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Тимур Фарходович Абдужалилов, Вадим Андреевич Смирнов, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В данной научной статье проводится частный анализ особых аспектов введения режима 

чрезвычайного положения. Актуальность темы в том, что для грамотного урегулирования 

общественных отношений при возникновении различных угроз, государственным органам и 

структурным подразделениям следует обращать внимание на ряд нюансов, которые могут увеличить 

эффективность публичного реагирования. В работе приводится ключевой перечень самых важных 

особенностей-факторов, которые следует брать во внимание при изучении правового режима 

чрезвычайного положения. 

Цель исследования: выявление научной проблематики публично-правового урегулирования 

ситуаций, связанных со введением чрезвычайного положения. 

Методология: был использован формально-юридический метод при познании содержания 

правовых актов, а также были использованы логические приёмы, применено толкование норм и прочие 

научные методы. 

Социальное благополучие зависит от многих факторов, в числе которых как социальные гарантии, 

которые должны быть обеспечены государством, так и от правового урегулирования и регламентации 

таких социальных гарантий. 

Одной из таких гарантий можно считать охрану государством окружающей среды. Однако, таких 

гарантий достаточно не всегда по причине возможности появления чрезвычайных ситуаций. Именно 

для урегулирования таких ситуаций было создано законодательство о введении чрезвычайного 

положения, основные нюансы применения которого авторы рассмотрели в данной статье. 

Режим чрезвычайного положения изучен и освещен достаточно хорошо в рамках научной 

доктрины. Причина тому в том, что регламентация упомянутого режима в правовом поле нашего 

государства имеет место аж в декрете Всероссийского центрального исполнительного комитета и 

Совета народных комиссаров РСФСР «О чрезвычайных мерах охраны революционного порядка», 

датируемом восьмым марта 1923 года. Однако на протяжении существования Советского государства, 

правовые акты о чрезвычайном положении не сильно менялись, внимание усовершенствованию 

правовой системы также не уделялось в достаточном количестве.  

Так, для эффективной защиты социального благополучия, ликвидации возможной угрозы, 

предотвращения ее последствий и проведения режима чрезвычайного положения, публичная власть 

может столкнуться со множеством проблем. В связи с этим, во избежание практической проблематики, 

следует учитывать ряд из важнейших аспектов проведения режима чрезвычайного положения. В этот 

ряд входят: фактор общественной опасности, фактор оценки достоверности информации, временной 

фактор, фактор повышенной ответственности государственных органов, на которые возложены 

обязанности по ликвидации угрозы и проведению мероприятий чрезвычайного положения. 

1. Фактор общественной опасности. Уже исходя из закона известно, что введение чрезвычайного 

положения – это мера, вводимая для «обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного 

строя» государства. Все же, следует понимать, что в соответствии с Конституцией, свободы человека 

являются высшей ценностью, а значит, должны охраняться в соответствующем порядке. Для этого и 

существует ФКЗ о чрезвычайном положении. Так, при любом проведении такого режима, нужно 

понимать о том, что цель его регулирования – это в первую очередь, безопасность граждан, потому 

необходимо учитывать фактор общественной угрозы. 

2. Фактор оценки достоверности информации. Во время социально нестабильной обстановки, 

государству следует предупредить общество о существовании всевозможных «фейков», ложных 

сведений, которые распространяются по различным информационным каналам. Так, необходимо 

применить кибернетические методы регулирования и осуществлять поиск распространителей ложной 

информации, привлекая их к юридической ответственности, включать фильтры информации и 

публиковать достоверную открытую информацию на официальных порталах и каналах связи и 

вещания, включая телевидение. 
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3. Временной фактор. В данном случае, следует обратить внимание на рамки времени. Зависимость 

между оперативностью действий и улучшением общественных отношений прослеживается весьма 

четко. Исходя из текста закона, меры имеют временный характер. Важно своевременно принимать 

неотложные действия, порядок которых должен быть проработан в соответствующих инструкциях. 

4. Фактор временных ограничений. Так, люди, оказавшиеся в эпицентре чрезвычайной ситуации, 

могут некоторое время быть в изоляции, а именно, ограничены в передвижении, прочей социальной 

активности. Такой режим может повлечь отрицательное влияние на социальные правоотношения в 

различных сферах. Также перед люди встанет необходимость подчиняться новым требованиям и 

жертвовать частью свобод во имя всеобщего блага. Поэтому важна социальная поддержка населения 

государством. 

Авторы рассмотрели основные положения о чрезвычайном положении, выявили основные аспекты 

для грамотного и оперативного правового и практического урегулирования общественных отношений, 

среди которых: фактор общественной опасности, фактор оценки достоверности информации, 

временной фактор, фактор временных ограничений. 

 

Илья Сергеевич Абросимов, Дмитрий Алексеевич Балабкин,  

Денис Сергеевич Хайрусов,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА ПРЕСТУПНИКА 

 

Проведя анализ статистических данных, можно понять, что наблюдается динамика роста в 

количестве совершённых преступлений. Таким образом, понятие личности преступника и её 

отличительные качества, черты – это актуальная тема в современной России. 

Под личностью преступника понимается система взаимосвязанных психологических, духовных, 

социальных, биологических и физических составляющих личности индивида, которая реализуется в 

форме противоправного поведения. 

К структуре личности преступника относится: 

1) социально-демографическая группа. В этой группе учитываются такие личностные качества 

как пол, возраст, профессия, образование, семейное положение. Половой критерий часто влияет на 

причины совершенных преступлений, а также некоторые преступления могут быть совершенны только 

человеком определенного пола.  

Возраст также очень сильно влияет на совершаемые преступления, потому что человеческая 

личность, его физические и психологические особенности развиваются и приобретаются постепенно и 

могут отличаться в зависимости от возраста. К примеру, несовершеннолетние чаще совершают 

преступления небольшой тяжести, нежели совершеннолетние. Также возраст влияет на возможность 

определения последствий за совершенное преступление. Несовершеннолетние не могут в полной мере 

оценить последствий своих действий, из-за чего им кажется, что наказание за преступление их не 

настигнет. Несовершеннолетние больше подвержены влиянию социальных групп, им не хочется 

выделяться и поэтому они могут пойти на преступление из-за подстрекательства своих друзей или 

одноклассников.  

Профессия преступника также влияет на преступление, совершенное им, так как профессия влияет 

на уровень дохода, социальное положение, значимость лица для общества.  

Образование является значимым фактором личности, так как образовательный процесс разных 

уровней способствует получению тех или иных знаний и навыков. Наличие этих навыков и умений 

может влиять на характер и способ преступления. Также в процессе образования человека 

формируется его морально-нравственное состояние. Как правило, чем выше у человека образование, 

тем меньше вероятность совершения им преступлений. В тоже время, чем выше у человека 

образование, тем выше вероятность применения более изощренных методов совершения 

преступления, а также преступник будет более тщательней скрывать следы своего преступления.  

2) Уголовно-правовая группа личностных качеств. Данная группа тесно связана с самим 

преступлением и зависит от квалификации преступления. Здесь учитывается само деяние, как оно 

квалифицируется уголовным законом, его тяжесть, отягчающие и смягчающие обстоятельства. 



Проблемы права в современной России  

(к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека) 

 

8 

 

Данная группа факторов позволяет оценить эффективность наказания за преступление в целом, 

каким образом можно повлиять на преступника, совершившего то или иное преступление через 

правовую систему государства. 

3) Морально-психологические факторы. Эти факторы, тесно связаны с самой личностью 

преступника, их изучение позволяет понять душевное состояние человека, болезни его психики, 

возможность рационального мышления, нахождения в обществе и т.д.  

В заключении отметим, что дополнительно стоит учитывать такие личностные качества 

преступника, как физические аномалии, указывая на то, что они имеют огромную роль в формировании 

личности преступника. 

 

Эдуард Норайрович Азнавурян, Кирилл Александрович Рыльский, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ИСТОРИЯ УГОЛОВНОГО ПРАВА РОССИИ 

 

История Уголовного права России насчитывает несколько столетий, начиная с далекого XVII века. 

В течение этого времени российское уголовное право прошло через множество изменений и реформ, 

связанных с политическими, экономическими и социальными изменениями в стране. Развитие 

уголовного права России происходило под влиянием различных факторов, включая судебные 

реформы, политические режимы и социальные движения. В данном контексте история уголовного 

права России является важной темой для изучения и понимания его современной формы и 

функционирования. 

Методологическую основу статьи составили общенаучные и частно-научные методы познания, 

которые в свою очередь включают в себя системный подход, формально-юридический метод, 

сравнительно-правовой метод, анализ, синтез, дедукцию, индукцию, сравнительно-исторический 

метод, аналогию, а также другие методы научного познания. С помощью перечисленных методов в 

работе был проведен анализ истории возникновения и развития уголовного права на территории 

России. Также, совместно с методом анализа, был также использован метод сравнения, с помощью 

чего было проведено тщательное сравнение уголовного права России в промежутках разного периода 

времени. 

Изначально, уголовное право на территории России имело форму различных уложений, которые в 

свою очередь содержали основные положения уголовной ответственности и различных наказаний. 

Одним из таких уложений является Русская Правда. Она является первым уложением, носящим 

уголовно-правовой характер. Таким образом, Русская Правда представляет собой сборник 

древнерусских правовых текстов и различных правил. В Русской Правде содержались определенные 

правила поведения, разного рода судебные процедуры, а также наказания за нарушения закона. Русская 

Правда была написана на старославянском языке и представляла собой один из первых письменных 

источников русского права. Этот сборник имел огромное значение для формирования правовой 

системы Киевской Руси и стал предшественником современного уголовного законодательства 

Российской Федерации. Благодаря этому, большинством ученых отмечается постепенность и 

эффективность древнерусских источников. 

Становление же самого Уголовного права берет свои начала именно со времен Древней Руси, так 

как еще в данный период была заложена основа современного законодательства. 

С течением времени методы судебного рассмотрения дел стали совершенствоваться и реформам 

подверглись и сами уголовные законы. Одним из самых знаковых и ключевых моментов в истории 

уголовного права на территории России стало принятие Уголовного кодекса Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики в 1922 году, который впервые в истории России 

установил единые принципы уголовной ответственности. 

В последующее время уголовное законодательство России настигло несколько значимых реформ, в 

том числе в период Союза Советских Социалистических Республик, а также после его распада в том 

числе. После развала СССР, начиная с 1991 года, российское уголовное право стало больше 

ориентироваться на западную модель уголовного законодательства, что несомненно привело к 

огромному количеству различных изменений и всякого рода дополнений в законодательство.  

На сегодняшний день Уголовный Кодекс Российской Федерации содержит нормы, которые 

регулируют различные сферы общественных отношений. 
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Сама история уголовного права на территории России также тесно связана с разными периодами 

политической и социальной нестабильности, которые оказывали влияние на развитие уголовного права 

в целом. Исходя из этого, становится понятно, что история уголовного права России является не только 

важной юридической темой, но и важной, а также неотъемлемой составляющей всей истории России 

в целом. 

Следует также отметить, что нормы уголовного права претерпевали изменения не только на 

основании модернизации сфер общественной жизни, но и в связи с особенностями исторического 

периода. Так, например, во время Великой Отечественной Войны Уголовный Кодекс СССР содержал 

статьи, предполагающие возникновение ответственности за совершение военных преступлений. 

Одним из наиболее главных моментов в истории развития уголовного законодательства России стал 

период СССР. В те времена уголовное законодательство было основано на основных идеологических 

принципах коммунизма. В данный период времени был принят ряд важных законов, включая 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, а также Уголовный Кодекс РСФСР 1960 года. Данные законы 

содержали в себе главные принципы уголовной ответственности и наказания, а также определяли 

основные правила процесса судебного разбирательства дел и различные меры пресечения. 

Уголовное право является неотъемлемой частью любого цивилизованного государства. Оно 

регулирует общественные отношения в уголовно-правовой среде, защищает права и свободы граждан, 

а также предотвращает новые преступления, тем самым охраняя само государство и его население. 

Помимо основных задач и функций уголовного права, оно уже не одно столетие находится в центре 

обсуждений и изучения в историческом фрагменте. Важно отметить то, что уголовное право 

развивается и в наши дни.  

 

Михаил Олегович Акишин,  

СПбГУП, Санкт-Петербург 

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА КАК ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА ЮРИДИЧЕСКОГО ЯЗЫКА 

 

Актуальность исследования обосновывается фундаментальным значением категории «правовая 

культура» в теоретико-правовом познании, которое не получило общезначимого определения, что 

связано с дискуссиями об определении родового понятия «культура». Собственно, лексема «cultura» 

появился в латинском языке для обозначения деятельности по возделыванию чего-либо. Уже 

древнеримский юрист Ульпиан использовал эту лексему для познания права в словосочетании: justiam 

colimus, («[мы] возделываем справедливость» или «[мы] чтим справедливость»). В современном 

смысле слова термин «культура» впервые применил в XVII в. немецкий юрист С. Пуфендорф. В 

последующем в философии и социально-гуманитарных науках сформировался ряд подходов к 

определению термина «культура» (аксиологический, социологический, семиотический и др.). По 

подсчетам американских культурологов А. Кребера и К. Клакхона с 1871 по 1919 г. было дано семь 

определений понятию «культура», в 1920 – 1950 г. – около 150. В настоящее время число определений 

понятия «культура» возросло в несколько раз. 

Подходы, сформировавшиеся в философии и социально-гуманитарных науках к понятию 

«культура», применяются к изучению правовой культуры. Согласно аксиологическому подходу, 

возникшему в России в конце XIX – начале XX вв. благодаря трудам Л.А. Тихомирова и И.А. Ильин и 

пользующемуся поддержкой современных теоретиков права (С.С. Алексеев, В.М. Баранов, Н.Н. 

Вопленко, В.А. Толстик и др.), правовая культура – это совокупность правовых ценностей, 

выработанных человечеством. Согласно социологическому подходу (В.М. Боер, В.П. Сальников, А.П. 

Семитко и др.), правовая культура – это качественное состояние правовой жизни общества, 

обусловленное его социальным, духовным, политическим и экономическим строем. В юридической 

науке предпринимаются попытки (В.Н. Карташов, Л.А. Петручак и др.) выработать интегративный 

подход к определению правовой культуры. 

В выработке интегративного подхода к определению правовой культуры существенную роль играет 

методология системного и структурно-функционального исследования. Она позволяет учесть различия 

научных подходов в отношении правовой культуры как объекта познания и, как следствие, проводить 

познание правовой культуры с учетом различных теорий, которые сформировались при ее изучении. 

Использование методологии системного исследования правовой культуры ставит задачи: определения 
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первичного элемента этой системы; установление ее структуры и функций; изучения правовой 

культуры как динамической системы. 

