной статье рассматривается наркотическая ситуация в Кыргызской 

Республике, последствие употребления, статистика употребляющих,  причины 

употребления,  категории людей и профилактика борьбы с наркоманией.  

 

Ключевые слова: наркотик, дизентеграция, наркоторговля, наркопотрибитель, 

профилактика, преступность , метадон , эйфория , наркозависимость.   

  

LEGAL MEASURES TO COMBAT ILLICIT DRUG TRAFFICKING 

USING THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF KYRGYZSTAN 

Dogdurbaev A.M.  

Scientific supervisor - Candidate of Law Sciences, Associate Professor of the 

Department of Civil Law and Procedure Vlasov V.A. 
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 

 

This article discusses the drug situation in the Kyrgyz Republic, the consequences of use, 

statistics of users, reasons for use and categories of people and prevention of drug addiction. 

 

Key words: drug, disintegration, drug trafficking, drug user, prevention, crime, 

methadone, euphoria, drug addiction. 

 

На протяжении многих лет наркомания остается серьезной проблемой, с которой 

сталкивается множество стран, включая Кыргызстан. Употребление наркотиков влияет не 

только на здоровье индивида, но и на общество в целом, вызывая разрушительные 

последствия. Наркотики разрушают не только физическое и психическое здоровье 

человека, но и его социальные связи, приводя к преступности, безработице и 

дезинтеграции семей. Профилактика и борьба с наркоманией являются важными 

направлениями деятельности государства. Важно проводить информационно-

просветительские кампании среди населения о вреде наркотиков и их последствиях, а 

также организовывать антинаркотические мероприятия. Не менее важно предоставление 

наркозависимым квалифицированной медицинской помощи, психологической поддержки 

и реабилитации, а также создание условий для социальной реинтеграции. 

Кроме того, необходимо принимать законодательные меры для борьбы с 

наркоторговлей и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечивать социальную 

поддержку бывшим наркозависимым и их семьям. Важно развивать специализированные 

центры и программы по лечению и реабилитации, чтобы помочь людям избавиться от 

зависимости и вернуться к здоровой и продуктивной жизни граждан. Наркомания остается 

одной из наиболее острых и сложных проблем современного общества, требующей 

комплексного подхода и солидарного усилия всех структур общества для ее решения. 

Употребление наркотиков несет разрушительные последствия как для здоровья индивида, 

так и для общества в целом. Оно приводит к развитию физических и психических 

заболеваний, увеличению преступности, обострению социальных проблем, включая 

безработицу и разрушение семей. Для эффективной борьбы с наркоманией необходимо 

проведение системной работы по профилактике, реабилитации и социальной поддержке. 

Важно осуществлять информационно-просветительскую деятельность среди населения о 

вреде наркотиков и их последствиях, а также организовывать антинаркотические 

мероприятия. Кроме того, необходимо обеспечивать доступ к квалифицированной 

медицинской помощи, психологической поддержке и программам реабилитации для 

наркозависимых. Наравне с этим важно принимать законодательные меры для борьбы с 

незаконным оборотом наркотиков и наркоторговлей, обеспечивать социальную защиту 

бывшим наркозависимым и их семьям. Поддержка специализированных центров и 

программ по лечению и реабилитации, а также создание условий для социальной 

реинтеграции являются важными шагами на пути к решению проблемы наркомании. 

С учетом сложности ситуации, важно уделить особое внимание сотрудничеству всех 

уровней общества, включая государственные органы, неправительственные организации, 
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медицинские учреждения и само население, чтобы совместными усилиями бороться с 

наркоманией и добиться здорового и безопасного общества для всех его членов. 

Классификация наркотиков может быть проведена по нескольким критериям: 

По происхождению: Природные наркотики:получают из растений или животных 

(например, марихуана, опий).Синтетические наркотики: производятся искусственно в 

лабораторных условиях (например, амфетамины, кокаин). 

По механизму действия: Стимуляторы:усиливают активность нервной системы 

(например, амфетамины). Депрессанты: замедляют активность нервной системы 

(например, алкоголь, седативные препараты). Галлюциногены: изменяют восприятие 

реальности (например, марихуана). 

По степени воздействия и потенциалу зависимости: Наркотики с высоким 

потенциалом зависимости: например, опиаты, кокаин. Наркотики с низким потенциалом 

зависимости: например, марихуана (в сравнении с другими наркотиками). Человек, 

подвергшийся воздействию наркотиков, сталкивается с риском серьезных последствий 

как для своего умственного, так и физического здоровья. Во многих случаях такое 

поведение может привести к трагическим исходам, включая суицидальные наклонности. 

Наркотики могут искажать восприятие реальности у человека, побуждая его к 

рискованным действиям, таким как попытки полета с зданий или столкновения с 

транспортными средствами. Это является чрезвычайно опасным и необдуманным 

поведением, приводящим к трагическим последствиям. Поэтому, если у вас появились 

хоть малейшие подозрения, что ваш близкий употребляет наркотики, немедленно бейте 

тревогу, пока это не закончилось трагедией. Современные наркотики воздействуют 

главным образом на нервную систему, а также на организм в целом. Они вызывают 

специфическое состояние наркотического опьянения, которое характеризуется снятием 

болевых ощущений, изменением настроения и психо-физического состояния. Люди, 

употребляющие наркотики, могут испытывать чувство легкости, беззаботности, эйфории 

и сосредоточенности на своих измененных реальностях. Такие воздействия на нервную 

систему могут иметь серьезные последствия для здоровья человека. 

Употребление наркотиков может привести физическим, психологическим, 

социальным  

Физические последствия: Употребление наркотиков приводит повреждение органов, 

таким как печень, почки, сердце, легкие. А также употребление наркотиков может 

приводить к различным заболеваниям, включая инфекции, гепатит, ВИЧ/СПИД, а также 

проблемы с дыхательной и сердечно-сосудистой системами 

Психологические последствия: Депрессия: многие наркотики могут вызывать 

депрессию и угнетенное настроение. Тревожность: некоторые люди могут испытывать 

чувство тревоги, беспокойства и паники. Психозы: длительное употребление некоторых 

наркотиков может вызвать психотические состояния, такие как галлюцинации, бред и 

потерю связности мышления. 

Социальные последствия: Разрушение отношений: зависимость от наркотиков часто 

приводит к конфликтам близкими, друзьями и коллегами. Преступность: многие люди, 

страдающие от наркомании, могут совершать преступления, чтобы обеспечить себе 

деньги на наркотики или из-за изменений в поведении, вызванных употреблением 

наркотиков. Безработица: зависимость от наркотиков часто ведет к потере работы из-за 

проблем с производительность, здоровьем и социальной адаптацией. 

В Кыргызской Республике 1998 году 22 мая  был принят закон « О наркотических 

средствах. Соответствие с эти законом регулируется все меры о наркотических средствах.  

Кроме того, в Уголовном кодексе Кыргызской Республики главе 36 том 

предусматривается преступления в сфере оборота наркотических средств, психотропных 

веществ, их аналогов и прекурсоров. Если посмотреть по статистике который 

составленный 2020 году СБНОН ом МВД КР, Бишкеке столице Кыргызстане составило 

258 фактов преступления связанные с наркотическими средствами.  

Правительство Кыргызской Республики разработала антинаркотическую программу 

2014 году. В этой программе рассматривали современную ситуацию про наркотики в 

Кыргызстане.    
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В Кыргызской Республике наблюдается устойчивая динамика наркотрафика, 

обусловленная близостью к Афганистану – крупнейшему производителю запрещенных 

опиоидов в мире, где производится более 90 % всех наркотиков. Наркотики поступают в 

республику через определенные районы, включая Алайский, Чон-Алайский районы 

Ошской области и Баткенский, Лейлекский , Кадамжайский районы Баткенской области. 

Взаимодействие внутренних и внешних факторов оказывает влияние на наркоситуацию в 

стране. Внешние факторы включают близость к основному источнику производства 

наркотиков, деятельность международной наркомафии в Центральной Азии, отсутствие 

единого подхода к региональной наркобезопасности и проблемы с контролем границы. 

Важными внутренними факторами являются бедность, безработица, перемещение 

населения, коррупция, наличие сырья для производства наркотиков, слабость 

законодательства, недостаточное финансирование антинаркотических организаций. 

Употребление наркотиков ведет к серьезным медицинским последствиям, таким как 

наркомания, распространение опасных инфекций, смертность от различных причин. 

Согласно данным ООН, число потребителей инъекционных наркотиков в Кыргызстане 

превышает национальную статистику в 3,5 раза. В наркологическую систему вовлечено 5 

% заключенных, хотя, как показывают экспертные оценки, это число может достигать 19 

%. Кыргызстану. Усиление международного сотрудничества с соседними странами, 

такими как Таджикистан, Казахстан и Узбекистан, также играет важную роль в 

противодействии наркотрафику. Необходимо улучшить координацию действий между 

правоохранительными органами этих стран и обмен информацией, чтобы более 

эффективно пресекать поток наркотиков через регион. Однако, помимо внешних 

факторов, важно также обращать внимание на внутренние проблемы, способствующие 

распространению наркотиков. Это включает в себя борьбу с бедностью, создание рабочих 

мест, борьбу с коррупцией и укрепление государственных институтов. Необходимо также 

сосредоточить усилия на профилактике наркомании среди молодежи, предоставлении 

доступной реабилитации и консультации для наркозависимых лиц. Кримнаркоситуация 

становится еще более сложной из-за распространенности смертельных инфекций среди 

инъекционных наркоманов. В Кыргызстане была введена программа замещения 

метадоном, однако число наркозависимых выросло вдвое с момента ее начала. 

Продолжение борьбы с наркотиками требует комплексного подхода, включая обучение, 

реабилитацию и предоставление оптимальных условий для лечения наркозависимых. 

Кримнаркоситуация в Кыргызстане является серьезной проблемой, требующей 

немедленных и эффективных мер для борьбы с наркотрафиком и наркозависимостью. 

Важно развивать международное сотрудничество и информационный обмен с соседними 

странами, особенно с Афганистаном, чтобы пресечь поток наркотиков на ранней стадии. 

Необходимо укреплять законодательство и контроль за оборотом наркотиков, проводить 

превентивные мероприятия среди молодежи, а также обучать медицинский персонал для 

более эффективного лечения наркозависимых. Важно создать условия для социальной 

реабилитации и возвращения наркозависимых в общество, чтобы предотвратить их 

дальнейшее погружение в наркотики. Борьба с наркотиками должна быть комплексной и 

включать в себя не только оперативные меры по задержанию наркоторговцев, но и 

профилактическую работу среди населения, особенно среди молодежи. Важно также 

улучшать сотрудничество между правоохранительными органами, наркологическими 

учреждениями, общественными организациями и международными партнерами для 

эффективной борьбы с наркотрафиком. К сожалению, наркоситуация является сложной и 

многогранным явлением, которое затрагивает различные сферы жизни общества. Одним 

из ключевых аспектов борьбы с наркотрафиком и наркозависимостью является 

образование и профилактика. Необходимо активно работать с молодежью, давая им 

информацию о вреде наркотиков, формируя здоровый образ жизни и предлагая 

альтернативные занятия и развлечения. Кроме того, важно развивать систему 

реабилитации и социальной поддержки для наркозависимых, чтобы помочь им вернуться 

к нормальной жизни. Это включает в себя доступ к качественным лечебным программам, 

психологическую поддержку, профессиональную реабилитацию и программы социальной 

адаптации.Борьба с наркотиками требует комплексного подхода и согласованной работы 
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всех уровней власти, общественных организаций и международных партнеров. Очень 

важно также уделять внимание проблемам бедности, безработицы и социального 

неравенства, которые могут способствовать распространению наркотиков и 

наркозависимости. Все эти аспекты необходимо учитывать при разработке и реализации 

мер по борьбе с наркоманией. 

Первичная наркопрофилактика. В Кыргызской Республике вопросы первичной 

наркопрофилактики остаются наиболее неразработанными. Отсутствует ее правовая база, 

а также стандарты, особенно в образовательной сфере. Вторичная и третичная 

наркопрофилактика. Коечный фонд государственной наркологии, ее материально-

техническая составляющая не получили в последние годы должного развития, ее 

финансирование крайне недостаточно для эффективной лечебно-профилактической 

деятельности. Медицинские программы построены преимущественно на детоксикации, 

что не позволяет обеспечить потребности в лечении и требуемого качества услуг. 

Профилактические программы, которые проводится в Кыргызской Республике: 

-Проведение информационно-просветительских мероприятий среди молодежи и 

населения о вреде наркотиков и последствиях их употребления. 

- Организация антинаркотических кампаний, мероприятий и мероприятий по борьбе 

с наркотиками в школах, университетах и общественных местах. 

2. Лечение и реабилитация: 

- Предоставление медицинской помощи и лечения для наркозависимых, включая 

программы заместительной терапии, психологическую поддержку и реабилитацию. 

- Развитие специализированных центров и клиник для лечения наркозависимости и 

социальной реабилитации. 

3. Законодательные меры: 

Принятие законов и мер по борьбе с наркоторговлей, незаконным лабораториям 

производства наркотиков и контрабандой наркотиков. 

-Введение строгих наказаний для лиц, занимающихся незаконным оборотом 

наркотиков, и их пособников. 

4. Социальная поддержка и реинтеграция: 

- Проведение программ социальной реинтеграции для бывших наркозависимых, 

включая обучение, трудоустройство и поддержку при возвращении в общество. 

- Создание условий для восстановления социальной связи, поддержки семей 

наркозависимых и предоставления жилья и других необходимых ресурсов. 

В заключение можно отметить, что на протяжении многих лет наркомания остается 

серьезной проблемой для общества Кыргызстана. Эта проблема охватывает различные 

аспекты жизни, от здоровья и благополучия отдельных граждан до социальной 

стабильности и экономического развития страны. Несмотря на усилия правительства и 

общественных организаций, борьба с наркоманией остается сложной задачей, требующей 

комплексного подхода и согласованных усилий всех участников общества. Одной из 

ключевых стратегий в решении проблемы наркомании является профилактика и 

образование населения о вреде наркотиков, особенно среди молодежи. Важно усилить 

меры по раннему выявлению и лечению наркозависимости, предоставить наркозависимым 

необходимую медицинскую помощь и психологическую поддержку, а также обеспечить 

социальную реабилитацию и восстановление социальной связи. 
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Текст рассматривает профилактические меры, связанные с невыполнением 

родительских обязанностей. Описываются несколько профилактических мер, включая 

предупреждение возникновения ситуаций невыполнения родительских обязанностей 

путем публичных кампаний, и работу социальных служб, и органов опеки и 

попечительства. Текст призывает также учитывать интересы и благополучие ребенка 

и рассмотреть альтернативные варианты размещения ребенка, такие как приемные 

семьи или детские дома. Далее указывается, что лишение родительских прав является 

крайней мерой,  которая обеспечивает защиту прав и интересов ребенка. В целом, 

правовое регулирование в отношении лиц, не исполняющих родительские обязанности в 

России, направлено на защиту прав и интересов детей и обеспечение их надлежащего 

воспитания и благополучия. 

 

Ключевые слова: Профилактические меры, правовое регулирование, лица, не 

исполняющие родительские обязанности, дети. 

 

PREVENTIVE MEASURES AGAINST PERSONS WHO DO NOT 

PERFORM PARENTAL DUTIES 
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The text considers preventive measures related to non-fulfillment of parental 

responsibilities. Several preventive measures are described, including the prevention of 

situations of non-fulfillment of parental responsibilities through public campaigns and the work 

of social services and guardianship authorities. The text also calls for taking into account the 

interests and well-being of the child and considering alternative accommodation options for the 

child, such as foster families or orphanages. It is further stated that the deprivation of parental 

rights is an extreme measure, the application of which ensures the protection of the rights and 

interests of the child. In general, legal regulation in relation to persons who do not perform 

parental duties in Russia is aimed at protecting the rights and interests of children and ensuring 

their proper upbringing and well-being. 

 

Keywords: Preventive measures, legal regulation, persons who do not perform parental 

duties, children. 

 

Родительство является одной из самых важных и ответственных ролей в жизни 

каждого человека. Однако не всегда родители исполняют свои обязанности по 

воспитанию и заботе о детях должным образом. Различные факторы, такие как нежелание 

или неспособность, могут привести к ситуации, когда лица не исполняют свои 

родительские обязанности. В таких случаях необходимо предпринимать 

профилактические меры, чтобы обеспечить благополучие и защиту интересов детей. 

Одной из таких профилактических мер является предупреждение возникновения таких 

ситуаций. Для этого нужно активно проводить работу среди населения, освещать вопросы 

родительства и важность его исполнения в массмедиа. Такие публичные кампании 
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способны повысить общественное сознание и воспитать ответственное отношение к 

родительству. 

Кроме того, важно осуществлять надлежащий контроль со стороны социальных 

служб и органов опеки и попечительства. Это позволит отслеживать ситуации, где 

ребенок оставлен без должного ухода и вмешаться в интересах его благополучия. Следует 

разработать четкие и эффективные системы работы социальных работников, которые 

будут проводить регулярные проверки семей, где имеются заявления о неисполнении 

родительских обязанностей. Однако не всегда достаточно ограничиться только 

предупреждением и контролем. Нередко требуется применение более серьезных мер, 

таких как лишение родительских прав. Такое решение должно быть основано на 

документированных фактах неисполнения обязанностей и проверке соответствующими 

органами. При этом следует учитывать интересы и благополучие ребенка, выявлять 

возможные альтернативные варианты устройства его жизни, например, в приемные семьи 

или детские дома. 

В Российской Федерации правовое регулирование в отношении лиц, не 

исполняющих родительские обязанности, осуществляется на основании семейного и 

гражданского законодательства. Следует отметить, что профилактические меры в 

отношении лиц, не исполняющих родительские обязанности, должны проводиться в 

соответствии с законом и международными стандартами защиты прав ребенка. Важно 

соблюдать принципы справедливости, содействовать реабилитации и социализации 

родителей, а также обеспечивать адекватные условия для развития и воспитания детей, 

попавших в сложные ситуации. Но иногда следует прибегать к крайним мерам. Статья 69 

Семейного Кодекса Российской Федерации (далее - СК РФ) предусматривает такие меры, 

как лишение родительских прав, ограничение родительских прав, отобрание ребенка при 

непосредственной угрозе его жизни или здоровью. Лишение родительских прав 

предусмотрено законодателем как за противоправное бездействие родителей (например, 

оставление ребенка одного в помещении без ухода, питания), так и за противоправное 

действие (например, жестокое обращение с детьми, совершение умышленного 

преступления против жизни и здоровья своих детей). Но следует отметить, что лишение 

родительских прав утратило сегодня свою действенность. В большинстве случаев 

родители, в отношении которых предъявлены требования о лишении родительских прав, 

относятся к исходу судебного процесса безразлично. Лишение родительских прав - это 

крайняя мера, применение ее не всегда целесообразно, хотя иногда и очевидно, что 

находиться ребенку с родителями (одним из них) опасно для его жизни и здоровья. В 

качестве меры защиты прав несовершеннолетнего и меры ответственности родителей 

(одного из них) п. 2 ст. 73 СК РФ предусматривает отобрание ребенка у родителей (одного 

из них) в случаях, если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их 

поведения является опасным для ребенка, но не установлено достаточных оснований для 

лишения родительских прав. Отобрание ребенка, на наш взгляд, можно рассматривать как 

административную меру, обеспечивающую защиту прав и законных интересов ребенка. 

Таким образом, предупреждение, контроль и в крайних случаях лишение 

родительских прав являются профилактическими мерами в отношении лиц, не 

исполняющих родительские обязанности. Законодательство Российской Федерации в 

сфере правового регулирования лиц, не исполняющих родительские обязанности, 

является важным и неотъемлемым инструментом в защите прав и интересов детей. 

Однако, дальнейшее усовершенствование и эффективное применение нормативной базы 

являются необходимыми шагами на пути к обеспечению благополучия детей и созданию 

устойчивого общества. 
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российском судопроизводстве и их влияние на оптимизацию судебных процессов. В ней 
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внедрение электронных систем управления делами и расписание судебных заседаний, а 

также перспективы их использования в России, обсуждаются виртуальные судебные 

заседания и онлайн-обращения, включая потенциальные преимущества и аспекты 

безопасности. В заключении подводятся итоги по преимуществам использования 

интернет-технологий в судопроизводстве, и рассматриваются перспективы развития 

судебной системы через внедрение современных онлайн-технологий. 
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Роль судопроизводства в правовой системе состоит в обеспечении справедливости, 

защите прав и интересов граждан, а также поддержании правопорядка в обществе. 

Судебная система обеспечивает гарантии соблюдения конституционных прав и свобод 

граждан, защищает их от неправомерных действий со стороны государства или частных 

лиц.  

Значение современных технологий в судопроизводстве нельзя переоценить. 

Использование современных технологий и инновационных подходов в сочетании с 

традиционными методами консультирования может привести к созданию новых, более 

эффективных и качественных моделей оказания юридических услуг, что в итоге 
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способствует улучшению качества правосудия и защите прав и свобод граждан [1]. 

Электронные системы управления делами, онлайн-судопроизводство и виртуальные суды 

значительно ускоряют процессы, сокращают бюрократические издержки и повышают 

уровень прозрачности и доступности юридических услуг.  

Текущее состояние судебной системы в России характеризуется как процессом 

модернизации, так и вызовами, требующими дальнейших усилий для улучшения. 

Существенные усилия направлены на внедрение современных информационных 

технологий, цифровизацию судебных процессов и повышение доступности юридических 

услуг для граждан. 

В целом, судебная система России находится на пути развития, и современные 

реформы направлены на то, чтобы сделать еѐ более открытой, эффективной и 

справедливой.  

Электронные документы и документооборот играют ключевую роль в современной 

судебной системе России, обеспечивая более эффективное управление делами и 

ускорение судопроизводства. Переход от бумажной к электронной форме документации 

позволяет судам существенно сократить временные и административные издержки, 

упрощая процессы работы.  

Преимущества цифровизации судопроизводства в России очевидны и охватывают 

различные аспекты работы судебной системы: 

1. Эффективность: Цифровизация судопроизводства позволяет существенно 

ускорить процессы обработки документов, управления делами и распределения ресурсов. 

2. Улучшение качества услуг: благодаря цифровизации судебная система может 

предоставлять более быстрые, точные и качественные услуги своим клиентам. 

3. Безопасность данных: Цифровые технологии позволяют обеспечить высокий 

уровень защиты данных и конфиденциальности информации. 

В России уже реализованы и активно используются различные проекты по 

цифровизации судебного процесса, Система ГАС, "Правосудие": Проект "Судья 2.0", 

электронные торги и т. п. Эти проекты являются лишь некоторыми примерами реализации 

цифровизации судебного процесса в России и продолжают развиваться с целью 

улучшения доступности, прозрачности и эффективности работы судов.  

В современном мире судебная система сталкивается с вызовом перехода от 

традиционных методов управления делами к более современным и эффективным 

системам. Традиционные методы, основанные на бумажной документации и ручной 

обработке информации, имеют свои ограничения, усложняя работу судов.  

Если рассматривать проблемы общепринятых методов, то можно понять, что в их 

использовании есть существенные минусы. Ручное планирование судебных заседаний и 

учет дел может приводить к ошибкам, что замедляет процесс судопроизводства и 

увеличивает вероятность срыва сроков.  

Переход от традиционных методов управления делами к онлайн-системам 

предоставляет ряд преимуществ. Они позволяют существенно сократить временные и 

ресурсные затраты на обработку документов, управление расписанием и обмен 

информацией между участниками процесса. Благодаря автоматизации процессов и 

цифровому хранению данных, онлайн-системы минимизируют риск ошибок и задержек, 

обеспечивая более точное и своевременное управление делами.  

Внедрение онлайн-систем управления делами и расписанием в судебной системе 

России представляет собой значимый шаг в направлении современной и эффективной 

правовой практики. При правильной реализации и поддержке эти системы могут стать 

основой для более эффективной судебной системы, что в итоге способствует укреплению 

правового государства и обеспечению прав граждан. 

Виртуальные судебные заседания и онлайн-обращения — это современные методы 

проведения судебных процессов и подачи запросов через интернет, обеспечивающие 

удобство, доступность и безопасность для всех участников. Они представляют собой 

современные инструменты, которые могут принести ряд потенциальных преимуществ [2]. 

Во-первых, они значительно увеличивают доступность судебной системы для всех 

участников процесса, особенно для тех, кто находится в удаленных или труднодоступных 
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местах. Во-вторых, виртуальные заседания и онлайн-обращения могут значительно 

сократить временные и финансовые затраты для участников судебного процесса. 

Внедрение виртуальных судебных заседаний и онлайн-обращений открывает новые 

возможности для участников правового процесса, но также поднимает вопросы 

безопасности данных и конфиденциальности. 

Защита данных и конфиденциальность играют ключевую роль в контексте 

виртуальных судебных заседаний и онлайн-обращений. Важно, чтобы системы 

использовали современные методы шифрования и соответствовали стандартам 

безопасности данных, чтобы предотвратить несанкционированный доступ и утечку 

информации.  

Важно провести обучение судей, адвокатов и других участников судебного процесса 

по использованию онлайн-платформ и виртуальных инструментов, чтобы обеспечить 

гладкое и эффективное проведение судебных заседаний и обращений. 

Также необходимо постоянно анализировать и оценивать результаты внедрения 

виртуальных судебных процессов, чтобы определить эффективность и выявить 

возможные области улучшения. Такой цикл непрерывного совершенствования позволит 

успешно преодолевать вызовы и достигать поставленных целей в области цифровизации 

судебной системы. 

Внедрение виртуальных судебных заседаний и онлайн-обращений является 

значимым шагом в современной судебной практике, но встает перед рядом юридических и 

технических вызовов. Юридические и технические препятствия внедрению виртуальных 

судебных заседаний и онлайн-обращений включают в себя сложности в обеспечении 

безопасности данных и конфиденциальности, необходимость адаптации законодательства 

к новым технологиям, а также требования к разработке и поддержке современных онлайн-

платформ, обеспечивающих стабильную и безопасную работу. Эти препятствия требуют 

комплексного подхода, включая разработку соответствующих законов и нормативов, 

внедрение современных технологических решений и обучение персонала для 

эффективного использования новых систем. 

Подведя итог можно сказать, что использование интернет-технологий в российском 

судопроизводстве представляет собой перспективный путь к совершенствованию 

судебной системы. Внедрение виртуальных судебных заседаний и онлайн-обращений 

обещает улучшить доступность юридических услуг, оптимизировать процессы и повысить 

уровень справедливости. Использование современных технологий и инновационных 

подходов в сочетании с традиционными методами консультирования может привести к 

созданию новых, более эффективных и качественных моделей оказания юридических 

услуг, что в итоге способствует улучшению качества правосудия и защите прав и свобод 

граждан [3]. Однако для успешной реализации этой инициативы необходимо преодолеть 

ряд вызовов, включая законодательные, технические, а также обеспечить эффективное 

обучение персонала и участников процесса. Поддержка со стороны государства, судебных 

органов, технологических компаний и общественности позволит преодолеть эти 

препятствия и создать современную, эффективную и справедливую судебную систему, 

отвечающую вызовам цифровой эпохи. 
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Право на благоприятную окружающую среду закреплено в ст. 42 Конституции РФ, 

что подчеркивает его значимость и важность. По мнению А.В. Петрова «современный 

взгляд на экологические права человека должен содержать три аспекта его прав, 

связанных с окружающей средой». Первое направление - право человека на 

благоприятную для жизни окружающую природную среду. Второе направление – право 

человека на охрану здоровья от неблагоприятного воздействия на окружающую среду. 

Третье направление – представляет собой право человека и его обязанность как 

гражданина участвовать в охране окружающей среды [1, с.89]. 

Более подробное толкование данного права находится в ст. 11 Федерального закона 

№7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды», в которой закреплено: «Каждый 
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гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от 

негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, на достоверную 

информацию о состоянии окружающей среды и на возмещение вреда окружающей среде»
 

[2]. 

Проанализировав данные нормы, можно сделать вывод о том, что законодатель 

очерчивает границы воздействия на окружающую среду, а также предусматривает способ 

защиты нарушения данного права в виде возмещения вреда. 

Также нормы, обеспечивающие защиту данного права содержаться в ст. 28 

Федерального закона от 24.06.1998 № 89 «Об отходах производства и потребления». В 

вышеупомянутой статье за нарушение правил обращения с отходами предусмотрены 

следующие виды ответственности: дисциплинарная, административная, уголовная или 

гражданско-правовая
 
[3]. Кратко остановимся на одном из видов ответственности, а 

именно на уголовной. 

Ст. 247 УК РФ является нормой, регулирующей общественные отношения 

экологической безопасности в сфере обращения с опасными веществами и отходами. 

Рассматривая состав ч. 1 ст. 247 УК РФ, обязательным условием для наступления 

уголовной ответственности является создание угрозы причинения существенного вреда 

здоровью человека или окружающей среде. 

Целесообразней начать рассматривать данный состав с определения понятия 

окружающей среды. Так как исходя из содержания этого определения и входящих в него 

компонентов будет реализовываться деятельность государственных органов по охране 

конституционного права на благоприятную окружающую среду. Законодатель в данном 

случае закрепил легальное понятие в ранее упомянутом ФЗ-№7. Ст. 1 гласит, что под 

окружающей средой следует понимать «совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов». 

Исследуя такое условие наступление уголовной ответственности, как угроза 

причинения существенного вреда, правоприменители сталкиваются с трудностями, так 

как по своей природе данное понятие является оценочным и довольно сложно в 

реальности сказать точно имело ли место данное действие. 

В ППВС РФ «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» № 21 от 

18.10.2012 г определено, что под созданием угрозы следует понимать «…возникновение 

такой ситуации, 

которая повлекла бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы они 

не были предотвращены вовремя принятыми мерами…» [4]. 

Анализируя данное понятие, стоит отметить, что оно содержит общие категории, 

которые в конкретных ситуациях вызывают сложности по решению вопроса о наличии 

или отсутствии угрозы. 

Подтверждение этих слов содержит следующий пример из судебной практики. 

Генеральный директор, осознавая, что отходы любого класса могут создать угрозу 

причинения существенного вреда окружающей среде, дал распоряжение своим 

сотрудникам на размещение отходов различной морфологии за пределами земельных 

участков, выделенных под размещение полигона твердых коммунальных отходов. В 

результате незаконной деятельности, осуществляемой в нарушение установленных 

правил, создана угроза причинения существенного вреда окружающей среде 

содержащимися в отходах I—V классов опасности тяжелыми металлами (цинк и медь) и 

нефтепродуктами. Рассматривая данный пример сложно понять на основании каких 

критериев суд вынес решение о том, что были осуществлены действия по созданию 

угрозы причинения существенного вреда окружающей среде
 
[5]. 

В научной литературе видят решение этой проблемы путем дополнения определения 

угрозы содержащегося в постановлении примерным перечнем критериев, стандартов и 

т.п. [5, с.260]. 

Так по мнению О.Л. Дубовик, в создании угрозы причинения вреда должны 

усматриваться два критерия субъективный и объективный. Объективный подразумевает 
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под собой фактические изменения, которые выражаются в возникновении определенного 

вида отходов и увеличении объема источников воздействия на окружающую среду. В 

свою очередь субъективный критерий усматривает такое «состояние, при котором 

наступление или ненаступление вредных последствий зависит от случая либо когда 

вероятность ненаступления вреда резко снижается, а вероятность наступления вреда уже 

не может быть изменена нормальным ходом событий». [6, с.544] В экологическо-правовой 

доктрине принято устанавливать именно объективный критерий, так как судами при 

определении создания угрозы учитываются: токсичность веществ в объектах окружающей 

среды; объем распространения данных веществ; установление места и обстановки; 

состояние упаковки. Подтверждения данного мнения отражается и в следующем примере 

из судебной практики.  

Так, ООО «Новация» предоставляла услуги по транспортировке (вывозу) 

медицинских отходов. Согласно заключенным организацией контрактам, директор этого 

общества должен был организовывать перевозку опасных отходов класса «Г», а именно 

ртутьсодержащие лампы и термометры. Действуя из корыстных побуждений, а именно 

повышения прибыли за счет большого объема вывоза опасных отходов подыскал 

строительный вагончик. Оборудовал вагончик печью для утилизации отходов и 

осуществил транспортировку 1012 ртутьсодержащих ламп и 198 термометров, которые 

хранились там в открытых коробках. Сотрудниками правоохранительных органов 

своевременно были обнаружены и изъяты химические отходы, что в последствии помогло 

избежать наступления загрязнения окружающей среды. Экспертизой было установлено, 

что, если бы вышеуказанные вещества проникли в объекты окружающей среды (воздух, 

почва, вода), то могло бы наступить загрязнение окружающей среды. А также могли быть 

зафиксированы случаи острых отравлений ртутью, так как вагончик находился вблизи 

жилой зоны города [7]. 

Данный пример позволяет усмотреть все вышеупомянутые объективные критерии, 

которые позволяют установить угрозу причинения вреда. 

Также считаю, что наличие перечня критериев создания угрозы вреда, причиняемого 

окружающей среде, безусловно, бы помогало следователям и суду иметь представление 

имела ли место угроза. Но необходимо сделать небольшую оговорку, в связи со 

сложностью возникающих общественных отношений просто невозможно предусмотреть 

все ситуации, которые следует относить к угрозе, поэтому в этой связи важно отметить, 

чтобы перечень дополнений, который будет включен в вышеуказанные определения 

должен быть открытым и лишь направлять правоприменителя. 

Подводя итоги вышесказанному, пришла к выводу о том, что возникла 

необходимость дополнения существующих норм законодательства определенными 

критериями, позволяющими правоприменителю создать определенные ориентиры по 

установлению создания угрозы причинения существенного вреда окружающей среде. 
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В представленном научном исследовании рассматривается актуальная на 

сегодняшний день тематика, посвященная изучению правовых и психологических 

аспектов юридического консультирования. В статье уделяется особое внимание 

особенностям установления психологического контакта консультирующего юриста с его 

доверителем. При исследовании поднятой тематики была проанализирована современная 

научная литература, а также изучены некоторые нормативно-правовые акты, 

регламентирующие указанные правоотношения. В заключении настоящей работы 

автором сформированы основные выводы относительно изученного материала. 
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some normative legal acts regulating these legal relations were studied. In conclusion of this 
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Правовые и психологические аспекты юридического консультирования играют 

важную роль в процессе предоставления квалифицированной юридической помощи. В 

своей сущности, юридическое консультирование представляет собой не что иное, как 

оказание профессиональной правовой помощи специалистом, в целях скорейшего 

разрешения того или иного вопроса, обладающего правовым характером. Вместе с тем, 

необходимо учитывать, что эффективность юридического консультирования зависит не 

только от квалификации юриста, его профессионального опыта и навыков, но и от умения 

им успешно выстроить психологический контакт с новым клиентом.  