Значимость исследования. Рассматривая правовую культуру как систему, следует признать, что ее 

исходным неделимым элементом являются знаки юридического языка, которые используются для 

обозначения правовых ценностей, принципов и норм права, реализации и применения права, 

индивидуальных правовых предписаний и т.д. При этом знак может быть и собственно языковым 

термином, и символом (флаг, герб и т.д.), и некоторым материальным объектом (форма одежды 

сотрудника государственного органа, архитектура здания суда и т.д.).  

Юридический язык выполняет функции выражения правовой мысли и правовой воли. Как носители 

юридического языка субъектами правовой культуры являются личность, социальные, национальные и 

конфессиональные общности, государства, человечество в целом. Правовая культура как знаковая 

система исторически эволюционирует, развивается в течение тысячелетий, что позволяет выделить ее 

исторические типы. По признаку отнесения той или иной правовой системы к определенной правовой 

семье можно выделить романо-германскую, англосаксонскую, мусульманскую, индускую и другие 

национальные правовые культуры, сформировавшиеся в ходе их исторического развития. 

Отношения правовой культуры как знаковой системы юридического языка с иными социальными 

системами определяется требованиями ясности, точности и доступности к юридическому языку. Эти 

требования находятся между собой в диалектическом противоречии. Если требования ясности и 

точности обуславливают закрытость правовой культуры как системы, то доступность ведет к ее 

открытости, взаимодействию с социальной средой. К функциям правовой культуры следует отнести 

функцию передачи правовых ценностей и опыта от поколения к поколению, коммуникативную, 

познавательно-правообразующую, регулятивную и др. 

Результаты исследования. Применение методологии системного и структурно-функционального 

исследования позволяет рассматривать правовую культуру как органическую систему 

взаимосвязанных элементов, динамично развивающуюся и функционирующую. Выраженная в 

системе знаков юридического языка правовая культура позволяет осуществлять на основе правовых 

ценностей нормативное структурирование социальных отношений, способствует адаптации, 

сохранению памяти и передаче образцов правомерного поведения от поколения к поколению и в тоже 

время развиваться, трансформируя правовые ценности, принципы и нормы права под влиянием 

исторической эволюции экономической, социальной, политической и духовной жизни общества. 

 

Аладдин Ильхам Оглы Алескеров, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ИНСТИТУТ НЕЙТРАЛИТЕТА В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 

 

Актуальность темы обусловлена несомненной значимостью института нейтралитета в 

международном праве. 

Методы и материалы. Методологическую основу статьи составили общенаучные и частно-научные 

методы познания, которые включают в себя системный подход, формально-юридический метод, 

сравнительно-правовой метод, анализ, синтез, дедукцию, индукцию, сравнительно-исторический 

метод, аналогию и другие методы научного познания. Материалами данной статьи выступили 

международные нормативные правовые акты такие как: Устав ООН, Гаагская конвенция, а также 

научная и учебная литература таких авторов, как Фокина С.В., Голякова Ю. В. и другие. 

Институт нейтралитета регулирует отношения между государствами во время конфликтов, в связи 

с чем является важным элементом международного права. Нейтралитет позволяет государствам 

оставаться военно-независимыми и не принимать участие в межгосударственных конфликтах. 

Однако, в контексте внешней политики, термин «нейтральность» часто употребляется для описания 

определенного типа государственной политики, которая регулируется внутренними правовыми актами 

и не регулируется международным правом. Исходя из этого следует отметить, что нейтральность 

может ограничиваться обязательствами, принятыми государствами в рамках коллективной 

безопасности или международных договоров о взаимной помощи. Нейтральные государства могут 

предоставлять свою территорию для проведения мирных переговоров и способствовать разрешению 

споров, а также содействовать дипломатическим усилиям по достижению мирных решений и 

урегулированию конфликтов. 
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Нейтралитет, как правовой институт, основывается на принципах и нормах международного права. 

Таким образом, принцип неприкосновенности территории является фундаментальным для 

нейтралитета, предоставляя нейтральным государствам право сохранять свою территориальную 

целостность и независимость. Запрет на предоставление помощи конфликтующим сторонам, также 

подтверждает принцип нейтралитета в международном праве. 

Происхождение нейтралитета связанно с желанием государств сохранить мир и избегать 

вовлечения во всяческие конфликты. Таким образом, институт нейтралитета в современном 

понимании начал развиваться в XIX – XX веках, в результате опыта мировых войн и стремления к 

сохранению безопасности нейтральных государств. 

Нейтральные государства обладают определенными обязанностями, направленными на 

поддержание и соблюдение нейтралитета во время международных вооруженных конфликтов. 

Нейтральность отражается в дипломатических отношениях, контроле за перемещением вооружений и 

военных снабжений через свою территорию. К нейтральным государствам на сегодняшний день 

относятся: Австрия, Камбоджа, Туркменистан и Швейцария. 

Институт нейтралитета в международном праве продолжает стремительно развиваться, не смотря 

на всяческие проблемы.   

Институт нейтралитета играет очень важную роль в международном праве, так как позволяет 

государствам сохранять независимость и возможность избегать международные конфликты. Институт 

нейтралитета основывается на основных принципах международного права. Нейтралитет сочетает в 

себе правовые и политические аспекты, которые весьма тесно взаимодействуют и взаимодополняют 

друг друга, о чем свидетельствует международная практика. 

 

Акмырат Аллабердиев, Виктор Павлович Демидов, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

РАЗЛИЧИЕ МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Муниципальные предприятия в Российской Федерации – это юридические лица, которые находятся 

в государственной или муниципальной собственности и выполняют функции, связанные с 

обеспечением жизнедеятельности населения и развитием социальной и экономической сфер городов и 

населенных пунктов. Такие предприятия создаются на основе решения местных органов власти с 

целью обеспечения реализации государственной или муниципальной политики в различных сферах: 

коммунальном хозяйстве, культуре, транспорте, образовании, здравоохранении, спорте и других. 

Муниципальные предприятия могут иметь различные формы собственности: государственную, 

муниципальную или смешанную. Также они могут иметь различные организационно-правовые 

формы: акционерное общество, общество с ограниченной ответственностью, унитарное предприятие 

и т.д. 

Ключевые задачи муниципальных предприятий в РФ включают в себя:  

1) Обеспечение жизнедеятельности населения и улучшение качества жизни граждан в городах и 

населенных пунктах, включая предоставление коммунальных услуг (водоснабжение, газоснабжение, 

отопление, вывоз мусора и т.д.), организацию работы общественного транспорта, создание и развитие 

инфраструктуры.  

2) Развитие экономики региона и создание новых рабочих мест, включая поддержку малого и 

среднего бизнеса, организацию торговых сетей и промышленных предприятий  

3) Поддержка социально-культурной сферы, включая организацию мероприятий по развитию 

культуры, спорта, туризма и отдыха, создание и поддержку образовательных и научных учреждений, 

здравоохранения.  

4) Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. 

Муниципальные предприятия финансируются из бюджетов городов и населенных пунктов, а также 

из собственных доходов, получаемых за счет своей деятельности, например, за оказание услуг 

населению. В некоторых случаях муниципальные предприятия могут получать государственную 

поддержку в виде субсидий или льготных кредитов. Кроме того, муниципальные предприятия в РФ 

могут выступать заказчиками государственных и муниципальных закупок на выполнение работ, 

оказание услуг и поставку товаров для нужд городов и населенных пунктов. При этом муниципальные 
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предприятия должны соблюдать законодательство о государственных и муниципальных закупках. Как 

и любые юридические лица, муниципальные предприятия в РФ имеют свои права и обязанности, 

которые определяются законодательством и уставами предприятий. Они также подчиняются контролю 

и надзору со стороны местных органов власти, государственных органов и общественности. В целом 

муниципальные предприятия в Российской Федерации играют важную роль в обеспечении 

жизнедеятельности населения и развитии регионов, их работа направлена на решение актуальных 

социальных и экономических проблем в городах и населенных пунктах. 

Муниципальные учреждения в РФ – это юридические лица, созданные органами местного 

самоуправления для обеспечения реализации функций городов и населенных пунктов в соответствии 

с их компетенцией. Они оказывают широкий спектр услуг населению, таких как образование, 

здравоохранение, культура, социальное обеспечение, спорт и т.д. Как правило, муниципальные 

учреждения создаются на основе государственных и муниципальных учреждений, которые были 

переданы в собственность муниципалитета. Они финансируются за счет местного бюджета, а также 

могут получать дополнительное финансирование от других источников, например, государственных 

программ и субсидий. Муниципальные учреждения осуществляют свою деятельность на основе 

устава, который утверждается местными органами власти. В уставе определяются цели, задачи, 

функции, права и обязанности учреждения, его органов управления и контроля. Также устав 

устанавливает порядок формирования органов управления, финансово-хозяйственной деятельности, 

взаимодействия с органами местного самоуправления и другими организациями. 

 

Айгул Атаева, Селби Аннаклычева, Валентина Владимировна Гоголева, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ XIX-НАЧАЛЕ XX 

ВЕКА 

 

В период с конца XIX века до начала XX века Российская империя столкнулась с серьезными 

изменениями в общественно-политической жизни, которые привели к необходимости изменения 

законодательства. Результатом этих изменений выступила систематизация законодательства 

Российской империи, которая была проведена с целью упорядочения и улучшения правовой системы 

страны. 

Систематизация законодательства Российской империи была проведена в несколько этапов.  

Первый этап начался в конце XIX века и был связан с необходимостью упорядочения 

законодательства, которое было к тому времени накоплено в России. На этом этапе были созданы 

правовые акты, которые устанавливали единый порядок разработки и издания законов. 

Второй этап систематизации законодательства был связан с созданием единой системы правовых 

актов Российской империи. В рамках этого этапа была создана система классификации 

законодательства, которая позволяла структурировать правовые акты в соответствии с их содержанием 

и значением. 

Третий этап систематизации законодательства был связан с созданием единого законодательства 

Российской империи. На этом этапе был принят Закон «Об издании нового сборника законов 

Российской империи», который устанавливал порядок разработки и издания законов в едином порядке. 

Сборник законов Российской империи был создан на основе этого закона и содержал все действующие 

правовые акты Российской империи, структурированные по разделам и подразделам. 

Одной из главных задач систематизации законодательства было упорядочение и улучшение 

правовой системы Российской империи. Данный процесс был необходим для того, чтобы обеспечить 

соблюдение прав и свобод граждан, а также для обеспечения эффективной работы 

правоохранительных органов и судебной системы. 

Системный подход к законотворчеству в России в конце XIX – начале XX вв., помимо организации 

сводов законов, включал также развитие правовой доктрины и юриспруденции. Такие ученые, как 

Муромцев и Милюков сыграли ключевую роль в развитии теории и анализа права, особенно в области 

гражданского и коммерческого права. 

С.А. Муромцев был выдающимся юристом и ученым-юристом, членом Государственного совета и 

профессором права Московского университета. Он сыграл важную роль в разработке нескольких 

ключевых кодексов, в том числе Хозяйственного кодекса 1890 г. и Гражданского кодекса 1906 г. 
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Муромцев подчеркивал важность правовой определенности и предсказуемости и утверждал, что закон 

должен основываться на объективных принципах, а не на субъективных. мнения судей или 

должностных лиц. 

А.А. Милюков был еще одним ведущим ученым-юристом, внесшим значительный вклад в развитие 

правовой доктрины в России. Он особенно интересовался изучением сравнительного правоведения и 

стремился применить знания иностранных правовых систем к российскому контексту. Милюков 

подчеркивал важность правовых принципов и концепций и утверждал, что они должны использоваться 

для руководства толкованием и применением закона. 

Несмотря на успехи правовой теории и практики в этот период, системный подход к 

законотворчеству в России в итоге оказался неспособным предотвратить крах имперской правовой 

системы. Потрясения начала XX века, в том числе революция 1905 года и Первая мировая война, 

дестабилизировали политический и социальный порядок и обнажили ограниченность существующей 

правовой базы. 

Таким образом, системный подход к законотворчеству в России в конце XIX-го и начале XX-го 

веков представляет собой значительное событие в истории российского права. Этот подход включал 

организацию правовых кодексов, развитие правовой доктрины и юриспруденции, а также 

приверженность правовой определенности и предсказуемости. Хотя такой подход в итоге не смог 

предотвратить крах имперской правовой системы, он заложил основу для последующих правовых 

реформ и способствовал развитию современной правовой мысли в России.  

 

Алина Витальевна Безбожная, Сергей Юрьевич Косарев, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВИРТУАЛЬНОЙ АУТОПСИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аутопсия представляет собой патолого-анатомическое (судебно-медицинское) исследование тела 

человека, которое проводится для того, чтобы определить причину смерти, выявить или 

охарактеризовать степень распространения болезни и т.п. Выяснение этих вопросов путём 

виртуальной аутопсии на современном этапе развития общества является эффективным методом в 

судебно-медицинском исследовании, поскольку он позволяет проводить «вскрытие» на новом уровне. 

С учётом новых технологий МРТ и КТ использование такого метода становится проще и эффективнее. 

Основным препятствием к традиционному посмертному вскрытию тела нередко является отказ 

родственников по религиозным убеждениям, что является весомым аргументом в пользу развития и 

использования виртуальной аутопсии.  

Проведение такого вида исследования в рамках судебно-медицинской экспертизы позволяет 

определить точную локализацию и особенности повреждений костных структур, направление и 

характеристики раневого канала, выявить инородные тела, оценить локализацию и объем скоплений 

воздуха в полостях тела и просвете сосудов, локализацию и объем скоплений жидкости при утоплении 

и др. 

Использование данных виртуальной аутопсии наряду с использованием данных других 

современных традиционных методов исследования получает определенное распространение в сфере 

криминалистики и судебной медицины. Такой вид диагностики трупа позволяет без вскрытия тела 

определить некоторые аспекты, необходимые для дачи судебно-медицинского заключения; изучает 

неинвазивным способом все части тела; позволяет детально установить механизм травматических 

повреждений и патологических состояний; позволяет неограниченное время хранить результаты 

виртуальной аутопсии на цифровых носителях. 

Во многих цивилизованных странах виртуальная аутопсия является широко распространенной 

процедурой, поводы ее назначения и порядок проведения регламентируются законодательством. 

Однако в Российской Федерации правовая основа данной сферы практически неразвита; 

соответственно проводится виртуальная аутопсия крайне редко. Такое положение дел представляется 

нецелесообразным, поскольку практика настоятельно требует более широкого внедрения виртуальной 

аутопсии в повседневность. Аргументом в ее пользу может быть, например, религиозный аспект, 

согласно которому представители некоторых национальностей могут не соглашаться на традиционную 

инвазивную аутопсию. Особенно часто это происходит в регионах, исповедующих ислам, причем 

негативное отношение может распространяться как на судебно-медицинские, так и 
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патологоанатомические исследования. Хотя надо признать, что виртуальная аутопсия во многом 

уступает традиционному вскрытию по причине высокой стоимости томографов и отсутствия их в 

медицинских центрах, а также ничтожно малого количества специалистов. 

С точки же зрения обеспечения прав человека внедрение и развитие виртуальной аутопсии на 

территории Российской Федерации крайне необходимо. Нередко медицинские работники 

пренебрегают религиозными убеждениями родственников погибшего и производят вскрытия тел. 

Однако представляется, что такие действия противоречат Конституции Российской Федерации и 

нарушают первичные права человека.  

Методика виртуальной аутопсии, помимо прочих достоинств, уникальна своей мобильностью. 

Аппаратуру, с помощью которой она проводится, можно размещать практически в любом помещении. 

Полученные в результате исследования результаты можно распечатать в бумажном варианте или же 

хранить на электронном носителе; они могут быть предназначены для длительного хранения, 

занимают минимальный объем, позволяют получать цифровое изображение и трехмерную 

конструкцию изображения с последующим воспроизведением на экране, определять формы объектов 

с заданной в интересах исследователя интенсивностью. Несомненно, и то, что применение метода 

виртуальной аутопсии значительно облегчит деятельность криминалистов в работе по нераскрытым 

преступлениям с параллельным повышением ее качества, поскольку позволяет увидеть, как выглядел 

труп при его обнаружении и далее на любом этапе его исследования. 

Учитывая всё вышеизложенное, необходимо сделать вывод: развитие виртуальной аутопсии в 

российской криминалистике заложит основу для дальнейшего совершенствования судебно-

медицинской практики и будет способствовать росту раскрываемости преступлений. 

Последующее ее внедрение в практику является актуальной задачей, поскольку это обеспечит 

создание удобных и надёжных инструментов для проведения криминалистических и судебно-

медицинских исследований и выявления причин смерти, не затрагивая прав людей, которые выражают 

негативное отношение к традиционному вскрытию. 

 

Алексей Петрович Беляев,  

СПбПУ, Санкт-Петербург  

ГАЗОРАЗРЯДНАЯ ФОТОГРАФИЯ КИРЛИАН – КАК БУДУЩЕЕ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 

Представлена краткая информация об историческом открытии последнего столетия – газоразрядной 

фотографии Кирлиан. Сообщается, что под влиянием высокочастотного электрического поля 

возможно свечение объекта, которое, в отличии от оптической фотографии, содержит информацию о 

внутренних свойствах образца.  

Демонстрируется, что в газоразрядная фотография Кирлиан сегодня применяется в самых 

разнообразных областях (медицине, психологии, дефектоскопии, аналитике и т.д.) и является 

перспективным методом для криминалистики и судебной экспертизы.  

Одной из составных частей криминалистики является изучение следов преступлений. Для того 

чтобы реализовать эту составную часть, человечество с незапамятных времен использует открытия и 

достижения естественных наук. Гравитацию (для взвешивания), химические реакции (для химического 

анализа), поглощение и излучение света веществом (для спектроскопии), явление сорбции (для 

хроматографии), квантовую механику (для масс-спектроскопии, для методов ядерного магнитного 

резонанса (ЯМР), методов электронного парамагнитного резонанса (ЭПР), радиоактивность (для 

радиометрических методов анализа), генетику (для генетического анализа). И это далеко, далеко не 

полный перечень достижений, активно применяемых сегодня в криминалистике. 

К числу перспективных для криминалистики достижений науки последних десятилетий относится 

газоразрядная фотография, приоритет открытия которой принадлежит советским ученым Семену 

Давидовичу и Валентине Хрисанфовны Кирлиан. Их открытие стало настоящей сенсацией, прославило 

их на весь мир и сегодня его называют беспрецедентным прорывом в познании окружающего мира.  

Суть эффекта заключается в том, что при помещении объекта в высокочастотное электрическое 

поле, вокруг объекта возникает свечение, обусловленное низкотемпературной эмиссией электронов от 

объекта. Снимок свечения получил название газоразрядной фотографией Кирлиан (другое название 

кирлианография). Супругам удалось показать, что в отличии от оптической фотографии, 

фиксирующей внешний вид предметов, кирлианография демонстрирует внутреннюю структуру и 
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свойства объекта, в том числе особенности и психическое состояние биологических систем. Причем в 

отличии от рентгенографии кирлианография безвредна для живых организмов. С его помощью можно 

следить за динамикой жизненных процессов, диагностировать состояние растений, всхожесть семян, 

оценивать психоэмоциональное состояние человека и т.д.  

Метод Кирлиан может применяться практически в любой сфере. В дефектоскопии, применяя его 

как метод неразрушающего контроля, в медицине – для диагностики заболеваний на этапе, когда оно 

еще не может быть выявлено другими методами, в ювелирном деле для оценки качества кристаллов и 

выявления подделок, в психологии – для диагностики психологического состояния человека. С 

помощью эффекта Кирлиан можно зафиксировать биологически активные точки на теле человека. 

Успешно используется кирлинография для диагностики психологических заболеваний. В 

криминалистике и судебной экспертизе кирлианография уже сегодня активно используется для 

выявления подделок документов и ассигнаций.  

Принято считать, что кирлианография является единственным методом объективной оценки 

экстрасенсорных способностей человека. С ее помощью выявляют людей, способных лечить 

прикосновением рук. 

Потрясающие результаты были получены при исследовании тела человека в течение нескольких 

дней после смерти. Оказалось, что кинетика свечения зависит от причины смерти человека: оно 

различно для человека умершего свой смертью, для человека погибшего в результате аварии и для 

убитого человека.  

Метод Кирлиан является индикатором психологических процессов, протекающих внутри человека. 

Он позволяет фиксировать малейшие изменения. Стоит человеку поволноваться или испугаться, 

выкурить сигарету или выпить спиртной напиток, как его свечение изменяется. Кирлианография 

позволяет фиксировать комплементарность людей. Свечение людей испытывающих взаимную 

симпатию гораздо ярче и шире, чем у людей, испытывающих друг к другу антипатию.  

В настоящее время специалисты признают, что известных областей применения кирлианографии 

меньше, чем еще не обнаруженных. Несомненно, что кирлинография будет способствовать 

переориентации материалистического сознания человека на пути понимания основ мироздания.  

Основная проблема, сдерживающая сегодня широкое применение кирлионографии в 

криминалистике заключается в трудностях с однозначностью интерпретации изображения. Не хватает 

такого преобразования, которое бы подобно преобразованию Фурье, преобразующего обратное 

пространство в прямое, однозначно преобразовывало свечение Кирлиан в реальное изображение. 

Несомненно, что решение проблемы связано с развитием цифровых технологий. В нашем городе 

подобные работы ведутся в Университете точной механики и оптики, ученые которого соединив 

приборы кирлианографии с мощным компьютером сумели создать и аттестовать в Росс Госстандарте 

диагностический медицинский комплекс.  

 

Данила Дмитриевич Болотин, 

СПб УГПС МЧС России, Санкт-Петербург 

ОСНОВНЫЕ ДОКТРИНАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ «СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Как правовая категория, судебная экспертиза является ключевым понятием в разрешении вопросов, 

связанных не только с основаниями и порядком проведения судебной экспертизы, но и оценкой в суде 

заключения о результатах экспертизы, которое, в соответствии с ч. 1 ст. 55 ГПК РФ относится к 

самостоятельным судебным доказательствам [1]. 

 Исследование сущности судебной экспертизы, различных доктринальных подходов к её 

пониманию представляет несомненный научный интерес для учёных-правоведов, поскольку в течение 

длительного периода своей истории судебная экспертиза развивалась в рамках науки криминологии, 

испытав на себе влияние многих отечественных юристов-криминалистов (С.П. Митричев, А.И. 

Винберга, Н. Т Малаховская и др.), что делает институт судебной экспертизы объектом 

междисциплинарного исследования [2]. В настоящее время отдельные аспекты судебной экспертизы 

активно изучаются как учёными-цивилистами, так и специалистами в сфере уголовного процесса, в 

связи с проникновением вышеназванного института в уголовный и гражданский процессы, что 
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подтверждает обозначенный нами тезис о важности изучения судебной экспертизы с позиций 

представителей различных юридических дисциплин. 

Задачи исследования: 

1) проанализировать подходы различных учёных-правоведов к пониманию сущности «судебной 

экспертизы» 

2) сравнить выявленные подходы с легальным закреплением определения «судебная экспертиза»; 

3) на основе анализа действующего законодательства сравнить понимание судебной экспертизы 

в уголовном судопроизводстве с гражданским судопроизводством. 

  Цель исследования – выявить и обозначить характерные черты судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве. 

 В процессе исследования используются такие методы, как сравнительно-правовой анализ 

доктринальных определений учёных-юристов, анализ действующего законодательства РФ.  

Таким образом, можно выделить следующие характерные особенности судебной экспертизы в 

гражданском судопроизводстве: 

1) правовым основанием производства судебной экспертизы в гражданском судопроизводстве 

является определение суда о назначении экспертизы, иными словами, в гражданском 

судопроизводстве только суд или судья могут принять решение о назначении судебной экспертизы, в 

то время как в уголовном процессе данное решение помимо суда могут принять следователь, 

дознаватель; 

2) в связи с тем, что судебная экспертиза представляет собой процессуальное действие, её 

проведение невозможно вне гражданского процесса; 

3) если в гражданском процессе заключение эксперта в соответствии со ст. 86 ГПК является не 

обязательным для суда и оценивается по общим правилам, предусмотренным для остальных видов 

доказательства в гражданском процессе, то в уголовном процессе суд обязан учитывать заключение 

эксперта, оставляя за собой лишь право признать доказательство недопустимым в соответствии с 

правилами ст. 75 УПК.      
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ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ В РОССИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

В настоящее время проблематика ювенальной юстиции часто обсуждается в рамках различных 

конференций, круглых столов, телевизионных тематических программах, в научной литературе, 

появляются различные дискуссии в сети Интернет. Опасения и нарекания со стороны научной 

общественности вызывают такие действия в рамках, которых происходит «изъятия детей из семей». В 

статье приводятся мнения относительно положительных и отрицательных черт ювенальной юстиции. 

Изучение опыта зарубежных стран, позволит ознакомиться с положительными чертами ювенальной 

юстиции и применить данные положения в современном Российском законодательстве. В данном 

исследовании происходит поиск баланса между борьбой с преступностью несовершеннолетних и 

сохранением, и защитой прав ребенка и семей. Совершенствование законодательства, 

обеспечивающего права детей и их семей, а также уголовно-процессуального законодательства по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних является главной целью в настоящее время.  

В рамках высоких общественных моральных и правовых ценностей возникает основополагающее 

уважение к уязвимым гражданам, в данном случае к детям и подросткам. Предпосылки, касающиеся 

детей и несовершеннолетних, создают основу для отправления правосудия в отношении данной менее 

защищенной части населения. Определения «ребенок» или «несовершеннолетний» устанавливаются 

различными нормами. Искупление вины отдельных лиц, таких как несовершеннолетние, в настоящее 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&vkart=card&nd=102078828&rdk
file:///C:/Users/User/Downloads/ponyatie-sudebnoy-ekspertizy-kak-pravovoy-kategorii.pdf
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время освещается во многих информационных источниках в России и является поводом для различных 

научных дискуссий. Любой, кто в целом является ребенком/несовершеннолетним/молодым человеком, 

не является взрослым и поэтому нуждается в оценке, лечении, защите и вынесении приговоров, 

которые могут быть «особыми», отвечающими их особым потребностям и защищающими их, 

поскольку они особенно уязвимы или менее развиты в психически. Это соответствует международным 

конвенциям. 

Защита несовершеннолетних преступников и система методов их исправления - является понятием 

ювенальной юстиции в узком смысле. Если говорить о более развернутом  определении ювенальной 

юстиции, в котором мы можем проследить глубокий смысл данного явления как правового, то – это, 

система государственных органов, осуществляющих правосудие по делам о преступлениях и 

правонарушениях несовершеннолетних, а также государственных и негосударственных структур, 

контролирующих исправление и реабилитационные мероприятия несовершеннолетних преступников 

и профилактирующих детскую преступность, осуществляющие защиту прав семьи и ребенка [1].  

При правовом описании такого феномена как ювенальная юстиция, необходимо остановиться на 

нескольких положениях: ювенальная юстиция – система государственных органов, чья деятельность 

направлена на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, среди которых ведущее место 

занимают ювенальные суды. В ювенальной юстиции наличествуют специфические принципы, на 

которых основываются судебные органы при осуществлении уголовного правосудия в отношении 

несовершеннолетних, наличествует специфический механизм, посредством которого государственные 

органы осуществляют защиту прав ребенка, а также обязательно взаимодействие судебных органов с 

различными социальными службами помощи детям и подросткам [2]. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ АДМИНИСТРАТИВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Кодекс об административном судопроизводстве Российской Федерации предусматривает 

заключение экспертов, как форму доказательства по делу. Так, административное судопроизводство, 

включает несколько видов производств, по которым может производиться экспертиза.  

Если говорить о судопроизводстве в целом то, в каждом виде судопроизводства существует система 

доказательств, способствующие установлению фактических обстоятельств дела, которые в свою 

очередь разрешают правовые споры. Заключение эксперта является одним из подобных форм 

доказательств. Оно приводится на основании определения судьи и осуществляется исключительно 

управомоченными субъектами, обладающим экспертным статусом. 

Однако, в связи с новизной административных правоотношений, подлежащих регулированию 

Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации, еще не устоялась судебная 

практика, касающаяся экспертизы по отдельным производствам в административном 

судопроизводстве. Подобные ситуации влекут за собой возникновение вопросов, связанных уже не 

только с назначением экспертизы, но и с ее проведением и сроками. Несмотря на это, общее понимание 

судебной экспертизы не чуждо судопроизводству, оно свойственно для уголовного, гражданского, 

арбитражного производства, а значит, основания, порядок назначения и виды экспертиз уже имеют по 

собой общие правила регулирования процессуальным законом. 

Если обратиться к литературе, то в административном процесс экспертиза рассматривается 

непосредственно как доказательство, получаемое в соответствие с определенной процедурой. Так, 

Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-Ф3 (ред. от 01.07.2021) «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» определяет судебную экспертизу, как: «предусмотренное 

законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее 
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в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла (статья 9)». 

При этом важным аспектом является факт назначения экспертизы исключительно судом и 

исключительно при наличии законных обстоятельств. Определение, данное судом, становится 

основанием для производства экспертизы, по которому осуществляется само экспертное исследование 

и дается заключение. И лишь после прохождения всех указанных стадий экспертное заключение может 

признаться судебным доказательством. 

Что же касается административного судопроизводства, экспертиза назначается «в ходе 

рассмотрения административного дела вопросов, требующих специальных знаний. Суд назначает 

экспертизу, которая может быть поручена экспертному учреждению, конкретному эксперту или 

нескольким экспертам (ч. 1 ст. 77 КАС РФ)». Необходимость в запросе специальных экспертных 

оценок может возникать у всех сторон административного судопроизводства. Также, внимание стоит 

уделить предусмотренным КАС перечню видов производства по административным делам (они 

описываются в главах 21-32). 