В целях предоставления квалифицированной помощи юристу необходимо учитывать 

наличие определенных правовых и психологических аспектов, которые существенным 

образом могут повлиять на дальнейшее построение взаимоотношений между клиентом и 

его юристом. Так, согласно современной правовой доктрине, можно выделить несколько 

психологических аспектов, которые чаще всего встречаются на практике [1, с. 26]. К 

таковым относится: 
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- эмоциональное состояние клиента. В частности, лицо, которому требуется 

юридическая помощь, может находиться в состоянии тревожности или же стресса. В 

таком случае, консультирующему юристу необходимо трезво оценить ситуацию и быть 

готовым к общению с эмоционально не стабильным клиентом. Вместе с этим, юристу 

следует помнить о том, что стрессовое состояние клиента прямо влияет на усвоение им 

поступившей информации. Таким образом, юристу следует по несколько раз повторять 

умозаключения и с осторожностью предлагать те или иные пути решения, так как в 

стрессовом состоянии человеку свойственно принимать спонтанные решения; 

- индивидуальные психологические особенности клиента. К примеру, некоторые 

люди имеют склонность к риску, когда как другая группа людей является более 

консервативной и наоборот принимает решения обдуманно, взвешивая все риски. В таких 

случаях, консультирующему юристу необходимо оперативно определить 

психологический характер своего клиента и адаптировать свой собственный порядок 

оказания юридической помощи. Сюда же следует отнести и культурные различия, 

которые могут иметься как у клиента, так и консультирующего юриста. Последнему 

следует подстраиваться под данный аспект и учитывать культурные традиции своего 

клиента, так как от них зависит форма общения и восприятие поступившей информации; 

- наличие в возникшем споре моральной дилеммы. Моральная дилемма, в данном 

случае, возникает исключительно у консультирующего юриста. В качестве примера 

можно привести необходимость составления линии защиты для преступника, который 

действительно виновен в совершении общественно опасного деяния. Юристу следует 

пользоваться адвокатской тайной, а также гибко использовать как нормы права, так и 

определенные этические правила и моральные принципы. 

Кроме всего прочего, необходимо обратить внимание на то, что консультирующий 

юрист должен владеть определенными психологическими приемами, которые 

способствуют повышению эффективности юридического консультирования. Так, к 

наиболее распространенным психологическим приемам можно отнести, например, 

установление доверительного отношения клиента, ориентации на интересы клиента, а 

также выражение эмоциональной поддержки. Как правило, установление доверия клиента 

обладает приоритетным значением, так как отсутствие доверительных отношений, в 

дальнейшем, может привести к неполноте предоставляемых клиентом сведений. 

Следовательно, адвокат ввиду отсутствия должного объема всей необходимой 

информации, не сможет корректно отстоять позицию своего доверителя.  

Вместе с этим, консультирующий юрист или же адвокат своим видом и своими 

действиями должен убедить клиента в заинтересованности удовлетворить его 

потребности, с учетом соблюдения предпочтений и интересов клиента. Таким образом, 

юристу необходимо помнить о том, что каждый клиент обладает своими собственными 

уникальными особенностями характера и психологического типа. Соответственно, 

представителю следует обеспечить все желания клиента с наиболее оперативным и 

полным достижением поставленной перед юристом цели.  

Также при проведении юридического консультирования, помимо предоставления 

квалифицированной правовой помощи с дачей необходимых советов в рамках правового 

поля, консультирующему юристу необходимо выразить определенную эмоциональную 

поддержку в отношении клиента. Указанный психологический аспект весьма важен на 

практике, так как клиент, во многом, испытывает не только правовую, но и 

эмоциональную неопределенность. Вследствие чего от юриста или же адвоката требуется 

оказание эмоциональной поддержки, которая требуется, в первую очередь, для 

обеспечения спокойствия клиента и сохранения его трезвого мышления. К тому же 

эмоциональная поддержка и сопереживания влекут за собой повышение уверенности в 

своем представителе и скорейшем разрешении возникшей правовой проблемы.  

Учет и практическое использование юристами представленных выше 

психологических аспектов и психологических приемов повлечет за собой множество 

положительных последствий. В частности, их использование в значительной степени 

увеличит качество предоставляемых юридических услуг, не говоря уже о 

результативности юридического консультирования. Данное обстоятельство обусловлено 
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тем, что психологические приемы построения взаимоотношений юриста с клиентом 

способствуют более углубленному пониманию сути возникшей проблемы, а также 

построению доверительных отношений между консультирующим юристом и его 

клиентом.  

По мнению некоторых правоведов и практикующих специалистов, у многих 

юристов возникают сложности с пониманием и определением сути психологических 

аспектов, возникающих в рамках юридического консультирования [2, с. 17]. Так, 

практически каждый день, юрист сталкивается с проблемами определения 

психологического состояния клиента, построения доверительного взаимоотношения, а 

также получения наиболее достоверной и объективной информации по делу от 

эмоционально неуравновешенных лиц. В связи с этим, работа консультирующего юриста 

отличается высоким уровнем стресса, который испытывают юристы при оказании ими 

квалифицированной юридической помощи.  

По нашему мнению, существует несколько способов, посредством которых 

представляется возможным добиться повышения стрессоустойчивости консультирующего 

юриста. В качестве примера можно привести: 

- повышение психологической устойчивости юриста, которое можно добиться с 

помощью техник релаксации и медитации. На практике, юрист должен соблюдать режим 

работы и отдыха, а также брать небольшой перерыв между клиентами в целях 

эмоциональной разгрузки от одной проблемы и включения в суть предстоящей правовой 

проблемы нового клиента; 

- развитие навыков коммуникации, что необходимо для расположения клиента к 

себе, а также получения полного объема информации. Именно коммуникативные навыки, 

позволят вести диалог с клиентом на одной эмоциональной волне, что влечет за собой 

построение доверительных отношений между данными лицами. К тому же с помощью 

подбора правильных комбинаций слов и словосочетаний юрист может убедить своего 

клиента в правильности того или иного решения, даже если изначально клиент не был 

согласен с таким решением; 

- формирование прогностического мышления. Так, юристу, в рамках юридического 

консультирования, требуется выстраивать линию поведения и дальнейшего диалога со 

своим клиентом. Юристу необходимо использовать несложные общеупотребляемые 

термины и разъяснять специальные терминологические сочетания, а не использовать 

«тяжелую» терминологию [3, с. 82]. Подобное мышление позволяет предугадать 

дальнейший исход возникшей правовой проблемы, а также предотвратить возникновение 

новых проблем в конкретной области.  

В настоящей работе нельзя не упомянуть об онлайн консультировании. Несмотря на 

определенные риски и слабые стороны, онлайн консультирование открывает новые 

горизонты для юридической практики, повышая ее эффективность и 

конкурентоспособность [4, с. 97]. 

На основании изложенной в настоящей работе информации можно сформулировать 

несколько авторских предложений, касаемо повышения эффективности проведения 

юридического консультирования посредством использования различных психологических 

приемов и учета психологических аспектов клиента. Так, в целях повышения понимания и 

сущности психологических аспектов требуется проводить специализированные курсы для 

студентов юридического факультета высших учебных заведений. Представленные курсы 

будут ориентированы на анализ психологической методики общения юриста с клиентами. 

Кроме всего прочего, на законодательном уровне требуется включение норм, на 

основании которых на базе крупных адвокатских кабинетов будут формироваться 

специальные собрания и форумы. На таких форумах, практикующие специалисты получат 

реальную возможность обменяться своим опытом в области юридического 

консультирования и найти решение преследующих их проблем в данной отрасли. 

На основании изложенного можно сформировать несколько выводов относительно 

изученного материала. Так, в первую очередь следует сказать о том, что правовые и 

психологические аспекты юридического консультирования играют важную роль в 

процессе предоставления квалифицированной юридической помощи. Вместе с тем, 
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юристу необходимо помнить о наличии определенных психологических приемов, 

использование которых поспособствует формированию наиболее крепких и 

доверительных взаимоотношений со своим клиентом. Учет и практическое использование 

юристами представленных выше психологических аспектов и психологических приемов 

повлечет за собой множество положительных последствий. В частности, их 

использование в значительной степени увеличит качество предоставляемых юридических 

услуг, не говоря уже о результативности юридического консультирования 
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Проблема запугивания в интернете в наше время, к сожалению, очень 

распространена. Особенно, это касается детей и подростков, в возрасте от 10 лет. Травля 

детей в интернете только в прошлом году выросла на 40 процентов. Эти данные привели 
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участники открытой дискуссии "Цифровые жертвы: буллинг, харассмент и шантаж в 

сети", состоявшейся в рамках конференции ЦИПР-2022 в Нижнем Новгороде. [1] 

Буллинг (от английского bullying — «запугивание», «издевательство», «травля») — 

это систематические акты агрессии (словесной, психологической или физической), 

направленные против одной или нескольких жертв, харассмент - от англ. harassment - 

поведение человека, причиняющее неудобство или даже вред другому человеку, 

нарушающее неприкосновенность его частной жизни. [2] 

Проблема детской цифровой безопасности ставит множество вопросов, над 

решением которых безуспешно бьются взрослые. Однозначно эффективного решения 

этой проблемы, к сожалению, нет. 

Дискуссия про кибербуллинг и рядом стоящие акты социализации все время 

обсуждаются как некая волшебная кнопка: "давайте мы поставим программу детям и 

заблокируем им плохой контент". Но вот вопрос: «А поможет ли это?». Ведь если бы 

было всѐ так просто, то эту проблему можно было бы давно решить с помощью той 

самой волшебной кнопки. 

Работа должна вестись с проблемой, а не с симптомами. Проблема - в недооценке 

важности и серьезности цифровой безопасности. У нас в школе не было кибербуллинга, 

был просто буллинг. Если ребенок приходил домой с синяками, то родители могут 

предположить, что его травят. Сейчас догадаться сложнее. Ребенок может сидеть 

месяц-два, его будут троллить, но он никому об этом не скажет. А переживания могут 

быть очень серьезными, вплоть до самоубийства. Конечно, здесь нельзя опустить 

проблему доверия между детьми и их родителями. Но чтобы решить данную проблему 

стоит пробовать другие методы. 

 Последствия кибербуллинга сказываются на всем, вплоть до отсутствия сна, 

проблем с питанием и так далее. Но что делают взрослые, наученные советской 

педагогикой? Когда тиктокеру в школе говорят - "убрал телефон", то ребенок и педагог 

находятся в разных мирах, в разных информационных мирах. Взрослый из лучших 

побуждений пытается нанести максимум пользы, но у него это, скорее всего, не 

получится. Во-первых, ребенок уже живет в другом мире. А во-вторых, его нужно 

готовить к рискам заранее.  

В школах стоит ввести такой предмет, как кибер – ОБЖ. Да, конечно, ОБЖ 

привычное нам отменять нельзя, но стоит ввести и что-то новое, что будет помогать 

предотвращать проблемы цифровой безопасности. А в рамках информатики должна 

преподаваться кибербезопасность, хотя бы присутствовать данная тема, как раздел 

учебника, должна. Но этих уроков нет до сих пор. 

 В российском массовом сознании в половине случаев все сливается в один - 

анонимный, понимаемый как "можно все, никто не узнает" принцип. Есть же и другая 

половина носителей массового сознания, которые проводят четкую грань между 

реальностью и виртуальностью. 

В Сети сейчас происходят очень страшные вещи. Например, какой-то психически 

неуравновешенный человек напишет в сети угрозу, сняв тем самым свой комплекс или 

навязчивый страх, ему станет легче. Другой, испугавшись или поверив, ему повторит. 

Десятый-сотый угрозу растиражируют. Таким образом, из вседозволенности отдельных 

личностей формируется социальная безнравственность сетевого пространства, что и 

дает рост агрессии и ненависти в сети. И тут мы должны учить каждого: "Сказал? 

Ответь". Только так можно рассчитывать на то, что сетевое мышление осилит вторую 

часть знаменитого высказывания Тютчева: «...И нам сочувствие дается, как нам дается 

благодать». [3] 

Однако, так же как и в реальной жизни, подобное поведение в сети Интернет 

является противоправным и преследуется по закону вплоть до уголовного наказания. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим ответственность за 

распространение угрозы жизни и здоровью человека (в том числе в соц. сетях), является 

статья 119 Уголовного кодекса РФ. 

Формы выражения угроз не прописаны в действующих нормативно-правовых актах. 

Однако в рассмотрение принимаются следующие виды выражения угроз: 
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 письменно в переписках, СМС или через интернет; 

 устно, в том числе с помощью угрожающих звуков, в телефонных разговорах, по 

Skype или с помощью иных видов телефонных и видеочатов в сети интернет; 

 жестами; 

 устно при личном общении. 

Угрожающие звуки, к примеру, если злоумышленник пообещал убить или нанести 

увечья, а после этого звонит, но только громко дышит в телефон или через аудио- или 

видеочат в мессенджере (социальной сети), воспроизводит записи криков и т. п. 

Обратите внимание, что угрожающие звуки, не сопровождаемые угрозами, будут 

расцениваться как административное правонарушение, в соответствии со статьѐй 20.1 

КоАП России. 

В случае, если угрожающие звуки сопровождаются использованием взрывчатых 

веществ, или оружия, а так же актами вандализма, к примеру, порчей имущества, то такие 

деяния будут соответствовать статьям 214 «О вандализме» и 213 УК РФ «О хулиганстве» 

соответственно. 

Ввиду активного развития интернета в последние годы, сеть стала наиболее частым 

посредником для получения угроз. Они могут поступать посредством чатов, через 

социальные сети: в личной переписке, комментариях, обсуждениях, по электронной 

почте, с помощью мессенджеров и на других открытых и закрытых платформах для 

общения. 

Ответственность за оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме, предусмотрена статьей 5.61 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), но использовать такую 

статью люди не умеют. Легче ничего не делать, чем разбираться. Ответственность за эти 

деяния наступает с 16 лет. Я считаю, что ответственность должна наступать раньше, ведь 

дети сейчас начиная с младшей школы начинают кибербуллить, унижать друг друга. 

Уголовная ответственность за «кибербуллинг» предусмотрена, в частности, ст. 110.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) за склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства. В статье говорится о 

самоубийстве, но далеко не все жертвы кибербуллинга прощаются с жизнью. 

Большинство терпят, потому что особых наказаний нет. 

Опираясь на судебную практику, основанием для опасений в осуществлении угрозы 

считается: 

 очевидность, с точки зрения потерпевшего. 

 страх, паника или иные признаки утраты душевного равновесия, вызванные 

угрозами. 

 эмоциональные и психологические расстройства, депрессия, бессонница и т. п., 

появившиеся вследствие угроз. 

 серьѐзность намерений злоумышленника. 

Существует еще одна проблема – это доказательство. Человек, который попробует 

наказать хама, столкнется с тем, что в законодательстве нет так называемых 

специальных понятий. Любой интернет-пользователь знает, что такое скриншот. Но вот 

в законах такого понятия нет. Поэтому, чтобы тот же суд принял скриншот, то есть 

снимок экрана, как доказательство, его придется заверить у нотариуса. Каждая 

заверенная страница стоит дорого. 

Основные советы при получении угроз в сети, нужно: 

 постараться сохранять спокойствие; 

 собирать все доказательства; 

 приглашать на помощь свидетелей и фиксировать всѐ, что пишет злоумышленник; 

 если угрозы поступают в мессенджерах или иных видах аудио- и видеочатов, то 

нужно делать записи разговоров на диктофон или любое другое записывающее 

устройство, в том числе и с помощью видео с экрана компьютера; 

 при подаче заявления важно приложить все имеющиеся подтверждения угроз, в 

таком случае сотрудникам полиции или прокуратуры будет легче установить. 

https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-sobstvennosti/vymogatelstvo/shantazh-v-internete.html
https://pravo.team/uk-i-koap/vandalizm.html
https://pravo.team/uk-i-koap/protiv-lichnosti/ugrozy/porchi-imushhestva.html
https://pravo.team/uk-i-koap/huliganstvo.html
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Для лучшего решения данной проблемы, видится возможным внести поправки в 

НПА, например, наступление ответственности с 14 лет, так же я считаю, что участковым 

стоит проводить беседы с подростками.  
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Актуальность исследования выбранной темы определяется несколькими факторами. 

В рамках современного российского правового поля всѐ большее распространение 

получают земельные правоотношения. Закономерно увеличивается количество 

совершѐнных в данной сфере правонарушений. Как следствие, возникает необходимость 
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соответствующих нововведений в земельном законодательстве. Одним из последних, 

поэтому представляющих наибольший научный интерес и поле для исследований, 

нововведений является статья 170.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

На начальном этапе необходимо определить нормативно-правовую базу 

исследования. 

Во-первых, возникновение юридической ответственности как последствия 

совершѐнного правонарушения следует из ст.ст. 49, 53 и 54 Главы 2 Конституции 

Российской Федерации [1]. 

Во-вторых, Глава XIII Земельного кодекса Российской Федерации закрепляет 

правовой институт ответственности за правонарушения в области охраны и 

использования земель. Согласно ст. 74 названной главы ЗК РФ, «...лица, виновные в 

совершении земельных правонарушений, несут... уголовную ответственность в порядке, 

установленном законодательством [2]». 

В-третьих, статья 170.2 Особенной части Уголовного кодекса Российской 

Федерации закрепляет указанное в ней деяние в качестве самостоятельного состава 

преступления [3]. 

После изучения данных правовых положений можно сделать вывод, что самого 

понятия «земельное правонарушение», необходимого для квалификации деяния, 

предусмотренного ст. 170.2 УК РФ, на законодательном уровне не закреплено. Вероятно, 

поэтому данный вопрос стал предметом многочисленных научных исследований. 

Так, по мнению Минц Е.Д., земельное правонарушение – «...общественно вредное 

виновное деяние гражданина, являющегося дееспособным субъектом, которое нарушает 

нормы действующего на данный момент права [4]». 

Тихомиров М.Ю. отметил, что: «Земельное правонарушение – это деяние (действие 

или бездействие), нарушающее нормы той отрасли права, которая охраняет регулируемые 

земельным правом общественные отношения, совершѐнное виновно (умышленно или по 

неосторожности) и причиняющее вред частным, государственным или общественным 

интересам [5]». 

Следует отметить, что перечисленные определения имеют общие элементы: 

общественную опасность, виновность, деяние (возможность активной и пассивной формы 

– действия и бездействия соответственно), а также противоправность (в земельной сфере). 

Всѐ названное является признаками земельного правонарушения, наряду с юридической 

ответственностью. 

В своѐм исследовании Гринберг С.Н., Халилов Н.А.о. отметили комплексный, 

межотраслевой характер природы юридической ответственности за земельные 

правонарушения [6]. Это подтверждается и положениями земельного законодательства, 

предусматривающими следующие еѐ виды: дисциплинарная, гражданско-правовая, 

административно-правовая, уголовно-правовая. 

Наступление уголовной-правовой ответственности в качестве санкции за земельное 

правонарушение, предусмотренное ст. 170.2 УК РФ, квалифицирует его как земельное 

преступление. 

Следующим, ключевым этапом квалификации правонарушения является 

определение основных элементов его состава: объекта, субъекта, объективной и 

субъективной стороны. 

Во-первых, для правильной квалификации необходимо верно определить объект 

преступления. 

– Общий объект: общественные отношения, предметом которых выступает 

собственность (согласно ст. 2 УК РФ). 

– Родовой объект: общественные отношения в сфере экономики (согласно названию 

Раздела VIII Особенной части УК РФ). 

– Видовой объект: общественные отношения в сфере экономической деятельности 

(согласно названию Главы 22 Особенной части УК РФ). 

– Непосредственный объект: общественные отношения в сфере деятельности 

кадастрового инженера по внесению сведений в межевой план, технический план, акт 
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обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-

план территории (согласно названию ст. 170.2 УК РФ). 

Как следствие, также можно выделить предмет преступления: межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков, карта-план территории. 

Во-вторых, данный состав отличается наличием специального субъекта 

преступления, кадастрового инженера, так как затрагивает сферу деятельности именно 

этого должностного лица. 

В-третьих, объективная сторона преступления характеризуется деянием в форме 

действия кадастрового инженера по внесению заведомо ложных сведений в закреплѐнный 

в статье 170.2 УК РФ исчерпывающий перечень документов или подлогом тех 

документов, на основании которых они были подготовлены, причинившим ущерб 

гражданам, организациям или государству. Отдельно следует отметить необходимость 

наличия причинно-следственной связи между деянием последствием, а также размер 

ущерба. 

Для квалификации по ч. 1 ст. 170.2 УК РФ необходимо причинение «крупного 

ущерба» (2 250 000 рублей, согласно примечанию под указанной статьѐй). 

В подтверждение этого можно привести первый эпизод дела № 1-115/2018 

Сорочинского районного суда Оренбургской области от 02.11.2018. Согласно материалам 

дела, Панин С.Ю., работая кадастровым инженером в ООО «Дельта», при изготовлении 

межевого плана во время разделения земельного участка на два умышленно внѐс в 

документ заведомо ложные сведения на исходный участок об отсутствии в его границах 

пруда руслового типа «Нижний», на котором была установлена плотина стоимостью 2 320 

000 рублей, что причинило РФ крупный ущерб [7]. 

Квалификация преступления по ч. 2 ст. 170.2 УК РФ предполагает причинение особо 

крупного ущерба (9 000 000 рублей, согласно примечанию под той же статьѐй). 

Так, во втором эпизоде дела № 1-115/2018 действия Панина С.Ю. по внесению 

ложных сведений в межевой план другого участка стали причиной выбытия из 

собственности РФ пруда руслового типа «Казѐнный» с плотиной стоимостью 15 611 000 

рублей. 

Особо крупный ущерб причинило также преступление, рассматриваемое Аксайским 

районный судом Ростовской области в рамках дела № 1-31/2019 от 08.07.2019. По 

материалам дела, кадастровый инженер Никольцев А.А., являясь с 18.05.2010 года по 

31.05.2017 года сотрудником ООО «Бюро оценки и Проектирования», в период времени с 

21.01.2015 года по 14.09.2015 года изготовил межевой план, в который внѐс с целью 

получения прибыли за кадастровые работы заведомо ложные сведения, на основании чего 

в собственность ФИО был незаконно оформлен земельный участок стоимостью 32 016 

000 рублей [8]. 

В-четвѐртых, необходимо определение субъективной стороны преступления, 

выражающейся в форме вины совершившего его субъекта. Данное деяние характеризуется 

умыслом (прямым или косвенным), так как лицо может как желать, так и не желать (быть 

безразличным относительно) причинения ущерба. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно сделать следующие выводы: во-

первых, норма, предусмотренная ст. 170.2 УК РФ, имеет смежное, межотраслевое 

регулирование                на конституционно-правовом, земельно-правовом и уголовно-

правовом уровнях. 

Во-вторых, законодательно определение понятия «земельное правонарушение» не 

закреплено, что послужило причиной значительного количества доктринально 

выведенных определений. 

В-третьих, как и любое земельное правонарушение, преступление, предусмотренное 

ст. 170.2 УК РФ, обладает рядом признаков: общественной опасностью, виновностью, 

противоправностью, наказуемостью (юридическая ответственность), а также является 

деянием (в форме действия или бездействия). 

В-четвѐртых, юридическая ответственность за земельные правонарушения имеет 

межотраслевой характер, подразделяясь на дисциплинарную, гражданско-правовую, 
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административно-правовую и уголовно-правовую. Уголовно-правовая ответственность в 

качестве санкции за совершѐнное деяние характеризует его как земельное преступление. 

В-пятых, ключевым этапом квалификации преступления является определение 

основных элементов его состава: объекта, субъекта, объективной и субъективной 

стороны. Среди отличительных признаков состава, предусмотренного ст. 170.2 УК РФ: 

объект (общественные отношения в сфере деятельности кадастрового инженера по 

внесению сведений в соответствующие документы); предмет (межевой план, технический 

план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков, 

карта-план территории); субъект (кадастровый инженер); с объективной стороны – 

обязательное наступление последствий в виде крупного или особо крупного ущерба, что 

характерно              для материальных составов. 

Помимо перечисленных выводов, можно также судить о наличии ряда проблем в 

области исследуемого вопроса. 

Во-первых, как отметил Кучеров А.В. на практике квалификация преступления 

усложнена наличием значительного количества смежных статей, конкурирующих со ст. 

170.2 УК РФ: ст. 170 («Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом»); ст. 

285 («Злоупотребление должностными полномочиями»); ст. 285.3 («Внесение в единые 

государственные реестры заведомо недостоверных сведений»); ст. 292 («Служебный 

подлог»); ст. 327 («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей или бланков») [9]. 

Вероятно, данную проблему можно решить, если дифференцировать статьи, 

используя квалификационные признаки. 

Ст.ст. 170, 292 и 170.2 УК РФ различаются по субъекту и субъективной стороне.                     

В качестве субъекта в первых двух составах выступает более широкая группа 

«должностные лица» (по ст. 292 также – государственные и муниципальные служащие), 

указаны корыстных мотивы и цели преступления. Ст.ст. 285, 285.3 и 170.2 УК РФ 

дифференцируются по субъекту: «должностные лица» в первых двух, «кадастровый 

инженер» – в последнем. В ст. 285                           в качестве мотивов указывается 

корысть, а также являются обязательными последствия в виде существенного нарушения 

прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов 

общества или государства. Ст.ст. 327 и 170.2 УК РФ можно различить по предмету: 

официальный документ, представляющий права или освобождающий от обязанностей (ст. 

327) и конкретный перечень документов из ст. 170.2. 

Во-вторых, изучение нормативно-правовой базы позволило обнаружить 

противоречие в терминах, используемых в Главе XIII ЗК РФ. Название самой главы 

звучит следующим образом: «Ответственность за правонарушения в области охраны и 

использования земель».  В ст. 74 ЗК РФ, регулирующей вопросы уголовно-правовой 

ответственности в земельной сфере (а также в ст.ст. 75, 76 ЗК РФ), используется 

формулировка «ответственность за земельные правонарушения». Названные понятие не 

являются тождественными. 

Чтобы устранить возникшее на данной почве противоречие, необходимо 

использовать единую терминологии. В этих целях предлагается заменить в названии и 

тексте указанных статей словосочетание «земельное правонарушение» на 

«правонарушение в области охраны и использования земель». Первое больше связано с 

земельно-правовой ответственностью, второе – с противоправными деяниями, 

совершѐнными в области охраны и использования земель и наказуемыми соответственно 

в рамках дисциплинарной, гражданско-правовой, административно-правовой или 

уголовно-правовой ответственности. 
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Мессенджеры стали неотъемлемой частью современного информационного 

общества, предоставляя возможность обмена сообщениями в режиме реального времени. 

Однако, в такой свободе общения и обмена информацией кроется потенциальная 

опасность для общественной безопасности. 

За последние годы стало очевидным влияние мессенджеров на подготовку и 

планирование террористических актов. Удобство коммуникации и анонимности, 

предоставляемое этими приложениями, делает их отличной платформой для террористов 

и экстремистов, желающих обменяться информацией, сговориться и координировать свои 

действия. 

Одной из главных проблем, связанных с использованием мессенджеров для 

подготовки террористических актов, является сложность контроля и отслеживания 

общения между потенциальными злоумышленниками. В отличие от традиционных 

средств связи, таких как телефоны или электронная почта, мессенджеры предоставляют 

возможность шифрования сообщений, что затрудняет работу силовых структур и 

пресекает возможность получить доступ к информации о планируемых терактах. 

Кроме того, мессенджеры являются площадкой для пропаганды террористической 

идеологии, привлечения новых сторонников и связи уже существующих 

террористических организаций. Широкое распространение мессенджеров создает 

возможность для террористов общаться с группами сторонников и координировать свои 

действия на глобальном уровне. 

Так, обвиняемые в совершении теракта в ―Крокус Сити Холле‖, который произошел 

22 марта 2024 года, вербовали через Telegram-канал. В ходе допроса одного из них 

выяснилось, что мужчина слушал проповедника в социальных сетях, и его 

предполагаемый куратор написал ему и предложил деньги за убийство людей. По его 

словам, оружие ему предоставили кураторы теракта, с которыми он связался также 

посредством Telegram [1]. 

Также после трагедии в концертном зале «Крокус Сити Холл» 22 марта 2024 года 

россияне начали массово получать сообщения в мессенджерах от неизвестных 

с предложением принять участие в очередном теракте. Массовые рассылки сообщений 

с призывами совершать теракты и диверсии в России за деньги люди начали получать 23-

24 марта. В них неизвестные предлагают россиянам совершить преступление за гонорары 

в размере от 250 тыс. до 2 млн руб. Как правило авторы рассылок обращаются к людям 

в Telegram [2]. 

Для эффективного борьбы с вербовкой людей на совершение террористических 

действий через мессенджеры необходимо принять несколько аспектов во внимание. Во-

первых, стратегия блокировки каналов непрерывно должна основываться на активном 

мониторинге и постоянном обновлении списка запрещенных ключевых слов и фраз. 

Постоянный анализ искусственным интеллектом позволит быстро определить новые 

каналы и тем самым противодействовать активным вербовщикам. 

Совместное действие программного обеспечения с государственными структурами, 

такими как спецслужбы и полиция, является важным аспектом в борьбе с вербовкой. 

Представим, что такая программа работает на постоянной основе и фильтрует все 

сообщения, отправляемые через мессенджеры, используя алгоритмы искусственного 

интеллекта. С помощью нейронных сетей или машинного обучения, программа может 

определить и выделить подозрительные контакты или обсуждения, содержащие 

потенциально опасную информацию. При обнаружении таких случаев, система должна 

незамедлительно передавать эти данные соответствующим государственным службам для 

реагирования и предупреждения террористических активностей. 

Кроме того, создание конкретных алгоритмов искусственного интеллекта, которые 

будут способны определять контекст и смысл сообщений, является ключевым фактором. 

Программа должна быть обучена различать потенциально опасные контакты и 

обсуждения от неопасных, позволяя тем самым сосредоточить внимание и ресурсы на 

наиболее серьезных угрозах. 
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 И наконец, важным аспектом работы такой программы является ее быстрота и 

оперативность. Использование искусственного интеллекта позволит анализировать 

огромные объемы данных в реальном времени, что даст возможность оперативно 

реагировать на новые угрозы и блокировать запрещенные каналы. Быстрая реакция и 

предотвращение вербовки людей на террористическую деятельность существенно снизит 

опасность и возможность новых террористических актов, защищая общественную 

безопасность. 

В заключение, влияние мессенджеров на подготовку к совершению 

террористических актов оставляет значительный след в современном информационном 

пространстве. Необходимо продолжать разрабатывать технологии и методы, чтобы 

силовым структурам было возможно эффективнее контролировать и пресекать 

потенциальную террористическую деятельность. 
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В современной медицине этика и безопасность пациентов являются основными 

принципами, которыми руководствуются врачи и другой медицинский персонал. Однако, 

несмотря на строгую систему норм и правил, иногда возникают ситуации, когда 

медицинская практика становится источником ятрогенных преступлений. Ятрогенные 

преступления относятся к преступлениям, совершенным медицинскими работниками в 

результате ошибок, злоупотреблений или намеренных действий, которые наносят вред 

здоровью или жизни пациентов. Этот тип преступлений имеет серьезные последствия и 

может вызывать потрясение в обществе. 

Одной из наиболее распространенных форм ятрогенных преступлений является 

медицинская ошибка. Это может быть результатом неправильной диагностики, 

назначения неподходящего лечения, некомпетентности медицинского работника или 

проблем с коммуникацией между ним и пациентом. Например, неправильный дозировки 

лекарств или операционные ошибки могут привести к серьезным последствиям, включая 

ухудшение состояния здоровья пациента или даже его смерть. Ятрогенные преступления 

могут иметь и осознанный характер. Некоторые медицинские работники используют свою 

профессиональную власть и доступ к медицинской информации для совершения 

преступлений, таких как мошенничество, кража личных данных пациентов или 

злоупотребление наркотическими препаратами. Это представляет серьезную угрозу для 

справедливости и этичности медицинской практики [1]. 

Ятрогенные преступления имеют далеко идущие последствия не только для 

пострадавших пациентов, но и для медицинской системы в целом. Повышение уровня 

подозрительности и недоверия к медицинским работникам может привести к снижению 

доступности качественной медицинской помощи. Кроме того, преследование и наказание 

виновных медицинских работников может вызвать нестабильность и напряжение внутри 

системы здравоохранения. 

Для борьбы с ятрогенными преступлениями необходимы своевременные и 

справедливые меры. Важно проводить регулярные аудиты и проверки качества 

медицинской практики, внедрять системы контроля и наблюдения, а также улучшать 

обучение медицинского персонала по вопросам этики и безопасности пациентов. Кроме 

того, политики и законы, регулирующие медицинскую практику, должны быть строгими и 

эффективными. 

Мерами предотвращения ятрогенных преступлений является: 

1. Обеспечение защиты прав и интересов пострадавших пациентов. Это включает 

эффективное правоохранительное расследование преступлений, судебное преследование 

виновных и предоставление компенсаций для пострадавших. Кроме того, необходимо 

обеспечить конфиденциальность и безопасность медицинской информации пациентов, 

чтобы предотвратить злоупотребление ею. 

2. Обеспечение правильной медицинской подготовки. Недостаточная подготовка 

или отсутствие компетентности врачей может стать фактором, провоцирующим 

совершение ятрогенных преступлений. Например, неправильное назначение лекарств или 

неправильное проведение медицинских процедур из-за некомпетентности врача может 

причинить вред или даже угрожать жизни пациента. 

3. Создать культуру безопасности и этики в медицинской практике, где все 

медицинские работники осознают свою ответственность и работают в интересах 

пациентов. Это позволит снизить количество ятрогенных преступлений и улучшить 

качество оказываемой медицинской помощи. 

Однако необходимо помнить, что ятрогенные преступления — это редкие случаи, и 

большинство медицинских работников преданы своей профессии и стремятся оказывать 

качественную и безопасную медицинскую помощь. Безусловно, нельзя игнорировать и 

подвергать сомнению доверие к медицинским работникам в целом из-за редких случаев 

преступлений [2].  

Когда речь идет о ятрогенных преступлениях, важно уделить внимание и 

анализировать различные аспекты и причины их возникновения. Важно также учитывать 

контекст, в котором действуют медицинские работники. Некоторые медицинские ошибки 

могут быть вызваны перегрузкой работой и стрессом, с которыми сталкиваются врачи и 
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медицинская сестра. Высокая нагрузка, нехватка времени, недостаточные ресурсы и 

высокие требования могут способствовать возникновению ошибок, которые иногда могут 

иметь пагубные последствия. Некоторые ятрогенные преступления могут быть связаны с 

неправильными мотивами или личными интересами медицинского персонала. 