К перечню нормативно-правовых актов, регламентирующих осуществления назначения и 

проведения экспертизы по делам об административном судопроизводстве правовую позицию Пленума 

Верховного Суда РФ. 

Но наличие постановлений Пленума, а также статьи, утверждение Кодексом административного 

судопроизводства Российской Федерации, не решает проблем отсутствия единообразного подхода в 

рассмотрении дел и непосредственно производства судебных экспертиз по определенным категориям 

производств. Следовательно, существует необходимость в совершенствовании законодательства, а 

именно внесении дополнений в действующие нормативные правовые акты, указав порядок проведения 

экспертизы в производствах, предусмотренных КАС РФ, этапах, на которых возможно проведение 

экспертиз, а также иных вопросов, имеющих существенные значения в судебной практике 

административного судопроизводства. Что может в дальнейшем выработать единство судебной 

практики. 

 

Александра Вячеславовна Бурцева, Татьяна Анатольевна Баранова,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИИ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

К числу вопросов, вызывающих наибольшие споры в лингвистическом сообществе, можно отнести 

дискуссию о методологии судебной лингвистической и психолингвистической экспертизы в целом и о 

методах, позволяющих выполнять идентификационные экспертизы, связанные с установлением 

психолого-лингвистических особенностей языковой личности автора(ов) текста и специфики его 

речевого продукта, в частности. Несмотря на то, что теоретические основы идентификационных 

исследований отражены в многочисленных трудах (например, Е. И. Галяшиной, Е. Р. Россинской и 

др.), систематизированы и изложены в учебных пособиях (Т.Ф. Моисеевой, И.В. Огорелкова и 

Т. П. Соколовой, Е. А. Чубиной), существует ряд нерешенных проблем, к числу которых в первую 

очередь стоит отнести недостаток ясных критериев, позволяющих определить языковую личность 

автора текста. Отметим, что при проведении идентификационных экспертиз наряду с лексическими и 

грамматическими параметрами возможно и целесообразно опираться на прагматику текста. 

Продемонстрируем методику, использованную при подготовке исследования по следующим 

вопросам: содержатся ли в текстах лингвистические признаки воздействия на автора текстов дневника 

другой языковой личности? Являются ли данные тексты продуктом речевой деятельности одного, двух 

или более человек? Каков возраст и пол автора текстов? Есть ли в текстах признаки того, что тексты 

написаны под диктовку другого человека? 

Представленный на анализ текст представлял собой 15 датированных дневниковых записей 

нерегулярного характера (9 записей датированы 2019 годом, 2 записи - 2020 годом и 4 записи 2021 

года). 

При выявлении демографических характеристик автора (пола, возраста и уровня образования) по 

признакам письменной речи применялись тематический, грамматический и стилистический анализ 

текста, статистический анализ употребленных языковых единиц (выполнялся при помощи программы 

текстометр [1]), выявление ошибок, стилистический портрет автора/ авторов текста. Применение 
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указанных методов позволило определить, что автор текста – это человек женского пола: в текстах 

частотны формы спрягаемых и склоняемых частей речи в женском роде, ошибки в определении рода 

отсутствуют, доминируют «женская» тематика (отношения с близкими), оценочность, 

эмоциональность, свойственная «женской» письменной речи стилистическая нейтральность, за 

исключением текста № 15 2021 г., где используется мат, обсценная лексика, больше свойственная 

мужскому типу изложения. Были выявлены особенности, в полной мере не позволяющие однозначно 

идентифицировать возраст автора: тематика текстов соответствует подростковому возрасту, тогда как 

разнообразие грамматических конструкции, пунктуационное разнообразие, достаточно высокий 

уровень грамотности автора и виртуозное использование риторических и стилистических средств, 

позволяют предположить, что автор текстов является сформированной языковой личностью с 

законченным средним образованием. 

Для решения вопросов, связанных с идентификацией языковой личности автора (ов) текста и 

степени его самостоятельности, были применены анализ структурной организации текста: выявление 

и описание типов речи и их способов оформления; грамматический анализ: выявление предпочтений 

автора в выборе частей речи и определение их частотности, выявление синтаксических конструкций и 

анализ их частотности; функционально-стилистический анализ текста; анализ типов ошибок, 

допущенных в тексте. Однако, ключевым элементом исследования стал анализ на уровне 

лингвистической прагматики, определяющей коммуникативную направленность высказывания, 

состоящий из двух компонентов: речевых стратегий пишущего (репрезентативной и нарративной), а 

также используемых языковой личностью речевых актов. 

В результате исследования было установлено, что в текстах содержатся признаки воздействия на 

автора текстов дневников другой языковой личности, что подтверждается используемыми в текстах 

2019, 2020 и 2021 гг. принципиально разными речевыми актами, снижением средней длины 

предложений, лексическим и структурным упрощением текстов, изменением частотности 

употребления частей речи. Выявлено, что в представленных для анализа текстах прослеживаются две 

разные языковые личности: автора текстов 2019 и 2020 гг. и автора текстов 2021 г. Для первой 

характерно использование нарративной речевой стратегии, рефлексивность, обоснованность 

суждений, постоянство в построении композиции текстов, минимальная событийность, фиксация на 

настоящем и обращенность в будущее (целеполагания и предположения), тогда как второй 

свойственны изобразительность, ориентация на прошлое, просьбы, приказы, угрозы и обращения, 

назидательность, безаппеляционность, безосновательность суждений. 

Список литературы:  
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Ольга Вячеславовна Бурцева, 

СПб УГПС МЧС России, Санкт-Петербург 

КОНКРЕТИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ НОРМ В ПРОЦЕССЕ СУДЕБНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

В современном мире право играет важную роль в жизни общества. Оно является основой для 

регулирования отношений между людьми и государством, а также между различными организациями 

и институтами. Однако, правовые нормы не всегда ясны и однозначны, что может приводить к 

различным толкованиям и неоднозначным решениям в судебной практике. В этой связи конкретизация 

правовых норм является важным процессом, который позволяет уточнять смысл и применение 

законодательства в конкретных случаях. В докладе будет рассмотрена роль конкретизации правовых 

норм в процессе судебного правоприменения, а также выявим факторы, влияющие на этот процесс и 

проблемы, связанные с конкретизацией правовых норм. 

Правоприменение - это процесс применения законов и правил к конкретным ситуациям, 

возникающим в жизни людей и общества. Этот процесс осуществляется судебными и иными органами, 

которые имеют право принимать решения на основе законодательства.  

Правоприменение имеет важное значение для обеспечения справедливости и защиты прав и свобод 

граждан. Без правоприменения законы и правила не могут быть реализованы на практике, что может 

привести к нарушению прав и интересов людей. 

https://doi.org/10.22363/2618-8163-2021-19-3-331-345
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В связи с этим конкретизация правовых норм является необходимым процессом в судебном 

правоприменении, который позволяет применять абстрактные нормы права к конкретным ситуациям 

и достигать справедливых решений. Различные методы конкретизации правовых норм используются 

в судебном правоприменении для того, чтобы обеспечить единообразное применение закона в 

различных ситуациях и защитить права и свободы граждан. 

В различных судебных системах правовые нормы могут конкретизироваться через различные 

источники - прецеденты, кодексы, законы и конституции. Кроме того, судебная практика также играет 

важную роль в формировании общепризнанных правил права. Понимание того, как правовые нормы 

конкретизируются в различных судебных системах, может помочь улучшить процесс судебного 

правоприменения и повысить уровень защиты прав граждан. 

Судейское усмотрение может быть полезным инструментом в процессе конкретизации правовых 

норм, но его использование должно быть ограничено и сбалансировано с другими факторами, такими 

как закон, прецеденты и общественные нормы. Судьи должны использовать свое усмотрение только 

тогда, когда это необходимо для достижения справедливого решения и соответствия духу закона и 

общественным нормам. 

Конкретизация правовых норм в процессе судебного правоприменения может иметь различные 

риски и негативные последствия. Судьи должны использовать свое усмотрение только тогда, когда это 

необходимо для достижения справедливого решения и соответствия духу закона и общественным 

нормам. Важно сбалансировать конкретизацию правовых норм с другими факторами, такими как 

закон, прецеденты и общественные нормы, чтобы минимизировать риски и негативные последствия. 

Примеры недостаточной конкретизации правовых норм в судебном правоприменении 

1. Нарушение авторских прав 

В случае рассмотрения дела о нарушении авторских прав, законодательство может не определять, 

что именно считается «копированием» произведения. Это может привести к различным выводам в 

разных судебных делах. Например, один судья может решить, что использование фрагмента 

произведения не является копированием, а другой судья может считать, что это нарушение авторских 

прав. 

2. Нарушение прав на жилую недвижимость 

В случае рассмотрения дела о нарушении прав на жилую недвижимость, законодательство может 

быть нечетко определено. Например, закон может не определять, какие именно права имеет 

собственник жилой недвижимости. Это может привести к различным выводам в разных судебных 

делах. Один судья может решить, что собственник имеет право на полное распоряжение своей 

недвижимостью, а другой судья может считать, что есть определенные ограничения на эти права. 

Один из способов решения проблем, связанных с конкретизацией правовых норм, - это 

использование прецедентного права. Прецедентное право основано на решениях судов в предыдущих 

случаях и может служить ориентиром для будущих решений. Использование прецедентного права 

может помочь судьям избежать неоднозначности и субъективизма при конкретизации правовых норм. 

Улучшение процесса конкретизации правовых норм в судебном правоприменении является важной 

задачей для обеспечения справедливости и защиты прав граждан. 

В заключение, можно отметить, что конкретизация правовых норм в судебном правоприменении 

является одной из важнейших задач судебной власти. Однако, этот процесс не лишен проблем и 

вызывает много вопросов у юристов и общественности. Дальнейшие исследования в этой области 

помогут более глубоко понять механизмы конкретизации правовых норм и выработать эффективные 

методы и подходы для улучшения этого процесса. В результате этого будет достигнуто более высокое 

качество судебного правосудия и защиты прав граждан. 

 

Михаил Владимирович Васильев, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ ОЧНОЙ СТАВКИ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что тактика очной ставки является значимым 

элементом в системе криминалистики. Тактика очной ставки также, как и допрос считается видом 

криминалистической тактики. Важность очной ставки заключается в том, что она необходима для 

борьбы с преступностью. Очная ставка – это следственное действие, предусмотренное ст. 192 УПК. 
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Очная ставка, являющаяся разновидностью допроса, подразумевает под собой допрос ранее 

допрошенных лиц. Она производится при наличии противоречий в полученных ранее показаний.  

Можно сказать, что очная ставка является одной из важнейших самостоятельных следственных 

действий. Ее главной отличительной чертой является то, что она представляет под собой допрос двух 

ранее допрошенных лиц. Очная ставка важна для получения необходимых показаний, которые помогут 

узнать причины противоречий в двух ранее данных этими лицами показаний на стадии допроса. 

Благодаря этому найдутся потерянные истинные данные, помогающие в решении того или иного дела. 

С помощью очной ставки решаются возникшее ранее противоречия. Также выявляются новые 

обстоятельства, которые до этого не были известны.  

Говоря о тактике очной ставки, то к ним относятся предъявление следователем 

вещественных доказательств и документов. Это применяется в случаях, когда 

допрашиваемый не желает давать показания или же дает заведомо ложные показания. Доказательства 

прямо или косвенно говорящие о причастности допрашиваемого к делу ставит его перед 

неизбежностью признать действительные факты и могут побудить его дать правдивые сведения. Как и 

в случае с допросом в очной ставке применяется проведение её на месте происшествия. Сведения, 

которые дает допрашиваемый на месте происшествия более детальные так как он может показать, что 

именно произошло что дает возможность судить о правдивости или ложности сведений. Существует 

ряд приемов, направленных на разоблачение лжи. Так, например, предъявляются доказательств, когда 

допрашиваемый упорно отрицает установленные факты. Следователь использует это чтобы доказать 

допрашиваемому что он говорит ложные сведения. Еще одним приемов является 

использование слабых мест психики допрашиваемого очной ставки в случаях, 

когда он лжёт. В процессе очной ставки может использоваться пресечение лжи 

одного участника очной ставки с подчеркиванием правдивых показаний другого. 

Также может быть ускоренный темп очной ставки. Это проводится с целью того, что 

недобросовестный допрашиваемый может сбиться в своих ложных показаниях. Кроме того, может 

проводится повторная очная ставка для получения новых сведений и для сопоставления сведений 

допрашиваемых. 

Необходимо также отметить, что такое важное следственное действие, как очная ставка имеет 

проблемы, в том числе и в норма законодательства, регулирующих положения очной ставки. Так, в 

статье 192 Уголовно-процессуально кодекса Российской Федерации написано: «1. Если в показаниях 

ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия, то следователь вправе провести очную 

ставку». Проблемным в данной части является определение «существенные противоречия», так как 

законодатель не дает точного определения этому термину и в итоге на практике следователь 

самостоятельно определяет в каких случаях и каких противоречиях следует проводить очную ставку. 

Поэтому необходимо ввести определение «существенных противоречий» в 1 часть этой статьи и 

перечислить данные противоречия. 

Значимость работы выражается в выявлении, путем рассмотрения и анализа основных положений 

тактики очной ставки, проблем и разработке их решений в целях усовершенствования такого значимого 

для современной криминалистики следственного действия как очная ставка. 

Говоря об методологии работы то, ее составляют общенаучные методы такие как диалектика, анализ 

и синтез; частно-научные методы: сравнительно-правовой и т.д. 

В данной статье было определено понятие очной ставки и тактики очной ставки. Также были 

перечислены приемы тактики очной ставки и ситуации, при которых их применяют. 

В результате исследования была выявлена проблема тактики очной ставки и названы пути ее 

решения. Так, я считаю необходимым внести изменения в часть 1 статьи 192 Уголовно-процессуально 

кодекса Российской Федерации. В соответствии с которыми данная часть расширится и включит себя 

понятие «существенные противоречия» и перечень данных противоречий. Такое определение 

выглядело бы так: «Существенное противоречие – это расхождение в показаниях, порождающее 

разумное сомнение в тех обстоятельствах, установление которых нужно для принятия процессуальных 

решений». Такое решение поможет исправить имеющийся пробел в данной статье в целях улучшения 

результативности проведения очной ставки. 
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Михаил Владимирович Васильев, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМЫ ТАКТИКИ ДОПРОСА 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что тактика допроса играет важную роль в 

системе криминалистики. Тактика допроса являясь компонентом криминалистической тактики 

направлена на борьбу с преступностью. За всю историю существования криминалистики почти нет 

удачно решенных дел, где не был применен допрос. Допрос можно назвать довольно сложным 

следственными действием так как получение достоверной информации у подозреваемого 

осуществляется только квалифицированными специалистами в установленном законе порядке. Кроме 

того, следователи применяют различные психологические приемы дабы определить ложные или 

правдивые показания дает допрашиваемый. Допрос проводится если существуют сведения, 

позволяющие полагать, что допрашиваемому известна информация необходимая для решения 

уголовного дела. Показания, получаемые при допросе различных участников уголовного 

судопроизводства, как правило, составляют основную часть доказательств по уголовному делу, а 

иногда являются единственным видом доказательств. 