Некорректное поведение, злоупотребление полномочиями, фальсификация медицинской 

документации или уклонение от ответственности - все это примеры ятрогенных 

преступлений, которые основаны на эгоизме или желании получить выгоду от своих 

действий. Более глубокое понимание причин возникновения ятрогенных преступлений 

позволит разработать более эффективные меры предотвращения. Обучение и обновление 

навыков медицинского персонала, средства контроля и надзора, а также создание 

соответствующей культуры безопасности и этики - все это поможет сократить число 

ятрогенных преступлений и улучшить качество медицинской помощи. Анализ и 

предотвращение ятрогенных преступлений являются важными задачами для всей 

медицинской отрасли. Безопасность и этичность медицинской практики необходимы для 

обеспечения доверия пациентов, сохранения и улучшения их здоровья и благополучия. 

Ятрогенные преступления представляют серьезную угрозу для здоровья и 

безопасности пациентов. Несмотря на то, что большая часть медицинского персонала 

строго следует нормам этики и профессиональной ответственности, случаи ятрогенных 

преступлений все равно возникают. Необходимыми средствами борьбы с этим 

проблемным явлением являются улучшение обучения, контроль качества и справедливый 

наказание за нарушения. Только таким образом можно обеспечить безопасность и доверие 

в медицинской практике и предотвратить случаи ятрогенных преступлений [3]. 
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В настоящее время все больше распространения получают преступления, связанные 

с похищением человека. Данное преступление закреплено в статье 126 УК РФ, как 

преступление против свободы, чести и достоинства личности. Оно является наиболее 

опасным среди преступлений против личной свободы.  

Одним из ведущих мест среди регионов по распространенности таких случаев 

занимает Северо–Кавказский регион (Чеченская Республика, Республика Дагестан, 

Республика Северная Осетия–Алания, Карачаево–Черкесская Республика, Кабардино–

Балкарская Республика, Республика Ингушетия, Республика Адыгея, Ростовская область. 

Ставропольский край, Краснодарский край). Среди приведенных субъектов более 

криминогенным является Чеченская Республика, Республика Дагестан.  

Цель похищения человека – получение выкупа или иной определенной выгоды, 

путем совершения последовательных действий, а именно захват, перемещение, 

удержание.  Захват – тайные или открытые, активные действия, связанные с 

установлением физического господства над человеком, в результате которых 

потерпевший реально лишается свободы передвижения в пространстве. Перемещение – 

транспортировка потерпевшего на новое место пребывания, не типичное для его обычного 

жизненного распорядка, помимо или против его воли. Удержание – воспрепятствование 

потерпевшему (например, путем запирания, связывания, применения насилия, 

установления физических препятствий и т.д.) свободно оставить это новое место. 

Изучение в криминологическом аспекте преступлений, связанных с похищением 

человека, основано на типологии личности преступника и его жертв. 

Однако одной из проблем на сегодняшнее время является изучение личности 

преступника, выявление его определенного возраста, выделение определенных 

специфических черт характера в поведении и мотивов для совершения данного 

общественного опасного деяния. Для этого следует, в первую очередь, обратиться к 

самому понятию «личность преступника».  

Личность преступника – личность человека, совершившего преступление вследствие 

присущих ему антиобщественных взглядов, отрицательного отношения к общественным 

интересам. Выделение его из общества в основном осуществляется по двум критериям: 

юридического и социального. Юридический критерий предполагает совершение данным 

лицом общественно опасного деяния. Социальный критерий основывается, прежде всего, 

на социально–ролевом статусе, так как человек в обществе всегда занимают 

определенную позицию, от которой и зависит его поведение.  

На основании классификации и типологии личности вырабатываются различные 

подходы к исследованию лиц, совершивших преступления. С помощью частных 

признаков, таких как пол, возраст и судимость, определяются типы преступников, их 

устойчивость к определенным формам поведения, а также степень агрессивности в 

отношении общества. Важно учитывать взаимосвязь между типом личности преступника 

и совершаемым им преступлением. Например, похититель – рецидивист может быть 

связан с похищением человека в группе по предварительному сговору.  

В основном преступления, связанные с похищением человека, совершают лица, 

которые не достигли удовлетворения своих материальных потребностей, не смогли 



222 

реализовать свои цели, не нашли свое место в окружающей среде и поддержку для своих 

идей. Важно отметить, что похититель часто страдает отклонениями, нервно–

психическими расстройствами, агрессией и раздражительностью по отношению к 

обществу. 

Кроме того, похитители могут испытывать чувство беспомощности, недостаток 

контроля над своей жизнью и желание компенсировать это через манипуляцию другими 

людьми. В некоторых случаях похищение может быть попыткой привлечь внимание к 

себе или даже попыткой установить некий контроль над своей жизнью через контроль над 

жертвой. Такие действия могут быть проявлением глубоких эмоциональных и 

психологических проблем, требующих серьезного внимания и коррекции со стороны 

специалистов. 

Стоит также отметить, что анализ мотиваций похитителей может указать на 

неудовлетворенность социальными отношениями, стремление к мощи или даже желание 

отомстить обществу за ощущаемые несправедливости. Некоторые похитители также 

могут быть манипулированы воздействием на них определенных социокультурных или 

религиозных факторов, что добавляет сложности в понимании и предотвращении таких 

преступлений. 

Анализируя практику совершения данных преступлений на основе возрастного 

критерия, можно сделать вывод, что в большинстве случаев преступником являются 

мужчины (около 80 %). Что касается участия женщин, то они выступают в качестве 

соучастника преступления, объясняя это безысходностью своего положения по 

отношению к мужчине. Однако, с каждым годом возраст лиц, совершаемых данные 

преступные действия, значительно снижается, достигнув 17–18 лет. 

Официальная статистика показывает, что более 80% насильственных похищений 

человека совершают взрослые люди, а несовершеннолетние с участием взрослых — не 

более 6%. Наиболее высокая криминальная активность наблюдается у возрастной группы 

25 – 30 лет (более 30%). Также значительна часть приходится на рецидивистов, которые 

имеют опыт в преступной сфере, определенные знания и навыки. Такие преступники 

совершают данное деяние уже за определенную плату, вознаграждение, объясняя свою 

профессиональную подготовку в данном деле. 

При исследовании семейного положения лиц, совершающих данные преступные 

посягательства, можно отметить тот факт, что в брачных отношениях не состояли более 

60 % человек, и все они, как правило, не имеют детей.   

Необходимо отметить еще один важный аспект, что похитители в основном имеют 

неполное среднее или среднее высшее образование и не имеют постоянного места работы. 

 Состав похитителей людей по роду занятий и отношению к труду характеризуется 

значительным удельным весом лиц, не имеющих постоянного источника дохода и 

безработных (65%). 

Из этого можно сделать вывод, что лица, совершающие преступления, связанные с 

похищением человек, относятся к чрезвычайно опасным, корыстно – насильственным 

профессиональным преступникам. 

Несмотря на большое количество таких преступлений, многие из них совершаются 

организованными группами, которые технически хорошо оснащены, имеют заранее 

спланированный план и четкое распределение ролей, а также хорошо осведомлены о 

своей жертве. 

Из этого можно выделить еще одну проблему, которая касается самой жертвы 

преступления. 

Все большее количество людей становятся потерпевшими от преступного 

посягательства, вызванное их похищением. Жертвами данного общественного опасного 

деяния являются не случайные лица, а определенные граждане, которые в основном 

имеют достаточно высокий доход. Статистика показывает, что потерпевшими от таких 

преступлений являются лица возраста до 35 лет. Однако с каждым годом вырастает 

процент похищений несовершеннолетних с целью выкупа. 

Также, большую угрозу в наше время представляет стремительно развивающиеся 

технологии, и пока меры контроля не разработаны в достаточной степени – интернет 
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может представлять угрозу для жертв похищения. В практике выявляется тенденция к 

использованию социальных сетей и интернета для совершения таких преступлений. 

Например, есть случаи, когда преступники используют социальные сети для знакомства с 

потенциальными жертвами, затем устанавливают контакт в реальной жизни и совершают 

похищение. Также отмечается использование технологий геолокации для отслеживания и 

выявления местонахождения потенциальных жертв. Преступники могут использовать эту 

информацию для планирования похищения или установления контроля над жертвой. Это 

подчеркивает важность осознания рисков и принятия мер для защиты своей личной 

информации и конфиденциальности в онлайн-среде. 

Нередко жертвы преступления имеют определенную связь с похитителями. Это 

может быть связь, возникшая в результате случайного знакомства или, наоборот, 

возникшая в результате личного знакомства, семейных отношений. Поэтому при 

расследовании преступлений, необходимо обращать внимание на возможное наличие 

взаимоотношений преступника и потерпевшими.  

Анализируя практику различных регионов, можно выделить несколько групп, 

потенциальных жертв похищения: 

1. Государственные чиновники, должные лица органов государственной власти и 

местного самоуправления, должностные лица правоохранительных органов; 

2. Лица, занимающие деятельностью в различных сферах экономики, или лица, 

занимающие высокооплачиваемые должности в различных предприятиях, организациях; 

3. Родные и близкие родственники вышеперечисленных лиц. 

4. Иные граждане, а именно любой человек, который своим поведением может 

спровоцировать на совершения такого рода преступления. 

На этом список не потенциальных жертв не заканчивается. Из российских 

прецедентов видно, что потенциальными жертвами похищения могут быть люди разного 

возраста и социального статуса. В некоторых случаях преступники выбирают своих жертв 

на основе их финансового положения, например, богатых людей или их родственников, с 

целью вымогательства высокого выкупа. Однако также совершаются похищения с целью 

органов или просто сексуального насилия, и здесь жертвами могут стать люди всех 

возрастов и социальных категорий. 

Таким образом, с каждым годом личность преступника в данной сфере преступной 

деятельности развивается, вовлекая новые личности, в том числе несовершеннолетних. 

Поэтому необходимо при расследовании преступлений, связанных с похищением 

человека, учитывать криминологический тип преступника, его жертву, наличие возможно 

связи между ними. Данные криминологические аспекты должны широко применяться как 

в теории, так и на практике. Сложенная деятельность и глубоких анализ всех отдельных 

фактов позволит минимизировать, а также предупредить и предотвратить совершения 

преступлений, связанных с похищение человека. 
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Общественные организации и общественные объединения играют важную роль на 

криминогенную обстановку в Российской Федерации. За последние несколько лет стали 

появляться различные движения и общества, которые активно работают с населением и 

которые оказывают на него влияние. Люди, вступая в различные объединения, находят 

там единомышленников и людей, от которых они могут получить новые знания и навыки. 

Множество общественных организаций несут просветительскую деятельность, некоторые 

занимаются благотворительностью. 

Большинство общественных организаций объединений имеют чѐткую структуру, 

свой устав, а также государственную организацию. Но есть и организации, которые не 

имеют государственной регистрации и их деятельность становится невозможно 

регулировать. 

Общественные организации нельзя чѐтко отнести негативно или позитивно, но 

можно чѐтко сказать, что они влияю на криминогенную обстановку в Российской 

Федерации. Общественные организации могут оказывать негативное влияние на 

криминогенную обстановку в Российской Федерации различными способами. Например, 

некоторые общественные организации могут пропагандировать насилие, расизм или 

экстремизм, что может привести к увеличению числа преступлений на почве ненависти. 

Так, например с 1993 года по 2007 год просуществовала признанная на территории 

Российской Федерации экстремистская организация «Национал - большевистская 

партия». В 14 декабря 2004 года – сторонники данной организации захватили 

общественную приѐмную Президента РФ, а 9 июня 2008 сторонники захватили здание 
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компании "Российские Железные Дороги". Суть национал-большевизма заключается в 

попытке совместить социализм и национализм.  Данное движение привлекло много 

сторонников, но из-за своих идей и действий им множество, раз было отказано в 

регистрации и данная организация признана экстремистской на территории Российской 

Федерации.  

Некоторые общественные организации могут использовать свои силы для решения 

вопросов с правоохранительными органами и судебной системой, чтобы защитить своих 

членов от правосудия. Это может создать атмосферу безнаказанности и способствовать 

росту преступности. В июне 2021 года прибыв по вызову 40-летний майор полиции Роман 

Бакиров, поставив служебный автомобиль на парковке возле жилого дома вступил в 

конфликт с гражданином Азербайджана Рамилом Измаиловым, место которого, как 

оказалось, занял Бакиров. В результате Измаилов избил полицейского, у которого 

диагностировали черепно-мозговую травму. Представители азербайджанской диаспоры 

всячески помогали Измаилову в судебном процессе, предоставив ему адвокатскую 

помощь. Рамила осудили по ч.2 ст. 318 УК РФ, адвокаты сумели добиться отсрочки 

исполнения наказания до достижения его ребѐнку 14-летнего возраста. 30 января 2024 г. 

Химкинский городской суд постановил отправить Рамила Исмаилова на 4 года в колонию 

общего режима, после окончания этого срока его уже должны будут выдворить из России. 

Наконец, некоторые общественные организации могут создавать социальную 

напряженность и конфликты между различными группами населения, что может привести 

к массовым беспорядкам и преступлениям. Так в январе 2024 года московские 

правоохранительные органы организовали рейд в этнические бойцовские клубы, 

большинство находившихся лиц в зале оказались нарушителями миграционного режима и 

которые будут депортированы на родину. Это свидетельствует о том, что лица, 

собирающиеся в данных спортивных клубах, нередко являются нарушителями закона и 

что занятие спортом в данной ситуации является лишь средством достижения цели в 

дальнейших преступных деяниях.  

Говоря о общественных организациях и объединениях нельзя не сказать о том, что 

они также играют значительную роль в борьбе с преступностью в Российской Федерации. 

Они могут оказывать влияние на криминальную обстановку различными способами: 

1. Профилактика преступлений: общественные организации проводят 

информационные кампании, направленные на повышение осведомленности населения о 

преступлениях и способах их предотвращения. Это может включать в себя обучение 

граждан самообороне, пропаганду здорового образа жизни и другие мероприятия. Так, 

общественное объединение «Северный человек» в городе Красноярске проводит 

тренировки по самообороне, а также помогает пострадавшим с гуманитарной помощью в 

зоне СВО. 

2. Помощь жертвам преступлений: многие общественные организации 

предоставляют помощь жертвам преступлений, включая юридическую поддержку, 

психологическую помощь и материальную помощь. Это помогает уменьшить количество 

повторных преступлений и способствует восстановлению пострадавших. На территории 

Красноярска уже долгое время действует общественная организация «Верба». Данная 

организация оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, которые 

терпят домашнее насилие, а также детям, которые столкнулись с буллингом.  

 3. Содействие правоохранительным органам: общественные организации могут 

сотрудничать с правоохранительными органами, предоставляя им информацию о 

потенциальных преступлениях или помогая в проведении операций по задержанию 

преступников. Народная дружина в Псковской области помогли пограничникам задержать 

более 140 нарушителей с начала 2024 года, среди которых и иностранные граждане. 

Говоря об общественных организациях можно сделать вывод, что государство 

борется не только с преступностью, но и с общественными организациями, которые 

пропагандируют и способствуют нарушению общественного порядка. Государство 

должно всячески поддерживать общественные организации и общественные объединения, 

которые помогают в борьбе с преступностью. К примеру, мерами государственной 

поддержкой могла бы стать упрощенная процедура регистрации, а также широкое 
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освещение их деятельности в государственных средствах массовой информации, ведь 

общественная организация и общественное объединение собирает вокруг себя людей, 

которые хотят сделать наше государство лучше.  
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права. Особенности юридической детерминированности трудовой деятельности, 

которая определяется соответствующей формой наказания, назначенного 
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На сегодняшний день каждый гражданин, приговоренный к лишению свободы, 

обязан – согласно ст. 103 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) [1] – трудиться в местах, которые определяет администрация 

исправительного учреждения.  Заключенных привлекают к трудовой деятельности в 

центрах трудовой адаптации, а также производственных мастерских, на государственных 

предприятиях, которые входят в структуру исполнения наказания.  
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Специфика правового регулированного трудовой деятельности заключенных в 

течение длительного времени привлекает особое внимание специалистов в сфере 

трудового и уголовно-исполнительного отраслей права. Параллельно с этим, взгляды 

правоведов по вопросу касательного того, какими нормами регулируется трудовая 

деятельность заключенных, отличаются. Например, Малов В.Г. отмечает, что в данной 

области необходимо применять исключительно уголовно-исполнительное право. 

Гинцбург Л.Я. придерживается того же мнения, отмечая, что субъект находится в 

исправительном, а не трудовом учреждении [10, c. 104].  

Аленина И.В. [5, c. 6] считает, что, несмотря на вступление в трудовые 

правоотношения, осужденные лишены признака добровольности при принятии на себя 

обязательств согласно договоренностей, которые достигаются с работодателем.  

Крахмальник Л.Г. придерживается мнения, согласно которому трудовая 

деятельность заключенных регулируется и трудовым, и уголовно-исполнительным правом 

[8, c. 17]. Губенко А.В., развивая данную позицию, добавляет, что труд заключенного 

должен регулироваться трудовым правом, но с учетом его правового статуса [7, c. 14]. 

Согласно ст. 4 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [2] 

принудительный труд не может включать в себя работу, которая выполняется в результате 

приговора суда, вступившего в силу, под надзором соответствующих органов, 

ответственных за соблюдение законодательства, применяемого при исполнении 

приговоров суда.  

Отсутствие добровольности присутствует и при заключении трудового договора для 

граждан, которые приговорены к исправительным работам, равно как и при лишении 

права на занятие определенных должностей либо занятие определенной деятельностью.  

Ременсон А.Л. отмечает, что опыт советских исправительных учреждений 

демонстрирует высокий уровень эффективности перевоспитания заключенных граждан 

[12, c. 282].  

В соответствии со ст. 17 Закона РФ «Об учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации» от 21.07.1993 N 5473-1 [3] осужденные 

привлекаются к трудовой деятельности с учетом трудоспособности и наличия 

специальности: 

1. В центрах трудовой адаптации и производственных мастерских тех учреждений, 

которые исполняют наказания. 

2. На федеральных унитарных предприятиях, входящих в уголовно-исполнительную 

систему. 

3. На объектах, которые расположены в пределах территории учреждения, 

исполняющего наказания. 

4. По хозяйственному обслуживанию учреждений, которые исполняют наказания.  

Согласно Приказу Минюста РФ от 01.04.2008 N 80 «Об утверждении примерного 

Положения о Центре трудовой адаптации заключенных или учебно-производственной 

(трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения 

свободы, и примерного Положения о лечебно-производственной (трудовой) мастерской 

учреждения, исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы» [4] 

учреждения, осуществляющие исполнение наказаний в форме лишения свободы, 

представляют собой подразделения учреждений, осуществляющих исполнение наказаний 

Согласно данному Приказу, у центрой трудовой адаптации отсутствует 

правосубъектность как работодателей. Из тех прав и обязанностей работодателя, которые 

предусмотрены в ст. 22 ТК РФ, трудовым характером обладают исключительно 

требования п. 26 Положения, которые обязывают центр трудовой адаптации 

контролировать работу заключенных и создавать все необходимые для них условия.  

Лечебно-производственные мастерские учреждения, которые исполняют наказания в 

форме свободы, подобным образом представляют собой структурные подразделения 

учреждений, которые осуществляют исполнение уголовных наказаний, и реализуют 

требования законодательства по части организации профподготовки заключенных, а 

также привлечения их к трудовой деятельности и закрепления соответствующих трудовых 
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навыков. Дозировка трудотерапии в данном случае должна носить индивидуальный 

характер и принимать во внимание возраст и характер болезни заключенного.  

Привлечение к трудовой деятельности заключенных в подобных мастерских, в 

соответствии с п. 4 Приказа, реализуется согласно трудовому и уголовно-

исполнительному законодательству с учетом нормативно-правовых актов, которые 

закрепляют особенности организации трудовой деятельности инвалидов. Данным 

Приказом также определяется специфика регулирования трудовой деятельности лиц, 

которые работают в лечебно-производственных мастерских. Продолжительность смены 

определяется на основе их трудоспособности. Привлечение данных лиц к сверхурочным 

работам допускается исключительно с их согласия. 

Заключенным, имеющим инвалидность, создаются условия трудовой деятельности 

согласно индивидуальной программе реабилитации. В процессе осуществления 

трудотерапии медперсонал осуществляет контроль за лечением. Срок трудотерапии 

определяют по медицинским показаниям. 

Правовой статус заключенного по части труда обладает комплексным характером. 

Это связано с тем, что на него распространяются положения трудового и уголовно-

исполнительного права.  

Параллельно с этим его трудовой статус вытекает из статуса в качестве 

заключенного, т.к. уголовно-исполнительное законодательство устанавливает обязанность 

заниматься трудовой деятельностью. В связи с этим встает вопрос по поводу того, кто 

является работодателем, когда речь идет о трудовых правоотношениях с лицами, которые 

осуждены к лишению свободы. Как было указано ранее, центры трудовой адаптации 

представляют собой структурные подразделения учреждений, которые исполняют 

наказания. Таким образом, работодателям они не могут быть. В качестве работодателя 

будет выступать учреждение, которое исполняет наказание.  

Положения УИК РФ позволяют заключить, права и обязанности работодателя, 

которые предусмотрены ТК РФ, возложены именно на исправительное учреждение. К 

примеру, согласно ст. 103 УИК РФ, администрация обязуется привлекать заключенных 

лиц к трудовой деятельности. Кроме того, согласно ст. 104 УИК РФ, продолжительность 

рабочего времени заключенных, правила охраны трудовой деятельности, техники 

безопасности определяются на основе трудового законодательства. Начало и окончание 

смены определяют на основе графика сменности, которые устанавливает администрация 

соответствующего исправительного учреждения по согласованию с администрацией того 

предприятия, на котором заключенные привлекаются к труду. В соответствии с п. 3 ст. 

104 УИК РФ время привлечения заключенных к трудовой деятельности должно быть 

засчитано им в общий стаж. В случае систематического уклонения заключенного от 

трудовой деятельности соответствующий период времени исключают из его общего 

трудового стажа на основе решения администрации учреждения. 

Помимо этого, в той же статье указано, что работающие заключенные вправе 

рассчитывать на оплачиваемый отпуск, продолжительность которого составляет 18 

рабочих дней – для лиц, которые находятся в воспитательных колониях и 12 рабочих дней 

– для лиц, которые находятся в иных учреждениях исправительного характера. Важно 

понимать, что данные отпуска предполагают возможность выезда за пределы территории 

исправительного учреждения согласно ст. 97 УИК РФ. Разрешение на выезд дает 

начальник соответствующего исправительного учреждения, принимая во внимание, 

прежде всего, характер и тяжесть совершенного преступления, поведение и личность 

заключенного.  

В ситуации, когда привлечение заключенных к трудовой деятельности производится 

на объектах организаций, которые не входят в уголовно-исполнительную систему, но 

которые расположены на территории учреждений, реализующих наказания, то согласно 

ст. 21 Закона РФ «Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации» от 21.07.1993 N 5473-1, заключается договор, разрабатываемый 

на основе рекомендаций органа уголовно-исполнительной системы. Данный договор в 

обязательном порядке включает в себя: 1. Численность заключенных, которых выводят да 

такие объекты. 2. Зарплату и средства, предназначенные для выплаты заключенным 
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необходимых пособий. 3. Соответствующую изоляцию рабочих мест. 4. Имущественные 

отношения, возникающие между учреждениями, которые исполняют наказания и 

обеспечивают условия труда заключенным.  

Харитонова Ю.С. в связи с этим приходит к заключению о том, что подобная 

конструкция может быть обозначена как классический персональный лизинг.  

Необходимо указать, что в УИК РФ понятие работодателя отсутствует. Во всех 

положениях УИК РФ, где определены права и обязанности работодателя, применяется 

термин «администрация», т.е. администрация исправительного учреждения. Трудовые 

законы наделяют правосубъектностью исключительно юридических и физических лиц. 

Соответственно, ни администрация, ни подразделение, ни филиалы организации как 

работодатель не могут выступать.  

Отдельно следует остановиться на теме характера регулирования неоплачиваемой 

трудовой деятельности заключенных. В УИК РФ определен список случаев, когда 

заключенные обязаны работать без соответствующей оплаты. В соответствии со ст. 70 

УИК РФ, которая регламентирует привлечение к трудовой деятельности заключенных, 

администрация арестного дома имеет право на привлечение заключенных к работам без 

оплаты продолжительностью не более 4 часов в неделю. Также, согласно ст. 106 УИК РФ 

заключенные могут быть привлечены без оплаты трудовой деятельностью к работам, 

связанным с благоустройством исправительных учреждений в свободное от работы время. 

Продолжительность такой работы составляет не более 2 часов в неделю.  

Необходимо указать, что согласно ст. 50 УИК РФ, которая устанавливает специфику 

отбывания наказания в форме ограничения свободы, накладывает обязанность на 

заключенных по участию без в трудовой деятельности, обеспечивающей благоустройство 

зданий исправительного центра без оплаты в нерабочее время, чья продолжительность не 

может составлять более 2 часов в неделю. Параллельно с этим, нужно понимать, что 

трудовая деятельность заключенных – в соответствии со ст. 53 УИК РФ, регулируется 

российским законодательством о труде. Исключение составляют правила приемы на 

работу, а также увольнения и перевода на другую работу.  

Кроме обязательных работ, не предполагающих оплату труда, заключенный вправе 

заниматься работой без оплаты труда и добровольно. Уткин В.А. определил несколько 

форм подобной организации трудовой деятельности [13, c. 3]: 1) труд в качестве формы 

занятости заключенных, являющихся членами самодеятельных организаций. 2) труд в 

качестве формы осуществления права на свободу вероисповедования. 3) выполнение 

поручений администрации незанятым на производстве заключенным для обнаружения 

добросовестного отношения к трудовой деятельности в качестве одного из критериев 

трансформации личности заключенного. 

Осуществляя исследование характера регулирования трудовой деятельности 

заключенных, можно заключить, что их труд, как правило, регулируют нормы уголовно-

исполнительной и трудовой отрасли права. Особенности юридической 

детерминированности трудовой деятельности, которая определяется соответствующей 

формой наказания, назначенного заключенному, установлены положениями как 

трудового, так и уголовно-исполнительного права. На основе формы наказания 

определяются и пределы субсидиарного использования правовых норм. Если в процессе 

назначения наказания в форме исправительных работ он наиболее минимален, то в 

процессе ужесточения меры наказания он растет. 

В числе спорных моментов, которые могут возникнуть в результате трудовой 

деятельности заключенных, уголовно-исполнительное законодательство отмечает только 

споры, которые возникают на основе решения, принимаемого администрацией 

исправительного учреждения касательно исключения из рабочего стажа заключенного 

времени, на протяжении которого он неоднократно уклонялся от нее. Подобного рода 

споры должны рассматриваться в судебном порядке. Постепенное сужение права 

заключенного на обеспечение судебной защиты его трудовых права вряд ли можно 

назвать оправданным. Заключенные обладают, в частности, правом на защиту, которое 

предусмотрено ст. 379 ТК РФ посредством отказа от тех работ, которые, к примеру, 

угрожают их здоровью. 
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В связи с этим, важно дополнить современное уголовно-исполнительное 

законодательство положением о том, что заключенный будет обладать правом на 

рассмотрение судебной инстнации дела, которое вытекает из трудовых отношений.  
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Загрязнение атмосферного воздуха является одной из наиболее насущных проблем 

современного общества. В данной работе определяются какие именно меры 

предпринимает государство по предотвращению загрязнения окружающей среды на 

примере города Красноярска, а также меры, которые государство могло бы 

предпринять по отношению к данной проблеме. 
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Air pollution is one of the most pressing problems of modern society. Therefore, this paper 

defines exactly what measures the state is taking to prevent environmental pollution using the 

example of the city of Krasnoyarsk, as well as measures that the state could take in relation to 

this problem. 
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В современном обществе проблема загрязнения атмосферного воздуха является 

одной из наиболее актуальных, потому что это явление влияет не только на флору и 

фауну, но и на самого человека. Такое загрязнение может иметь как естественное 

происхождение, так и загрязнение, связанное с деятельностью человека. Естественное 

загрязнение атмосферного воздуха происходит из-за деятельности вулканов, лесных 

пожаров, а также вследствие выделения газов растений и животных. Так, например, при 

извержении вулканов в воздух выбрасываются такие элементы как газ, твердые частицы, 

пепел, пыль и другие, которые оседают в атмосферных слоях на протяжении нескольких 

лет. Загрязнение атмосферного воздуха, связанное с деятельностью человека, является 

неотъемлемой частью жизни каждого человека. Такое загрязнение происходит вследствие 

деятельности промышленных предприятий, выхлопных газов, сжигания отходов и даже 

сельскохозяйственной деятельности. Например, промышленные предприятия, 

выбрасывающие в окружающий воздух различные загрязняющие вещества, находятся 

практически в каждых городах России. 

Актуальность данной темы состоит в том, что загрязненный атмосферный воздух 

негативно влияет на здоровье человека, несмотря на то что с первого взгляда это может 

быть не заметно для него самого. По данным «Российской газеты» [1], Сибирский 

федеральный округ возглавил антирейтинг округов-загрязнителей, выбросив в 

окружающий воздух 5,8 млн тонн вредных частиц за 2022 год. Более того, по данным, 

представленным на сайте NGS24.RU [2] 90% жителей Красноярского края, дышат 

загрязненным воздухом. А Красноярский край вошел в топ-10 самых экологически 

неблагополучных регионов по данным, составленным за 2022 год, в рейтинге проекта 

«Если быть точным» благотворительного фонда «Нужна помощь». 

В городе Красноярске с 2012 года регулярно вводится режим неблагоприятных 

метеорологических условий, усугубляющих рассеивание выбросов, которые уже стали 
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привычными для жителей города. Режим «черного неба» - так его называют горожане, на 

самом деле далеко не безобидное явление, в момент которого на несколько дней город-

миллионник окутывает плотная прослойка едкого смога, от которого местные жители 

буквально задыхаются. В такие дни МЧС рекомендует выходить из дома только по 

необходимости и стараться не открывать окна. 

Согласно государственному докладу «О состоянии и охране окружающей среды в 

Красноярском крае в 2022 году» [3], основные показатели выбросов загрязняющих 

атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников – 2 632,0 тыс. т. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников (автотранспорта) – 195,7 

тыс. т. В целом, в 2022 году уровень загрязнения окружающей среды Красноярского края 

и города Красноярска характеризуется как «очень высокий». Среднегодовые показатели 

концентрации опасных веществ превысили установленные гигиенические нормативы в 

городе Красноярске. Также согласно динамике выбросов наиболее распространенных 

загрязняющих веществ от стационарных источников в Красноярском крае, приведенной в 

данном докладе по сравнению с прошлыми годами выросла. 

Государство принимает следующие меры для обеспечения противодействия 

загрязнения окружающей среды, а именно атмосферного воздуха: 

1) Для того, чтобы предотвратить или хотя бы снизить загрязнение атмосферного 

воздуха, законодатель установил в Федеральном законе от 04.05.1999 года №96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха», что атмосферный воздух является жизненно важным 

компонентом окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, 

растений и животных. Действительно, данная проблема является актуальной в 

современном обществе, ведь воздух является жизненно важным компонентом абсолютно 

для всех организмов, а также ключевым для обеспечения жизни на Земле. С целью 

предотвращения воздействия загрязненного атмосферного воздуха на здоровье человека 

были приняты в соответствии с законом нормативы, содержащие допустимые значения 

воздействия на атмосферный воздух и окружающую среду; 

2) В Уголовном кодексе глава 26 посвящена экологическим преступлениям. Так, 

данный кодекс предусматривает норму, которая содержится в статье 251 УК РФ за 

нарушение правил выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, когда такое деяние 

повлекло загрязнение или изменение природных свойств воздуха. Таким образом, 

законодатель ввел уголовную ответственность в области загрязнения атмосферного 

воздуха; 

3) Также в стороне не остался и Кодекс об административных правонарушениях. В 

статье 8.21 КоАП РФ предусмотрена ответственность за выброс вредных веществ в 

атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него без специального 

разрешения. Соответственно за нарушение данной меры предусмотрено в основном 

наложение административного штрафа на физических лиц - от двух до двух тысяч пятьсот 

рублей, на юридических лиц – от сорока до пятидесяти тысяч рублей; 

4) Непосредственно для жителей Красноярского края и города Красноярска с целью 

контроля состояния атмосферного воздуха и окружающей среды существует свободный в 

пользовании сайт систем мониторинга воздуха города Красноярска
 
[4]. С помощью такого 

сайта жители города могут в любое время отследить ситуацию состояния атмосферного 

воздуха, потому что таких систем мониторинга установлено более 60 по всему городу. 

Согласно судебной практике города Красноярска Советский районный суд вынес 

обвинительный приговор директору по экологии, охране труда и промышленной 

безопасности АО «РУСАЛ Красноярск». Данное лицо, следуя из обстоятельств дела, с 

апреля 2018 года по февраль 2021 года допустило эксплуатацию оборудования по 

производству алюминия, загрязняющего атмосферу, в результате чего произошло 

загрязнение воздуха хлористым водородом (гидрохлоридом), относящимся ко II классу 

опасности. Суд постановил признать виновным Белянина Александра Владимировича в 

совершении преступления, предусмотренным частью 1 статьи 251 УК РФ и назначить ему 

320 часов обязательных работ. Приговор вступил в законную силу.  

Анализируя данные, изложенные выше, можно сделать вывод о том, что в 

Красноярском крае, атмосферный воздух является очень загрязненным. Данную ситуацию 
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нельзя ни в коем случае оставлять в стороне, потому что это влияет не только на 

окружающую среду в целом, но и оказывает влияние на здоровье самого человека. 

Таким образом, исходя из данных, приведенных выше, можно сделать вывод о том, 

что государство предпринимает активные меры по снижению выбросов вредных веществ, 

однако, чтобы понизить этот показатель, хотелось бы предложить следующие меры: 

1) Ужесточение наказания за правонарушения, связанные с загрязнением 

окружающей среды, которые заставляли бы задуматься виновное лицо, прежде чем 

совершить такое деяние; 

2) Переход на альтернативные источники, которые работают от ветровой или 

солнечной энергии. Например, одна из самых больших солнечных электростанций, 

находится в Самарской области, площадь которой составляет 220 Га; 

3) Обязывать собственников источников, которые выбрасывают вредные вещества в 

атмосферу устанавливать очистительные сооружения и четко контролировать их 

использование; 

4) Включить в обязанность собственников предприятий, которые негативно влияют 

на атмосферный воздух, содействие в озеленении территорий, потому что посадка 

зеленых насаждений помогает улучшить климат и состояние воздуха; 

4) Экологическое просвещение населения. Важно рассказывать гражданам о том, 

насколько важно заботится об окружающей среде, а детям с детства прививать уважение к 

природе и ценность чистоты окружающего среды. 
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Геноцид представляет собой преступление, преследующее одну единственную цель: 

уничтожение национальной, расовой, этнической или религиозной группы. Изначально 

понятие «геноцид» предложил Рафаэль Лемкин и использовался он для характеристики 

нацистской политики по истреблению евреев. История 20 века представляет перед нами 

картину, когда государство истребляло народ, который проживал на территории данного 

государства и являлся представителем национальных или религиозных меньшинств.  