Несмотря на всю огромную важность допроса существуют определенные проблемы, которые 

необходимо решить. Так в статье 189 Уголовно-процессуально кодекса Российской Федерации, которая 

регламентирует правила проведения допроса есть часть, являющаяся полностью не раскрытой: «2. 

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном следователь свободен при выборе тактики 

допроса». Имеющаяся неопределенность в формулировке может быть воспринято на практике как 

индульгенция для применения следователем тактических приемов, не соответствующих критериям их 

допустимости. Это может привести к злоупотреблению полномочий, и следователь будет использовать 

придуманные им методы ведения и тактики допроса, не признаваемые законом.  

Значимостью данной работы является выявления основных положений тактики допроса и ее 

проблем для выработки возможных решений данных проблем в целях усовершенствования такого 

значимого для современной криминалистики следственного действия как допрос. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные методы такие как диалектика, 

анализ и синтез; частно-научные методы: сравнительно-правовой и т.д. 

Результатами данной работы, полученными при изучение ключевых положений рассматриваемой 

проблематики в данной статье, стали определение основных понятий тактики допроса, 

криминалистической тактики и тактических приёмов. Также были перечислены важнейшие для 

следствия тактические приемы допроса как в конфликтных, так и бесконфликтных ситуациях. Так в 

бесконфликтной ситуации часто используются такие приемы допроса как установление контакта, 

детализация показаний, помогающая составить более четкую картину. Также для того, чтобы 

допрашиваемый смог вспомнить все детали происшествия, часто используются вещественные 

доказательства такие как фотоснимки, видео, планы, схемы и т.д. Они предъявляются допрашиваемому 

следователем. Говоря о приемах при конфликтной ситуации, можно отметить, что одним из первых 

выделяют выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов. Его суть 

заключается в том, что у допрашиваемых есть свои интересы в том, чтобы давать неправдивые 

показания. В данных ситуациях следователи пытаются разъяснить что данные методы не помогут 

допрашиваемым уйти от ответственности и лучше им говорить достоверные данные. С данным 

приемом тесно связан другой прием, то есть убеждение с помощью логических доводом в 

бессмысленности попыток дачи ложных показаний. Еще одним важным приемам в условиях 

конфликтной ситуации является разъяснение допрашиваемому значения чистосердечного признания и 

дачи правдивых показаний. К хорошо действенным приемам также можно отнести максимальная 

детализация и конкретизация показаний. 

Был произведен анализ основных положений и особенностей тактики допроса. Кроме того, были 

названы стадии допроса в каждой из которых применялись следователями соответствующие 

тактические приемы. Все вышесказанные аспекты помогли понять важность тактики допроса в 

современной системе криминалистики.  
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Также была выявлена проблема современной тактики допроса и названы пути ее решения. Так я 

считаю необходимым внести изменения в часть 2 статьи 189 Уголовно-процессуально кодекса 

Российской Федерации. В соответствии с которыми данная часть расширится и включит себя 

возможные тактики допроса, которые может использовать следователь при допросе. Это поможет 

исправить имеющийся пробел в данной статье в целях недопущения злоупотребления своими 

полномочиями следователем. 

 

Анастасия Сергеевна Васильева, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

КОНЦЕПЦИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА В ТРУДАХ Г.Ф ШЕРШЕНЕВИЧА 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что учение Г.Ф. Шершеневича о праве 

интеллектуальной собственности является очень важным для исторического становления и развития 

права интеллектуальной собственности в России и за рубежом. Многие из идей Г.Ф. Шершеневича 

нашли отражение в современном законодательстве Российской Федерации. Если мы хотим проследить 

развитие института исключительного права в России, крайне важно обратиться к работам Г.Ф. 

Шершеневича как одного из первых исследователей в данной области.  

Методами научного исследования были анализ, синтез и обобщение. В работах «Учебник русского 

гражданского права» и «Авторское право на литературное произведение» представлены воззрения Г.Ф. 

Шершеневича по поводу исключительного права. 

Несмотря на то, что Г.Ф. Шершеневич писал свои труды в конце XIX - начале XX века, уже тогда 

автор заметил, что существовали и сейчас существуют действия человека, которые имеют 

экономическое содержание. К таковым, например, относится перепечатывание книги. Такие действия 

могут совершать лишь обладатели определённых прав, остальным лицам запрещено совершать данные 

действия в соответствии с законом. Такая возможность определённых лиц совершать некоторые 

действия ставит их в исключительное положение, которое присуще немногим [1]. Исключительным 

правом является совокупность норм, которые закрепляют привилегированное положение лица по 

отношению к другим совершать действия по распоряжению результатами интеллектуальной 

деятельности и средствами индивидуализации. 

Г.Ф. Шершеневич весьма противоречиво указывал на отнесение исключительного права к 

категории личных или имущественных прав. Несмотря на то, что учёный в своей работе «Учебник 

русского гражданского права» утверждал, что исключительное право - это личное право автора, далее 

идёт опровержение этого тезиса самим же автором. В защиту данного тезиса был приведён такой 

аргумент, что возможна лишь побочная защита личных прав. Соглашаясь с тем, что исключительное 

право носит имущественный характер, Г.Ф. Шершеневич постарался найти место исключительному 

праву в системе имущественных прав. Учёный поставил вопрос об отнесении исключительного права 

к праву собственности. Исключительное право и право собственности имеют абсолютный характер, 

т.е. защищаются от нарушения каждым, однако нематериальность объекта исключительного права не 

позволяет отнести данное право к праву собственности. По этому основанию автор сделал вывод о 

самостоятельности института исключительного права. 

Габриэль Феликсович один из первых провёл подробный анализ и сопоставил вещное и 

исключительное право. Важно отметить, что в обоих случаях речь идёт об абсолютных правах. 

Пассивные субъекты, такое название носят лица, которые обязаны не совершать противоправных 

действий в отношении обладателя исключительного права. От воли пассивных субъектов не зависит, 

будет или не будет лицо обладателем исключительного или вещного права. В категорию пассивных 

субъектов входят лица, которые подчиняются одной и той же с правообладателем политической 

власти. Отличие видится автору в объекте. Г.Ф. Шершеневич отметил, что вещное право тесно связано 

с материальностью своего объекта, тогда как у исключительного права материального объекта нет [2]. 

Действительно, даже по прошествии веков можно с уверенностью сказать, что объектом 

исключительного права является не объект материального мира, а сам результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации. По смыслу статей действующего российского 

Гражданского кодекса, в случае совпадения материального носителя и произведения, которое нашло 

отражение в этом носителе, будут действовать как права автора произведения, так и права 

собственника вещи.  
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Подводя итог, можно отметить, что работы Г.Ф. Шершеневича и воззрения, которые отражены в 

них, имели достаточно прогрессивный характер. Несмотря на то, что установить место 

исключительного права в системе гражданского права чётко не удалось, исследователь сделал большой 

вклад в развитие данной области права. Фундаментальные работы Габриэля Феликсовича позволяют 

даже сейчас разобраться в достаточно сложных и противоречивых вопросах права интеллектуальной 

собственности.  
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РОЛЬ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ОПТИМИЗАЦИИ 

СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Роль технологий и искусственного интеллекта в современном мире становится все более значимой 

и проникает в различные сферы нашей жизни. Одной из областей, где эти технологии проявляют свой 

потенциал, является судебная деятельность и правоприменение. В современных судебных системах по 

всему миру внедряются новые технологии с целью оптимизации судебного процесса и обеспечения 

более эффективного и справедливого правосудия. 

Оптимизация судебного процесса и повышение его эффективности становятся актуальными 

задачами в свете постоянного увеличения объема дел и сложности юридических вопросов. 

Традиционные методы и процедуры, основанные на ручной обработке информации и ручном принятии 

решений, не всегда могут обеспечить быстроту и точность в судебных процессах. В этом контексте 

технологии и искусственный интеллект предлагают новые возможности и перспективы для судебной 

системы. 

Цель данного доклада заключается в рассмотрении роли технологий и искусственного интеллекта 

в оптимизации судебного процесса и их влиянии на правоприменение. Будут исследованы различные 

аспекты применения технологий, такие как автоматизация процессов, анализ данных, машинное 

обучение и другие инновационные подходы, которые способствуют более эффективному и 

справедливому правосудию. 

Применение автоматизированной обработки доказательств позволяет эффективно анализировать и 

классифицировать большие объемы информации, упрощая работу судей и выявляя ключевые факты в 

деле. Методы машинного обучения и анализа данных позволяют прогнозировать вероятность принятия 

определенных решений, что помогает судьям оценивать аргументы сторон и обеспечивать более 

объективные решения. 

Виртуальные суды и альтернативные способы разрешения споров, основанные на технологиях, 

ускоряют и упрощают судебные процессы, снижают затраты и делают правосудие более доступным, а 

также обеспечивают гибкость и удобство ведения судебных заседаний, особенно для удаленных 

участников, и позволяют сократить время и затраты, связанные с перемещением сторон и свидетелей. 

Автоматизация составления судебных актов на основе искусственного интеллекта ускоряет 

процесс, уменьшает вероятность ошибок и обеспечивает стандартизацию в судебной практике, 

способствует единообразию и стандартизации в судебной практике, минимизирует вероятность 

ошибок и сокращает временные затраты на этот процесс. Анализ судебной статистики и 

прогнозирование нагрузки позволяют более эффективно планировать распределение ресурсов и 

оптимизировать расписание заседаний. 

При внедрении технологий и искусственного интеллекта в судебную систему необходимо 

учитывать социальные, этические и правовые аспекты. Технологии и искусственный интеллект не 

заменяют роль судей, но служат мощным инструментом поддержки и повышения эффективности 

принятия решений. Развитие и применение данных технологий в судебной деятельности должны быть 

сбалансированы и сопровождаться постоянным сотрудничеством между юристами, техническими 
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экспертами и правительственными органами. Гарантирование справедливости, эффективности и 

доступности правосудия является основной целью разработки и использования технологий и 

искусственного интеллекта в судебной системе. 

Технологии и искусственный интеллект предоставляют возможности для сокращения времени 

судебных процессов, улучшения точности принятия решений и повышения доступности правосудия 

для широкой аудитории. Использование автоматизированной обработки доказательств и анализа 

больших объемов информации позволяет выявить скрытые закономерности и обнаружить 

существенные факты, что способствует более объективному и обоснованному принятию решений в 

судебных делах. Технологии и искусственный интеллект должны быть использованы в качестве 

инструментов поддержки для судей, помогая им принимать обоснованные решения на основе 

доступных данных и аналитических возможностей. Однако, необходимо учитывать, что технологии и 

искусственный интеллект не заменят роль судей и профессионалов в судебной системе. Они лишь 

предоставляют дополнительные инструменты для обработки информации и анализа данных, помогая 

принимать обоснованные решения. 

Важно обеспечить прозрачность, объяснимость и непредвзятость технологий и искусственного 

интеллекта, а также защиту данных и конфиденциальность участников судебного процесса. 

Необходимо разрабатывать и внедрять технологии и искусственный интеллект с учетом 

социальных и правовых последствий, чтобы предотвратить возможные негативные воздействия и 

обеспечить соблюдение основных принципов правосудия. 

Совместная работа юристов, технических экспертов и правительственных органов важна для 

успешной разработки и применения технологий в судебной системе. 

Внедрение технологий и искусственного интеллекта в судебную деятельность должно быть 

основано на принципах прозрачности, ответственности и учета прав и свобод участников судебного 

процесса. Необходимо разработать этические стандарты и регулирования для обеспечения 

эффективного и этически безупречного использования этих технологий. 

Развитие и использование технологий и искусственного интеллекта в судебной системе должны 

идти в ногу с обучением и подготовкой судей и сотрудников судебных органов. Обучение им новым 

навыкам и знаниям, связанным с использованием технологий, позволит им эффективно использовать 

эти инструменты и принимать взвешенные решения. 

Важно также обратить внимание на вопросы кибербезопасности и защиты данных в контексте 

применения технологий и искусственного интеллекта в судебной деятельности. Необходимо 

разработать меры и стандарты для защиты данных, предотвращения несанкционированного доступа и 

обеспечения конфиденциальности информации, связанной с судебными делами. 

Исследования и разработки в области технологий и искусственного интеллекта в судебной сфере 

должны быть поддержаны государственными и частными институциями, чтобы обеспечить их 

непрерывное развитие и улучшение. Финансирование и стимулы для исследователей и инноваторов 

будут способствовать прогрессу в этой области и созданию более эффективных и надежных 

технологических решений. 

В заключение, роль технологий и искусственного интеллекта в оптимизации судебного процесса 

несомненно в содействии более эффективному и справедливому правосудию. Они предоставляют 

судебной системе новые инструменты для анализа данных, обработки информации и принятия 

обоснованных решений. Технологии позволяют сократить время судебных процессов, повысить 

доступность правосудия и обеспечить большую объективность в принятии решений. 

Однако, необходимо учитывать, что технологии и искусственный интеллект не заменят роль судей 

и профессионалов в судебной системе. Они служат вспомогательным инструментом, который требует 

правильной эксплуатации и этического подхода. Прозрачность, ответственность и защита прав и 

свобод участников судебного процесса должны быть основными принципами в разработке и 

внедрении таких технологий. 

Внедрение технологий и искусственного интеллекта в судебную деятельность требует усилий как 

со стороны правительственных органов, так и от юристов, технических экспертов и общественности. 

Необходимо разработать этические стандарты, законодательство и регулирования, которые обеспечат 

эффективное использование технологий и защиту прав и интересов участников судебного процесса. 

Совместное усилие и сотрудничество всех заинтересованных сторон являются ключевыми для 

успешного применения технологий и искусственного интеллекта в судебной системе. Необходимо 
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инвестировать в исследования, обучение и развитие, чтобы обеспечить непрерывное улучшение и 

прогресс в этой области. 

Развитие и применение технологий и искусственного интеллекта в судебном процессе имеет 

потенциал изменить и усовершенствовать судебную систему. Правильное использование этих 

инноваций позволит достичь более эффективного, доступного и справедливого правосудия для всех 

граждан. 

 

Даниил Сергеевич Гаврилин, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ФРГ 

 

Актуальность. В современном мире общепризнанным является положение о необходимости 

закрепления статуса человека, гражданина, его права и обязанности, их гарантии. Однако разнообразие 

национальных правовых систем и культур определяет специфика механизмов защиты прав и свобод 

человека и гражданина в каждой стране современного мира. Представители различных юридических 

системы по-разному понимают стандарты прав человека, но цель остается общей это защита прав и 

свобод как гражданина, так и человека в целом. Федеративная Республика Германия является 

демократическим центром современной Европы и поэтому рассмотрение именно ее механизмов 

является актуальным исследованием. 