Впервые о геноциде как о преступлении заявила Генеральная Ассамблея ООН в 1946 

году. 9 декабря 1948 года ООН приняла «Конвенцию о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него» (далее- Конвенция), которая вступила в силу 12 января 

1951 г. Первая страна, которая сдала документ на хранение стала Эфиопия, последней 

страной явилась Маврикия - 8 июля 2019 г. Сейчас 152 государства ратифицировало 

договор. 

 Но что же является причинами появления и развития геноцида? Существуют 3 

подхода к решению данного вопроса:  

1. Геноцид возникает как побочный эффект войны.  

2. Геноцид как средство уничтожения тех, кто отличается от большинства. 

3. Геноцид как проявление психологической природы человека [4]. 

Геноцид в Конвенции определяется как действия, совершаемые с намерением 

полностью или частично уничтожить какую- либо национальность, этническую, расовую, 

религиозную группу. К геноциду также относится причинение серьезных повреждений 

или умственного расстройства ее членам; создание условий, способствующих уничтожить 

группу полностью или частично; меры, направленные на предотвращение деторождения в 

группе, а также насильственная передача детей из одной группы в другую[1]. Но главный 

признак геноцида является мотив, направленный на уничтожение какой- либо группы. 

В статье 4 данной Конвенции ответственность за геноцид наступает независимо от 

того, кем является субъект совершения преступления: правитель, должностное или 

частное лицо. В случае возникновения вопроса о привлечении к ответственности 

государство за совершение геноцида, то подобный вопрос должен решаться 

Международным судом ООН. 

Cовременная действительность свидетельствует о трансформации геноцида, 

присутствие его в идеологиях различных государств, которые реализуют идеи геноцида, 

используя тем самым различные формы и методы, представляя геноцид в новых образах 

[2]. 

Анализ истории не только российского государства, но и других стран позволяет 

говорить о проявлении геноцида в следующих формах: депортация, «этническая чистка», 

гуманитарная трагедия, этноцид(этногеноцид), «повальные убийства», политицид и 

другие.  

В настоящем на международной арене мы можем наблюдать следующую ситуацию: 

определенные государства проводят колониальную политику, не используя формы 

прямого уничтожения как народа, так и государства в целом. Такие государства, в свою 

очередь, используют санкционированные формы борьбы с теми странами, которые 

отказываются им подчиняться, а именно, вводят различные санкции в политической, 

экономических и других сферах. В случае, если санкции не приводят к нужному эффекту, 

то такие страны «автоматически» начинают распространяться на партнеров объекта 

агрессии. Помимо этого, скрытые формы геноцида можно наблюдать в поддержки 

государств либеральных направлений, которые борются «за демократию», а на самом деле 

вся эта борьба преследует цель: лишить возможности народа и государства в целом 

противостоять колониальной политики со стороны страны - агрессора. Далее 

предполагается создание условий для самоуничтожения государства, при другом варианте 

событий - в открытой форме уничтожить государство и нацию в целом [2]. 

Таким образом, в современном мире появилось новое понимание геноцида, которое 

очень опосредованно подпадает под законодательное определение понятия «геноцид», 
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новые формы проявления геноцида свидетельствуют о необходимости предприятия мер, 

направленных на предупреждение и профилактику геноцида. 
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В современном информационном обществе проблема онлайн-пропаганды 

становится все более актуальной и серьезной. Интернет стал основным источником 

информации для многих людей, однако он также является платформой для 

распространения фейковых новостей, идеологической пропаганды и манипуляций. Это 

может привести к усилению деления общества, созданию конфликтов и угрозе 

демократии. 

Необходимо правовое регулирование пропаганды в сети, поскольку ее влияние на 

общество может быть разрушительным. Ложная информация может повлиять на 

политическую стабильность, нарушить общественный порядок, вызвать 

межнациональные конфликты и привести к другим серьезным последствиям. Онлайн-

платформы должны быть обязаны контролировать и фильтровать контент, который 

распространяется на их сайтах, и пресекать деятельность пользователей, нарушающих 

законы и нормы этики.  Кроме того, пропаганда в интернете может нанести ущерб 

репутации людей, организаций и государств. 

Одним из возможных механизмов регулирования пропаганды в сети является 

уголовная ответственность. Привлечение к уголовной ответственности тех, кто 

систематически распространяет информацию с целью манипуляции общественным 

сознанием, может стать эффективным способом предотвращения распространения такой 

информации и защиты общественной безопасности. [1] 

В сети Интернет может циркулировать множество дезинформации, фейковых 

новостей и манипулятивных материалов, которые могут нанести вред обществу, повлиять 

на общественное мнение и создать конфликты. Регулирование помогает сократить 

распространение такого контента. Согласно статье 207.1 УК РФ за публичное 

распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о 

принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и 

способах защиты от указанных обстоятельств - наказывается ограничением свободы на 

срок до трех лет (либо штрафом в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до одного года). 

Пропаганда в сети Интернет нередко призывает к осуществлению террористической 

деятельности, что влечет к публичному оправданию терроризма или публичному призыву 

к осуществлению террористической деятельности. Согласно статье 205.2 УК РФ –

публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное 

оправдание терроризма или пропаганда терроризма совершенные с использованием 

средств массовой информации либо электронных или информационно-

телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"- наказываются лишением 

свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет (либо штрафом в 

размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет). 

Азартные игры могут вызывать зависимость и повышать риск финансовых потерь у 

игроков. Регулирование азартных игр в интернете позволяет обеспечить защиту интересов 

граждан, особенно уязвимых групп населения, от возможных негативных последствий 

азартной зависимости. Согласно статье 171.2 УК РФ Организация и (или) проведение 

азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, либо без 

полученной в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по 

организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах вне 

игорной зоны, либо без полученного в установленном порядке разрешения на 

осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне, 

либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет" - наказываются ограничением свободы на срок до четырех лет, либо 

лишением свободы на срок до двух лет (либо штрафом в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 
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период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов). 

Действия, направленные на возбуждение ненависти или вражды, а также на 

унижение достоинства человека, часто нарушают законы, связанные с защитой прав и 

свобод человека. Уголовное регулирование таких действий способствует соблюдению 

законов и защите прав граждан. Согласно статье 282 пункт 2 УК РФ Действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства 

человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

"Интернет" - наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет(либо 

штрафом в размере от трехсот тысяч до шестисот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

принудительными работами на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет. 

Ярким примером пропаганды в сети Интернет является новость от 27 марта 2024 

года о задержании блогера в Башкирии за пропаганду терроризма в связи с терактом в 

"Крокус сити холле". По статье 205.2 УК РФ ему грозит уголовное дело за публичные 

призывы к террористической деятельности. [3] Пример с блогером подчеркивает 

необходимость регулирования пропаганды на уголовном уровне.  

Для борьбы с незаконной пропагандой в сети интернет на уровне уголовного 

законодательства могут быть приняты различные меры, такие как создание 

специализированных отделов в правоохранительных органах для мониторинга и 

пресечения противоправной информации в сети; внедрение технических средств для 

блокировки доступа к сайтам, содержащим запрещенную пропаганду, а также 

сотрудничество с международными партнерами для борьбы с киберпреступностью и 

незаконной пропагандой через интернет. 

В Российской Федерации так же в 2011 году появилась организация, созданная с 

целью цензурирования Интернета – «Лига Безопасного Интернета». Она работает 

напрямую с гражданами, компаниями и государственными органами для обеспечения 

безопасного и ответственного использования интернета. Одним из важных аспектов 

деятельности Лиги является борьба с пропагандой и незаконным контентом в сети 

интернет.[2] 

Организация проводит образовательные мероприятия, семинары и тренинги, где 

обучает пользователей правилам безопасного и ответственного поведения в интернете, а 

также помогает распознавать пропагандистский контент. Лига активно выступает на 

публичных площадках, дает интервью и участвует в информационных кампаниях с целью 

просвещения общественности о вреде пропаганды и способах защиты от нее. Так же 

организация предоставляет гражданам онлайн-консультации по вопросам безопасности в 

сети интернет, в том числе по защите от пропаганды и экстремистского контента. 

Таким образом, Лига Безопасного Интернета в России принимает активное участие в 

борьбе с пропагандой и другими видами вредностей в сети интернет, помогая обществу 

развивать критическое мышление и защищаться от негативного влияния онлайн-контента. 

В заключение, можно отметить, что правовое регулирование пропаганды в сети с 

уклоном на уголовную ответственность имеет свои особенности и преимущества. 

Уголовная ответственность является эффективным инструментом защиты общественной 

безопасности и прав граждан от распространения ложной и опасной информации. Однако 

необходимо соблюдать баланс между свободой слова и необходимостью пресечения 

потенциально опасных действий в сети. Регулирование пропаганды в интернете требует 

совместных усилий государства, интернет-провайдеров и общественности для 

эффективного противодействия угрозам и нарушениям законодательства. Важно 

разрабатывать и совершенствовать законы, учитывая быстрое развитие технологий и 
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изменения в обществе, чтобы обеспечить безопасное и законное использование интернета 

для всех граждан. 

В целом, на уголовном уровне необходимо принимать строгие меры в отношении 

лиц, распространяющих незаконную пропаганду в интернете, чтобы обеспечить 

безопасность общества и защитить права граждан от вредоносного воздействия 

информации в сети. 
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При проведении следственных действий, и в частности допроса, возникает 

необходимость ознакомления и удостоверения написанного в процессуальных и вне 

процессуальных документах. Незрячий и слабовидящий человек практически не имеет 

возможность самостоятельно подписывать документы, и знакомиться с содержанием 

документа. Как раз и предлагаем такую возможность рассмотреть в статье. 

 

Ключевые слова: следственные действия, допрос, Программа, Дисплей Брайля, 

Смартфон, NVDA, Talkback, ознакомление, материалы. 
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When conducting investigative actions and, in particular, interrogation, there is a need to 

familiarize and verify what is written in procedural and extra-procedural documents. A blind or 

visually impaired person practically does not have the opportunity to independently sign 

documents and become familiar with the contents of the document. We propose just such an 

opportunity to consider in the article. 

 

Key words: investigative actions, interrogation, Program, Braille display, Smartphone, 

NVDA, Talkback, familiarization, materials. 

 

В данной статье рассмотрим вопрос с технической точки зрения, как проводить 

следственное мероприятие при использовании технических средств реабилитации. 

Вашему вниманию представляется несколько предложений для облегчения работы 

сотрудников следствия и дознания. А также в частности для облегчения получения и 

проверки информации незрячими и слабовидящими людьми из процессуальных и вне 

процессуальных документов. 

https://73.мвд.рф/document/22664466
https://ligainternet.ru/
https://ria.ru/20240327/bloger-1936166239.html
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В качестве предложений предлагаем рассмотреть: 

1 проведении следственных мероприятий при использовании программного 

обеспечения, то есть при применении программы экранного доступа NVDA. 

2 При применении технического средства реабилитации, такого как дисплей Брайля. 

3 При применении смартфона на базе android с установленными приложениями, 

которые могут распознавать плоскопечатный текст и выводить его в виде текста на экран 

смартфона, а синтезатор речи позволяет озвучить его. 

Шрифт Брайля- рельефно-точечный тактильный шрифт, который предназначен для 

чтения и письма незрячими и слабовидящими людьми. Данный шрифт придуман в 1824 

году 15-летним французским подростком Луи Брайлем. 

Брайлевский дисплей представляет собой уникальное устройство, с помощью 

сложного механизма отображающее содержимое экрана компьютера посредством 

рельефно-точечного шрифта, во всех странах мира признанного письменностью 

инвалидов по зрению. Правда, возможности даже такого чуда техники не безграничны, и 

увидеть пальцами на нѐм можно не весь монитор целиком, а лишь то, что находится в 

поле зрения курсора. 

NVDA.RU- это социально-информационный проект для людей с особыми 

потребностями по зрению, использующих бесплатную программу экранного доступа 

NVDA. 

Разработчиком программы экранного доступа NVDA является австралийская 

некоммерческая организация NV ACCESS 

Nvda.ru- информационный ресурс социальной направленности, созданный в помощь 

незрячим, а также слабовидящим людям любого возраста, полностью потерявшим зрение 

или теряющим зрение, но по прежнему желающим вести активный образ жизни. 

Программа NVDA позволит вам: заниматься профессиональной деятельностью, 

получать образование в различных учебных заведениях и вузах, расширять свой кругозор 

и продолжить самообразование, общаться при помощи различных web-сервисов и 

программ для интернет-связи, да и просто разнообразить свой повседневный досуг при 

помощи многочисленных программ и приложений для Windows, а также развлекательных 

web-сервисов. 

Трафарет для подписи- удобный компактный пластиковый трафарет поможет 

незрячему человеку поставить подпись в нужном месте. Его размеры не больше обычной 

пластиковой банковской карты. 

Изучая данный вопрос, мы вносим предложения по выше сказанным пунктам свези с 

тем, что в настоящее время в сети интернет не имеется информация о проведении 

следственных мероприятий при использовании программы экранного доступа и 

технического средства реабилитации, а также при помощи смартфона на базе android с 

приложениями, которые могут плоскопечатный текст переводить на экран, а синтез речи 

озвучивает для незрячего или слабовидящего человека. 

В данной статье затронем больше проведение допроса при использовании выше 

указанных средств. 

Рассматривая часть 3 статьи 167 уголовно-процессуального кодекса РФ- Если 

подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу физических недостатков 

или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с 

текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, 

представителя или понятых, которые подтверждают своими подписями содержание 

протокола и факт невозможности его подписания. 

Если подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или свидетель в силу физических 

недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, в таком случае таким 

лицам предоставляется возможность воспользоваться такими возможностями как, 

ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, 

законного представителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими 

подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания. 

Таким образом считаем, что недостаточно такой возможности незрячему и 

слабовидящему человеку для ознакомления с протоколом лично, то есть при 
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использовании программы экранного доступа NVDA и дисплея Брайля, либо при помощи 

смартфона на базе android с приложениями, выводящими текст на экран и 

озвучивающими синтезом речи, при помощи программы экранного доступа Talkback. 

По достижению возраста 18 лет, человек становится дееспособным и самостоятельно 

несет ответственность за свои действия и имеет права и обязанности. 

Согласно свыше сказанной формулировкой из части 3 статьи 167 уголовно-

процессуального кодекса РФ, не предоставляется возможность самостоятельно 

ознакомиться с протоколом следственного действия, в частности с протоколом допроса. 

Таким образом предлагаем возможность использовать на компьютере с 

операционной системой windows программу NVDA, которая позволяет незрячему и 

слабовидящему человеку самостоятельно совершать необходимы манипуляции с 

компьютером при работе.  

При таком способе работы, следователь или дознаватель изготавливает протокол 

допроса, после его изготовление протокол в электронном виде передаѐтся незрячему или 

слабовидящему человеку удобным способом обмена информации. Ознакомившись лично 

с данным протоколом, допрашиваемый принимает самостоятельно решение о внесение 

изменений или замечаний на протокол. Когда протокол распечатан, незрячий или 

слабовидящий человек, повторно может при помощи смартфона ознакомиться с 

протоколом, когда удостоверился в достоверности сказанного, то в таком случае незрячий 

или слабовидящий человек проставляет подпись в протоколе при помощи трафарета для 

подписи. А трафарет для подписи накладывается в тот участок протокола, где необходимо 

оставить подпись, тем самым допрашиваемый подтверждает свои показания, данные им 

ранее. 

По нашему мнению данную процедуру можно проделывать на любом следственном 

мероприятие, где по состоянию здоровья может участвовать незрячий и слабовидящий 

человек. 

Полагаем, что применения технического средства дисплея Брайля, такое устройство 

подключается к компьютеру по проводному или беспроводному способу при 

использовании программы NVDA. И все те же действия по прочтению и заполнению 

замечаний или дополнений к протоколу допрашиваемый может вносить при помощи 

дисплея Брайля. 

Таким образом здесь необходим дисплей Брайля, так как можно разделить людей на 

такие категории, которые могут на слух принимать информацию или которые только при 

помощи тактильного осязания принимают информацию. Как раз дисплей позволяет 

облегчить понимание информации мозгом человека и внимательно проверить 

стилистическое орфографическое и грамматическое содержание документа. 

Когда таким способом допрашиваемый ознакомился с протоколом следственного 

действия, а не на слух, то он правильно отдает отчет своим действиям, при подписании 

протокола собственноручно берет ответственность, за данные им показания, а не за те 

показания, которые были засвидетельствованы представителем, законным 

представителем, защитником или понятыми, которые участвовали в следственных 

действиях. 

Мы полагаем, что такая процедура, как очная ставка, в таком же случае обязательно 

применение данной процедуры, которая выше описана. Тем самым допрашиваемый 

незрячий и слабовидящий удостоверяет показания, которые он давал, а также спокойно 

знакомится с показаниями другого участника очной ставки. При подписании протокола 

очной ставки пользуется трафаретом для подписи, тем самым подтверждает показания, 

данные им. 

Переходя на ознакомление с протоколом следственного действия, незрячий 

допрашиваемый или слабовидящий допрашиваемый, спокойно при использовании 

приложений или бота в Telegram, который из изображения переводит в текст, в 

последствие чего синтезатор речи может озвучивать текст. Либо есть такая же 

возможность подключить дисплей Брайля и таким же образом прочитать протокол. При 

этом сообщив следователю или дознавателю, что необходимо внести изменения или 

замечания в протокол. После изменения и устранения замечаний на протокол, повторно 
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предоставляется возможность ознакомиться с протоколом. И будет вновь происходить в 

этом случае выше указанная процедура, то есть удостоверение показаний. 

Рассматривая часть 2 статьи 167 уголовно-процессуального кодекса РФ- Лицу, 

отказавшемуся подписать протокол, должна быть предоставлена возможность дать 

объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол. 

Рассматривая данную часть, необходимо отметить, что незрячий или слабовидящий 

человек, может ссылаться на отказ от подписания протокола следственного действия. В 

этом случае необходимо выполнить процедуру указанную в данной статье. Таким образом 

не будет нарушения прав на ознакомление и При подписание протокола следственного 

действия. 

Рассматривая допрашиваемого, который не владеет навыками подписания 

плоскопечатным шрифтом протокола следственного действия. В таком случае, возможно 

применение части 3 статьи 167 УПК РФ. 

Говоря о процедуре приобщения протокола к материалам уголовного дела, в таком 

случае в протоколе на основании статьи 166 вносится запись о технических средствах 

которые использовались при проведение следственного действия или в частности 

протокола допроса. 

В протокол вписываем модель дисплея Брайля, а при использовании программы 

экранного доступа ее название. А если сказать про смартфон, то необходимо вписать 

название и модель смартфона, а также название приложения или бота из Telegram, 

который распознавал текст для допрашиваемого при проверки указанной информации в 

протоколе. 

Мы не стали говорить еще о таком способе подготовки информации, как 

распечатывание протокола следственного действия, в частности протокола допроса на 

принтере, который распечатывает при помощи рельефно-точечного шрифта Брайля. Такая 

возможность предоставляется в идеальной картине, но не как в реальной картине, так как 

принтер Брайлевский дорогое удовольствие и нет возможности его приобрести 

сотрудникам следствия и дознания. 

Таким образом по поводу дисплея Брайля, если у незрячего и слабовидящего не 

имеется его в наличии, или не имеется на базе управления следствия или дознания, то в 

таком случае будет достаточно воспользоваться программой экранного доступа NVDA 

или смартфоном на базе android или при помощи бота из Telegram, который распознает 

изображение и озвучивает синтезатором речи. 

Изучая вопрос с точки зрения перспективности в дальнейшем, то необходимо внести 

в уголовно-процессуальный кодекс, возможность о применении технических средств 

реабилитации и программ экранного доступа и применение смартфона с приложениями 

для распознавания текста и перевода в речь. 

Подводя итоги в данной работе, необходимо отметить о предоставлении прав на 

самостоятельное заверение данных показаний допрашиваемым или участвующим в 

различных следственных действиях, при возможности и имении навыков подписывать 

документы при помощи трафарета для подписи. Таким образом не будет отказов от 

подписания протоколов следственных действий в большинстве на основании части 3 

статьи 167 УПК РФ. А в меньшем количестве останутся те лица, которые не владеют 

навыками подписания документов плоскопечатным шрифтом. 
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В настоящее время стало очевидно, что одной из самых актуальных проблем 

современности является коррупция, который оказывает отрицательное воздействие не 

только на экономическую стабильность страны, но и на структуру государственного 

управления в общем. Коррупция является ключевым препятствием для ускорения 

экономического прогресса не только в России, но и в Таджикистане. А также коррупция 

ведѐт к утрате доверия населения, не только должностным лицам но и государством в 

целом. Результатом постоянной растущий коррупции в стране становиться  

экономический кризис и однозначно выраженная социально дифференциация общество. И 

для этого государстве необходимо принимать все меры для предотвращения данной 

проблемы в стране. По мнению Н.Ф Кузнецовой под коррупцию следует понимать как 

негативное социальное явление, проявляющееся в том, что один человек подкупает 

другого, а подкуп, в свою очередь, служит основой для коррупции и пребывает в ней в 

строгом порядке. 

Одним из эффективных способов борьбы с коррупции в стране является создание 

законов, указов и государственной стратегий которые призваны предупреждать, а также 

https://rosopeka.ru/catalog/trafaret_dlya_podpisi_art_ia28064.html
https://tiflocentre.ru/stati/vse-o-braille.php
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предотвратить коррупционные проявление в государстве в целом. К числу таких 

нормативно правовых актов можно отнести ФЗ №273 ''О противодействии коррупции'', 

Указ Президента РФ №232 ''Ο государственной информационной системе в области 

противодействия коррупции «Посейдон», Указ Президента РФ № 478 «О Национальном 

плане противодействия коррупции на 2021 - 2024 годы» и т.д. Целью принятия закона 

является выявление и устранение факторов, способствующих коррупции, а также 

предупреждение и предотвращения данной проблемы в стране.  

Понимая основу коррупции нельзя забывать о еѐ разновидности, среди которых 

выделяют наиболее важные преступления: Коммерческий подкуп (ст 204 УК РФ), 

повышение должностных полномочий(ст 285 УК РФ), злоупотребление должностными 

полномочиями (ст 284 УК РФ), получения взятки (ст 290 УК РФ), дачи взятки (ст 291 УК 

РФ) и т.д.  

По официальным статистика в 2023 году в суду отправлено 8 тысяч уголовных дел о 

коррупции как уточняют из них 37 % то есть 2162 из обвинѐнных совершили 

преступления в правоохранительной сфере. С января до сентября 2023 года суд признал 

виновным 336 лиц обладающий особым правовым статусом. Среди них 174 должностные 

лица органов местного самоуправления, 9 депутатов законодательных органов субъектов 

РФ, 1 депутат Госдумы, 47 адвокатов, 51 член избирательных комиссии, 36 руководителей 

следственных подразделении и следователей правоохранительных органов, 10 

прокуроров, 6 судьи. 

По делам о коррупции было возмещено 6,9 млрд ущерб за 2023 года, а также было 

конфисковано имущество на сумму 17 млрд рублей.  

Президент России В.В Путин призвал уделить серьезное внимание борьбе с 

коррупцией и вопросам экономической безопасности. С таким призывом президент 

выступил на заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ).  

Методики борьбы с коррупции в Республике Таджикистан. Республики Таджикистан 

как часть мировой сообщество, признаѐт коррупции основной угрозой национальной 

безопасности и принимает меры для предотвращения данной проблемы в стране. С 

момента обретения государственной независимости правительство Таджикистана активно 

бороться с коррупцией. Этот вопрос стал основой политики президента страны, Эмомали 

Рахмона, который настойчиво призывает к устранению этого зловредного явления на 

каждом шагу. А также призывает государственных органов и должностных лиц 

принимает все необходимые меры для устранения этих проблем. В одном из Послании в 

Маджлиси Оли основателя мира и национальной единство лидер нации Президент 

Республики Таджикистана Эмомали Рахмон подчеркнул, что коррупция является одним 

из серьѐзных препятствием на пути развития страны, и нам необходимо 

противодействовать данную проблему. 

Одним из эффективных способов борьбы с коррупции в Таджикистане являются 

состояние законов и указов. К числу таких можно отнести Закон Республики 

Таджикистана №1714 ''О противодействии коррупции'', Государственная стратегия 

противодействии коррупции на 2030 года №222 и т.д. Основными целями которой 

является предупреждение, пересечение и предотвращения преступления связанное с 

коррупцией в стране. По данным Директора по государственному финансовому контролю 

и борьбы с коррупции Таджикистана Сулаймон Султонзода сообщил, что в ходе 

проведения антикоррупционной проверок в 2023 году раскрыто 2155 коррупционные и 

экономические преступления из них 918 являются тяжким. Общая сумма ущерба 

составляют 247 млн сомони. По словам Директора Коррупции Сулаймона Султонзода 

самые крупные нарушения выявлено в структурах министерство образования и наука (30 

млн сомони), алюминиевый завод (28 млн сомони), Агентство по государственным 

материальным материалам более 15 млн сомони и т.д. Это означает, что проблема 

связанное с коррупции является не только проблемой в Таджикистане, но и во всѐм мире. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что проблема связанное с коррупцией оно 

является основной проблемой современности не только в Российской Федерации, но и в 

том, числе в Республике Таджикистан, а также со стороны обоих государствах 

предпринимаются различные методики борьбы с коррупции в стране. 
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В обществе часто обсуждается проблема виктимблейминга - поведения 

окружающих, выражающегося в осуждении жертвы преступления и утверждениях о том, 

что она сама виновата в произошедшем с ней, так как спровоцировала лицо, совершившее 

преступление, либо не проявило должную осмотрительность во избежание случившегося. 

Данный термин употребляется не только в современной криминологии, но и во многих 

других гуманитарных науках. С английского языка это слово можно перевести как 
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«обвинение жертвы». Впервые упомянутое определение было изложено психологом, 

борцом за гражданские права и писателем Уильямом Райаном в его книге «Blame the 

victim», которая была издана в 1971 году [1]. Мы постараемся выяснить, является ли 

обвинительный подход к жертве преступления верным. 

Многие люди критикуют виктимблейминг, по-разному обосновывая свою позицию. 

О. А. Калашникова и Е. О. Филиппова считают, что обвинение лица, пострадавшего от 

противоправных действий и вследствие этого нуждающегося в защите и поддержке, 

является жестоким отношением, приводящим к тому, что потерпевшие становятся 

замкнутыми, недоверчивыми, ощущают сильное психологическое давление и даже могут 

приобрести психические расстройства [2, с. 93]. А. Ю. Бендрикова утверждает, что 

виктимблейминг существует ввиду таких причин, как патриархальные устои, 

убеждѐнность многих людей в верности концепции справедливости мира, специфика 

социальных клише и моделей взаимоотношений, несовершенство законодательства и 

судебной системы, а также воздействие средств массовой информации. Отмечается и то, 

что вследствие устоявшейся в обществе привычки обвинять потерпевших, женщины, 

ставшие жертвами изнасилования, нечасто заявляют о произошедшем в 

правоохранительные органы и просто замалчивают случившееся, поскольку не ощущают 

поддержки от кого-либо и чувствуют себя опороченными, что в свою очередь позволяет 

преступникам оставаться безнаказанными [3, с. 80-82]. По мнению А. В. Присекина и Д. 

В. Парина, виктимблейминг может даже оказать негативное влияние на 

правоприменительную практику, ведь указания на вину потерпевшего в судебном 

разбирательстве может повлиять на приговор, а следователи часто уже на стадии 

расследования могут обвинять жертву преступления в еѐ проблемах. Также исследователи 

аспекты обвинения потерпевшего в п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ст. 107 УК РФ. Согласно 

одному из положений первой упомянутой статьи, противоправность или аморальность 

поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления, является одним из 

обстоятельств, смягчающих наказание. Ст. 107 УК РФ, предусматривающая за убийство, 

совершѐнное в состоянии аффекта, менее суровое наказание, чем за обычное убийство (ст. 

105 УК РФ), тоже содержит в себе указание на противоправность или аморальность 

действий (бездействия) потерпевшего. На основании этого А. В. Присекин и Д. В. Парин 

считают, что фактически виктимблейминг имеет частичное закрепление на 

законодательном уровне [4, с. 100-101]. А. И. Майдикова отмечает, что присяжные 

заседатели, которые, как правило, не имеют юридического образования, могут оправдать 

подсудимого, основываясь на упрѐках в сторону пострадавшего, несмотря на вменяемость 

и доказанность вины лица, совершившего преступление [5, с. 96]. Каждая из приведѐнных 

позиций по вопросу виктимблейминга отражает реальные проблемы общества и отчасти 

законодательства.   

При имеющихся негативных проявлениях существование позиции обвинения 

пострадавших частично обосновано. Распространѐнное высказывание о том, что жертва 

«сама виновата» является не совсем корректным: безусловно, с точки зрения уголовного 

права, виновным в преступлении является то лицо, которое его совершило. Однако, 

несмотря на запрет общественно опасного и вредного поведения под угрозой наказания, 

деяния, нарушающие закон и посягающие на охраняемые им права и интересы, всѐ равно 

будут совершаться, ведь ликвидировать преступность полностью невозможно. 

Сотрудники правоохранительных органов не всегда могут успеть прийти на помощь и 

предотвратить посягательство. По этим и множеству других причин окружающий 

человека мир никогда не будет абсолютно безопасным, и, следовательно, независимо от 

наличия или отсутствия гарантий защиты и их реализации каждый индивид должен 

проявлять осторожность и осмотрительность. В связи с этим и существуют определѐнные 

правила безопасности, которые передаются индивиду в рамках семьи, образовательных 

учреждений, средств массовой информации и иными способами. Также, несмотря на свою 

социальную сущность, человек, как и многие другие биологические виды, обладает 

инстинктом самосохранения, который должен активно использоваться. Существование 

норм, предусмотренных п. «з» ч. 1 ст. 61 УК РФ и ст. 107 УК РФ, обосновано по двум 

причинам. Во-первых, они учитывают, что потерпевший действительно может совершать 
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умышленные действия или бездействия, намеренно причиняя обвиняемому те или иные 

страдания и дискомфорт, зная, что сам находится под защитой закона, и злоупотребляя 

этим. Во-вторых, цивилизованное общество подразумевает взаимное уважительное 

поведение во всех отношениях. Перечисленное свидетельствует о том, что 

виктимблейминг отражает факты общественной жизни. 

Выяснив особенности явления обвинения жертвы преступления, мы можем 

утверждать, что виктимблейминг имеет право на существование, поскольку частично 

отражает элементы социальной действительности, но общественное сознание всѐ же 

нуждается в двусторонней корректировке: необходимо уделить больше внимания 

воспитанию в гражданах культуры общения и недопущению грубых и унижающих 

высказываний в адрес пострадавших, а с другой стороны важно повысить качество работы 

по просвещению всех лиц в вопросах безопасности. 
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На сегодняшний день актуальным вопросом является женская преступность, которая 

все чаще и чаще освещается в социальной сети «Интернет», популярных тв-программах, а 

также набирает обороты в сюжетах книг. 

 Так, согласно официальной статистике МВД в 2023 году, количество женщин, 

совершивших преступление составляет 126326 человек. Из общего числа лиц, 

совершивших преступление, женские составляют 16,8% [1]. Однако, при сравнении с 

прошедшим годом, видно, что количество преступлений, совершенных женщинам, 

уменьшилось. Так, согласно данным 2022 года таких преступлений было 133507 

женщинами, что составляет к общему 16,3% от общего числа преступлений [2]. 

Женская преступность не является новыми видом преступлений, однако в обществе 

это не отражается бесследно. Женщина занимает в обществе определенное место и 

функции, но и несет ряд отрицательных последствий преступного поведения. 

Произошедшие изменения в понимании социального статуса женщины отразились как на 

количественной характеристике женской преступности, так и на качественной. Что 

касается количественных особенностей и отличий, то на протяжении веков женская 

преступность всегда значительно уступала мужской. Соотношение уровня преступлений, 

совершаемых женщинами, к уровню преступлений, совершаемых мужчинами, равно 1:7, 

но с каждым годом статистика  изменяется и женщины «догоняют» мужчин, совершая все 

более тяжкие деяния [3]. 

Под женской преступностью понимается совокупность совершенных преступлений 

лицами женского пола на определенной территории за определенный промежуток 

времени [4]. 

Причинами преступности среди женщин в современных условиях обусловлены, 

социальным  воздействием, которые влияют на формирование личности женщины, ее 

психологию и поведение. Это поведение тесно связано, с социальными процессами, 

происходящими в социуме. На состояние женской преступности влияют следующие 

факторы: нехватка рабочих мест, низкая заработная плата, стремительный рост  нищеты, 

дифференциация населения по уровню доходов, отсутствие гендерного равенства при 

трудоустройстве, одиночество, отсутствие помощи женщинам в адаптации, после 

отбывания наказания, проживание в неблагоприятных условиях, семейное насилие, а 

также употребление спиртных напитков  и наркотических веществ, недостаточное 

воспитание со стороны родителей в подростковый период. Также раньше женщина 

выполняла иные функции в семье, являясь «хранительницей очага». В данный период 

женщины наравне с мужчинами строят карьеру и не стремятся создавать семью, что 

психологически влияет на их стрессоустойчивость и психологию в целом. Перечисленные 

негативные процессы пробуждают  женскую преступность.  

Данные проблемы можно проследить в решениях судов. Так, например в деле № 1-

651/2023 Златоустовского городского суда Челябинской области, в  результате своих 

умышленных преступных действий ФИО1, из корыстных побуждений тайно похитила 

денежные средства с банковского счета, принадлежащие потерпевшему Потерпевший №1, 

причинив потерпевшему Потерпевший №1 материальный ущерб на общую сумму 15 187 

рублей 50 копеек. При этом назначая наказание, суд принял во внимание смягчающие 

обстоятельства, связанные с тем, что у подсудимой имеются несовершеннолетние дети, а 

также учитывая отсутствие у подсудимой официального трудоустройства, данные о ее 

личности, суд приходит к выводу о невозможности назначения ФИО1 наказания в виде 

штрафа, поскольку она не сможет его исполнить, учитывая санкцию статьи [5]. 