Методологической основой исследования стали принципы объективности, комплексности и 

всесторонности исследования, сочетания теории и практики и др., всеобщий диалектический метод 

познания. В работе использовались общенаучные методы (системный, структурно-функциональный 

подходы, абстрагирование, анализ и синтез, индукция, дедукция и др.). Особую роль в исследовании 

сыграли специально- и частно-научные методы исследования. Историко-правовой метод позволил 

выявить культурно-исторические особенности механизма правовой защиты прав и свобод человека и 

гражданина в правовой системе ФРГ. Формально-юридический метод использовался для исследования 

конституционно-правовых и международно-правового механизмов правовой защиты прав и свобод 

человека. 

Значимость исследования. Рассматривая правовую базу механизмов защиты прав человека прежде 

всего необходимо обратиться к нормам конституции ФРГ и тому посылу, что на сегодняшний день дает 

право для органов защиты и охраны прав человека, к тому как немецкое право и немецкое общество в 

принципе относиться к тому, кого и как необходимо защищать. 

В качестве конституционно-правовой категории неприкосновенность достоинства личности 

предстает в виде первоосновы государственной власти. Право человека на неприкосновенность 

достоинства выражается в его неотчуждаемости. В этой связи следует обратить внимание на следующие 

моменты конституционно-правовой доктрины ФРГ: 

во-первых, в соответствии с решениями ФКС, неприкосновенность и достоинство человеческой 

личности признаются высшей правовой ценностью, образующей основу системы ценностей 

конституции ФРГ; 

во-вторых, признание прав человека основой любой человеческой общности. 

При этом любое изменение в этой сфере законодатель объявил недопустимым. Понятие 

человеческого достоинства распространяется на еще не родившихся и умерших, на конкретного 

человека, но не на человечество в целом и не на юридические лица. Защищается достоинство и групп лиц. 

Рассматривая организационно-правовые механизмы защиты прав человека в национальной системе 

с учетом системы ценностей и правовых установок, закрепленных в немецком праве. 

Система защиты прав в Германии имеет свои сильные стороны. 

1. Полномочия между федеральными, региональными и местными правительственными органами 

разграничены следующим образом: 

- федеральные органы осуществляют подготовку законов и дают общие установки по проведению 

контрольной деятельности; 

- на региональном уровне решаются задачи нормативно-правового регулирования в рамках земли, 

координации и надзора; 

- на местном уровне осуществляется контроль и надзор. 

Такое разграничение полномочий, обусловленное принципами германского федерализма, 
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позволяет избежать дублирования и способствует более эффективной деятельности органов власти. 

 Существует обширная система средств массовой информации, специализирующихся на освещении 

вопросов защиты прав потребителей, что дает возможность разрабатывать и издавать достаточным 

тиражом памятки, буклеты, брошюры по вопросам защиты прав, которые, как правило, раздаются 

бесплатно. Также действует сеть консультационных пунктов. 

Результаты исследования. Исходя из полученных представлений о механизмах правовой защиты 

прав человека в Германии важно выделить следующие аспекты: 

1. Наличие особого представления о правах человека «открытого» общества не коррелирующего с 

традиционным обществом. 

2. Присутствие традиционных механизмов защиты прав человека и гражданина во внутренней 

системе государства, несмотря на новый взгляд на права человека «открытого общества», где 

присутствуют парадоксальные подходы к пониманию прав человека и тому, кого нужно защищать. 

3. Механизм защиты прав человека в Германии включает помимо базы правовых норм систему 

судебного правосудия, формы защиты в виде институтов гражданского общества и контролирующие 

органы в виде институтов государства, включающих президента и парламент. 

 

Татьяна Алексеевна Гаврилова, Александр Александрович Тебряев, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СОГЛАШЕНИЕ О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ 

«ХАРЬЯГИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ» В ИСТОРИЧЕСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Харьягинское месторождение (Харьяга) располагается в 165 км на юго-восток от города Нарьян-

Мар (Ненецкий автономный округ) и относится к Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

Общие нефтяные запасы оцениваются в 160, 4 миллионов тонн, из которых 97 миллионов тонн 

приходится на контрактную зону. Территориально месторождение локализуется на юге 

Большеземельской тундры в зоне развития многолетнемерзлых пород, глубина подошвы которых 

колеблется от 190 до 350 метров.   

Месторождение было открыто ещё в 1970 году, спустя двадцать пять лет Правительством России и 

администрацией автономного округа было подписано соглашение с французской компанией «Тоталь 

Разведка Разработка Россия», на основании которого на месторождении производились добыча и 

разведка минерального сырья. 

Нефтяное месторождение Харьяга отнесено к комплексному цеху по добыче газа и нефти КЦДНГ-

7 территориально-производственного предприятия ТПП «Лукойл-Усинскнефтегаз», которое является 

структурным подразделением компании ООО «Лукойл-Коми».   

Харьягинское соглашение о разделе продукции является одним из трёх действующих на территории 

Российской Федерации проектов, которые реализуются с применением режима соглашений о разделе 

продукции наравне с проектами «Сахалин-1» и «Сахалин-2». Соглашение было подписано 20 декабря 

1995 года, а вступило в силу в январе 1999 года сроком на 20 лет с правом продления на 13 лет. Объём 

добываемой продукции ежегодно оценивается в среднем в 1,45 миллионов тонн. Всего с 1999 года на 

момент 2018 года было добыто свыше 20 миллионов тонн нефти.   

Сторонами соглашения выступают Российская Федерация в лице Правительства и Администрация 

Ненецкого автономного округа, а также инвестор.  

До 2009 года участниками соглашения являлись: 

1) «Тоталь Разведка Разработка Россия» (оператор проекта, Франция) – 50%; 

2) «StatoilHydro» (Норвегия) – 40%; 

3) ОАО «Ненецкая нефтяная компания» (Россия) – 10%.   

В ноябре 2009 года на основании Распоряжения Правительства Российской Федерации №1031-р от 

23.07.2009 года [4] был подписан договор, согласно которому «Тоталь Разведка Разработка Россия» и 

«Норск Гидро Свериге А.Б.» уступали в пользу ОАО «Зарубежнефть» 20% прав и обязанностей 

инвестора в соглашении о разделе продукции. Документ был подписан во время визита Председателя 

Правительства Российской Федерации В.В. Путина во Францию.  
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В 2016 году доли участников были поделены между четырьмя компаниями в следующих 

пропорциях: 

1) Группа компаний АО «Зарубежнефть» (оператор) – 40%; 

2) «Statoil Kharyaga AS» – 30%; 

3) «Тоталь Разведка Разработка Россия» – 20%; 

4) АО «Ненецкая нефтяная компания» – 10%.  

В 2021 году доли участников проекта определялись в следующем соотношении: 

1) АО «Зарубежнефть» (оператор проекта) – 40%; 

2) «TotalEnergies» – 20%; 

3) «Statoil Kharyaga AS» («Equinor») – 30%; 

4) «Ненецкая нефтяная компания» – 10%.  

В 2022 году после изменения внешнеполитической обстановки нефтегазовая компания «Total» 

(Франция) продала свою долю в проекте государственной компании «Зарубежнефть» и, тем самым, 

вышла из соглашения.  

Вслед за ней желание завершить работу над проектом «Харьяга» высказала и норвежская сторона в 

лице компании («Equinor»). В результате выхода компании из соглашения закончилось сотрудничество 

российской стороны с компанией «Equinor». Представители компании подчеркнули, что их сторона в 

соответствии с применяемыми санкциями покрыла все обязательства по выходу из эксплуатации, а 

также накопленные и задолженные компанией за годы сотрудничества. После выхода из 

Харьягинского проекта у компании не осталось в России активов или других проектов.  

В проекте «Харьяга» была задействована дочерняя компания «Equinor» - «Statoil Kharyaga AS», 

которой принадлежало 30%. Ещё 20% принадлежало дочерней компании «Total Energies» - «Тоталь 

Разведка Разработка Россия» (Франция).  

Летом 2022 года председателем Правительства М.В. Мишустиным было подписано распоряжение, 

на основании которого норвежская (30%) и французская (20%) компании передают оператору проекта 

«Зарубежнефти» свои права и обязанности в месторождении. Переход доли от французской стороны к 

отечественной «Зарубежнефти» завершился  

26 августа 2022 года.   

На начало 2022 года доля «Зарубежнефти» составляла всего 20%, к началу осени она возросла до 

90%. Оставшиеся 10% принадлежат Ненецкой нефтяной компании.  

На настоящее время распределение долей в проекте «Харьягинское месторождение» выглядит 

следующим образом: 

1) «Зарубежнефть – добыча Харьяга» (оператор) – 90%; 

2) Ненецкая нефтяная компания – 10% [6].  

С 2016 года компанией «Зарубежнефть – добыча Харьяга» проводит мероприятия по полезному 

использованию газовых примесей в нефти. Сперва на месторождении применялось менее четверти 

полезного сырья, на февраль 2023 года цифра составляет уже 84%. Для достижения столь высоких 

результатов компанией активно внедрялось и обновлялось газовое оборудование. В 2022 году была 

закончена модернизация установок по осушке газа, а также адаптирована технология молекулярных 

сит и сокращены потери при регенерации. На нужды предприятия было использовано в три раза 

больше попутного нефтяного газа (далее – ПНГ), чем на первых стадиях.          

Постепенно происходил запуск установки аминовой очистки газа, что позволило оправить на 

производство энергии для предприятия треть всех извлеченных попуных углеводородов. С начала 2023 

года активно ведутся работы по адаптации печей нагрева нефти к работе на газе второй ступени. За 

март 2023 – на втором этапе – удалось перевести потребление печей на стопроцентный объем такого 

газа.        

Именно благодаря этому потребление ПНГ на месторождении достигло 84% в сутки. На данный 

момент этот результат считается максимальным, но в планы «Зарубежнефти» входят еще более 

высокие показатели. В перспективе ожидается запуск газотурбинной электростанции «Solar» и 

компрессорных станций высокого и низкого давления.  

 Итоги первого этапа мероприятий доказали высокий уровень эффективности выбранного решения. 

Уже к концу января 2023 года суточное использование ПНГ возросло на 5% относительно ноября 2022 

и составило 83%. За февраль усилиями специалистов удалось проанализировать работу печей на газе 

с большей калорийностью и влажностью, отладить систему регулирования расхода ПНГ, а также 

стабилизировать работу оборудования на топливном газе нового состава. 
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Кроме экономической направленности в деятельности проекта «Харьяга» пристальное внимание 

уделяется также дополнительным комплексным мерам, направленным на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду. Программа сохранения биоразнообразия на Харьягинском 

месторождении и прилегающих территориях реализуется компанией «Зарубежнефть – добыча 

Харьяга» с 2018 года. Экспертами компании были проведены комплексные исследования 

растительности, видового состава птиц, млекопитающих и живых организмов, которые обитают в 

водной среде.          

К 2020 году удалось актуализировать программу в соответствии с реалиями того времени – новая 

редакция программы включила перечни видов фауны и флоры, которые являются индикаторами 

устойчивого состояния экосистем в границах Харьягинского месторождения, а также начаты работы 

по изучения флагового (приоритетного) вида – дикого северного оленя. Оператор проекта «Харьяга» 

входит в состав рабочей группы, которая изучает и способствует сохранению популяции данного вида 

на территории Ненецкого автономного округа.  

Вместе с экологическим вектором активно развивается и инфраструктура на территории 

месторождения. Компания «Зарубежнефть – добыча Харьяга» занимается улучшением бытовых 

условий в построенном для штатного персонала новом поселке. На территории вахтового поселка 

«Северный ветер» создаются условия не только для работы, но и для отдыха. Рабочие проживают к 

комнатам по двое в комфортных общежитиях класса «люкс». На территории поселка расположены 

столовая, спорткомплекс, круглосуточный медпункт и иная необходимая для жизни инфраструктура. 

Каждая жилая комната снабжена спутниковым телевидением и доступным выходом в интернет.        

Следовательно, в современных реалиях проект «Харьяга» находится под полным контролем 

отечественных компаний, а благодаря российским технологиям наметилась положительная динамика 

вернуть темпы добычи минерального сырья в размерах, близких к досанкционным. В рамках проекта 

внимание акцентируется не только на уровнях добычи, но и на экологическом и социальном аспекте, 

что позволяет говорить о дальнейшем будущем проекта с оптимизмом.    

 

Рушан Радикович Галяутдинов, 

УУНиТ, Уфа  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ: 

ПОНЯТИЕ И ПРЕДЕЛЫ 

 

В контексте данного исследования должностные насильственные преступления обозначают 

противоправное применение насилия при использовании своих полномочий должностными лицами 

правоохранительных органов. С позиций уголовного права сюда включаются определенные виды 

преступлений – превышение должностных полномочий с применением насилия, пытки, или 

повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью (ч. 

3, ч. 4, ч. 5 ст. 286 УК РФ) и принуждение к даче показаний путем насилия, издевательств или пыток, 

или повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего или причинение тяжкого вреда его здоровью 

(ч. 2, 3, 4 ст. 302 УК РФ). Актуальность темы публикации обусловлена проведенным автором 

исследованием в ходе написания диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 

наук. Необходимость предупреждения должностных насильственных преступлений вызвана их 

повышенной латентностью и тем фактом, что жертвой рассматриваемых преступлений может стать 

любой человек.  

Основания принятия предупредительных мер по совершению должностных насильственных 

преступлений. Основанием для принятия предупредительных мер по рассматриваемой категории 

преступлений служат данные о подготавливаемом преступлении, о должностных лицах, поведение 

которых свидетельствует о возможности совершении ими должностных насильственных 

преступлений; о различных обстоятельствах, способствующих совершению преступлений. Эти данные 

могут быть получены: 1) в ходе расследования и судебного разбирательства по другой категории дел; 

2) в результате обобщения следственной и судебной практики; 3) из средств массовой информации; 4) 

по жалобам и заявлениям граждан; 5) по сообщениям общественных организаций; 6) в ходе 

осуществления деятельности прокуратуры по общему надзору. 

Собирание и проверка данных об обстоятельствах, которые повлияли или могут повлиять на 

совершение должностных насильственных преступлений, чаще всего происходят в ходе судебного 



Проблемы права в современной России  

(к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека) 

 

30 

 

разбирательства. Они осуществляются не только «попутно», например, при производстве 

следственных действий, назначенных в ходе судебного разбирательства, но и путем действий, 

специально запланированных в этих целях. Вопрос о моменте начала активных действий суда по 

устранению причин и условий, способствовавших или могущих способствовать совершению 

конкретных должностных насильственных преступлений, не может быть решен заранее и в каждом 

случае решается индивидуально. Надо помнить, что круг обстоятельств по должностным 

насильственным преступлениям определяется характером материала, а не избранным методом его 

проверки.  

В ряде случаев по должностным насильственным преступлениям необходимо принять 

предупредительные меры сразу. Не исчерпывая все содержание предупредительной работы, не 

заменяя «итоговых» мероприятий, эти неотложные меры направлены на устранение тех причин и 

условий, которые могут немедленно способствовать совершению должностного насильственного 

преступления. При наличии материала о подготавливаемом должностном насильственном 

преступлении осуществление мер по его предупреждению также не терпит отлагательств. 

Промедление способствует укоренению преступного умысла должностного лица и установлению 

новых преступных связей с другими должностными лицами. 

Круг обстоятельств, подлежащих выяснению при проведении предупредительной работы. Круг 

данных обстоятельств может в зависимости от особенностей конкретного случая охватить вопросы, 

относящиеся к сфере отдельного учреждения органа внутренних дел, а также к деятельности 

отдельных лиц правоохранительной системы. Эти две большие группы обстоятельств, могущих иметь 

существенное значение для предупредительной работы, на практике обуславливают определенные 

трудности. Анализ правоприменительной практики показывает, что в этой связи чаще всего возникают 

определенные ошибки. 

Типические причины и условия, подлежащие выяснению при проведении предупредительной 

работы по совершению должностных насильственных преступлений. Правильное определение 

направления и пределов работы по предупреждению должностных насильственных преступлений во 

многом зависит от того, как используются данные о типических причинах и условиях совершения этих 

преступлений. Обобщенные данные о типических причинах и условиях, способствующих совершению 

преступлений данной категории, используются для построения версий. Но и наоборот. Получив в ходе 

расследования или судебного разбирательства данные о причинах и условиях, способствовавших или 

могущих способствовать совершению конкретных должностных насильственных преступлений, 

необходимо их оценить, не носят ли они типический характер. 

Заключение. Для эффективной предупредительной работы по совершению должностных 

насильственных преступлений необходимо в первую очередь правильно определить основания 

принятия мер по их предупреждению, установить круг обстоятельств, подлежащих выяснению при 

проведении предупредительной работы по совершению должностных насильственных преступлений 

и в каждом случае индивидуально устанавливать типические причины и условия, это все в 

совокупности позволит значительно эффективнее предупреждать рассматриваемые преступления. 

 

Дмитрий Владимирович Гвоздев, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ КАК ФАКТОР ДАЛЬНЕЙШЕГО 

РАЗВИТИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

 

Евразийская патентная конвенция и Протокол к ней позволяют изобретателем Азербайджанской 

республики, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан и Туркменистана получить 

евразийский патент на изобретение или промышленный образец. Данные патенты действуют на 

территории всех государств-членов Евразийской патентной конвенции одновременно или нескольких 

из них, что позволяет коммерциализировать охраняемый результат интеллектуальной деятельности в 

региональном масштабе. В то же время, такая региональная система способствует созданию единого 

рынка инновационных продуктов на территории всех указанных государств. Полезная модель – 

единственный результат интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, правовая 

охрана которого на региональном уровне отсутствует.  
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В докладе будет рассмотрено действующее право в отношении полезных моделей всех восьми 

стран-участниц Евразийской патентной конвенции, следовательно, основным методом исследования 

будет выступать сравнительно-правовой. Помимо этого, к методам исследования относится 

статистический метод. 

Унификация права в отношении полезных моделей указанных стран отсутствует. Так, только 

Российская Федерация, Азербайджан, Беларусь и Киргизия имеют идентичные определения понятия 

полезной модели, под которой понимается техническое решение, относящееся к устройству. В 

Казахстане принят широкий подход к объекту полезной модели, а в нормах права Армении, 

Таджикистана и Туркменистана отсутствует понятие полезной модели. В нормах права указанных трех 

государств содержатся схожие понятия. В Армении таким понятием является краткосрочный патент, в 

Таджикистане – малый патент, в Туркменистане – ограниченный патент. Срок правовой охраны 

полезной модели в Беларуси и Казахстане отличается от принятого в иных государствах-участниках 

Евразийской патентной конвенции. Отсутствует единый подход к экспертизе заявки на полезную 

модель. Все вышеуказанные факты препятствуют евразийской интеграции и созданию единого рынка, 

поскольку усложняют процесс получения патентов на полезные модели в нескольких государствах.  

В докладе также будет приведена статистика патентных органов государств-участников 

Евразийской патентной конвенции. Наибольшее число заявок на полезную модель подается в 

Российской Федерации и Республике Казахстан. Важным фактом является то, что из числа 

иностранных заявок на полезную модель, подаваемых в патентные органы стран-участниц 

Евразийской патентной конвенции, наибольшее число заявок поступает от иных государств-

участников данной конвенции. Например, заявители из Республики Беларусь подали наибольшее 

число иностранных заявок на получение патента на полезную модель в Российской Федерации в 2021 

году. Следовательно, некоторые изобретатели из восьми указанных выше государств заинтересованы 

в получении правовой охраны на полезную модель не только на территории своей страны, но и на 

территории иных государств. Введение евразийского патента на полезную модель позволит 

реализовать интересы изобретателей, уменьшить их издержки и снизить нагрузку с патентных органов 

государств-членов Евразийской патентной конвенции.  

Для введения евразийского патента на полезную модель необходимо принять Протокол к 

Евразийской патентной конвенции. В докладе будут приводиться следующие модельные нормы права, 

которые могли бы быть включены в текст указанного протокола. Понятие полезной модели – 

техническое решение, относящееся к устройству, обладающее новизной и промышленной 

применимостью. Срок действия евразийского патента на полезную модель – десять лет с момента 

подачи евразийской заявки. Объем правовой охраны определяется формулой полезной модели. По 

евразийской заявке на полезную модель Евразийское патентное ведомство проводит предварительную 

экспертизу и экспертизу, по существу. Экспертиза по существу необходима постольку, поскольку 

позволяет минимизировать риск патентования технических решений, не соответствующих критериям 

патентоспособности.  

 

Алексей Сергеевич Гончаров 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСЧЕТА НЕУСТОЙКИ В РАМКАХ СУДЕБНЫХ СПОРОВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ С ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ КОМПАНИЯМИ 

 

Действующий Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300–1 «О защите прав 

потребителей» (далее – Закон) разделяет право потребителя на качество товара и право потребителя на 

безопасность товара. Это разделение видится автору правильным, поскольку у данных категорий 

разный уровень правового регулирования и различная природа. 

Проблемный вопрос о соотношении качества и безопасности товара наиболее ярко проявляется в 

монополизированных областях. Представляется, что в связи с отсутствием конкуренции, монополист 

не стремится развивать качество товара и зачастую устанавливает его в пределах базовых критериев, 

предъявляемых для обеспечения безопасности потребителя. Усугубляется «диффузия» этих двух 

категорий в областях со специфичными товарами, в частности, в области сбыта электроэнергии.  

Отдельного исследования требует проблема соблюдения принципа справедливости при расчете 

неустойки в случае причинения ущерба от поставки некачественной электроэнергии.  
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Категории «качества» и «безопасности» представляются разными, однако Законом установлена 

единая формула определения меры наказания. Обосновано ли применение в двух разных правовых 

ситуациях единого подхода к расчету неустойки? Будет ли он одинаково, в обоих случаях, 

соответствовать принципу справедливости? 

Проведенный анализ судебной практики позволяет констатировать, что не существует единого 

подхода к определению размера неустойки при указанных выше обстоятельствах, можно выделить два 

наиболее соответствующих Закону подхода, основанных на разных способах определения «цены 

товара».  

В первом варианте определения цены товара суды принимают за таковую стоимость 1 кВт ч, во 

втором варианте суды определяют цену товара исходя из месячной стоимости, потребленной истцами 

электроэнергии. 

При сравнении двух подходов, второй представляется более обоснованным, поскольку имеет под 

собой правовое основание, так согласно п. 79 Постановления Правительства Российской Федерации от 

04.05.2012 г N 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии» расчетным периодом для 

осуществления расчетов потребителей (покупателей) с гарантирующими поставщиками является один 

месяц. Однако возникает множество вопросов, на которые ни действующее законодательство, ни 

судебная практика ответов не дает. 

По нашему мнению, ни один из существующих подходов к расчету неустойки в рамках 

рассматриваемой правовой ситуации нельзя признать соответствующим требованиям справедливости. 

Несмотря на то, что неустойка законом не ограничивается какой-либо суммой, а значит, может 

превысить стоимость товара, в актах Верховного Суда Российской Федерации неоднократно 

подчеркивалась необходимость соблюдения соразмерности, а также компенсационный характер 

неустойки, в результате чего сложилась соответствующая судебная практика, согласно которой 

неустойка не должна превышать стоимости самого товара так как не может являться средством 

извлечения прибыли и обогащения. 

В силу чего при возникновении ущерба в результате поставки некачественной электроэнергии 

потребитель фактически имеет право на взыскание неустойки за неудовлетворение требования о 

возмещении такого ущерба, в лучшем случае, в размере месячной стоимости потребленной 

электроэнергии.  

Возможность взыскания неустойки должна мотивировать субъектов предпринимательской 

деятельности удовлетворять требования потребителей в досудебном порядке, а в случае 

безосновательного отказа в удовлетворении заявленных потребителем законных требований, являться 

мерой наказания и предупреждать незаконное поведение в дальнейшем.  

Обобщая вышеизложенное, подчеркиваем, что в данный момент, неустойка, применяемая судами в 

рамках споров потребителей с энергосбытовыми компаниями, не соответствует требованиям 

справедливости и соразмерности. Представляется необходимым закрепить в действующем 

законодательстве механизм, позволяющий потребителям, в случае возникновения ущерба в результате 

потребления товара выбирать сумму, от которой будет рассчитываться неустойка – от цены товара или 

от суммы причиненного ущерба. Реализация данного положения положительно скажется на единстве 

судебной практики, соблюдении законных интересов потребителей и обеспечении принципов 

справедливости и соразмерности при расчете суммы неустойки в спорах по данной категории дел. 

В свете распространяющейся практики «потребительского экстремизма» отдельно нужно 

обозначить, что при закреплении в Законе описанной выше возможности выбора, данная негативная 

тенденция не получит нового стимула к распространению, вместе с тем еще более весомую роль будет 

отведена судебным органам, которым предоставлено право снижения неустойки в целях устранения 

явной ее несоразмерности последствиям нарушения прав и законных интересов, реализации действия 

общеправовых принципов справедливости и соразмерности, а также обеспечения баланса 

имущественных прав участников хозяйственных правоотношений.  

 

Владимир Павлович Демидов, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СОЦИАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
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Общественные отношения в современной России представляют собой сложную систему 

взаимосвязей между субъектами социального пространства. К ним относятся отношения между 

государством и гражданами, а также между органами власти и иностранцами, и лицами без 

гражданства. Социальные взаимодействия характерны для отношений между различными 

организациями, в том числе и политическими партиями, кроме того, самый крупный блок 

общественных отношений свойственен деятельности представителей населения, которые постоянно 

находятся в состоянии тесных разноплановых связей, обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных и групповых предпочтений. В рамках социального регулирования отношений между 

членами общества, одну из ведущих ролей играет право, как основополагающая разновидность 

механизма регламентации разнообразных сторон социальной деятельности.  

Для России острыми актуальными проблемами в настоящее время являются: неполное соответствие 

государственной политики ожиданиям народных масс в контексте решения актуальных социальных 

проблем. Кроме того, другим сложным вопросом выступает то, что нормативно-правовое 

регулирование общественных отношений не всегда базируется на принципах социальной 

справедливости. Важной проблемой современного российского государства представляется не 

совпадающие с основополагающими принципами морали подходы государственного аппарата 

управления к решению быстроменяющихся условий жизнедеятельности общества. 

Существенное значение для российского общества в начале ХХI столетия имеют вопросы 

укрепления многообразия национально-культурных отношений в рамках исторически сложившейся 

федерации, что представляется крайне важным в процессе социального регулирования 

взаимоотношений между различными национальными этническими образованиями.  

Одной из острых проблем жизнедеятельности населения страны представляется вопрос о 

существенное повышении уровня социально-экономического развития, что позволит значительно 

более полно удовлетворить насущные потребности многомиллионного российского народа.    

Подходы социального регулирования в России должно в полной степени использовать 

разнообразие религиозных конфессий, наблюдаемое в настоящее время. Данное направление очень 

перспективно в контексте вовлечения значительного количества верующих в разрешение актуальных 

проблем российского социума. 

Все вышеперечисленные направления социальной регламентации общественных отношений в 

условиях современной российской государственности явно недостаточно используются при 

осуществлении государственных управленческих полномочий и развитии институтов гражданского 

общества. Хотя указанные вопросы предполагают реализацию параллельных способов и приемов 

регулирования различных сторон общественной жизни, что становится все более важным в контексте 

совершенствования механизмов национальной правовой системы и одновременной активизации 

вовлеченности как можно большего количества граждан РФ в разрешении проблем на местном, 

региональном и федеральном уровне.  

В данном аспекте для органов публичной власти и населения государства актуальным 

представляется эффективное использование моделей общественного самоуправления, которые 

получили значительное развитие в передовых демократически-развитых странах мира. 

Совершенствование социально-политических институтов и последовательное углубление различных 

методов и способов реализации народовластия в России предполагает, что в результате кропотливой 

многолетней работы государственных и общественных образований в стране будут созданы 

действенные предпосылки для построения системы органов публичного характера, в рамках которых 

будут органически взаимодействовать представители различных звеньев государственного 

управленческого аппарата и наиболее активные общественные деятели, выражающие те или иные 

приоритеты, свойственные разнообразным слоям, группам российского населения.   

   В РФ вопросы социального регулирования отношений, складывающихся между различными 

социальными образованиями, постепенно выходят на одно из ведущих мест в связи с развитием 

общественно-политических форм, так как данное направление воздействия на разнообразные аспекты 

взаимоотношений как внутри населения, так и между ним и структурами публичной власти создает 

прочный фундамент перспективного эволюционного развития всех ведущих институтов общества.  

 

Алишер Аскарулы Джармухамбет, Руслан Сергеевич Епишкин, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ 

 

Актуальность обусловлена тем, что нарушение избирательных прав является серьезной проблемой 

для общества, с которой необходимо бороться для сохранения равенства избирательных прав. 

Методы и материалы. Методологическая основа данной статьи основывается на использовании 

системного и комплексного подходов к изучению проблемы юридической ответственности за 

нарушение избирательных прав. Для анализа законодательства, нормативных актов и судебной 

практики использовались методы, такие как сравнительный анализ, систематический подход и 

толкование норм. Таким образом, методологическая основа статьи базируется на использовании 

различных методов анализа и источников информации, с целью достижения максимально точных и 

объективных результатов. 

Избирательное право граждан Российской Федерации является одним из основных гарантов 

демократического общества. Конституция Российской Федерации определяет, что каждый гражданин 

имеет право участвовать в управлении делами государства непосредственно или через своих 

представителей, а также на равных основаниях получать информацию о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления и выражать свое мнение о деятельности этих 

органов. Однако, несмотря на ясность закона, факты нарушения избирательных прав граждан не редки. 

В 2020 году Центральной избирательной комиссией зарегистрировано 1972 нарушения избирательного 

законодательства при проведении выборов. 