Еще одним примером является решение Азнакаевского городского суда Республики 

Татарстан дело №1-140/2023. Подсудимая ФИО1 будучи судимой за преступление, 

совершенное с применением насилия по приговору Азнакаевского городского суда 

Республики Татарстан от ДД.ММ.ГГГГ по ч.3 ст.30, ч.1 ст.105 УК РФ, должных выводов 

для себя не сделала и вновь нанесла побои Потерпевший №1. ФИО1, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, была агрессивно настроена. Причинив телесное 
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повреждение в виде кровоподтека на задней поверхности нижней трети правого плеча, не 

повлекшее за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой 

утраты общей трудоспособности, но причинившее физическую боль Потерпевший №1 

Далее, действуя с целью устрашения и угрозы убийством Потерпевший №1, держа в руке 

кухонный нож, схватила Потерпевший №1 за одежду, и высказывала в ее адрес слова 

угрозы убийством [6]. 

Проанализировав судебную практику судов видно, что наиболее часто женщины в 

последнее время совершают корыстные преступления, а именно кражи и мошенничество. 

При этом, как правило, являются матерями-одиночками и имеют на иждивении двух и 

более детей. Так же можно заметить, что во многих приговорах имеется рецидив 

преступлений. Необходимо отметить, что многие преступления, совершенные женщинами 

происходят в состоянии алкогольного опьянения. 

При изучении данной темы хотелось бы отметить особенности женской 

преступности на основе социального портрета преступности. Так, согласно, официального 

сайта Портала правовой статистики Генеральной Прокуратуры Российской Федерации в 

социальный портрет входят следующие критерии: образование, принадлежность к 

гражданству, возраст, социальный состав [7].  

1. Образование. Женщины, совершающие преступления, как правило, имеют 

начальное и основное общее образование (составляют 39%), меньше совершают 

женщины, имеющие высшее образование (составляют 31%). В данный  момент  у многих 

девушек есть цель в получении достойного образования, но стоит отметить, что 

происходит увеличение преступности в юном возрасте, это обусловлено изменениями 

нравственных ценностей, отсутствием должного воспитания, а также участия родителей в 

жизни девушек. 

2. По принадлежности к гражданству. Чаще всего преступления совершают 

гражданки Российской Федерации (составляют 88,5%), реже гражданки другого 

государства или лица без гражданства (составляют 11,5%). 

3. По возрасту. Больше всего женщины совершают преступления в возрасте от 30 до 

49 лет (составляют 55%), меньше в возрасте от 18 до 24 лет (составляют 16%), а также в 

возрасте 50 лет и старше (составляют 14%).Основная возрастная группа женщин-

преступниц от 30-49 лет, именно в этот период жизни женщины, происходит переоценка 

смысла жизни и ценностей — это проявляется в анализе прожитой жизни, а также оценки 

семейных ценностей, очень часто женщины в этом возрасте задумываются о карьере. 

4. По социальному составу. Большое количество преступлений совершается 

женщинами, которые не имеют постоянных источников дохода (составляют 59%), меньше 

служащих (составляют 22%), наемных работниц (составляют 15%), а также учащиеся и 

студентки (составляют 2%). 

При изучении личности преступницы-женщины авторы Ю. М. Антонян и Т. В. 

Прокофьева выделяют следующие признаки. Для женщин характерны аффективные, 

психотравмирующие состояния и высокая импульсивность. Разрыв супружеских связей, 

потеря работы, финансовые трудности, воспитание детей матерью-одиночкой, влияют на 

хрупкую психику женщины и часто приводят к апатической депрессии, агрессивному 

поведению, от которых женщина пытается уйти путем употребления алкоголя и 

наркотических средств. Зависимые женщины, как правило, ведут маргинальный образ 

жизни. Важно также отметить наличие проблем у женщин после освобождения из мест 

изоляции, которые могут провоцировать на совершение преступления. Прежде всего, это 

объясняется тем что, осужденная женщина в исправительной колонии вынуждена жить в 

многолюдном общежитии, в условиях скученности, недоверия и враждебности, 

пользоваться примитивнейшими услугами, плохо питаться, а после освобождения 

женщины сталкиваются с целым рядом проблем, с которыми им уже приходилось иметь 

дело до осуждения, например: с безработицей, алкогольной или наркотической 

зависимостью, низкой самооценкой, антиобщественным кругом знакомств и т.п. [8]. 

Таким образом, необходимо сдерживать рост женской преступности, обращая при 

этом внимание на причины из-за которых совершаются преступления, а также брать во 

внимание социальный портрет женщин-преступниц.  
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В первую очередь необходимо проводить профилактику предупреждений 

преступлений, а во-вторых разрабатывать программы, направленные на социальную и 

материальную, психологическую помощь женщинам. В данной работе должны принимать 

участие правоохранительные органы, психологи, социологи, а также иные 

государственные органы. Также после разработки мер, сдерживающих преступность 

среди женщин, должен проводиться анализ программ, который отражается на 

статистических данных о преступности. Важно, чтобы этот механизм действительно 

работал на практике и нашѐл применение в жизни. 
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СТАТЬИ СТУДЕНТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КОЛЛЕДЖЕ 

 
Не быть подчиненным никакому закону — 

 значит быть лишенным самой спасительной защиты,  

ибо законы должны нас защищать не только от других,  

но и от себя самих. 

Генрих Гейне 

 
УДК 349.3 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В 
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«Сибирский институт бизнеса, управления и психологии» 

 
Система общественных приоритетов и мер, направленная на создание достойных 

условий жизни и успешной социализации пожилого населения. Реализация не только для 

граждан с проблемами и ограниченными возможностями, но также для активных 

пожилых людей. Существуют клубы по интересам, организуются курсы обучения, 

создаются досуговые центры для пожилых людей, реализуются социальные проекты с 

участием граждан пожилого возраста. 

 

Ключевые слова: Социальная политика, пожилые люди, пенсионная система, 

цифровая грамотность, социальная изоляция, социальное обеспечение.  

 

SOCIAL POLICY TOWARDS THE ELDERLY IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Arkhipova S. K., Emelyanova O. I.  
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A system of policy priorities and measures aimed at creating decent living conditions and 

successful socialization of the elderly population. Implementation is not only for citizens with 

problems and disabilities, but also for active elderly people. There are interest clubs, training 

courses are organized, leisure centers for the elderly are being created, and social projects are 

being implemented with the participation of elderly citizens. 

 

Keywords: Social policy, elderly people, pension system, digital literacy, social isolation, 

social security. 

 

В Российской Федерации конституционные гарантии в отношении пожилых людей 

определены на уровне Конституции РФ, а также иного федерального законодательства, 

которое направлено на регулирование вопросов относительно социальной политики по 

отношению к пожилым людям. В частности, в Российской Федерации социальная 

политика в отношении пожилых людей основывается на следующих федеральных законах 

и нормативных актах: Федеральный закон «О гарантиях прав граждан пожилого возраста 

и граждан, страдающих инвалидностью» от 25.06.1993 г. № 5643-1, Федеральный закон 

«О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» от 17.11.1995 г. 

№ 177-ФЗ; Федеральный закон «О пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 

17.12.2001 г. № 173-ФЗ. Федеральный закон «Об организации медицинского 
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обслуживания граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ. 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления социальных 

услуг населению» от 15.10.2015 г. № 1085. Международные договоры, ратифицированные 

Россией, которые устанавливают международные стандарты прав и защиты пожилых 

людей, такие как Конвенция о правах инвалидов, Принципы Организации Объединенных 

Наций для пожилых людей и другие. 

Анализ действующего законодательства позволяет вывести основные положения 

социальной политики в отношении пожилых людей: 

Государство гарантирует пожилым людям защиту их прав и свобод, обеспечивает 

условия для достойной жизни, самореализации и сохранения здоровья. [2] 

Пожилые люди имеют право на социальное обеспечение, включая пенсионное 

обеспечение, медицинскую помощь и лечение, льготы, субсидии и другие виды 

материальной поддержки. 

Пожилым людям гарантируется свобода передвижения, выбор места жительства и 

участие в общественной жизни. 

Государство обязано создавать условия для поддержания активной жизненной 

позиции пожилых людей, их участия в работе общественных организаций и органов 

государственной власти. 

Запрещается дискриминация пожилых людей на основе возраста. 

Карательное преследование за помощь пожилым людям их родственниками или 

другими лицами является недопустимым. 

Данные гарантии направлены на обеспечение достойной и комфортной жизни 

пожилых людей, предоставление необходимой помощи и поддержки, а также защиту их 

прав и свобод. 

Пенсионная система является частью социальной защиты и предназначена для 

обеспечения дохода пожилым людям после завершения трудовой деятельности. 

Когда дело доходит до технологий, большинство из нас воспринимает навыки 

пользования гаджетами как должное. Мы легко перемещаемся между приложениями и 

несколькими устройствами. Мы устанавливаем новое программное обеспечение, 

настраиваем множество учетных записей и легко преодолеваем технические препятствия, 

которые встречаются на нашем пути. К сожалению, эта картина не является нормой для 

многих пожилых людей. Взаимодействие с технологиями может быть сложным для 

пожилых людей. Однако, когда навыками цифровой грамотности пренебрегают или их 

избегают, повседневные действия, такие как оплата счетов в интернете, покупки, визиты к 

врачу и даже социальные сети, могут быть непосильными. А после пандемии цифровой 

разрыв между пожилыми людьми и цифровыми навыками стал еще более очевидным: 

покупки, медицинские консультации, запрос муниципальных услуг – с ростом 

цефровизации и пандемией, которая ускорила этот процесс, многие повседневные 

действия стали более сложными для менее грамотных в цифровом плане. Цифровая 

грамотность особенно необходима для одиноких пожилых людей: для участия в 

общественной жизни (выборы, политические дебаты в интернете), экономической 

деятельности (например, покупка/продажа товаров и услуг) и социальной интеграции 

(личные обмены, дистанционное спортивное обучение).[3] 

Пожилые люди в России имеют доступ к различным медицинским услугам и 

лекарствам. Несколько из них: 

1. Врачи первичного звена: Пожилые люди могут обратиться к терапевту (общему 

врачу) или семейному врачу для получения основной медицинской помощи, включая 

диагностику, лечение и выписку необходимых лекарств. 

2. Стационарное лечение: В случае необходимости пожилые люди могут 

госпитализироваться в больнице для получения более серьезного лечения или операции. 

3. Лекарства: Пожилые люди в России могут получить рецепт на лекарства от врача 

и приобрести их в аптеке. Возможны различные скидки и преференции для получения 

лекарств по льготной цене. 

4. Домашний уход: в некоторых случаях, когда у пожилых людей есть определенные 

медицинские потребности или они нуждаются в постоянном медицинском присмотре. 
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Важно отметить, что доступность и качество медицинских услуг для пожилых 

людей в России может различаться в зависимости от региона и доступности медицинских 

учреждений. Но в целом государство предпринимает шаги для того, чтобы обеспечить 

медицинскую помощь пожилым людям и снять некоторые финансовые барьеры для 

получения необходимых лекарств. 

В России существуют различные жилищные и социальные услуги, предоставляемые 

пожилым людям: 

1. Жилищное обслуживание. 

2. Частичная оплата коммунальных услуг. 

3. Дома престарелых и пансионаты. 

4. Организация дневных центров и клубов для пожилых. 

5. Транспортная поддержка. 

6. Медицинская помощь. 

7. Социальная поддержка: пожилые люди имеют право на получение социальной 

помощи (одноразовой или постоянной), материальной поддержке. 

8. Психологическая поддержка, направленные на поддержку и развитие 

психологического благополучия. 

Однако, следует отметить, что система предоставления жилищных и социальных 

услуг для пожилых людей в России все еще находится в процессе развития и во многих 

случаях требует улучшения. 

Недостаточное финансирование ограниченных ресурсов для пожилых людей в 

России является серьезной проблемой. Пожилые люди, особенно те, которые живут в 

неблагополучных семьях или одинокие, имеют ограниченные возможности для 

удовлетворения своих финансовых потребностей. 

Одна из причин этой проблемы - низкие пенсии. Многие пенсионеры получают 

пенсии, которые не позволяют им обеспечить свои базовые потребности. Это делает их 

уязвимыми к финансовым трудностям, таким как недостаток питания или неспособность 

оплатить медицинские услуги. Кроме того, доступность качественных медицинских услуг 

для пожилых людей также ограничена из-за недостаточного финансирования.  

Также стоит отметить, что многие пожилые люди живут в отдаленных или сельских 

районах, где доступность социальных услуг ограничена. Они могут столкнуться с 

дополнительными трудностями в получении необходимого финансирования для 

удовлетворения своих потребностей. Для решения этой проблемы необходимо увеличить 

государственное финансирование ограниченных ресурсов для пожилых людей. 

Повышение пенсионных выплат и улучшение доступности медицинских услуг для 

пожилых людей могут помочь им более достойно жить и поддерживать свое здоровье. 

Также важно осуществить социальные программы и инициативы, которые будут 

учитывать особые потребности пожилых людей в финансовой поддержке.  

Инвестирование в пожилых людей является важной составляющей социальной политики, 

и финансовая поддержка играет ключевую роль в обеспечении лучшего качества жизни 

для этой группы населения. Российское правительство, общество и международные 

организации должны сотрудничать и работать вместе для решения этой проблемы и 

обеспечения достойной жизни для пожилых людей в России.[4] 

Несмотря на улучшение условий для пожилых людей в России, все еще существуют 

проблемы с доступностью качественных услуг для этой категории населения. 

1. Ограниченность доступа к медицинским услугам: пожилые люди часто 

сталкиваются с долгими очередями и ограниченной доступностью не только к 

специализированной медицинской помощи, но и к обычным поликлиникам и больницам.  

2. Ограничения в доступе к социальным услугам: существует недостаток в доступе к 

социальным услугам для пожилых людей, включая домашнюю помощь, услуги психолога, 

оказание социальной поддержки и другие.  

3. Ограничение в доступе к транспортным услугам: пожилым людям может быть 

сложно получить достаточно доступное и надежное транспортное сообщение, особенно в 

отдаленных или малонаселенных районах, ограничение возможности пожилых людей для 

посещения медицинских учреждений, социальных и культурных мероприятий. 
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4. Ограниченное доступное жилье: недостаток доступного и удобного жилья для 

пожилых людей является серьезной проблемой в России, необходимое для повышения 

качества жизни пожилых людей и улучшения их самостоятельности. 

5. Ограничения в доступе к информационным технологиям: пожилые люди могут 

испытывать трудности с использованием современных информационных технологий, что 

ограничивает доступ к информации о доступных услугах и получать различные онлайн-

услуги. 

Для решения этих проблем необходимо оказывать большее внимание к 

потребностям пожилых людей, улучшать доступ к услугам и создавать дополнительные 

программы и инициативы для поддержки этой категории населения. 

Социальная изоляция и одиночество пожилых людей являются серьезной проблемой 

в России. Стареющее население, недостаток подходящих социальных услуг и 

ограниченные возможности для социального взаимодействия приводят к тому, что многие 

пожилые люди оказываются обособленными и ощущают себя одинокими. 

Основная причина социальной изоляции пожилых – это утрата близких и друзей, 

которая часто сопровождается изменениями в физическом и психическом здоровье. Это 

может ограничивать их возможность путешествовать, посещать мероприятия и проводить 

время с другими людьми.  В рамках государственной политики по социальной защите 

пожилых людей разрабатываются программы поддержки, включающие организацию 

социально значимых мероприятий, оказание помощи в быту и улучшение условий 

проживания. Кроме того, существуют и неправительственные организации и 

благотворительные фонды, которые также предоставляют социальную поддержку 

пожилым людям. Это позволит пожилым людям чувствовать себя важными членами 

общества и сохранять активный и здоровый образ жизни. 
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Юридическая ответственность охраняет права и свободы граждан, поддерживает 

правопорядок в государстве, вследствие этого, пресекая правонарушения, выступает 

важным элементом системы права, не позволяющим совершать противоправные действия. 

Но прежде всего следует отметить, что законодательного определения юридической 

отвественности не существует на данный момент! Исследователи также не смогли 

предложить общее, однозначное понятие. 

Считается, что юридическая ответственность является неразрывно связанной с 

предметом и методом правового регулирования, которые выступают в качестве 

признаков, позволяющих отграничить одну отрасль права от другой.  

Так, например, исходя из особенностей предмета и метода права социального 

обеспечения, можно выделить черты, характерные для мер государственного 

принуждения к нарушителю за совершѐнное противоправное деяние в праве социального 

обеспечения.  

Среди которых:  

• распределительный характер отношений;  

• отсутствие равенства и подчинѐнности в правоотношениях между сторонами;  

• отсутствие публично-правовой ответственности сторон друг перед другом; 

• широкое распространение специфических восстановительных санкций 

имущественного характера [1]. 

Основываясь на особенностях правоотношений права социального обеспечения, мы 

можем сказать о том, что применение мер гражданско-правовой ответственности к 

субъектам не является возможным из-за того, что данные правоотношения нельзя назвать 

частноправовыми или обязательственными, так как, например, права и обязанности 

сторон устанавливаются только законом. Это означает, что привлечение государственного 

органа к ответственности, является затруднительным. К тому же, говоря об 

ответственности субъекта, предоставляющего социальное обеспечение, можно выделить, 

что механизм имущественной ответственности за их нарушения практически отсутствует, 

что и позволяет говорить о неполной гарантированности и защите социальных прав 

граждан. Данное положение обосновывается положением о том, что неравноправное 

положение субъектов должно восполняться хотя бы усилением мер ответственности. 

Также спецификой юридической ответственности права социального обеспечения 

является отсутствие репрессивных санкций, вместо этого имеют место быть санкции 

правовосстановительного и правоограничительного характера. 

Правовосстановительные санкции выражаются в обращении имущественных 

взысканий на лиц, которые, например, обманным путѐм смогли получить социальное 

обеспечение. Ответственность недобросовестных получателей представляет собой 

обязанность указанных лиц возвратить незаконно полученное. Так, например, в п.2. ст. 10 

Федерального закона от 16 июля 1999 года №165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» [2] предусмотрено положение, в котором говорится о том, что 

застрахованные граждане обязаны вовремя предъявлять страховщику документы, 

являющиеся основанием для назначения и выплаты страхового обеспечения в каждом 

конкретном виде обязательного социального страхования, установленного законом. Если 

же указанные лица не выполняют данные требования и продолжают получать 

государственные пособия, тогда излишне выплаченные суммы должны быть удержаны с 

получателя. 

Правоограничительные санкции используются, когда ограничением права одной 

стороны правоотношения удовлетворяются интересы другой заинтересованной стороны. 

Такой вид санкций можно разделить на два вида.  

Первый вид представляет собой нормы, направленные на снижение размеров выплат 

или продолжительности их предоставления. 

Здесь мы можем сказать о контроле выплат пособий по безработице. В п.1 ст.30 

Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года №1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации»[3] говорится об общем правиле выплат пособий по безработице, 
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согласно которому для указанных в статье уволенным гражданам выплачивается пособие 

в процентном отношении к среднему заработку, в то время, как в пункте 2 данной статьи 

имеется положение, в котором указано, что для граждан, не попадающих под условия п.1, 

пособие устанавливается в размере минимальной величины пособия по безработице, в том 

числе, для тех, кто ищет работу впервые или имеет длительный перерыв в работе. 

А второй вид правоограничительных санкций включает обстоятельства, которые 

закрепляют основания для лишения гражданина возможности получать тот или иной вид 

социального обеспечения. Так, например, Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством» [4] в ст.9 закрепляет, что основаниями для отказа в назначении 

пособия по временной нетрудоспособности застрахованному лицу выступают: 

наступление временной нетрудоспособности в результате установленного судом 

умышленного причинения застрахованным лицом вреда своему здоровью или попытки 

самоубийства; наступление временной нетрудоспособности вследствие совершения 

застрахованным лицом умышленного преступления. 

Таким образом, юридическая ответственность в праве социального обеспечения 

определяется как ответственность в области социальных прав 

граждан, которая реализуется в форме фактического претерпевания правонарушителем ли

шений имущественного характера, имеющих определѐнные черты. 
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Статья посвящена отдельным проблемам правового регулирования в жилищной 

сфере детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В статье перечислены 

проблемы, возникающие при обеспечении детей-сирот жильем. Также рассмотрено как 

наиболее эффективно реализовать конституционные права детей-сирот, чтобы они 

могли вовремя получать свое жилье. В статье указывается, что правовое регулирование 

жилищных прав носит не только организационный, но и нормативный характер. 
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Актуальность темы нашего исследования обусловлена тем, что проблема 

обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является 

неотъемлемой частью социальной политики Российской Федерации (далее РФ). Защита 

жилищных прав этой категории граждан - важнейшая государственная задача. С целью 

изменения ситуации с обеспечением выпускников детских домов жильем, в 

законодательство РФ были внесены поправки. Но в материалах судебной практики, к 

сожалению, присутствуют дела, связанные с нарушением жилищных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. [1] 

К нормативным документам, определяющим вопросы обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, можно отнести такие из них как Конституция РФ, Семейный 

кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 № 159-ФЗ, Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 

48-ФЗ и др. [2] 

Но, говоря о правовом регулировании, определяющем вопросы обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот, следует отметить, что, несмотря на довольно большую 

нормативно-правовую базу, данная проблема продолжает стоять остро и ее разрешение до 

сих пор остается должным образом неурегулированным. Так дети, лишенные 

родительской поддержки, длительное время не могут реализовать свои права, а 

гарантированное государством жилье предоставляется им ненадлежащего качества и 

несвоевременно. Часто длительность ожидания жилья этой категорией граждан составляет 

10 лет и более. В связи с этим дети-сироты вынуждены получать жилье только на 

основании судебных решений. 

Остаются нерешенными общие проблемы, с которыми сталкиваются практически 

все регионы при реализации полномочий по обеспечению жильем детей-сирот: 

-отсутствие в муниципальных образованиях достаточного количества предложений 

по благоустроенным однокомнатным квартирам на первичном и вторичном рынках 

жилья; 

-рост стоимости благоустроенных жилых помещений; 

-длительность процедуры проведения торгов и поиска жилых помещений, 

отвечающих требованиям, установленным законодательством; 
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-недостаточность денежных средств в бюджетах субъектов Российской Федерации 

на указанные цели; 

-расхождение нормативов стоимости квадратного метра жилья с его фактической 

стоимостью; 

-отсутствие единого алгоритма действий по учету и обеспечению сохранности 

жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и другое. 

Поэтому в первую очередь необходимо установить порядок взаимодействия 

регионов по обмену информацией о степени сохранности закрепленного за сиротами 

жилья или о полном отсутствии жилой площади у этой категории детей. Ведь часто 

ребенок-сирота, покинув детский дом, обнаруживает, что на закрепленной за ним жилой 

площади местной администрацией был просто произведен косметический ремонт, но само 

жилье находится в аварийном состоянии. При этом документально дом находится в 

удовлетворительном состоянии и для жилья пригоден. [3] 

Ребенок-сирота в данной ситуации оказывается бессилен и нуждается в защите 

своих прав. Часто детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

становятся неясны противоречащие друг другу нормы федерального и регионального 

законодательств, и они самостоятельно не могут реализовать свое право на получение 

жилья. Это происходит и в силу юридической неграмотности данной категории детей: они 

даже не знают, как поступить, когда имеет место нарушение их прав на получение жилья. 

Также дети-сироты психологически незрелы. [1] Из этого вытекает, что в суде, при 

рассмотрении споров о предоставлении им жилья, представлять их интересы должен 

представитель правопорядка, желательно прокурор как гарант правовой защищенности. 

Для правового регулирования жилищных вопросов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, необходимо ввести институт административной ответственности, 

который бы отвечал за нарушения жилищных прав этой категории граждан - лиц, 

отличающихся уязвимостью и незащищенностью. 

Из всего сказанного можно сделать вывод: защита прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в жилищной сфере является одной из приоритетных 

задач и требует к себе пристального внимания, обсуждения различных подходов, 

проявления жесткости в разрешении проблем, касающихся получения жилья детьми-

сиротами, внесения изменений в законы, определяющие вопросы жилищного права детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Не стоит забывать о комплексном характере правового регулирования 

данноговопроса: создании системы государственных органов, занимающейся одной 

конкретной проблемой жилищными правами детей сирот; обеспечение этих органов 

квалифицированными кадрами; перенесение позитивных идей конкретного региона на 

федеральный уровень; совершенствование правового механизма реализации прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. [4] 
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Актуальность работы заключается в нынешнем совершенствовании правового 

регулирования пенсионного страхования в Российской Федерации. Анализ зарубежного 

законодательства поможет выявить лучшие практики реализации пенсионного 

обеспечения, которые могут быть применены в Российской Федерации. 

Рассмотрим основы пенсионного страхования в Китайской Народной Республике 

(далее по тексту Китай, КНР). [1] В Китае действует многоуровневая пенсионная система, 

которая содержит различные программы для разных групп населения. Государственная 

пенсионная система была развита и реформирована за прошедшие три десятилетия, и 

продолжаются дискуссии о том, надо ли увеличивать пенсионный возраст для принятия 

участия в этой программе.  

В данный момент пенсионная система КНР объединяет в себе три элемента, где 

первым элементом является базовая государственная пенсия, вторым – добровольный 

пенсионный план работника, в который работодатель и работник вносят ежемесячные 

взносы. Третий элемент – это частные пенсии, которые на сегодняшний день очень слабо 

развиты. Фактически, пенсионная система Китая соответствует трехкомпонентной модели 

Женевской ассоциации.  

Обычный пенсионный возраст составляет 60 лет для мужчин, 50 лет для женщин-

«синих воротничков» (рабочие) и 55 лет для женщин-«белых воротничков» (офисные 

работники). Лишь малая часть женщин работает на должностях «белых воротничков» или 
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в государственном секторе и, соответственно, имеет право на более высокий пенсионный 

возраст; данные обследования городских домохозяйств Китая показывают, что около 7% 

работающих женщин имеют право на более высокий пенсионный возраст – 55 лет. В 

городах Китая достижение пенсионного возраста значит, что человеку нужно уволиться 

со своей работы и начать получать государственные пенсионные пособия. После этого 

физическое лицо может остаться на рынке труда неофициально, не теряя пенсионных 

пособий, но возможность найти работу резко падает. 

Государственная пенсия состоит из двух компонентов. Первый компонент пенсии – 

это базовая часть. Базовая часть пенсии составляет 1% от средней индексированной 

индивидуальной заработной платы и среднего заработка по всей провинции за каждый год 

страхового покрытия при условии внесения взносов минимум за 15 лет. Второй 

компонент – это пенсия на индивидуальном счете, ставка взносов в которую составляет 

8% от заработной платы. Индивидуальный счет является условным, и физические лица не 

имеют полномочий принимать какие-либо решения о распределении средств 

относительно того, как управляются взносы на него. Сотрудники платят 8% от заработной 

платы в систему индивидуального счета. Накопленный остаток в фонде или на счете 

становится потоком пенсионных выплат в момент выхода на пенсию путем деления 

остатка на установленный правительством коэффициент аннуитета в зависимости от 

индивидуального пенсионного возраста и средней продолжительности жизни по стране. 

Если говорить о текущем состоянии то, китайская система пенсионного обеспечения 

потерпела колоссальные изменения за последние десятилетие.  

Согласно сборнику показателей развития Всемирного банка, отношение активов 

пенсионных фондов к ВВП (%) в Китае составило 2,1956% в 2020 году.  

Демократическое соотношение пожилого и трудоспособного населения 

определяются как число лиц в возрасте от 65 и старше на 100 человек трудоспособного 

возраста, определяемые как лица в возрасте от 24 до 64 лет. В 2023 году изменения 

соотношения лиц пожилого и трудоспособного возраста составили 20 пенсионеров на 100 

работающих лиц. Современная текущая модель пенсионного страхования состоит из 

следующих элементов: государственная базовая пенсия; ежегодные отчисления 

предприятий; план индивидуальных накоплений. Среднегодовая пенсия равна общим 

пенсионным расходам, деленным на количество получателей пенсии. [2] 

Сама пенсионная программа BOAI состоит из двух компонентов: обязательная 

программа социального страхования, в рамках которой работодатели обязаны вносить 

20% от заработной платы работающих в настоящее время лиц. Этот взнос используется 

для выплаты пенсионных пособий нынешним пенсионерам; условный индивидуальный 

счет, финансируемый за счет взноса сотрудника в размере 8%. Пенсионное пособие 

доступно лицам, достигшим установленного законом пенсионного возраста и вносившим 

взносы в BOAI в течение 15 лет.  

Физическим лицам не разрешается откладывать получение пенсионных выплат по 

достижении установленного законом пенсионного возраста, а досрочное получение 

пенсии в Китае редкость. Как только физические лица достигают установленного законом 

пенсионного возраста, они начинают получать ежемесячные пенсионные пособия, 

которые не облагаются налогом в Китае. Получение пенсионных пособий не требует от 

физических лиц прекращения работы, но это останавливает отчисления работодателей и 

работников в пенсионную систему. Кроме того, трудовой доход, превышающий 

установленный законом пенсионный возраст, не влияет на расчет ежемесячных 

пенсионных выплат. Пенсионная программа BOAI поддерживала ежегодный профицит в 

течение многих лет. 

Говоря о пенсионном страховании в Китае, необходимо отметить, как и проблемы, 

так и перспективы развития пенсионной системы. Несмотря на неслабый прогресс 

государственной пенсионной системы Китая, данная система фрагментирована и 

неравноправна. Рассмотрим, какие именно недостатки присущи нынешней пенсионной 

системе КНР:1) Имеет место значительный разрыв между BOAI и URRPS. Особенно это 

касается неравных льгот. В 2019 году среднегодовое пенсионное пособие для городских 

служащих насчитывало около 40 000 юаней, а URRPS - всего лишь 2000 юаней, что 
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меньше половины пенсионного пособия BOAI в 1989 году. 2) Региональные 

диспропорции и неравенство. Острый разрыв между различными государственными 

пенсионными схемами указывают на более важную проблему, стоящую перед китайскими 

политиками: перераспределительные эффекты и неравенство государственных 

трансфертов на социальное обеспечение. 3) Современная пенсионная система КНР 

неустойчива. Неустойчивость вызвана продолжающимся увеличением стареющего 

населения. В 2035 году население Китая в возрасте 60 лет и более достигнет 420 

миллионов, что составит 30% от общего количества населения. 4) Фактическая доля 

базовых пенсионных фондов для доверенных инвестиций является ограниченной. По 

состоянию на начало 2022 года непогашенный остаток средств базовых пенсионных 

фондов составлял 6,397 триллиона юаней, но фактический размер средств базовых 

пенсионных фондов, выделенных на инвестиции, был намного ниже их непогашенного 

остатка и т.д. 

Для Китая разумно может быть установить социальную пенсию без взносов, которая 

удержит большинство пожилых людей с низким доходом от бедности. Также помимо 

социальной пенсии, еще одним аспектом реформы пенсионной системы может являться 

интеграция городских и сельских пенсионных систем — это объединение всех китайских 

рабочих и пенсионеров в систему с общими правилами, что подразумевает полное 

выравнивание льгот между сельскими и городскими районами. 

Возможные решения роста населения пенсионного возраста и возрастающего 

бремени бюджетного субсидирования пенсионных выплат - повышение пенсионного 

возраста, вливание государственного капитала, схемы компенсации за землю, социальные 

пенсии. 

Учитывая всѐ выше сказанное, можно сделать следующий вывод, что правовое 

регулирование пенсионного страхования в Китайской Народной Республики имеет, как и 

плюсы, так и минусы, которые мы рассмотрели ранее.  
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Филантропия – слово греческого происхождения (philanthropia), означающее 

«любовь к людям». В словарях говорится, что «филантропия» – то же самое, что 

благотворительность, то есть это – полные синонимы [4]. С точки зрения 

функциональности, сложно выразить возражения: оба явления выражаются через 

добровольное распределение личных ресурсов в пользу тех, кто в них нуждается. В то же 

время, можно представить случаи, когда благотворительность не совпадает с 

филантропией. К примеру, предоставление бесплатной поддержки животным в 

национальном парке не может быть классифицировано как «любовь к людям», то есть 

филантропия, хотя это и является формой благотворительности. Следовательно, различие 

между филантропией и благотворительностью не заключается в специфических формах 

деятельности, а определяется исключительно мотивационным аспектом. 

В древнегреческий язык слово «филантропия» ввѐл выдающийся трагик Эсхил, 

живший в 6-5 вв. до н. э. В своей трагедии «Прометей Прикованный» он использовал это 

слово для обозначения любви к людям, которой отличался Прометей, научивший их 

пользоваться огнѐм, а также заниматься ремѐслами и искусствами. Зевс повелел приковать 

Прометея к Кавказским горам, чтобы он, по словам Власти, «зарѐкся дерзостно людей 

любить» [6]. Гефест, исполнявший повеление своего владыки, сочувствовал Прометею, 

хотя и упрекал его за чрезмерную любовь к людям: «Вот человеколюбья твоего плоды» 

[6]. Прометей, однако, не сожалел о том, что он помогал людям. Более того, он и других 

богов призывал к состраданию: «Молю, молю вас, будьте сострадательны, беду чужую 

видя» [6]. Со временем слово «филантропия» приобрело более широкое значение, 

олицетворяя не только божественную помощь, но и любую другую форму помощи людям, 

выходя за рамки первоначального употребления у Эсхила.  

Организацией благотворительности в древнегреческих полисах занимались пританы 

(или председатели), избиравшиеся по жребию из членов городского совета сроком на 

один месяц. Именно на них возлагалось выполнение текущих обязанностей городского 

совета, включавших в себя созыв народного собрания, подготовку его решений, ведение 

межгосударственных переговоров и другие дела, среди которых большое значение 

придавалось организации благотворительности. В Древней Греции практиковались 

общественные трапезы, в которых могли принимать участие все граждане полиса, раздача 

денег нуждающимся, а также строительство храмов и бань, осуществлявшееся за счѐт 

частных пожертвований. Филантропия, ставшая изобретением древних греков, 

представляла собой такую форму социальной помощи, в рамках которой одни граждане 

полиса помогали другим, оказавшимся в нужде. 

Мыслители античности истолковывали филантропию как необходимость оказания 

дружеских услуг на основе здравого «разумного эгоизма» и принципа сопереживания, где 

беда других не оставалась равнодушной. Для древних людей филантропия означала 

исполнение гражданского долга и выражение добрых чувств, основанных на взаимной 

симпатии и общих интересах. 

В эпоху античности на территории Древней Греции широкое распространение нашла 

практика сбора добровольных пожертвований в пользу лиц, нуждающихся в поддержке. 

М.В. Фирсов говорит об актах любви к человечеству, которые с 7 в. до н. э. стали входить 
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в жизнь древнегреческих полисов. Эти акты сводились к тому, что «сограждане города-

государства осуществляли и поощряли общественные сборы денег, одежды, 

продовольствия и других товаров, которые шли в общественную собственность и 

употреблялись по мере необходимости» [5]. Сам полис стимулировал своих граждан к 

участию в филантропической деятельности, видя в этом способ поддержания социальной 

стабильности. Кроме того, существовал интерес к повышению и укреплению социального 

престижа, поскольку проявление щедрости рассматривалось как общественная, в том 

числе и политическая, добродетель, которая ценилась выше любых личных моральных 

качеств. «Совершенно ясно, — заметил Цицерон (106–43 до н. э.), — что почти все люди 

щедры не столько по природной склонности, сколько по честолюбию, — они попросту 

хотят прослыть благодетельными» [3]. Это стремление к репутации сопровождалось 

различными формами общественного признания, варьирующимися от публичных тостов 

на пирах и зрелищах до установки памятников в честь благодетелей. 

В отличие от бескорыстной поддержки, помощь бедным из корыстных соображений 

не является изобретением древних греков, однако у них она нашла своѐ применение 

благодаря развитию демократии, которая предполагала выборность властей. Этот тип 

взаимодействия особенно распространился в Древнем Риме, где зажиточные кандидаты на 

выборные посты выступали в роли покровителей своих менее обеспеченных граждан, 

известных как клиенты.  

Традиции корыстной помощи нуждающимся были заложены в Древнем Риме во 

времена республики, когда судьба претендентов на государственные должности – 

магистратуры – зависела от того, как проголосуют члены народного собрания. Поскольку 

в выборах магистратов участвовала городская беднота, претенденты на эти должности 

старались привлечь еѐ на свою сторону посредством организации пышных празднеств, а 

также раздачи денег и продуктов питания. Развитие латифундий, основанных на рабском 

труде, сопровождалось разорением свободных крестьян, которые становились клиентами 

представителей римской аристократии. Получая от своих патронов материальную помощь 

или протекцию, клиенты обеспечивали им политическую поддержку, которая играла 

важную роль в борьбе за власть. В рамках корыстной помощи нуждающимся возникло 

такое явление римской культуры, как меценатство. Известный в Риме в I в. до н.э. 

патриций Гай Цильний Меценат прославился на поприще благотворительности. Не 

занимая никаких официальных должностей, Меценат был приближѐнным императора 

Августа. Он прославился своим покровительством Вергилию, Горацию, Проперцию и 

другим поэтам. Меценат оказывал этим поэтам материальную поддержку, хотя и не 

совсем бескорыстно: их творчество использовалось им для прославления императора 

Августа. Тем не менее его имя вошло в историю культуры, а помощь – как корыстную, так 

и безвозмездную – представителям творческих профессий стали называть меценатством.  

Ниже приведены несколько ярких примеров проявления филантропии: Некий 

Антонин, упомянутый писателем эпохи эллинизма Павсанием (200—120 до н.э.), за свой 

счет не только основал храм, посвященный богу здоровья Асклепию, но и учредил 

специальное помещение при этом храме, «где люди умирали, а женщины рожали». 

Величайшая библиотека древности — библиотека Птолемеев в Александрии — 

содержалась за счет афинских эфебов (военнообязанной молодежи). Римский 

вольноотпущенник Луций Урвиний Филомуз, как свидетельствует посвятительная 

надпись, предоставил населению своего города право бесплатно мыться в бане в течение 

трех лет, а также выставил на бои десять пар гладиаторов, устроил пятидневные игры, 

принес драгоценный дар местному святилищу. 

В древнем Риме формы организации благотворительности обладали особенностями, 

которые выделяли их среди прочих социальных практик. Примером такой деятельности 

является содержание воспитательного дома для детей с физическими недостатками на 

средства милосердных торговцев, организованное на одном из римских рынков. Не менее 

уникальной формой благотворительности стали похоронные ассоциации, целью которых 

было обеспечение достойных похорон для своих участников за счет регулярных взносов. 

Эти ассоциации, получившие широкое распространение в эпоху Римской империи, 

именовались в честь покровительствующих им божеств. Отличительной чертой таких 
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объединений было включение в их состав рабов, что было нетипично для других форм 

социальной поддержки, поскольку рабы, не считавшиеся гражданами и приравниваемые к 

домашним животным, обычно оставались за рамками благотворительных инициатив. Тем 

не менее, для рабов существовали корпорации – сообщества, сформированные на основе 

общих интересов или целей, которые стали популярны после периода эллинизма, 

наступившего после смерти Александра Македонского. Во времена Римской империи, 

когда общество ожидало надвигающейся катастрофы, корпорации приобрели особое 

значение, предлагая поддержку своим членам, среди которых могли быть как женщины, 

так и рабы, несмотря на их низкий социальный статус. 

Из наиболее известных филантропов: Платон завещал определенную сумму 

Академии, носившей его имя; Эпикур в своем подробном завещании специально указал, 

какая часть его имущества отходит к созданной им школе, просуществовавшей в 

дальнейшем еще около шести веков; Теофраст, возглавивший аристотелевский Ликей 

(название школы) следом за его основателем, также распорядился, чтобы после его смерти 

содержание этого учебного заведения оплачивалось из оставленных им средств. Эти 

образовательные институты, на многие века предопределившие развитие мировой 

культуры, остаются, пожалуй, самыми яркими и известными примерами 

филантропической деятельности в античную эпоху. 

В различных городах Древней Греции возникали гостеприимные общества, которые, 

вероятно, являлись одной из древнейших форм благотворительных организаций, 

известных на Западе. Эти общества собирали средства для постройки и обслуживания 

гостеприимных домов (xenones). Пожертвования также использовались для реализации 

различных других проектов, направленных на благо общества, включая возведение 

памятников и общественных зданий, выкуп военнопленных, предоставление финансовой 

поддержки и помощи нуждающимся, а также организацию празднеств, общественных 

застолий, выборных и культовых жертвоприношений. 
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Данная статья посвящена исследованию правовых основ выплаты пособия по 
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государств. Изучение международно-правовых документов, содержащих 

основополагающие принципы в области социального обеспечения, а также специальной 

нормативной основы, разработанной Международной организацией труда, позволяет 

сформулировать представление о правовой природе, сущности и принципах выплаты 

пособия по безработице в данной стране. 
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This article is devoted to the study of the legal basis for the payment of unemployment 

benefits in the Federal Republic of Germany - the most important mechanism for social security 

of citizens, existing in the vast majority of modern states. The study of international legal 

documents containing fundamental principles in the field of social security, as well as a special 

regulatory framework developed by the International Labor Organization, allows us to 

formulate an idea of the legal nature, essence and principles of payment of unemployment 

benefits in a given country. 
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Социальная защита граждан, потерявших работу, является важным аспектом 

государственной политики в любой стране. Пособие по безработице выступает в качестве 

основного инструмента поддержки, обеспечивая финансовую помощь и содействие в 

поиске нового места работы. В данной работе будет проведено анализ пособий по 

безработице в Федеративной Республике Германия (далее по тексту – ФРГ). 

В современном мире проблема безработицы остается одной из наиболее актуальных 

и острых. Поэтому правовое регулирование пособий по безработице играет ключевую 

роль в обеспечении социальной защиты граждан во многих странах, включая ФРГ. 

Система пособий по безработице в Германии строится на принципе социальной 

ответственности государства перед своими гражданами. Целью этой системы является 

обеспечение минимального уровня жизни для людей, оказавшихся в ситуации 

безработицы, и помощь им в поиске новой работы. 

На получение пособия по безработице могут рассчитывать как граждане страны, так 

и мигранты, которые получили статус вид на жительство (далее по тексту – ВНЖ) или 

постоянное место проживание (далее по тексту – ПМЖ) с правом устройства на работу. 

Для того, чтобы ежемесячно получать компенсационные выплаты, необходимо собрать 

целый пакет документов и выполнить ряд условий, чтобы доказать свое бедственное 

положение и право на получение господдержки. 

Право на пособие по безработице в Германии гарантируется статьей 20 Основной 

закон для Федеративной Республики Германия, которая предписывает государству 

предоставлять защиту гражданам в случае потери дохода по независящим от них 

обстоятельствам. Основные положения, регулирующие условия получения пособия по 

безработице, содержатся в Законе о содействии занятости (Sozialgesetzbuch III - SGB III). 

Согласно данному источнику, право на пособие по безработице имеют лица, 

которые: 
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— являются зарегистрированными безработными в центре занятости 

(AgenturfürArbeit); 

— находятся в состоянии безработицы, то есть не имеют оплачиваемой работы и 

активно ищут работу; 

— имеют достаточный страховой стаж, который составляет не менее 12 месяцев (360 

календарных дней) в течение последних двух лет перед потерей работы; 

— не являются виновными в потере работы, то есть не были уволены по 

собственному желанию или по причине нарушения трудовой дисциплины. 

Для получения пособия по безработице в Германии необходимо соблюдать 

следующие основные условия: 

1. Быть зарегистрированным безработным в центре занятости (AgenturfürArbeit). 

Регистрация производится лично или онлайн в течение трех дней после потери работы. 

2. Находиться в состоянии безработицы. Безработным считается лицо, не имеющее 

оплачиваемой работы и активно ищущее работу. 

3. Иметь достаточный страховой стаж. В течение последних двух лет перед потерей 

работы необходимо иметь страховой стаж не менее 12 месяцев (360 календарных дней). 

4. Не быть виновным в потере работы. Пособие по безработице не выплачивается 

лицам, уволенным по собственному желанию или по причине нарушения трудовой 

дисциплины. 

Основными видами пособий по безработице в Германии являются Arbeitslosengeld 

(ALG, ранее ALG-I) и гражданское пособие Bürgergeld (ранее ALG-II). Отличие данных 

видов пособий друг от друга заключается в том, что ALG выплачивается из страхового 

фонда по безработице, в который делают обязательные отчисления все работающие 

граждане, размер пособия зависит от размера заработной платы человека, которую он 

получал до того, как стал безработным, также данный вид пособия выплачивается 

ограниченно по времени. Bürgergeld - данный вид пособия является прожиточным 

минимумом, который получают неработающие граждане, а также те, кто работает или уже 

получает ALG, но сумма данных доходов меньше прожиточного минимума. Кроме 

данных основных видов пособий существуют различные дотации и финансовые выплаты 

для неработающих граждан, призванные улучшить их шансы получения рабочего места 

или предоставить помощь в особенных случаях. 

Размер пособия по безработице рассчитывается на основе предыдущего заработка и 

составляет от 60 до 67% от чистой заработной платы (netto). Продолжительность выплаты 

пособия зависит от возраста и страхового стажа безработного и может составлять от 6 до 

24 месяцев. 

Получатели пособия по безработице обязаны активно искать работу и принимать 

разумные меры для ее поиска. Это включает в себя: 

— регулярное посещение центра занятости и участие в мероприятиях по 

трудоустройству; 

— поиск работы самостоятельно через объявления, интернет-порталы и личные 

контакты; 

— принятие участия в программах переподготовки и повышения квалификации, 

если это необходимо для трудоустройства. 

Центры занятости осуществляют контроль за выполнением получателями пособия 

по безработице своих обязанностей. В случае невыполнения этих обязанностей могут 

быть применены санкции, такие как сокращение или приостановление выплаты пособия. 

Продолжительность выплаты пособия по безработице зависит от возраста и 

страхового стажа безработного. Максимальная продолжительность выплат составляет: 

До 6 месяцев: для лиц в возрасте до 50 лет с страховым стажем менее 12 месяцев. 

До 12 месяцев: для лиц в возрасте до 50 лет с страховым стажем от 12 до 24 месяцев. 

До 18 месяцев: для лиц в возрасте от 50 до 55 лет с страховым стажем от 24 до 36 

месяцев. 

До 24 месяцев: для лиц в возрасте от 55 лет и старше с страховым стажем от 36 

месяцев. 
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В определенных случаях продолжительность выплаты пособия по безработице 

может быть продлена. Например: 

—для лиц, воспитывающих детей в возрасте до 3 лет, максимальная 

продолжительность пособия может быть увеличена на 6 месяцев; 

— для лиц с ограниченными возможностями здоровья продолжительность пособия 

может быть продлена на 12 месяцев. 

Пособия по безработице финансируются за счет взносов работодателей, работников 

и государства. Работодатели и работники вносят одинаковые взносы, а государство вносит 

дополнительное финансирование при необходимости. 

— Взносы работодателей: работодатели вносят взносы в размере 3% от валовой 

заработной платы своих сотрудников. 

— Взносы работников: работники также вносят взносы в размере 3% от своей 

валовой заработной платы. 

— Государственные субсидии: государство предоставляет дополнительные 

субсидии для финансирования системы пособий по безработице, когда это необходимо. 

Средства, собранные за счет взносов и субсидий, управляются Федеральным 

агентством по труду (BundesagenturfürArbeit). Агентство отвечает за распределение 

средств между безработными и реализацию программ по содействию занятости. 

Средства распределяются между безработными в зависимости от их 

индивидуальных потребностей и продолжительности безработицы. Приоритет отдается 

лицам с длительным страховым стажем и лицам, имеющим иждивенцев. 

Помимо выплаты пособий по безработице, Федеральное агентство по труду также 

реализует различные программы по содействию занятости. Эти программы направлены на 

помощь безработным в поиске работы и повышении их квалификации. 

Система пособий по безработице в Германии играет важнейшую роль в 

поддержании социальной стабильности и эффективного функционирования рынка труда. 

Социальная стабильность: пособия по безработице предоставляют финансовую 

поддержку лицам, потерявшим работу, помогая им избежать бедности и социальной 

изоляции. Это способствует сохранению социального мира и предотвращает социальные 

волнения. 

Рынок труда: пособия по безработице помогают безработным оставаться финансово 

стабильными во время поиска работы. Это позволяет им сосредоточиться на поиске 

подходящей работы, а не отчаянно соглашаться на любую доступную работу. Таким 

образом, система пособий по безработице способствует более эффективному 

распределению рабочей силы и повышению производительности труда. 

В условиях меняющейся экономической ситуации правовое регулирование пособий 

по безработице должно адаптироваться к новым вызовам. К возможным направлениям 

развития относятся: 

1) Индивидуализация пособий: учет индивидуальных потребностей и обстоятельств 

безработных при назначении пособий. 

2) Повышение гибкости: адаптация системы пособий по безработице к меняющимся 

условиям рынка труда, таким как рост числа фрилансеров и неполной занятости. 

3) Усиление реабилитационной составляющей: Акцент на программах 

переподготовки и повышения квалификации, чтобы помочь безработным быстрее найти 

новую работу. 

4) Международное сотрудничество: усиление сотрудничества с другими странами 

для обеспечения справедливого и эффективного распределения пособий по безработице в 

условиях глобализации. 

В целом вывод данного исследования состоит в том, что наибольшее значение для 

внедрения в рамках РФ имеет применяемый в ФРГ способ финансирования социального 

страхования выплат по безработице, предусматривающий равнозначное участие сторон 

трудовых отношений в финансировании выплат по безработице, что способствует 

реализации принципа социального партнерства в финансировании системы 

вспомоществования безработным и обеспечения занятости. 
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Постоянный мониторинг и оценка системы пособий по безработице необходимы для 

обеспечения ее соответствия меняющимся экономическим и социальным условиям. 

Регулярные реформы и корректировки законодательства позволяют системе оставаться 

эффективным инструментом социальной защиты и поддержки рынка труда в Германии. 
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Тема проблемы уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями 

является актуальной и важной в современном правовом пространстве. В данной статье 

рассматриваются основные проблемы, с которыми сталкиваются индивидуальные 

предприниматели при уплате страховых взносов, а также предлагаются возможные 

пути их решения. 
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The topic "problems of payment of insurance premiums by individual entrepreneurs" is 

relevant and important in the modern legal space. This annotation examines the main problems 

faced by individual entrepreneurs when paying insurance premiums, and also suggests possible 

ways to solve them. 
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В развитом демократическом государстве социальная политика должна 

распространяться не только на социально незащищенные слои, но также и на малых 

предпринимателей. Малый бизнес характеризуется тем, что он мобильнее и легче 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_3/
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приспосабливается к изменяющимся условиям и способствует обеспечению занятости 

трудоспособного населения. При этом малый бизнес, обладает ограниченными 

финансовыми ресурсами, что в действительности негативно сказывается на 

экономическом благосостоянии индивидуальных предпринимателей и стремлении 

возможными способами уменьшить количество налогов. Государством предпринимаются 

различные меры по поддержке индивидуальных предпринимателей, в числе главной из 

которых уменьшение налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей. Одним 

из путей уменьшения налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей, не 

производящих выплат иным лицам, то есть не применяющих труд наемных работников, 

является отказ от внесения индивидуальными предпринимателями добровольных 

социальных взносов на страхование от болезней и в связи с материнством за себя лично. 

Данное обстоятельство является спорным, оно обусловлено целью снижения налоговой 

нагрузки, но негативно сказывается на положении незастрахованного лица в случае 

наступления страхового случая. В случае, когда индивидуальные предприниматели 

привлекают наемных работников, они являются страхователями по нескольким 

основаниям: в отношении самих себя и в отношении нанимаемых лиц.  

В связи с изменениями в системе уплаты страховых взносов, передаче полномочий 

по сбору и учету страховых взносов Федеральной налоговой службе России в связи с 

принятием Федерального закона от 03.07.2016 г. № 250-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на 

обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование», тарифы страховых 

взносов индивидуальных предпринимателей-работодателей установлены ст. 426 

Налогового кодекса РФ. «Переходный период» оказался в настоящее время сложным как 

для налоговых органов, так и для плательщиков страховых взносов. Появляется много 

проблем по администрированию страховых взносов и большое количество справедливых 

нареканий со стороны налогоплательщиков. 

Проблема уплаты страховых взносов индивидуальными предпринимателями имеет 

свои корни в нескольких факторах, являются актуальными вопросами в сфере права и 

юриспруденции. В данном случае, основными проблемами могут быть: 

1. Отсутствие стабильного дохода: индивидуальные предприниматели могут 

столкнуться с нестабильностью своих доходов, что делает оплату страховых взносов 

непредсказуемой и трудной. 

2. Высокие ставки страховых взносов: иногда размер страховых взносов может быть 

слишком высоким для индивидуальных предпринимателей, особенно учитывая, что они 

не имеют гарантированного ежемесячного дохода. 

3. Сложности в бухгалтерском учете: многие индивидуальные предприниматели 

могут столкнуться с трудностями в ведении бухгалтерского учета, что создает проблемы 

при правильном расчете и уплате страховых взносов. 

4. Неправильное определение базы для начисления страховых взносов. 

Индивидуальные предприниматели могут столкнуться с трудностями при определении 

базы для начисления страховых взносов. Например, при определении дохода для 

начисления страховых взносов могут возникнуть разногласия между предпринимателем и 

налоговыми органами.  

5. Невозможность своевременной уплаты страховых взносов. Индивидуальные 

предприниматели могут столкнуться с финансовыми трудностями, которые могут 

привести к невозможности своевременной уплаты страховых взносов.  

6. Неправильное начисление и уплата страховых взносов. Возможны случаи, когда 

страховые взносы начисляются и (или) уплачиваются неправильно, что может привести к 

штрафам или другим негативным последствиям для индивидуального предпринимателя. 

В случае финансовых трудностей, индивидуальному предпринимателю следует 

обратиться в соответствующие органы, такие как налоговая инспекция, чтобы обсудить 
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возможность рассрочки или отсрочки платежей. Также, индивидуальный 

предприниматель может обратиться к банкам или финансовым учреждениям для 

получения финансовой поддержки.  В случае неправильного определения базы, 

индивидуальному предпринимателю следует обратиться к специалистам, таким как 

юристы или бухгалтеры, чтобы получить консультацию по правильному определению 

базы для начисления страховых взносов.  

Для решения последующих проблем важно проводить консультации и 

образовательные мероприятия, направленные на повышение осведомленности 

индивидуальных предпринимателей о процедурах уплаты страховых взносов. Также 

можно предложить упрощенные формы отчетности и платежей, чтобы облегчить процесс 

для этой категории предпринимателей. В данном случае, индивидуальному 

предпринимателю следует тщательно проверять начисления и уплаты страховых взносов, 

а также обращаться в соответствующие органы для уточнения и исправления возможных 

ошибок. В целом, для решения проблем уплаты страховых взносов индивидуальными 

предпринимателями, необходимо обращаться к специалистам и органам, которые могут 

предоставить необходимую консультацию и помощь. Также, важно соблюдать все 

требования и сроки, установленные законодательством, чтобы избежать возможных 

негативных последствий.  

Понижение ставки: Суть применения пониженного тарифа для малого и среднего 

предпринимательства  в том, что часть ежемесячных выплат в сумме свыше федерального 

МРОТ облагаются не по общему тарифу 30 процентов, а по пониженному 15 процентов. 

То есть налоговая нагрузка для малых и средних предприятий снижается. Пониженный 

тариф страховых взносов в размере 15 процентов для субъектов МСП это долгосрочная 

мера поддержки. Окончательный срок его действия не установлен, то есть тариф 15% 

действует в Налоговом кодексе бессрочно (подп. 17 п. 1 ст. 427 НК). Тариф по страховым 

взносам на травматизм не менялся. Организации и индивидуальные предприниматели, 

которые включены в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, имеют 

право на пониженный тариф страховых взносов в размере 15% с выплат физлицам свыше 

МРОТ. Чтобы применять пониженный тариф, не нужно оформлять никаких специальных 

документов. В реестр МСП организации и предприниматели попадают автоматически, 

если они подходят под критерии МСП. В частности, численность не должна превышать 

250 человек. Для организаций и предпринимателей в сфере общепита численность может 

быть выше от 251 до 1500 человек, чтобы получить статус МСП и применять пониженный 

тариф. Но для этого должны быть соблюдены дополнительные условия. 

Упрощенцы входят в реестр МСП согласно критериям по доходам и численности. 

Однако при определенных обстоятельствах упрощенцы могут быть исключены. 

Например, из реестра исключат организации и ИП, которые до 1 июля не представят в 

инспекцию сведения, необходимые для формирования реестра, среднесписочную 

численность работников и налоговую отчетность за предшествующий год.  

Малые и средние предприятия не могут применять лишь пониженный тариф 15 

процентов, потому что выплаты в пределах МРОТ облагаются по общему тарифу. Его 

размер зависит от величины облагаемой базы: 30 процентов – в пределах лимита базы, 

15,1 процента свыше превышения базы (п. 3 ст. 425 НК). Это отличает правила 

применения общего тарифа и пониженного тарифа для МСП 15 процентов. С выплат за 

месяц в части свыше МРОТ продолжите начислять взносы по пониженному тарифу 15 

процентов для МСП независимо от того, превысили выплаты предельную величину 

облагаемой базы или нет. 
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В Российской Федерации дефиниция «беженец» закрепилась в принятом в 1993 г. 

Законе «О беженцах». Согласно закону «беженец» – это лицо, которое не является 

гражданином Российской Федерации, и которое в силу вполне обоснованных опасений 

стало жертвой преследований по признаку расы, национальности, гражданства, 

вероисповедания, принадлежности к определенной социальной группе или политических 

убеждений находится вне страны своей гражданской принадлежности...». Беженцы и 

вынужденные переселенцы занимают значительное место в социальной структуре нашего 

общества, хотя составляют не такую уж большую часть (0,1–0,9 %), требуют пристального 

внимания со стороны институтов государства и общественности из-за остроты 

социальных проблем, возникающих в процессе их переселения. В последнее время 

вынужденная миграция на территории Российской Федерации осуществляется из стран 

Ближнего и Дальнего зарубежья. В Хабаровском крае основной приток мигрантов (более 

80 %) приходится на граждан ближнего зарубежья. Согласно национальному стандарту 

России беженцам предоставляется следующий набор социальных услуг:  

-материальная поддержка. Для преодоления материальных трудностей беженцев 

используются такие меры как: предоставление материальной помощи, пособий и 

субсидий, передача жилых помещений из фонда жилья для временного переселения 

вынужденных переселенцев, выделение жилой площади для постоянного заселения, а 

также предоставление земельных участков под жилищное строительство, социально-

бытовое обслуживание;  

-помощь в трудоустройстве. Для решения вопросов трудоустройства осуществляется 

содействие занятости вынужденных мигрантов, которое включает помощь в подготовке и 

переподготовке, повышение квалификации, в разработке рабочих мест, в получении 

необходимых документов, важных для сохранения и восстановления трудового стажа, 

решении иных вопросов обеспечения занятости;  

-психологическая помощь. Тяжелейшие испытания, которые приходится выносить 

беженцам и их семьям, имеют все шансы вызвать психологические проблемы. Это, к 

примеру, ситуации, когда лицо становится очевидцем нанесения другому лицу телесных 

повреждений или видело растерзанное тело, или было в шаге от смерти, которые могут 

служить примерами травматических стрессов. Подобные травматические стрессовые 

ситуации могут отрицательно повлиять на здоровье взрослых и, конечно же, детей. Они 

зачастую имеют травматические последствия на долгие годы. В решении данной 

проблемы потребуется помощь высококвалифицированного работника; 

 -социально-педагогическая поддержка. Для решения таких задач как, к примеру, 

ухудшение психологической атмосферы в семье, рост числа семейных конфликтов, 

дисгармония во взаимоотношениях членов семьи, гендерные семейные конфликты, 

связанные с воспитанием детей, их неуспеваемостью, плохим поведением, социальный 

работник включает в процесс помощи социального педагога;  

-медицинская помощь. Для разрешения таких трудностей, как психические 

проблемы (дети беженцев зачастую имеют психические травмы), физические проблемы со 

здоровьем социальный работник действует в контакте со службами медицинской помощи. 

Беженцы так же, как и граждане имеют свои права. Согласно «О вынужденных 

переселенцах» № 4530–1, вынужденные переселенцы имеют право:  

1) выбрать место жительства на территории РФ, в том числе в населенных пунктах, 

предлагаемых территориальным органом МВД России, а также проживать у 

родственников или у иных лиц при условии их согласия на совместное проживание;  

2) проживать в центре временного размещения вынужденных переселенцев либо в 

жилом помещении фонда для временного поселения вынужденных переселенцев на 

основании направления, выданного МВД или его территориальным органом.  
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3) встать на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;  

4) на помощь при вступлении в жилищный, жилищно-строительный или иной 

специализированный потребительский кооператив, в индивидуальном жилищном 

строительстве;  

5) на содействие в организации компактных поселений на территории РФ, в 

строительстве жилья, создании инженерной, социальной инфраструктуры и рабочих мест 

в местах компактных поселений;  

6) на место в организации социального обслуживания (одинокому вынужденному 

переселенцу);  

7) на содействие в устройстве детей в государственные или муниципальные 

дошкольные образовательные организации и общеобразовательные организации, 

профессиональные образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования, а также в переводе их в первоочередном порядке в 

соответствующие профессиональные образовательные организации и образовательные 

организации высшего образования;  

8) на содействие в обеспечении проезда и провоза багажа к новому месту жительства 

или к месту пребывания;  

9) на содействие в получении документов, необходимых для восстановления 

трудового стажа; 

10) на содействие на возвращение на прежнее место жительства; 

11) на регистрацию в качестве безработного в случае невозможности 

трудоустройства независимо от срока проживания в данной местности на территории РФ;  

12) на содействие в возвращении оставленного на территории РФ имущества. 

13) вынужденные переселенцы имеют право на следующие льготы:  

1. Социальная выплата на приобретение жилого помещения. Данная выплата 

предоставляется вынужденным переселенцам, нуждающимся в получении жилых 

помещений. Право на получение выплаты удостоверяется жилищным сертификатом. 

Социальная выплата предоставляется в размере, эквивалентном расчетной стоимости 

жилого помещения, определяемом исходя из:  

-норматива общей площади жилого помещения; 

 -норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по РФ;  

-повышающего коэффициента к нормативу стоимости 1 кв. м общей площади 

жилого помещения по РФ. Сертификат выдается органом исполнительной власти 

субъекта РФ, на территории которого вынужденные переселенцы состоят в органе 

местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма.  

2. Компенсация расходов на проезд и провоз багажа от места временного поселения 

к новому месту жительства. Данная компенсация предоставляется малоимущим лицам 

(одинокий пенсионер, одинокий инвалид, семья, состоящая только из пенсионеров и (или) 

инвалидов, одинокий родитель (заменяющее его лицо) с ребенком (детьми) в возрасте до 

18 лет, многодетная семья с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет). Компенсация 

расходов на проезд и провоз багажа выплачивается в определенных пределах 

территориальным органом МВД России.  

3. Компенсация за утрату имущества. Данная компенсация выплачивается при 

невозможности возвращения имущества, оставленного вынужденным переселенцем на 

территории РФ или на территории иностранного государства.  

4. Освобождение от предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей. 

Вынужденные переселенцы освобождены от предоставления обеспечения уплаты 

таможенных пошлин, налогов при помещении товаров для личного пользования под 

таможенную процедуру таможенного транзита в случае ввоза указанных товаров на 

таможенную территорию ЕАЭС. 

Предоставление беженцам временного жилья, обеспечение их рабочими местами, 

предоставление продуктов питания и одежды, проведение медицинских и 

психологических консультаций — всѐ это являются задачами государства в отношении 

беженцев и вынужденных переселенцев.  
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Социальные работы с мигрантами могут дать положительные результаты только при 

чѐткой программе. Необходима точная социальная политика по поддержке всех слоѐв 

общества с учѐтом того, что жизненные проблемы приводят к увеличению миграционных 

потоков, за счѐт которых идѐт отток из удалѐнных от Центральной России регионов.  
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Актуальность социальной работы с детьми-жертвами насилия заключается в том, 

что дети — самые беззащитные члены общества, и им не всегда удается самостоятельно 

защитить себя от насилия. Социальные работники играют важную роль в поддержке и 

защите детей, которые столкнулись с насилием, в связи с необходимостью обеспечить им 

безопасность, защиту и поддержку, а также помочь им вернуться к нормальной жизни 

после перенесенных страданий. 

Насилие над детьми — это нанесение физического, эмоционального или 

психологического вреда детям, что может оказать негативное воздействие на их 

физическое и эмоциональное благополучие. 

Существует множество факторов, обуславливающих жестокое обращение с детьми. 

Поведенческие нарушения у родителей, включая склонность к насилию. Родители, 

применяющие насильственные действия, в отношении своих детей, часто, ранее уже 

привлекались к уголовной ответственности за другие правонарушения, в большинстве 

случает насильственного характера.  

Дети, подвергающиеся жестокому обращению со стороны своих родителей, часто 

имеют особые черты: физические недостатки, инвалидность или задержки в развитии, 

тяжелый характер, поведенческие трудности, что служит причиной неспособности к 

нормальной адаптации ребѐнка в социальной среде и выступает раздражителем для 

родителей, подталкивая их к применению жестокости в отношении детей.  

Семьи с проблемами низкого дохода и постоянной нехваткой денег часто 

подвержены стрессу, в связи с чем у родителей возникает чувство неполноценности, что и 

влечѐт за собой жестокое обращение с детьми.  

Периоды бурных социально-экономических изменений в стране: безработица, 

плохие жилищные условия, материальная неустроенность, которые приводят к 

психологической неустойчивости, неудовлетворенности родителей и далее — к 

жестокому обращению с детьми. 

Формы проявления насилия бывают физические, сексуальные и психические. 

Физическое насилие – преднамеренное нанесение физических повреждений ребенку 

родителями или лицами, их заменяющими, либо ответственными за их воспитание. Эти 

повреждения могут привести к смерти, вызвать серьезные нарушения физического, 

психического здоровья или отставание в развитии. 

Физическое насилие можно распознать по особенностям внешнего вида и характеру 

травм. Множественные повреждения, имеющие специфический характер (отпечатки 

пальцев, ремня, сигаретные ожоги) и различную степень давности (свежие и 

заживающие). Задержка физического развития (отставание в весе и росте), обезвоживание 

(для грудных детей). Признаки плохого ухода (гигиеническая запущенность, неопрятный 

внешний вид, сыпь). 

Сексуальное насилие или развращение – вовлечение ребенка с его согласия или без 

такового, осознаваемое или неосознаваемое им в силу функциональной незрелости или 

других причин в сексуальные действия со взрослыми с целью получения последними 

удовлетворения или выгоды. 

Психическое (эмоциональное) насилие – периодическое, длительное или постоянное 

психическое воздействие родителей (опекунов) и других взрослых на ребенка, 

приводящее к формированию у него патологических черт характера или тормозящее 

развитие личности. К этой форме насилия относятся открытое неприятие и постоянная 

критика ребенка, оскорбление и унижение его достоинства, угрозы в адрес ребенка, 

проявляющиеся в словесной форме без физического насилия, преднамеренная физическая 

или социальная изоляция ребенка, предъявление к нему чрезмерных требований, не 

соответствующих возрасту или возможностям. 

Пренебрежение нуждами ребенка (моральная жестокость) – отсутствие со стороны 

родителей или лиц, их заменяющих, заботы о ребенке, в результате чего нарушается его 

эмоциональное состояние и появляется угроза его здоровью или развитию. 

Причины неудовлетворения основных потребностей ребенка проявляются в 

отсутствие адекватного возрасту и потребностям ребенка питания, одежды, жилья, 

образования, медицинской помощи, включая отказ от его лечения, отсутствие должного 
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внимания или заботы, в результате чего ребенок может стать жертвой несчастного случая, 

нанесение повреждений, вовлечение в употребление алкоголя, наркотиков, а также в 

совершение правонарушений. 

Недостаток заботы о ребенке может быть и непредумышленным. Он может быть 

следствием болезни, бедности, неопытности родителей или их невежества, следствием 

стихийных бедствий и социальных потрясений. 

Заброшенными могут оказаться дети, проживающие не только в семье, но и 

находящиеся на государственном попечении. 

Насилие над детьми влечет за собой страшные последствия. Состояния страха и 

тревоги относятся к тем симптомам, которые возникают у этих детей как в виде 

непосредственных, так и отсроченных реакций на травму насилия. Ко вторым относятся 

нарушение сна, плохой аппетит, психосоматические жалобы, всепоглощающая тревога. 

Страх часто имеет генерализованный характер, т.е. распространяется не только на 

насильника, но проявляется в настороженном отношении или избегании родителей и 

других взрослых, пользующихся авторитетом. У некоторых жертв могут проявляться 

постравматические стрессовые расстройства, с типичными симптомами реинтерпритации 

и переосмысления травматического события, избегания ситуаций, ассоциирующихся с 

физическим или сексуальным оскорблением, появлением ночных кошмаров, болезненной 

чувствительности. 

Детям, которые подверглись сексуальному насилию, физическим наказаниям, 

словесным оскорблениям очень трудно установить доверительные отношения со 

взрослыми. Многие из них воспринимают мир, как опасное место. Они больше не 

ожидают от своих родителей и окружающих поддержки и помощи в реализации себя. Они 

также не доверяют другим людям, не считают их надежными, способными защитить их.  

Эти дети могут считать, что все потенциальные объекты любви опасны и непредсказуемы. 

Кроме того, они постоянно подозревают, что другие будут пытаться причинить им боль. 

Эти чувства проявляются в быстрой защитной реакции ребенка, когда взрослый делает 

резкие движения в его сторону. 

У этих детей наблюдаются депрессивные симптомы, сопровождающиеся печалью и 

неспособностью испытывать приятные ощущения. Тяжелая депрессия, как правило, 

сопровождается чувством униженности, состоянием чрезвычайной уязвимости. У детей, 

переживших физическое или сексуальное насилие, глубокая депрессия часто сочетается с 

саморазрушительным поведением в таких формах как причинение увечий самим себе, 

суицидальные реакции, суицидальные попытки и желания. 

Социальная работа с детьми-жертвами насилия включает в себя ряд ключевых 

аспектов. 

Первым шагом социального работника является обеспечение эмоциональной 

поддержки детям-жертвам насилия. Это может включать в себя прослушивание их чувств, 

оказание утешения и поддержки. 

Также важным аспектом является обеспечение безопасности детей. Социальные 

работники должны помочь создать безопасную среду для детей, где они могут 

чувствовать себя защищенными. 

Социальный работник должен провести детальную оценку ситуации и потребностей 

каждого ребенка-жертвы, чтобы определить наилучшие способы помощи. 

Социальные работники сотрудничают с другими специалистами, такими как 

психологи, врачи, юристы и другие специалисты, чтобы обеспечить комплексную помощь 

детям-жертвам насилия. 

Важным аспектом является взаимодействие со семьей детей, чтобы обеспечить 

поддержку и помощь не только самим детям, но и их близким. 

Социальные работники помогают детям-жертвам насилия в их процессе 

восстановления и реабилитации, обеспечивая им необходимую поддержку и помощь на 

пути к психологическому и физическому выздоровлению. 

Социальные работники также проводят профилактическую работу с целью 

предотвращения случаев насилия над детьми. Они могут организовывать обучающие 

программы, лекции и мероприятия по безопасности для детей и родителей. 
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Примером социальной помощи может послужить «Национальный фонд защиты 

детей от жестокого обращения», находящийся в Москве. В деятельность фонда включены 

различные программы помощи и поддержки детей-жертв насилия. Их программа «Добрые 

перемены» началась в 2015 году с пилотного проекта, поддержанного компанией 

«Мегафон» частными пожертвованиями.  В ходе проекта удалось создать и апробировать 

модель помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и имеющим 

психологическую травму, на базе 2 учреждений Ярославской области.  

Цель программы — повышение качества помощи детям–сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, пережившим насилие и жестокое обращение. 

Система мероприятий программы задействует индивидуальная работа с детьми 

(диагностические интервью, индивидуальные занятия по проработке травматического 

опыта), групповые занятия с детьми по проработке травматического опыта, развитию 

навыков управления эмоциями, снижения агрессии, формирования чувства 

защищенности, дистанционный курс для специалистов, работающих с замещающими 

семьями, групповые занятия для замещающих родителей, индивидуальные консультации 

для замещающих родителей, реабилитационная работа с детьми из замещающих семей 

(диагностика, индивидуальная работа, групповые занятия). 

Социальная работа с детьми-жертвами насилия имеет существенное значение и 

оправдана не только этически, но и социально-психологически. Основным выводом 

является необходимость разработки и применения эффективных программ социальной 

поддержки и защиты детей-жертв насилия. Эти программы должны быть направлены на 

предотвращение насилия, помощь в его преодолении, восстановлении психологического и 

физического здоровья детей, а также на оказание правовой поддержки и защиты. 
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Вопрос социального обеспечения семей военнослужащих на данный момент 

является актуальным, в связи с проведением Специальной военной операции (далее по 

тексту – СВО) и необходимостью обеспечения со стороны государства социальной 

поддержкой как самих участников СВО, так и членов их семей. [1] 

Право на социальное обеспечение является одним из прав граждан гарантируемым 

Конституцией РФ. С самого начала СВО Президент Российской Федерации, руководители 

регионов отметили приоритетность направления социального обеспечения и поддержки 

участников СВО и членов их семей. Твердая и последовательная позиция руководства 

государства в этом направлении, неуклонное исполнение взятых на себя экономических и 

социальных обязательств позволили не допустить раскола общества, в кратчайшие сроки 

провести мобилизацию и настроить действующую систему льгот и гарантий. 

С расширением географии СВО, осознанием ее основных задач и трудностей, 

создавалась и продолжает свое становление многоуровневая система социального 

обеспечения участников СВО и членов их семей. 

Изучив различные публикации и материалы, посвященные нововведениям в сфере 

социального обеспечения семей военнослужащих, мы можем проанализировать 

конкретные меры государства по социальному обеспечению военнослужащих – 

участников СВО.  

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин дал особое 

поручение в ходе Послания Федеральному Собранию: «Наш долг – поддержать семьи, 

потерявшие близких, любимых. Семья каждого участника спецоперации должна быть 

окружена заботой. Предлагаю создать специальный государственный фонд, задачей 

которого станет адресная поддержка. Он будет координировать предоставление 

поддержки, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве. Отдельная задача, 

высокотехнологичное протезирование тех, кто в этом нуждается. Работа фонда должна 

быть открытой. За каждой семьей погибшего, за каждым ветераном должен быть свой 

социальный работник-координатор».[2]
 

И как итог, Фонд был создан на основании Указа Президента Российской Федерации 

от 3 апреля 2023 года № 232 «О создании Государственного фонда поддержки участников 

специальной военной операции «Защитники Отечества». [3] 

Появление такого фонда – уникальная практика для России. До сих пор в истории 

нашего государства не было структуры, которая на федеральном уровне объединила бы в 

себе решение проблем и ветеранов, вернувшихся из зоны боевых действий, и членов 

семей погибших бойцов. Понимая всю серьезность и значимость такой помощи, к 

открытию филиалов активно подключились губернаторы и представители администраций 

всех субъектов Российской Федерации, оказывали поддержку, помогали с поиском 

помещений, ремонтом и решением других вопросов. 

Основной рабочей единицей Фонда является так называемый социальный 

координатор – это именно тот социальный работник, который напрямую закреплен за 

участником СВО и членами его семьи и который помогает реализовать весь спектр 

социальных услуг и гарантий.  

К членам семей Указ относит: 

 супругов; 

 детей до 18 лет; 
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 детей-инвалидов старше 18 лет, если инвалидность наступила до достижения 

этого возраста; 

 детей-студентов очных форм обучения в возрасте до 23 лет; 

 родителей, которые проживают совместно с участниками СВО или проживали 

вместе с последними до момента их смерти; 

 иждивенцев, находившихся на иждивении до момента смерти военнослужащих. 

Основные задачи Фонда конкретизированы в Уставе Фонда и в п. 5 Указа № 232.[4]  

К ним относят:  

• обеспечение комплексного персонального сопровождения участников специальной 

военной операции и членов их семей;  

• оказание указанным лицам бесплатной психологической и юридической помощи;  

• реализация дополнительных финансовых механизмов обеспечения указанных лиц 

лекарственными средствами и средствами реабилитации;  

• организация помощи в обеспечении санаторно-курортным лечением, надомного 

ухода, в адаптации жилых помещений;  

• участие в патриотическом воспитании и информационной поддержке задач 

специальной военной операции; • привлечение волонтеров и негосударственных 

организаций к реализации мер социальной поддержки указанных лиц.  

В рамках реализации Указа в каждом субъекте под председательством главы региона 

создана межведомственная комиссия по координации оказания необходимой социальной 

поддержки и помощи участникам СВО. Таким образом, результативность деятельности 

Фонда в большей степени зависит от активности органов государственной власти.  

3 апреля, была годовщина создания фонда «Защитники Отечества», инициатором 

создания которого был Владимир Путин. На сегодняшний день в фонде работают более 

3500 социальных координаторов – и сам этот факт свидетельствует о сплочении россиян 

вокруг поддержки участников СВО. В числе социальных координаторов – 300 ветеранов 

боевых действий и свыше 100 членов семей погибших бойцов. За 10 месяцев поступило 

910 тысяч обращений, из которых 780 тысяч уже решены.  

По инициативе Фонда стартовала расширенная диспансеризация ветеранов СВО, на 

базе ведущих медицинских учреждений субъектов. За год фонд стал одной из наиболее 

эффективных государственных структур, которая функционирует на основе принципов 

человекоориентированности и открытости. 

Разрабатывается и вводится в действие Единый федеральный стандарт мер 

социальной поддержки участников СВО и членов их семей. В настоящее время указанный 

стандарт разрабатывается Рабочей группой, созданной по поручению Президента, которая 

уже определила Перечень из двадцати обязательных мер поддержки.  

Предложенные общеобязательные меры социальной поддержки можно разделить на 

две большие группы: 

 1. Меры социальной поддержки самих военнослужащих и членов их семей:  

• предоставление льгот по уплате транспортного налога;  

• компенсации расходов на покупку газового оборудования; 

• льготы по оплате жилого помещения и капремонта;  

• льготное посещение культурных и досуговых мероприятий;  

• бесплатная стоянка для транспортных средств участников СВО;  

• право на бесплатную юридическую помощь;  

• приостановление на период участия в СВО обязательств по ранее полученным 

субсидиям и грантам из региональных бюджетов;  

2. Меры социальной поддержки семей участников СВО, в том числе в случае их 

гибели:  

• сохранение статуса многодетной семьи и права на положенные меры социальной 

поддержки в случае гибели ребенка – участника СВО, включая право на бесплатное 

предоставление земельного участка;  

• бесплатное социальное обслуживание нуждающихся супругов и родителей 

участника СВО;  
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• бесплатное оказание психологической помощи членам семьи участников СВО, в 

том числе в случае их гибели;  

• предоставление льготного горячего питания детям участника – учащимся 5–11 

классов;  

• освобождение от платы за детский сад для детей участников СВО, в том числе в 

случае их гибели;  

• первоочередное зачисление таких детей в группы продленки и круглосуточного 

пребывания в детских садах;  

• освобождение от платы за продленку в 1–6 классах. 

Насколько же результативной будет работа Фонда? Об этом говорить пока рано, 

основная нагрузка на его структуру будет видна только после достижения целей СВО, 

когда основная масса участников специальной военной операции вернется к мирной 

жизни. Однако сейчас уже можно говорить о том, как наше государство в кратчайшие 

сроки провело огромную и сложнейшую работу по организации действенного механизма 

социальной поддержки указанной категории граждан, который, безусловно, поможет им 

наладить свою жизнь, найти себя и жить дальше, не боясь остаться один на один со 

своими проблемами и трудностями. 
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Судебная власть в Российской Федерации занимает основную и важнейшую 

значимость в системе национального устройства. Это отдельная и независимая ветвь 

власти. Она предназначенная для обеспечения законного порядка, поддержания 

соровождения в стране и привлечения нарушителей к ответственности вариации 

государственной власти, реализуемая в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации конституционным, гражданским, уголовным и арбитражным 

судопроизводством, самостоятельными и независимыми, обладающими 

исключительными полномочием на осуществление правосудия, специальными 

государственными органами - судами, вернее указанная  на производство 

правоприменительной деятельности, урегулированной процессуальным порядком. 

Данный вид власти исполняется средством воплощения установленного законом 

судопроизводства. Судьи представлены обладателями судебной власти, и, собственно, на 

них лежит важность исполнения правосудия. [1] 

Их статус как отдельную и особую группу лиц закрепляет поставленный пласт 

нормативно правовых актов, в составе которых находится Федеральный закон «О 

гарантиях пенсионного обеспечения для отдельных категорий граждан» [2] и 

Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» [3]. На основе данной 

правовой основы можно сделать заключение, что судьи обладают дополнительными 

условиями и гарантами социального обеспечения.  

Концепция социального обеспечения в своѐм олицетворении представляет собой 

комплекс устройства обширного алгоритма, следовательно, и механизма, охватывающего 

экономическую сферу взглядов народонаселения [4].  

Гарантии социального обеспечения судей - закрепленные законом гарантии, 

нацеленные на обеспечение материального воплощения общественных прав судей. 

Объектом гарантии социального обеспеченья судей выступают исключительно 

социальные права судей, в таком случае их юридические обязанности и законные 

интересы находятся за границами данных гарантий. 

 Концепция обороны социального обеспечения формируется в целях создания 

самостоятельности судей, сопровождения благородной производительности труда судей, 

подъема престижа должности судьи, избежания вероятного снижения общественного 

статуса судей после ухода с должности. 

Пенсия судьи определяется в специализиованном порядке. Судье в отставке 

выплачивается пенсия на всеобщих основаниях. Тем не менее, при соглашении того, что 

стаж его службы на предоставленной должности будет более 20 лет, гражданин 

заполучить право выбора: прежний  судья будет приобретать  выплату пенсии на общих 

основаниях либо же открывается привилегия  на приобретения пожизненного содержания, 

которое будет включать 80% от зарплаты, а также 1% содержания за отдельный 

добавочный  год стажа, но не сможет превосходить 85%. Стоит отметить, что 

пожизненное содержание, как и пенсия не облагается налогами, следственно 

предоставляется еще одним основательным фактором при избрании экс-судьи. 

Пожизненное содержание складывается в соответствии с проработанным стажем, тем 

самым стимулируя судей на продолжительное исполнение, возложенных на них 

государством, обязанностей. 

К тому же на охват жизненного содержания будет воздействовать место их работы. 

Его расчет происходит на основании процентов от оклада Председателя 

Конституционного суда РФ. 
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Квалификационный класс, заимствуемый с течением времени, в силу постепенному 

росту навыка судьи и прохождения им определенных комиссий предоставляется важным, 

ведь при получении содержания он преобразовывается в надбавку. Размеры должностных 

окладов судей ежегодно возрастают (индексируются) в соответствии с 

Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и на 

регламентный период с учетом уровня инфляции (потребительских цен). Постановления 

об повышении (индексации) размеров должностных окладов судей принимается 

Президентом Российской Федерации. 

На основании Федерального закона [3] установлены следующие размеры окладов за 

квалификационный класс судей в процентном отношении к должностным окладам судей: 

самой низкой ступенью является девятый квалификационный класс - 30 процентов; за ним 

на увеличение идут восьмой квалификационный класс - 40 процентов; седьмой 

квалификационный класс - 50 процентов; шестой квалификационный класс - 60 

процентов; пятый квалификационный класс - 75 процентов; четвертый 

квалификационный класс - 90 процентов; третий квалификационный класс - 105 

процентов; второй квалификационный класс - 120 процентов; первый квалификационный 

класс - 135 процентов; самой высокой является высший квалификационный класс - 150 

процентов. 

Есть несколько оснований, в следствие которым увеличивается сумма физического 

обеспечения. Во-первых, это выслуга лет. В соответствии с Федеральным законом [3] 

размеры ежемесячной доплаты за выслугу лет судей в процентном отношении к 

должностным окладам судей такие: наименьшим является отработка от 2 до 5 лет - 15 

процентов; далее после пятилетки сумма увеличивается на 10%, от 5 до 10 лет - 25 

процентов; от 10 до 15 лет - 30 процентов; от 15 до 20 лет - 40 процентов; максимальная 

надбавка за работу свыше 20 лет - 50 процентов. 

Образование также играет великую роль. Степени и звания, а следовательно, и в 

целом научная деятельность всецело поддерживается и стимулируется государством. В 

соответствии с Федеральным законом судья может приобрести дополнительную гарантию 

к увеличению материального обеспечения. Существуют следующие размеры ежемесячной 

доплаты судьям: 

для обладателей ученой ступени кандидата юридических наук или ученое звание 

доцента, - 5 процентов доплаты от должностного оклада; 

имеющих ученую степень доктора юридических наук или ученое достоинство 

профессора, доплата составит - 10 процентов от должностного оклада; 

те кто имеют почетное звание "Заслуженный юрист Российской Федерации", 

получают - 10 процентов от должностного оклада. 

ежемесячной доплатой судьям Конституционного Суда Российской Федерации за 

знание иностранных языков, а также их использование при исполнении должностных 

обязанностей составит - 20 процентов от должностного оклада. 

В соответствии с федеральными законами и другими нормативно правовыми актами 

Российской Федерации для судей производятся другие выплаты, которые не входят в 

состав ежемесячного денежного вознаграждения судьи. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, к ежемесячному 

денежному вознаграждению судьей, ежеквартальному денежному одобрению и прочим 

выплатам судей, установленным с действующем федеральным законом, а также 

нормативно правовыми актами Российской Федерации, устанавливаются районные 

надбавки, величина  за работу в пустынных и безводных местностях, коэффициент за 

работу в высокогорных районах и процентная дополнение за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Восточной Сибири и 

Дальнего Востока в размерах, характеризуемых с учетом размеров коэффициентов и 

прибыльных надбавок, установленных соответствующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

В связи с этим судьям могут выплачиваться премии и оказываться материальная 

помощь. 
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Таким образом работа на территории Крайнего Севера и Дальнего Востока 

приумножат данные выплаты, так как будет учитываться критерий работы в тяжелых 

условиях.  

Судьи, при достижении возраста 60 лет мужчины, соответственно 55 лет для 

женщин, при учете стажа работы в области юриспруденции не менее чем 25 лет, в том 

числе не менее 10 лет работы судьи, уйдя в отставку, он может получать ежемесячное 

пожизненное содержание в полном размере, то есть 100%. 

Исходя из выше изложенного, законодательством в Российской Федерации 

поддерживается стабильность в судейских кадрах, продляя этим и стимулируя срок их 

службы на более длительное время. Однако на сегодняшний день остаѐтся немало важная 

проблема зачета в пенсионный судейский стаж работы в правоохранительных органах. 

Так как большинство судейских кадров переходит в эту профессию, справедливое 

присуждение достойной ставки пенсии все ещѐ не до конца учтено [5]. 

В соответствии с Постановлением Конституционного суда от 2019 года был 

разработан документ, который обеспечил судьям защиту при получении инвалидности вне 

работы, то есть по не профессиональным причинам, а также при отставке по состоянию 

здоровья. Размер такого ежемесячного содержания будет устанавливаться в процентах от 

суммы ежемесячного денежного вознаграждения, которое будет зависеть от группы 

инвалидности, назначенного судье, а также стажа работы в должности судьи [3].  

Вопрос социального обеспечения судей в России очень важен и актуален для 

стабильного, качественного осуществления правосудия на территории РФ. Социальное 

обеспечение судей в Российской Федерации выделяется множеством льготных программ, 

а также социальной поддержкой со стороны государства. Именно для данной категории 

лиц присущи множественные привилегии, обеспечивая защиту от коррупционной 

составляющей судебную власти. Коррупция и взяточничество не должно существовать в 

части правосудия, по этой причине, огромную роль играет социальное обеспечение судей, 

которое позволяет обеспечить их независимость относительно материальных нужд и благ, 

попадающих под защиту их интересов. 
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Детский дом семейного типа представляет собой учреждение, где дети живут в 

семейной обстановке под опекой педагогов-семейников. В отличие от обычных детских 

домов, здесь создается более комфортная и дружеская атмосфера, что способствует 
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психологическому благополучию детей и их успешной адаптации в обществе. Данный 

формат является более приближенным к обычной семейной жизни и способствует 

формированию у детей навыков самостоятельности и социализации. 
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Актуальность этого вопроса заключается в том, что очень важно, чтобы дети, 

оставшиеся без попечителя, находились на воспитании в приемных семьях. В таких 

семьях развивается полноценная личность, и они лучше подготовлены к выполнению 

различных социальных ролей. Как правило, дети в приемных семьях вырастают 

трудолюбивыми, самоотверженными, способными помогать другим, то есть 

полноценными гражданами. При этом стоимость содержания таких детей в приемных 

семьях гораздо ниже, чем стоимость содержания детей в государственных приемных 

семьях. Ведь приемные родители выполняют функции многочисленного обслуживающего 

персонала таких учреждений. Увеличение числа детских домов семейного типа также в 

определенной степени способствует решению такой социальной проблемы, как 

безработица. Однако, к сожалению, патронатное воспитание не получило широкого 

распространения. Поэтому в письме Министерства образования РФ от 22 мая 2002 года 

«Вопрос о приемных семьях в детских домах семейного типа» отмечается, что, как 

показывает практика, придание приемным семьям правового статуса не является 

достаточным для выполнения ими своей функции. Пример этих семей, впервые решивших 

стать приемными, показывает, что успех (или неуспех) подобных инициатив зависит от 

благоприятного общественного мнения, поддержки местными и административными 

органами семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также от предоставления соответствующей помощи и условий. В этом 

состоит и актуальность исследуемой темы. 

По официальной статистике, ежедневно в России появляется 320 новых детей-сирот. 

Поэтому усилия властей по решению этой проблемы понятны и доступны населению. 

Общеизвестно, что учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «детские дома», могут обеспечить ребенка квалифицированным уходом, 

полноценным питанием и одеждой, но не могут заменить семью. Для полноценного 

развития ребенку необходимо участие в семейных отношениях, материнская ласка и 

просто дом, где он чувствует себя в безопасности, о нем заботятся близкие люди, и он 

ощущает свою значимость. 

Детский дом семейного типа организуется на базе семьи при желании обоих 

супругов взять на воспитание не менее 5 и не более 10 детей и с учетом мнения всех 

совместно проживающих членов семьи, в том числе родных и усыновленных 



284 

(удочеренных) детей (а с 10-летнего возраста только с их согласия). (ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 195 ст.7 п.2). 

Общее количество детей в детском доме семейного типа, включая родных и 

усыновленных (удочеренных) детей находящихся в зарегистрированном браке супругов, 

не должно превышать 12 человек 

Основными задачами детского дома семейного типа являются создание 

благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления и подготовка к 

самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

условиях семьи. 

Плюсы детского дома семейного типа в России: 

1. Индивидуальный подход: Дети живут небольшими группами (6-8 детей), что 

позволяет сотрудникам детского дома уделять каждому ребенку достаточно внимания и 

заботы. 

2. Семейная атмосфера: Дети воспитываются в условиях, максимально 

приближенных к семейным, с любящими и поддерживающими взрослыми. 

3. Стабильность и предвзятость: дети могут создавать крепкие связи со взрослыми и 

другими детьми, что обеспечивает им чувство безопасности и стабильности. 

4. Развитие социальных навыков: Жизнь в небольших группах способствует 

развитию социальных навыков, сотрудничеству и ответственности. 

5. Достижение взрослой жизни: дети получают практический опыт на дому, готовки 

и ведения сельского хозяйства, что готовит их к самостоятельной жизни. 

Минусы детского дома семейного типа в России: 

1. Финансирование: Детские дома семейного типа, как правило, основаны на 

финансировании государственного имущества, которое может быть построено или 

поддержано. 

2. Квалификация сотрудников: Сотрудники детских домов семейного типа должны 

иметь достаточную подготовку и опыт работы с детьми из неблагополучных семей. 

Однако может быть сложно привлечь и удержать квалифицированных специалистов. 

3. Ограничения роста: Небольшие группы могут ограничивать возможности роста и 

развития детей, особенно в подростковом возрасте. 

4. Риск выгорания: Сотрудники детских домов семейного типа часто несут 

ответственность и работают с детьми с переменным отрывом, что может привести к 

выгоранию и текучести кадров. 

5. Препятствия для усыновления: Дети, воспитывающиеся в детских домах 

семейного типа, могут сталкиваться с препятствиями для усыновления из-за ограничений 

по отношению к своим воспитателям и другим детям. 

В России функционируют различные программы государственной поддержки 

детских домов семейного типа, которые предоставляют помощь детям, оставшимся без 

попечения родителей. Одним из важных законов, регулирующих эту сферу, является 

Федеральный закон «О социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  

Согласно этому закону, детские дома семейного типа имеют право на 

государственную поддержку в виде финансовых средств на обеспечение детей жильем, 

питанием, медицинским обслуживанием, образованием и другими необходимыми 

услугами.  

Также существует ряд мер поддержки, предусмотренных региональными 

программами и решениями местных органов власти. Например, государственные 

субсидии могут направляться на ремонт и обустройство помещений детских домов 

семейного типа, закупку необходимого оборудования, обеспечение профессиональной 

поддержки педагогов и социальных работников. 

Таким образом, детские дома семейного типа в России получают государственную 

поддержку не только на федеральном уровне, но и на региональном уровне, что позволяет 

им обеспечивать наилучшие условия для воспитания и развития детей, оставшихся без 

попечения родителей. 
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Кроме указанных мер поддержки, стоит отметить, что в рамках программы                   

«Дети России», осуществляемой Министерством образования и науки Российской 

Федерации, предусмотрены дополнительные меры поддержки детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Эта программа стремится обеспечить детям доступ 

к качественному образованию, заботу о здоровье и развитии, а также социальную 

адаптацию. 

Важным аспектом государственной поддержки детских домов семейного типа 

является также контроль за их деятельностью и обеспечение условий, соответствующих 

стандартам организации ухода за детьми. Регулярные проверки и мониторинг со стороны 

социальных служб позволяют осуществлять контроль за условиями проживания детей, их 

образованием, здоровьем и обеспечением базовыми потребностями. 

 В целом, государство осознает важность обеспечения детей, оставшихся без 

попечения родителей, достойными условиями проживания и развития. Различные меры 

поддержки, закрепленные законодательством, направлены на улучшение ситуации детей в 

детских домах семейного типа и обеспечение им возможности нарастать в любви, заботе и 

безопасности. 

Наши предложения для развития Детских домов семейного типа в России включают 

в себя увеличение количества таких учреждений в регионах, повышение качества и 

доступности обучения приемных родителей, а также создание программ поддержки и 

консультации для семей, решивших принять ребенка на воспитание. Кроме того, важно 

проводить информационную работу о детских домах семейного типа среди населения, 

чтобы привлечь больше желающих помочь детям-сиротам. 

В целом, детские дома семейного типа могут стать эффективной альтернативой 

обычным детским домам и дать возможность каждому ребенку получить заботу, любовь и 

стабильность в семейной обстановке. 
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Одиночество стало распространенной проблемой в современном обществе, 

затрагивающей людей разных возрастных групп и слоев населения. Появление технологий 

и изменение социальной динамики способствовали усилению чувства изоляции и 

разобщенности. Согласно многочисленным исследованиям, одиночество является широко 

распространенной проблемой, и значительная часть населения испытывает его 

последствия. 

 По мнению Г.И. Колесникова «Одиночество – это субъективный феномен, 

порожденный сознанием личности и переживаемый ею в виде негативного 

психоэмоционального состояния, трагичность восприятия которого усугубляется 

трактовкой его как не зависящим от воли личности» [8, c.3].  

Согласно Роджерсу, одиночество – это проявление слабой приспособляемости 

личности, а причина его - феноменологическое несоответствие представлений индивида о 

собственном «Я». Если разделить процесс возникновения одиночества на 3 этапа и 

схематически представить его, то получиться следующая картина.  

1) Общество влияет на человека, вынуждая его вести себя в соответствии с 

социально оправданными, ограничивающими свободу действия образцами. 

2) Из-за этого возникают противоречия между внутренним истинным «Я» индивида 

и проявлениями его «Я» в отношениях с другими людьми, что приводит к потере смысла 

существования. 

3) Индивид становится одиноким, когда, устранив охранительные барьеры на пути к 

собственному «Я», он, тем не менее, думает, что ему будет отказано в контакте со 

стороны других [4, c.1]. 

И здесь получается замкнутый круг: человек веря в то, что его истинное «Я» 

отвергнуто другими, замыкается в своем одиночестве и, чтобы не быть отвергнутым, 



287 

продолжает придерживаться своих социальных «фасадов», что приводит к 

опустошенности. Иными словами, в одиночестве проявляется несоответствие между 

действительным и идеализированным «Я». 

Для понимания одиночества в виртуальной реальности необходимо раскрыть 

сущность понятия «виртуальная реальность». По мнению Б.Н. Тахирова виртуальная 

реальность (VR) – это искусственно создаваемая информационная среда, которая 

фокусируется на замене привычного восприятия окружающей среды информацией, 

создаваемой на основе различных технических средств [3, c.1].  

С нашей точки зрения, виртуальное одиночество характеризуется уходом человека 

от реального в иллюзорный мир, в котором осуществляется подмена фактов на желаемую 

или удобную информацию. А выход из этого процесса едва ли осуществим, поскольку 

длительное нахождение пользователя в виртуальном пространстве приводит к 

иррациональности мышления и усилению внутренних комплексов, чем порождает еще 

большую необходимость в их компенсации с помощью особенностей технологии VR. 

Несмотря на многообразие причин возникновения виртуального одиночества, 

выделим основные из них: 

1. Неконтролируемое время препровождение в социальных сетях способствует 

изоляции человека от реальности.   

2. Низкая самооценка человека и сложившееся о нем впечатление в обществе, не 

способность сменить круг общения способствуют, как эмоциональной, так и социальной 

изоляции. Уход в виртуальную реальность позволяет человеку стать «кем угодно». 

3. Нехватка коммуникативных навыков. Неуклюжесть, безынициативность, 

неуверенность, грубость, некорректность и другие черты могут мешать строить общение и 

отношения. Есть и другая крайность — люди, говорящие только о себе, ведущие монолог, 

а не диалог. Это может быть и причиной, и признаком одиночества. Естественная реакция 

других людей — избегание общения с таким человеком [5]. 

4. Травмирующая ситуация неудачного общения в прошлом приводит к страху 

близости. Она может идти как из детства, когда родители не уделяли должного внимания 

ребѐнку, так и из общения со сверстниками. 

5. Психологические расстройства. Ментальные заболевания, например, депрессия, 

становятся причиной изоляции.  

Виртуальное одиночество имеет как положительный, так и отрицательный характер.  

К положительным моментам виртуального одиночества можно отнести:  

1. Временное погружение в мир виртуальной реальности в целях отдыха от 

сложившегося в современном мире слишком быстрого ритма жизни может положительно 

влиять на его психологическое состояние.  

2. Нахождение во временном уединении с использованием VR технологий 

позволяет получить недостающие эмоции. 

3. Приобретение новых ощущений от обыденных процессов жизнедеятельности за 

счет использования технологий VR.  

Отмечая положительные стороны данного явления, необходимо подчеркнуть 

важность поддержания баланса между социальным взаимодействием и одиночеством. 

Дисбаланс в пользу длительного виртуального одиночества может привести к серьезным 

проблемам, таким как:  

1. Неконтролируемое время препровождение, которое особенно проявляется у 

молодых неокрепших умов.  

2.  Люди могут воспринимать виртуальную реальность как более социальную, чем 

физическую. Используя такую реальность, они чувствуют себя более комфортно, чем 

лично взаимодействуя с другими людьми. 

3. Риск возникновения серьезных психических проблем. таких как депрессия, 

тревожные состояния или даже посттравматическое стрессовое расстройство. 

4. Склонность к суициду. После длительного нахождения в иллюзорной реальности, 

некоторые люди не могут вернуться в обыденный мир, теряют социальный связи и как им 

кажется находятся в безвыходной ситуации. 
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5. Отсутствие собственного мнения, в период виртуального одиночества позиция, 

транслируемая из социальных сетей, зачастую становится твоей собственной. 

Рассмотрим возможные пути решения данной проблемы. 

Во-первых, необходимо по возможности отказаться от использования социальных 

сетей, шлемов виртуальной реальности и т.д. (цифровой детокс).  

Во-вторых, активный поиск социальных возможностей это может включать в себя 

вступление в клубы или организации, связанные с личными интересами, участие в 

общественных мероприятиях или посещение общественных собраний. Волонтерская 

деятельность, связанная с неравнодушными людьми, также может дать ощущение цели и 

связь с единомышленниками. 

В-третьих, исследователь Йоханнес Беллер уверен, что при виртуальном 

одиночестве, в особенности подкрепленном социальной изоляцией, человеку лучше 

обратиться к психологу. После изучения анамнеза специалист порекомендует терапию 

или медикаментозное лечение [2].  

В заключении следует отметить, что виртуальное одиночество становиться 

распространенной проблемой в современном обществе, затрагивающей людей разных 

возрастных групп и слоев населения. Отрицать значительное влияние инноваций на 

современное общество глупо, информационные технологии и виртуальная реальность 

только способствуют усилению чувства изоляции и разобщенности людей.  
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Человечество существует уже не одну тысячу лет, и за это время 

эволюционировали не только его физические формы, но и моральные принципы. В этом 

процессе особое место занимают право и нравственность – два фундаментальных 

понятия, которые отражают ценности общества и определяют его нормы поведения. В 

современном обществе соотношение права и нравственности является одной из 

наиболее актуальных и сложных проблем.  Понятия права и нравственности тесно 

связаны друг с другом, влияют на поведение людей и формирование ценностей в 

обществе.  

Однако, часто возникает дискуссия о том, должны ли моральные нормы иметь 

юридическую обязательность или же право должно быть основано только на законах. В 
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данной статье рассматривается актуальная проблема соотношения права и 

нравственности, их взаимодействие и взаимное влияние. Анализируются теоретические 

и практические аспекты данного вопроса, а также особенности реализации 

нравственных норм в правовой системе.  

 

Ключевые слова: право, нравственность, соотношение, общество, общественные 
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Mankind has existed for more than one thousand years, and during this time not only its 

physical forms, but also its moral principles have evolved. In this process a special place is 

occupied by law and morality - two fundamental concepts that reflect the values of society and 

determine its norms of behavior. In modern society, the correlation of law and morality is one of 

the most urgent and complex problems.  The concepts of law and morality are closely related to 

each other, affect the behavior of people and the formation of values in society.  

However, there is often a discussion about whether moral norms should be legally binding 

or whether law should be based only on laws. This article considers the actual problem of the 

correlation of law and morality, their interaction and mutual influence. Theoretical and 

practical aspects of this issue are analyzed, as well as the features of the implementation of 

moral norms in the legal system.  

 

Key words: law, morality, correlation, society, social relations. 

 

С самых древних времен люди стремились создать порядок на земле, признавая 

нужность установленных законов. Однако в то же время они всегда были подвержены 

воздействию нравственных принципов, которые являлись основой для формирования 

правовых стандартов. История различных цивилизаций свидетельствует о постоянном 

взаимодействии права и нравственности. 

Один из первых юридических кодексов «Хаммурапи» (XVIII век до нашей эры) 

содержал не только положения касательно имущественного правосудия, но и моральные 

запреты – например, запрещение клеветы, кражи и прелюбодеяния [3].  

Это свидетельствует о том, что даже в самом раннем правовом акте была 

присутствующая нравственная составляющая. 

С развитием государства и укреплением власти становятся все более необходимыми 

ясные и однозначные правила, которые способствуют поддержанию порядка и защите 

интересов общества. Таким образом, возникают законы, которые частично или полностью 

игнорируют моральные принципы ради достижения справедливости и социальной 

стабильности. 

В эпоху Средневековья Церковь занимала центральное место в формировании 

моральных ценностей. Ее учение оказывало значительное влияние на создание правовых 

норм, основанных на христианских предписаниях. В этот период соотношение права с 

нравственностью было очень высоким – законы строго отражали религиозные верования. 

Однако началось постепенное отделение государства от церкви в эпоху 

Просвещения. Это привело к появлению новых идей о природе права и его соотношении с 

нравственностью. Философы того времени, такие как Жан-Жак Руссо и Дж. Локк, 

выдвинули концепции естественного права – взглядов на то, что закон должен 

основываться на универсальных принципах справедливости. 

В XIX веке в Европе происходит активное развитие либерализма, который 

предполагает отделение государства от религии и создание светской модели общества. В 

этот период начинается формирование позитивного права – законов, которые 
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определяются не моральными принципами, а положениями самого закона. Таким образом, 

соотношение права с нравственностью становится менее очевидным. 

С середины XX века возникает новая философия права – постмодернизм. Согласно 

этой концепции, право является всего лишь результатом договоренности между людьми и 

может быть подвержено изменениям в зависимости от текущих потребностей общества. 

Это положение вызывает дальнейшие споры о том, какие нравственные принципы 

должны быть включены в законодательство. 

Известный русский дореволюционный юрист Н. Н. Алексеев отмечал:  «Юристы 

никогда не найдут определения права, как естествоиспытатели не ответят на вопрос, что 

такое природа вообще».[2] 

В первую очередь, следует отметить, что право и нравственность являются двумя 

разными понятиями, которые имеют свои особенности. Право – это система норм и 

правил, установленных государством для регулирования общественных отношений. Оно 

является инструментом, используемым государством для установления порядка и 

обеспечения прав и свобод граждан. [5] В этом смысле, право является базовым 

фундаментом, на котором строится нравственность общества. Правовая система 

закрепляет минимальные стандарты поведения, которые обязательны для всех членов 

общества. Однако, она не всегда охватывает все аспекты моральности и может не отвечать 

на такие вопросы, как этика или нравственные принципы.  Вместе с тем, важно понимать, 

что эти две системы регуляции имеют свои особенности: право характеризуется 

формальностью и обязательностью, в то время как нравственность основана на 

неформальных моральных принципах [6].  

 Нравственность представляет собой систему моральных принципов и ценностей, 

которые определяют поведение людей в обществе. Она выражает общепринятые 

представления о том, что является хорошим или плохим, правильным или неправильным. 

Нравственность в большей степени основывается на индивидуальных убеждениях и 

общей культуре, нежели на формализованных правилах. Она диктует нам, как мы должны 

поступать и как вести себя в различных ситуациях, основываясь на внутренних принципах 

и совести. 

Право и мораль взаимодействуют между собой в процессе упорядочения 

общественных отношений. Их требования во многом совпадают: то, что осуждает и 

поощряет право, осуждает и поощряет, как правило, и нравственность, и наоборот. 

Многие правовые нормы вытекают из нравственных («не убей», «не укради» и т.п.). В 

процессе упорядочения общественных отношений право и мораль поддерживают друг 

друга. Далеко не случайно К.Гельвецкий в свое время сказал, что «законы обязаны своей 

силой нравам».[4] Смысл данного высказывания заключается в том, что все 

установленные государством общепринятые правила отражают в себе моральные 

ценности общества. 

В свою очередь, право закрепляет и защищает моральные ценности. Оно может, 

например, обеспечивать компенсацию морального вреда. В частности, в соответствии со 

ст. 151 ГК РФ, «Если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права 

либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также 

в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя 

обязанность денежной компенсации указанного вреда» [1].  

Справедливость является одной из основных функций правосудия. Но без 

нравственности это понятие становится относительным и подвержено произволу 

интерпретации каждым человеком по своему усмотрению. Это создает опасность потери 

доверия граждан к системе юстиции. 

Правомерность и законность решений должны быть опираются на нравственные 

принципы, которые отражают общие ценности общества. Например, справедливость 

требует учета равноправия всех граждан перед законом и защиты прав меньшинств.  

Таким образом, право не только регулирует взаимодействие людей, но и является 

инструментом формирования социальной справедливости. 
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Однако следует отметить, что нравственность — это понятие субъективное и может 

различаться в зависимости от культурных или религиозных факторов. В таких случаях 

возникают сложности при определении общепризнанных моральных норм. Поэтому 

демократическое общество должно стремиться создать условия для построения 

конструктивного диалога между различными культурами и верованиями, чтобы достичь 

согласия относительно основных ценностей. 

Единство между правом и нравственностью обусловлено тем, что они: 

- в системе социальных норм выступают самыми универсальными, 

распространяющимися на все общество; 

- имеют единый объект регулирования - общественные отношения; 

- имеют общую цель - регулировать поведение людей, формировать гражданское 

общество, правовое государство; 

- определяют границы свободы личности; 

- являются достижением цивилизации и культуры; 

- базируются на единых социально-экономических и духовных отношениях; 

- исходят в конечном счете от общества. 

Различия между правом и нравственностью: 

- по происхождению (если нравственность возникает вместе с обществом, то право - 

вместе с государством); 

- по форме выражения (если нравственность содержится в общественном сознании, 

то право - в специальных нормативных актах, имеющих письменную форму); 

- по сфере действия (если нравственность может регулировать практически все 

общественные отношения, то право - наиболее важные и только те, которые в состоянии 

упорядочить; оно не имеет возможности упорядочивать отношения вкуса, моды, любви, 

дружбы, товарищества и т.п.); 

- по времени введения в действие (если нравственные нормы вводятся в действие по 

мере их осознания, то правовые - в конкретно установленный срок); 

- по способу обеспечения (если нормы нравственность обеспечиваются мерами 

общественного воздействия, то нормы права - мерами государственного воздействия); 

- по критериям оценки (если нормы нравственность регулируют общественные 

отношения с позиции добра и зла, справедливого и несправедливого, то нормы права - с 

точки зрения законного и незаконного, правомерного и неправомерного); 

- по характеру однородности (если в пределах одной страны может существовать 

только одна правовая система, то нравственных систем может быть несколько - 

нравственность всего общества, классов, социальных групп, профессиональных слоев и 

т.п.). 

 Современное общество сталкивается с множеством этических и юридических 

проблем, которые возникают в связи с соотношением права с нравственностью. 

Конфликты между моральными нормами и законодательством вызывают дискуссии о том, 

какие принципы должны быть базисом для регулирования отношений в обществе. 

Существуют различные точки зрения на этот вопрос, которые можно классифицировать 

по основным подходам. 

Первый подход представляет собой абсолютистский или объективный взгляд на 

соотношение права и нравственности. Согласно данной позиции, право должно 

полностью соответствовать высшим нравственным ценностям и принципам. В такой 

системе законы служат инструментом для защиты основных прав человека и 

установления строгих стандартов поведения. Если закон конфликтует с моралью, он 

автоматически признается несправедливым и требует изменений или отмены. 

Второй подход представлен толерантной или гуманистической точкой зрения. При 

таком подходе право и нравственность рассматриваются как отдельные сферы, которые 

могут пересекаться, но не полностью совпадать. Законодательство должно учитывать 

множество различных культурных, религиозных и этических традиций общества, а также 

балансировать интересы различных групп. В этом случае закон может допускать 

определенные компромиссы или ограничения ради сохранения социального порядка. 
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Третий подход представляет собой прагматическую точку зрения на взаимосвязь 

права и нравственности. Согласно этому подходу, основная цель правовой системы - 

обеспечение стабильности и функционирования общества. Право должно быть 

эффективным инструментом для достижения конкретных результатов, таких как защита 

частной собственности или установление ответственности за нарушение закона. 

Моральные принципы могут играть важную роль в создании законов, но при этом они не 

являются единственным или определяющим фактором. 

Каждый из этих подходов имеет свои преимущества и недостатки. Абсолютистский 

подход обеспечивает высокие моральные стандарты, но может быть жестким и 

неустойчивым в отношении изменяющихся ценностей общества. Толерантный подход 

учитывает разнообразие точек зрения, но может вызвать конфликты и противоречия 

между законами разных стран или культурных групп. Прагматический подход позволяет 

достичь практических результатов, но может игнорировать определенные аспекты 

правосознания. 

Однако, иногда возникают ситуации, когда правовые и нравственные нормы не 

совпадают. В таких случаях возникает дискуссия, какой принцип следует приоритетно 

учитывать. Например, некоторые нарушения нравственности могут быть легализованы в 

рамках закона, а некоторые действия, которые считаются морально неприемлемыми, не 

являются преступлениями. Первым примером может служить спор о легализации абортов. 

Здесь сталкиваются право женщины на свободу выбора и нравственные убеждения о 

защите жизни начиная с момента зачатия. Долгое время в разных странах были приняты 

разные законы по этому вопросу, от полного запрещения до полной легализации абортов.  

Другим интересующим нас случаем может быть спор о брачном равноправии. 

Некоторые страны признают однополые браки, другие - нет. В данном случае 

переплетение правовых норм и моральных ценностей очень заметно: наличие или 

отсутствие некоторых прав и привилегий для однополых пар определяется как 

моральными, так и юридическими аргументами. 

Третьим примером может служить вопрос о эвтаназии. Он вызывает жаркие дебаты 

по всему миру из-за соотношения права на самоопределение человека и нравственных 

убеждений, касающихся ценности человеческой жизни. В различных странах есть разные 

законы, регулирующие вопрос эвтаназии: где-то она полностью запрещена, где-то только 

при определенных условиях разрешена. 

Еще одним интересным примером является спор об использовании генной 

инженерии. Например, есть техническая возможность вылечить ряд генетических 

заболеваний еще до рождения ребенка. Однако этот процесс может вызывать 

нравственные сомнения в отношении изменения "естественного" порядка вещей и 

создания «искусственной» жизни. Такие противоречия определяются как 

социокультурными факторами, так и личными нравственными установками граждан. 

В каждом из данных случаев видно, что соотношение права и нравственности играет 

ключевую роль при формировании законодательства и правоприменения. Они 

взаимосвязаны, но не всегда согласованы между собой. Законодатели стараются учесть 

общественные нормы и ценности, однако они должны также учитывать и индивидуальные 

моральные убеждения граждан. Такое соотношение может привести к сложностям при 

создании законов, особенно в случаях, когда общественное мнение делится на две или 

более противоположных стороны. Все это указывает на необходимость поиска баланса 

между правом и нравственностью при разработке законов и их применении. 

Соотношение права с нравственностью выполняет важную роль в обществе: 

Во-первых, оно позволяет установить гармоничные отношения между индивидом и 

обществом. Когда право несовместимо с нравственностью, возникает конфликт интересов 

и дисбаланс в обществе. Например, если закон позволяет кому-то нарушать права других 

людей или животных, это противоречит основным принципам нравственности. 

Во-вторых, способствует формированию человека как личности. Юридические 

нормы регулируют лишь поведение человека внешне, в то время как этические ценности 

определяют его внутренний мир и мировоззрение. Человек должен быть не только 
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законопослушным гражданином, но и моральным индивидуумом, уважающим права и 

свободы других. 

Третье значение соотношения права с нравственностью заключается в создании 

справедливого общества. Законы предназначены для обеспечения порядка и защиты 

интересов граждан, но без учета этических принципов они могут стать инструментом 

подавления, несправедливости и нарушения прав человека. Соотношение права с 

нравственностью позволяет избежать таких случаев. 

Таким образом, взаимосвязь между правом и нравственностью заключается в том, 

что право создает основу для установления порядка и регулирования взаимодействия 

между людьми, а нравственность формирует базисные ценности, которые ориентируют 

наше поведение и помогают определить «хорошее» и «плохое». Право должно отражать 

нравственные принципы и быть основанным на стандартах морали. При создании законов 

необходимо учитывать интуитивное чувство справедливости каждого человека. Это 

требует активного участия гражданского общества в процессе разработки правовых актов 

и принятии важных решений. Гармония между правом и нравственностью может быть 

достигнута только при условии учета общественного мнения и ценностей. 
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Российская Федерация является страной с достаточно сложным этническим и 

религиозным составом населения в мире (на территории нашего государства проживает 

порядка 190 народов, а также существует более 60 конфессий) [1]. Данный фактор 

обуславливает наличие в ряде регионов России остро стоящий вопрос, связанный с 

напряженностью в межэтнических и межконфессиональных отношениях. Именно поэтому 

особое место в истории нашего государства занимает проблема толерантности. С этой 

проблемой связаны как времена прогресса и объединения народов, так и периоды 

социальной и культурной деградации, геноцида, гражданских и мировых войн по всему 

земному шару. 

В современном мире в большинстве стран мира, в том числе и в России, получил 

широкое распространение термин «толерантность». Он является одним из ключевых 

терминов, заложенных в развитии нашего общества, и присущ своеобразному моральному 

канону каждого современного человека. В сознании современного общества 

«толерантность» понимается как стремление к терпимости и уважению другого человека, 

его ценностей и взглядов, а также проявление милосердия и сострадания к другим людям. 

Однако «толерантность» с момента появления этого термина развивается, приобретая по 

мере развития общества новые значения, в связи с социальными, политическими и 

идеологическими изменениями в определенные периоды [2.с.67]. 

Свое широкое распространение термин «толерантность» получил в эпоху 

Просвещения за рубежом. В 1689 году оно было впервые употреблено Дж. Локком в 

«Письме о терпимости». Под толерантностью Дж. Локк понимал отказ от насилия как 

средства приобщения человека к вере. Долгое время под ней понимали в основном 

веротерпимость, но постепенно слово освободилось от сугубо религиозного оттенка. К 

XIX в. понятие «толерантность» окончательно приобрело знакомое нам значение 

терпимости и снисхождения к иному мировоззрению, образу жизни, обычаям [3]. 

В русском языке термин «толерантность» вошел сравнительно недавно и был 

полным синонимом слова «терпимость». Так в «Советском энциклопедическом словаре» 

[4] «толерантность» определяется сходным образом: как «терпимость к чужим мнениям, 

верованиям, поведению». Это же определение повторяется, например, в «Российском 

энциклопедическом словаре» издания 2001 г. [5], а также в ряде других словарей.  Однако в 

обиход российского общества вернулось и укрепилось лишь в 1990-е годы, в период 

демократизации Российского государства. 

В России, как и во всем мире, толерантность необходима для обеспечения 

гармоничных межличностных отношений, укрепления социальной стабильности и 

национального единства, в силу ее многонационального состава и 

многоконфессинальности. Она помогает создавать плодотворную и интегрированную 

среду для разнообразных культур и традиций, способствуя разностороннему развитию и 

росту страны. Принцип толерантности способствует созданию культуры 

взаимопонимания, уважения и сотрудничества между различными этническими, 

религиозными и культурными группами. 

В последние годы в России обострились проблемы сепаратизма, национальной 

обособленности и межнациональных отношений. Сложная социальная ситуация 
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усугубляется духовно-нравственным кризисом, который «душит» страну. Все это является 

питательной средой для обострения межэтнических конфликтов и напряженности [6]. 

На современном этапе развития российского общества, понятие толерантности 

может быть описано как сложный и многогранный процесс. С одной стороны, Россия 

является государством многочисленных этнических групп, которые живут в ее 

территориальных границах. С другой стороны, возникают проблемы и ситуации, 

связанные с этническими и религиозными и отличиями народов. 

Одной из главных проблем, требующих решения, является существование 

стереотипов и предубеждений в отношении разнообразных этнических групп. 

Дискриминация и неравенство часто становятся преградами в области трудоустройства, 

доступа к образованию и медицине. В результате социального неравенства возникают 

сбои в создании равных возможностей для этнически разнообразных групп, что в 

конечном счете ухудшает их положение в обществе. 

Конфликты на этнической почве существуют в различных регионах с 

многонациональным населением. Они также могут возникать из-за территориальных 

споров, религиозных разногласий или культурных различий. Такие конфликты обычно 

приводят к нарастающей напряженности и нарушению этнической толерантности. Их 

возникновение обычно обусловлено различными факторами, включая исторические, 

политические и социально-экономические условия.  

Территориальные споры являются одной из наиболее распространенных причин 

этих конфликтов. Это может быть связано с борьбой за контроль над определенной 

территорией, ресурсами или границами. Конфликты на этнической почве могут также 

возникать из-за религиозных разногласий, когда представители разных этнических групп 

исповедуют разные религиозные верования и конфликтуют между собой.  

Еще одной причиной этих конфликтов могут быть культурные различия, когда 

представители разных этнических групп имеют разные традиции, обычаи и языки, что 

может приводить к недопониманию и конфликтам.  

При наличии таких конфликтов возрастает напряженность общества и растет риск 

нарушения этнической толерантности. Это может привести к дискриминации, насилию и 

даже политическому или социальному коллапсу. Поэтому важно проводить работу по 

предупреждению и разрешению таких конфликтов, содействовать диалогу и уважению к 

различиям. Разработка соответствующих политических и социальных мер позволит 

достичь более гармоничной и справедливой среды для всех граждан, независимо от их 

этнической принадлежности [7]. 

Однако, несмотря на эти проблемы, существуют и положительные аспекты в 

отношениях между этническими группами. Многие люди проявляют уважение и 

толерантность к различиям, стремятся к взаимопониманию и сотрудничеству. В России 

проводятся различные мероприятия и программы, направленные на развитие этнической 

толерантности и преодоление конфликтов. 

Для улучшения состояния этнической толерантности в современном российском 

обществе необходимо продолжать работу по преодолению стереотипов и предубеждений, 

создавать условия для взаимодействия и сотрудничества между различными этническими 

группами, а также обеспечивать равные возможности для всех граждан независимо от их 

этнической принадлежности. Постоянное стремление к достижению национального 

единства и гармонии имеет важное значение для укрепления социальной и экономической 

стабильности в стране
 
[8.c.55]. 

Стереотипы и предубеждения являются основными препятствиями на пути к 

достижению всестороннего развития мультикультурного общества. Часто они 

формируются в результате неполной искренней коммуникации между представителями 

разных этнических групп. Преодоление этих стереотипов требует активной работы, 

включающей в себя пропаганду и популяризацию позитивных примеров взаимодействия и 

достижений отдельных личностей, представителей различных этнических групп. 

Для достижения взаимопонимания и сотрудничества между различными 

этническими группами необходимо создать условия, которые стимулируют такое 

взаимодействие. Важно обеспечить доступ к образованию и культурным ресурсам, 
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которые позволят представителям всех этнических групп раскрыть свой потенциал и 

развиваться. Также следует проводить общественные мероприятия, направленные на 

укрепление контактов и доверия между различными этническими группами. 

Однако самое важное условие для улучшения состояния этнической толерантности – 

обеспечение равных возможностей для всех граждан, независимо от их этнической 

принадлежности. Это означает не только создание равных условий для получения 

образования и трудоустройства, но и борьбу с проявлениями дискриминации и насилия по 

этническому признаку. Очень важно, чтобы каждый гражданин России ощущал, что его 

права и свободы защищены государством и обществом, независимо от его этнической 

принадлежности. 

В целом, на пути к развитию толерантного и гармоничного общества, которое 

учитывает интересы и потребности всех своих граждан, необходимо продолжать работу 

по преодолению стереотипов и предубеждений, создавать условия для взаимодействия и 

сотрудничества между различными этническими группами, а также обеспечивать равные 

возможности для всех граждан независимо от их этнической принадлежности. Это 

является важным шагом на пути к строительству справедливого и мирного общества, где 

каждый человек может реализовать свой потенциал и достичь успеха. 
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Правовая культура является одним из важнейших аспектов профессиональной 

деятельности юриста. Она не только определяет его этические принципы и нормы 

поведения, но и воздействует на решения, которые он принимает в своей работе. В данной 

статье мы рассмотрим роль и значение правовой культуры для юриста, а также 

ознакомимся с основными элементами формирования этой культуры. 

Юрист - это специалист, чья работа неразрывно связана с правом. Он занимается 

защитой интересов клиентов, разрешением конфликтов и предоставлением юридической 

помощи. [1] 

Юридическая деятельность - целенаправленные действия юриста-профессионала, 

направленные для решения юридических дел, осуществляемые на основании норм 

процессуального права и эти действия направлены на соблюдение законов страны и 

укрепление правопорядка в правовом государстве.  Однако эффективность его 

профессиональной деятельности зависит не только от знания законодательства, но и от 

уровня его правовой культуры. Правовая культура определяет способ мышления и 

подходы к решению правовых проблем, формирует уверенность в своих действиях и 

способствует обеспечению справедливости при защите интересов клиента. 

Формирование правовой культуры начинается еще на стадии обучения в учебных 

заведениях. Студенты получают знания о правовых нормах и принципах, а также изучают 

историю развития правовой системы. Однако для полноценного формирования правовой 

культуры необходимо и практическое применение этих знаний. Юрист должен уметь 

анализировать сложные ситуации, находить оптимальные решения и объяснять свои 

действия клиенту. Правовая культура также включает в себя навыки коммуникации, этику 

и профессионализм, которые помогут юристу эффективно работать с клиентами и 

коллегами. 

Профессиональная правовая культура юриста формируется в различных сферах 

правовой деятельности в процессе выполнения им своих должностных обязанностей. 

Правовая культура предстает в качестве важного компонента эффективности 

профессиональной деятельности юриста. 

В структурном плане правовая культура юриста включает: 

-уважительное отношение к праву; 

-правовую образованность и информированность 

-профессионально-правовое мастерство 

-глубокое знание законодательства и подзаконных правовых актов, специфики их 

практической реализации 

-высокий уровень правового мышления и т.д. 
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Правовая культура играет ключевую роль в профессиональной деятельности юриста. 

Она формируется на основе знаний о законодательстве и его применении, а также требует 

постоянного самосовершенствования и развития профессиональных навыков. Юрист, 

обладающий высоким уровнем правовой культуры, способен достичь лучших результатов 

при защите интересов своих клиентов и содействовать укреплению правового 

государства.[2] 

Правовая культура играет ключевую роль в профессиональной деятельности юриста, 

определяя его эффективность и успешность. Она представляет собой сложный набор 

знаний, навыков и ценностей, связанных с правовыми нормами и процедурами. Правовая 

культура охватывает такие аспекты, как осознание гражданами своих прав и 

обязанностей, умение применять законодательство на практике, а также соблюдение 

этики и профессиональных стандартов. 

Знание законодательства является основным компонентом правовой культуры 

юриста. Он должен быть хорошо ознакомлен с действующими законами и обладать 

способностью анализировать различные юридические документы. Кроме того, юрист 

должен быть в состоянии применять законы на практике, помогая клиентам защитить свои 

интересы и решить возникшие правовые проблемы. 

Осознание гражданами своих прав и обязанностей также является важным аспектом 

правовой культуры. Юрист должен уметь информировать клиентов о их правах и 

обязанностях, помогая им принимать информированные решения и действовать в 

соответствии с законом. Значение правовой культуры в профессиональной деятельности 

юриста невозможно переоценить.  

Качественное юридическое образование основывается на глубоких знаниях и 

понимании законодательства, судебных прецедентов и правовых процессов. Однако, 

только знание законов недостаточно для успешного юриста. [3] 

Правовая культура играет решающую роль в формировании профессиональных 

навыков и ценностей у будущих юристов. Она помогает развивать этику работы, 

честность, ответственность и умение принимать этически обоснованные решения. 

Юристы с высокой правовой культурой могут лучше разбираться в сложных правовых 

ситуациях, а также строить эффективные аргументы и защиту на основе законодательства. 

Кроме того, правовая культура способствует развитию коммуникативных навыков у 

юриста. Умение ясно и логично излагать свои мысли, а также слушать и понимать других 

– неотъемлемые черты хорошего юриста. Правовая культура помогает учиться работать в 

коллективе и находить компромиссы, что является необходимым для успешной 

профессиональной деятельности. 

Таким образом, правовая культура играет ключевую роль в формировании 

качественного юридического образования. 

Формирование правовой культуры юриста зависит от многих факторов. В первую 

очередь, это образование и профессиональная подготовка. Юридическое образование 

предоставляет базовые знания о праве и его применении, а специализированная 

подготовка позволяет углубить эти знания в определенной сфере. 

Важным фактором является практический опыт работы юриста. Именно на практике 

он сталкивается с реальными случаями, разбирается в сложностях и нюансах применения 

законодательства. Это помогает ему лучше понять систему права и развивать свои 

профессиональные навыки. [4] 

Кроме того, на формирование правовой культуры влияют такие факторы, как личные 

ценности и моральные убеждения юриста. Они определяют его отношение к 

законодательству, этике профессии и социальной ответственности. Важно быть честным, 

объективным и справедливым в своей работе. 

Также необходимо отметить роль общественного мнения и социокультурной среды. 

Общественность ожидает от юриста соблюдения законов, этики и профессиональных 

стандартов. Вместе с тем, общество формирует свои представления о правосудии и 

юридической системе, что влияет на подходы и методы работы юриста. 

Развитие правовой культуры в профессиональной среде юристов является 

неотъемлемой частью повышения их профессионального уровня. Для этого существуют 
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различные пути и методы, которые помогают развивать навыки и знания в области права. 

[5] 

Первый путь – это постоянное обновление знаний. Юристы должны быть в курсе 

последних изменений законодательства, а также судебной практики. Для этого им 

необходимо посещать специализированные семинары, конференции, чтение 

специализированной литературы и изучение новых правовых актов. 

Второй путь – это обмен опытом и знаниями с коллегами. Ведь каждый юрист имеет 

уникальный опыт работы, который может быть полезен другим специалистам. Поэтому 

регулярное проведение встреч, дискуссий и обсуждений деловых вопросов помогает 

развивать профессиональные навыки. 

Третий путь – это самостоятельное изучение сложных случаев и анализ ошибок. 

Никто не застрахован от ошибок, но из них можно извлечь ценный урок. Проведение 

анализа ситуаций, в которых юрист допустил ошибку, позволяет избежать подобных 

ситуаций в будущем. 

Наконец, четвертый путь – это развитие навыков коммуникации и умения работать в 

коллективе. 

В заключение, можно сказать, что правовая культура является неотъемлемой частью 

профессиональной деятельности юриста. Она играет значительную роль в формировании 

и развитии справедливой и законной среды. Правовая культура юристов, основанная на 

нравственных началах справедливости и морали, позволяет им принимать обоснованные и 

этические решения на основе соблюдения принципов права. Профессиональная правовая 

культура юристов обеспечивает стабильность правопорядка в обществе и защиту прав и 

свобод человека и гражданина. Юридическая профессия требует высокой ответственности 

и глубокого понимания своей роли в обществе. Развитие профессиональной правовой 

культуры имеет важное значение для успешной и эффективной профессиональной 

деятельности юристов. 
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В статье рассматривается плюрализм мнений как явление, проявляющееся в 

различных сферах права и государственного управления, анализируется его сущность, 

значение и социальные последствия, приводятся примеры и аргументы, 

подтверждающие важность плюрализма мнений для развития и совершенствования 

правовой системы. Доказывается, что плюрализм мнений в юридической деятельности 

позитивно влияет на достижение справедливости в обществе. 
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Abstract: This scientific article is devoted to the problem of pluralism of opinions in legal 

activity. Considering pluralism of opinions as a phenomenon manifested in various areas of law 

and public administration, analyzing its essence, meaning and social consequences. The article 

presents the results of research conducted in the field of law and sociology, and also provides 

examples and arguments confirming the importance of pluralism of opinions for the development 

and improvement of the legal system. In conclusion, the article draws a conclusion about the 

need to take into account and respect the pluralism of opinions in legal activities, as well as its 

positive impact on the achievement of justice in society. 
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Плюрализм мнений является одной из важнейших принципов, которым 

руководствуются участники юридической деятельности. Он предполагает наличие 

разнообразных точек зрения и мнений среди юристов, адвокатов, судей, а также в 

обществе в целом. Плюрализм мнений в юридической деятельности имеет ряд ключевых 

аспектов и принципов: [1,54] 

1. Свобода слова и выражения мнений: Плюрализм мнений предполагает свободу 

выражения и представления различных юридических точек зрения. Участники 

юридического процесса имеют право на свободное выражение своих мнений, а также на 

получение информации и доступ к различным правовым источникам. Плюрализм 

означает признание и защиту разнообразия точек зрения, убеждений и выражения мнений 

в обществе. В контексте юриспруденции, плюрализм подразумевает существование и 

признание различных правовых систем, норм и традиций. 

Свобода слова и выражения мнений являются важными аспектами плюрализма. Эти 

принципы защищают право каждого человека на свободное выражение своих мыслей, 

убеждений и мнений без цензуры или вмешательства со стороны государства или 

общества. В контексте юриспруденции, это право играет важную роль в обеспечении 

справедливости и равенства перед законом. 
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Однако, в современном мире существуют вызовы и проблемы в обеспечении 

свободы слова и выражения мнений в юриспруденции. Некоторые из этих вызовов 

включают в себя борьбу с дискриминацией, защиту от ненависти, борьбу с фейковыми 

новостями и дезинформацией, а также баланс между свободой слова и защитой личной 

неприкосновенности. [1,67] 

Ключевые аспекты проблемы плюрализма мнений в юриспруденции включают: 

Интерпретация законов: Различные юридические школы и теории могут предложить 

разные способы интерпретации законов, что может привести к разногласиям в понимании 

правовых текстов. 

Подходы к решению правовых вопросов: Различные юристы и судьи могут 

придерживаться разных методологий при принятии решений по конкретным правовым 

вопросам, что влияет на разнообразие судебных решений. 

Юридическая доктрина: Различные школы мышления в юридической науке могут 

предложить разные теории и концепции, описывающие природу права, что создает 

плюрализм подходов в академической среде. 

Правовая неопределенность: Некоторые правовые нормы могут быть 

формулированы неоднозначно, что оставляет пространство для различных трактовок и 

толкований. 

Преимущества плюрализма мнений включают стимулирование обсуждений, 

инноваций в правовых подходах и учет различных точек зрения. Однако эта проблема 

также может вызывать неопределенность и несправедливость в судебной практике. 

Следовательно, эффективное управление плюрализмом мнений в юриспруденции 

требует баланса между гарантией свободы мысли и обеспечением стабильности и 

предсказуемости правовой системы. 

Поэтому, важно разработать и применять законы, которые учитывают эти вызовы и 

проблемы, обеспечивая свободу слова и выражения мнений, сохраняя при этом защиту от 

дискриминации и ненависти, а также обеспечивая точность и надежность информации, 

распространяемой через различные средства массовой информации и коммуникации. 

Таким образом, плюрализм, свобода слова и выражения мнений остаются важными 

принципами в юриспруденции, и учет вызовов и проблем в их обеспечении поможет 

развивать более справедливую и эффективную правовую систему. 

2. Доступ к правовым ресурсам: Плюрализм мнений обеспечивается через доступ к 

различным правовым ресурсам, таким как законы, прецедентные решения, академические 

работы и практический опыт. Это позволяет представлять и аргументировать разные 

точки зрения и обеспечивает более объективное и сбалансированное принятие 

юридических решений. [1,78] 

Плюрализм в юриспруденции относится к признанию нескольких источников права 

или различных правовых систем. Он подразумевает существование разнообразных 

правовых принципов, систем и теорий, которые могут существовать параллельно в рамках 

одной юрисдикции. 

Доступ к правовым ресурсам в юриспруденции относится к возможности граждан 

узнавать о законах, правилах и стандартах, регулирующих их жизнь. Это включает доступ 

к законодательству, судебным решениям, правовой доктрине и другим юридическим 

материалам. 

3. Дебаты и диалог: В процессе разрешения юридических споров или формирования 

законодательных актов, плюрализм мнений обычно проявляется через проведение 

дебатов, диалога и обсуждения различных точек зрения. Это способствует обмену идеями 

и аргументами, позволяет учесть различные интересы и ценности, и, в конечном счете, 

приводит к принятию более справедливых и обоснованных решений. [1,99] 

Плюрализм в дебатах и диалогах в юриспруденции является важным аспектом в 

обеспечении свободы слова и выражения мнений в данной области. Это подразумевает, 

что различные точки зрения могут быть выслушаны и обсуждены, что способствует 

разностороннему и всестороннему пониманию правовых вопросов. Доступ к 

разнообразным правовым ресурсам также важен для обеспечения плюрализма в дебатах и 

диалогах в юриспруденции, поскольку он позволяет специалистам обращаться к 
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различным источникам информации и мнений для разработки аргументированных и 

обоснованных позиций. 

4. Защита прав и интересов всех сторон: Плюрализм мнений гарантирует защиту 

прав и интересов всех сторон в юридических спорах. Разнообразие мнений позволяет 

принять во внимание различные факторы и обстоятельства, а также учитывает множество 

юридических, социальных и моральных аспектов. [1,24] 

Плюрализм мнений в юридической сфере предполагает существование различных 

точек зрения и подходов к решению правовых вопросов. Этот подход гарантирует защиту 

прав и интересов всех сторон, так как он позволяет учитывать различные мнения, 

предоставляет возможность обсуждения и диалога. В результате, это способствует более 

комплексному и справедливому принятию решений, которые могут удовлетворить 

различные стороны и обеспечить защиту их прав и интересов. Таким образом, плюрализм 

мнений играет важную роль в обеспечении справедливости и защите прав в юридической 

сфере. 

5. Развитие правовой системы: Плюрализм мнений играет важную роль в развитии 

правовой системы. Разнообразие точек зрения способствует обновлению и развитию 

правовых норм, актуализации судебной практики и прогрессивному интерпретированию 

закона. [2,126] 

Плюрализм в развитии правовой системы в юриспруденции предполагает наличие 

различных правовых традиций, подходов к интерпретации законов и отношений между 

правовыми системами. Этот подход способствует разнообразию в правовых системах и 

позволяет учитывать множество различных точек зрения на правовые вопросы. При этом, 

плюрализм в правовой системе может привести к разнообразию законодательства, 

прецедентному правоприменению и обычной практике, что может отражаться на 

разнообразии правовых систем в различных географических областях или культурных 

контекстах. Как результат, плюрализм развивает богатство правовых систем и 

способствует сбалансированному и справедливому правоприменению. 

Однако, необходимо отметить, что плюрализм мнений должен быть сбалансирован с 

принципами направленности на справедливость, обеспечения равенства перед законом и 

соблюдения прав человека. Плюрализм мнений не должен оправдывать нарушение 

законов или прав людей. 

Плюрализм мнений в юридической деятельности является важным принципом, 

обеспечивающим разнообразие точек зрения, защиту прав и интересов всех сторон, а 

также развитие правовой системы. Это способствует более справедливому и 

обоснованному принятию юридических решений. 

Таким образом, плюрализм мнений способствует развитию справедливости, 

улучшению правовой системы и учету разнообразия интересов и ценностей общества.  
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