Избирательные права являются непременным условием свободного и демократического общества, 

и их защита является одной из главных задач государства. Однако, несмотря на законодательную базу, 

на практике нередко возникают ситуации, когда права граждан нарушаются. Нарушение 

избирательных прав может иметь самые разнообразные формы - от манипуляций при подсчете голосов 

до прямого запугивания избирателей. В любом случае, такие действия являются противозаконными и 

влекут за собой юридическую ответственность. 

Нарушение избирательных прав является серьезным преступлением, за которое законодательством 

установлена юридическая ответственность. Важно помнить, что все избирательные процессы должны 

осуществляться в соответствии с законодательством и с учетом прав и свобод граждан. Каждый 

гражданин имеет право на свободное выражение своей воли и участие в выборах, а также на защиту 

своих избирательных прав в судебном порядке. 

Правонарушения, связанные с нарушением избирательных прав, должны пресекаться с 

соблюдением всех процедур, установленных законодательством. Юридическая ответственность, 

которая предусмотрена за такие нарушения, должна быть справедливой и надлежащей. 

Несмотря на то, что избирательные процессы могут быть сложными и многогранными, их 

необходимо воспринимать как важную составляющую демократического общества. Именно поэтому 

необходимо строго соблюдать законодательство, устанавливающее правила и процедуры, соблюдение 

которых обеспечивает гарантии свободных, честных и справедливых выборов. 

 

Лейли Джуманова, Ширин Сапарова, Михаил Олегович Акишин, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ М.М. СПЕРАНСКОГО К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРАВА 

 

М.М. Сперанский оказал большое влияние на современный подход к систематизации права. Исходя 

из этого, одним из главных концептуальных подходов Сперанский выделял то, что право должно быть 

систематизировано на основе естественного разделения его на отдельные отрасли, каждая из которых 

имеет свои специфические принципы и нормы. При этом М.М. Сперанский придерживался идеи, что 

система права должна быть стройной и логически связанной, чтобы обеспечить ее эффективное 

функционирование. Данный автор-правовед выделял такие основные отрасли права, как гражданское 

право, уголовное право, административное право и конституционное право, при этом оказывая 

влияние на изучение их особенностей, принципов и взаимосвязи. 

Помимо этого, М.М. Сперанский также разработал систему классификации права, которая 

основывалась на его функциях и сферах применения. Так, М.М. Сперанский выделял публичное право, 

которое регулирует отношения между государством и отдельными индивидами (гражданами), и 

частное право, которое в свою очередь регулирует отношения между физическими лицами. Кроме 
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того, данный представитель внес важный вклад в развитие административного права и разработал 

основные принципы его организации и функционирования. 

При этом, одной из ключевых идей Сперанского было введение универсальных правовых 

принципов, которые бы применялись ко всем отраслям права и обеспечивали единообразие, а также 

справедливость. Он выделял такие основополагающие принципы современного государства, как 

равенство перед законодательством, свобода личности, защита прав и соблюдение обязанностей 

отдельных личностей перед государством. По мнению автора, данные принципы должны были лежать 

в основе всего правового строя и служить ориентиром для законодателя и судебной системы. 

Одним из наиболее значимых достижений М.М. Сперанского в области систематизации права было 

создание «Первоначального устава о законоположении в Российской Империи», который был принят 

в 1809 году. В данном уставе М.М. Сперанский предложил систематизировать и унифицировать 

нормативные правовые акты России для того, чтобы обеспечить их последовательное применение и 

соблюдение. Устав стал важным шагом в модернизации правовой системы России и создании основы 

для дальнейших реформ. 

М.М. Сперанский также обращает внимание на то, что законы должны быть доступными, 

понятными и применимыми, чтобы граждане могли легко понимать их требования. Кроме того, М.М. 

Сперанский высказывал необходимость в разработке системы прецедентов, которая бы учитывала 

решения судов и обеспечивала единообразное толкование и применение права. 

Важным аспектом подхода Сперанского являлась его ориентация на практическое применение 

права. Данный автор признавал, что законы должны отвечать потребностям общества, поэтому 

предлагал систематически обновлять и пересматривать законы в соответствии с изменяющимися 

условиями и требованиями времени, а также того или иного общества. Такой гибкий подход к 

систематизации права способствовал его адаптации к меняющимся обстоятельствам и обеспечивал его 

актуальность и эффективность. 

Нельзя не отметить, что концептуальные подходы М.М. Сперанского к систематизации права имели 

огромное влияние на правовую науку и практику не только в России, но и за ее пределами. Работы 

данного автора, а также его идеи стали отправной точкой для дальнейшего развития правовой мысли 

и законодательства. Систематизация права, основанная на принципах М.М. Сперанского, стала одним 

из основных инструментов правового устройства государства и обеспечения справедливости, а также 

стабильности в обществе. 

 

Екатерина Долженкова,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

 

Цифровизация, а именно цифровые технологии проникли во все сферы общественной жизни. 

Сегодня уже являются нормой процессы цифровизации в экономике и процессы создания и развития 

«цифрового государства», которые в целом имеют под собой цель создания наиболее рентабельных 

производств и бизнес-процессов, в социальной сфере внедрение цифровых технологий позволяет 

уменьшить бюрократический аппарат, а также упростить процесс предоставления массовых 

социально-государственных услуг. Общественно-политические отношения в том числе не обходятся 

без вмешательства цифровых технологий.  

И если цифровизацию бизнес-процессов и «цифровое государство» без сомнения можно отнести к 

современным «благам» общества, то цифровизация в политических технологиях носит сомнительный 

характер. Негативный характер приобретается за счет массового распространения дезинформации. 

Сам процесс создания дезинформации с применением цифровых технологий позволяет создать 

недостоверные фото, видео, аудио и текстовые версии недостоверной информации. Распространение 

же дезинформации также происходит стремительно через социальные сети, мессенджеры, а затем 

дублируется официальными средствами массовой информации.  

Целью дезинформации в социально-политических отношениях является создание и 

распространение недостоверной информации с последующим изменением мнения общества по тому 

или иному вопросу, поляризации общества, привлечением внимания к той или иной политической 

фигуре/партии/политическому или общественному лидеру/движению и т.д. Интерес представляет 

каким образом быстро-развивающие возможности искусственного интеллекта позволяют влиять на 
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общественно-политический дискурс и какие последствия подобные неконтролируемые действия могут 

иметь для общественной безопасности. Анализируя случаи применения дезинформации посредством 

передачи информационных потоков посредством печати, радио и телевидения со времен Мировых 

войн до наших дней, выявляется опасная тенденция, которая влияет на общественную безопасность, с 

той лишь разницей, что сегодня возможности цифровизации, в точности искусственный интеллект, 

выходят из-под контроля государственных органов, обеспечивающих безопасность.  

Если приводить более точную аргументацию, то для контроля за искусственным интеллектом, как 

наивысшей точки развития цифровизации не были созданы условия для его безопасного 

использования. Таким образом, представляется целесообразным создание безопасных условий 

применения искусственного интеллекта с участием государства, а именно требуется создать 

контролирующие органы и законодательство, которые ограничат применение технологий и направят 

их на благо общества. Представляется, что для реализации контроля потребуется ограничение 

использования современных технологий искусственного интеллекта для общественных масс, или 

предоставление ограниченного доступа к искусственному интеллекту по отраслям (социальная, 

медицинская, образовательная и т.д.), что в совокупности с законодательными и институциональными 

инициативами сможет направить процесс распространения технологий искусственного интеллекта на 

благо общества.  

 

Юлия Владимировна Доровская, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЕЛЫ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГРАЖДАНИН – 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВОМ И ВОЗМОЖНОСТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

За последние годы в России был достигнут серьезный прогресс в сфере развития взаимодействия 

административных органов и граждан. Фундаментом изменений в этой области выступает 

Конституция России, в которой на первом месте стоит учет интересов человека и гражданина, а 

обязанность по их гарантии возложена на органы исполнительной власти. Характерной чертой 

сложившихся социально-экономических условий в государстве стало наличие организаций и 

предприятий, которым доверено предоставление публично значимых функций, объединение 

административных органов государства и органов местного самоуправление в единую систему 

публичной власти. 

Объектом проведенного исследования выступают общественные отношения, возникающие в 

процессе взаимодействия гражданина с единой системой публичной власти на территории города 

федерального значения Санкт-Петербурга и иными предприятиями, и организациями, реализующими 

публично значимые функции. 

Предмет исследования – текущее законодательство, регулирующее указанные правоотношения, 

электронные информационные средства, служащие для реализации прав заявителей, а также 

непосредственная практика ответов административных органов и указанных специально 

уполномоченных организаций. 

Цель исследования состояла в установлении существующей правовой неопределенности, 

имеющихся пробелов при реализации права граждан на обращение, и возможностей их устранения. 

В результате проведенного изучения различных источников, в том числе информации, полученной 

эмпирической путем, было установлено: 

Во избежание цифровой дискриминации граждан: наличия доступа к интернету, возможности 

поработать за компьютером и иных возможностях, связанных с наличием современных средств 

коммуникации, которые имеют свойство морально устаревать и утратить способность сопряжения с 

соответствующими средствами, предоставляемыми различными сервисами государственных органов, 

организациями, предоставляющими публичные услуги, должна сохраняться возможность 

взаимодействия через посещение органов  государственной власти и организованных центров 

взаимодействия с заявителями иных соответствующих организаций. 

Одновременно с наличием официальных электронных цифровых сервисов, таких как федеральные 

и региональные порталы государственных услуг, основанные на единой системе идентификации и 

аутентификации, единого портала обращений граждан, электронными приемными различных органов 

единой системы публичной власти, должна оставаться возможность подавать обращение на бумажном 
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носителе в приемной беспрепятственно после предъявления удостоверения личности установленного 

образца.  

Существует правовая неопределенность в применении Кодекса об административных 

правонарушениях, норм жилищного законодательства и закона о персональных данных. 

Должна быть устранена практика разных сроков регистрации обращения граждан, хотя сроки 

строго прописаны в соответствующем законодательном акте, а срок ответа в тридцать дней от 

административных органов и организаций соблюдается безукоризненно. Но на сегодняшний день, как 

видится, требуется пересмотр этой нормы права. 

Акцент должен быть перенесен не на судебный путь решения, а на более эффективное решение 

через публичную систему власти и организации, как более быстрый, целесообразный и менее 

затратный как для государства, так и для заявителя. 

С порталов государственных органов власти должна быть исключена формулировка о том, что, если 

соответствующая информация размещена на портале соответствующего органа, то ответ гражданину 

может не даваться с отсылкой к размещенной информации. 

Должны быть регламенты по актуализации информации на порталах государственных органов, а 

также организаций и предприятий, на которые возложено исполнение государственных или 

муниципальных публично значимых функций.  

Самоустраняться из взаимодействия с заявителем и возлагать функцию представительства на 

сторонние организации - это недопустимая практика, нарушающая права заявителей. 

Должна вестись просветительская работа с гражданами по использованию цифровых сервисов, их 

значимости, возможностям. 

В целом практика работы с заявителями через электронные сервисы как административных органов, 

так и организаций с публичными функциями только формируется и требует совершенствования 

законодательства и регламентов взаимодействия. 
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Марина Анатольевна Ермолина,  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРИРОДООХРАННОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА РОССИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ 

 

В последние годы наблюдается правовой нигилизм в отношении международного права [1] как 

такового и международного права окружающей среды, в частности. Данная проблема отмечалась на 

проходившем в 2022 году в Москве XVIII Конгрессе «Блищенковские чтения», одна из секций 

которого была посвящена международному праву окружающей среды. В некоторой степени 

возникшая ситуация связана с ошибочной интерпретацией некоторыми правоведами поправок в 

статью 79 Конституции Российской Федерации, внесенных в 2020 году. Актуальность проведенного 

исследования обусловлена незыблемостью общепризнанных принципов и норм международного 

права, сформированных на основе Устава Организации Объединенных Наций и других 

международных актов, непосредственное участие в создании которых принимала Российская 
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Федерация. Применительно к объекту исследования – международно-правовой охране окружающей 

среды – разъяснение положений Основного закона приобретает особую значимость.  

Методология исследования предполагает использование метода анализа правовых актов, 

комплексного анализа, историко-правового метода, метода индукции и дедукции и ряда других. 

В современных условиях серьезную обеспокоенность мирового сообщества вызывают 

широкомасштабные экологические проблемы, связанные с такими катастрофическими последствиями, 

как изменение климата, утрата биоразнообразия, понижение уровня Мирового океана, истощение 

запасов пресноводных водоемов, обезлесение и многие другие. Данные проблемы широко освещались 

на многочисленных международных конференциях, проводимых под эгидой ООН. В силу 

сложившейся международной ситуации ряд договоренностей Российской Федерации по вопросам 

охраны окружающей среды оказались в ситуации неопределенности. 

Вопрос о возможности соблюдения/выполнения международных обязательств на основе принципа 

добросовестности, вытекающих из договоренностей с участием России, никоим образом не связан с 

эффективностью действующего международного права и существующего мирополитического порядка 

на основе господства права [2]. Иными словами, общепризнанные принципы и нормы международного 

права не утратили своей актуальности. Так, в силу части 4 статьи 15 Конституции Российской 

Федерации: 1) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры, ратифицированные Российской Федерацией, являются составной частью ее правовой 

системы; 2) в случае противоречия между нормами российского законодательства и нормами 

международного права, приоритет имеют нормы международного права. Обратим внимание, что 

данные нормы остались неизменными и после внесения поправок в Конституцию РФ в 2020 г.  

Ныне действующая редакция статьи 79 Основного закона содержит норму, в которой: во-первых, 

речь идет об участии России в межгосударственных объединениях и, во-вторых, о решениях 

межгосударственных органов, противоречащих Конституции РФ (например, Европейского суда по 

правам человека, участником которого до недавнего времени являлась Российская Федерация). При 

этом в ней не затрагиваются: 1) общепризнанные (основные и специальные) принципы и нормы 

международного права, вытекающие из Устава ООН и других международных актов (например, 

принцип уважения прав и свобод человека и гражданина, принцип суверенного права государства 

разрабатывать природные ресурсы в пределах национальной юрисдикции и контроля, если это не 

влечет ущерба окружающей среде за пределами национальной юрисдикции и контроля, а также 

принцип, согласно которому государства должны признавать и должным образом поддерживать 

самобытность, культуру и интересы коренных малочисленных народов и дать им возможность 

эффективно участвовать в достижении устойчивого развития  и 2)  международные договоры, 

участником которых является Российская Федерация.  

Несмотря на недавний выход России из Совета Европы (СЕ), расторжение международных 

договоров, заключенных Россией ранее в рамках СЕ, приостановление/прекращение проектов 

природоохранного характера, а также некоторых договоренностей в Арктическом совете и других 

международных организациях, Россия продолжает оставаться участником многочисленных 

многосторонних конвенций и региональных соглашений. К их числу относятся, в частности: Всеобщая 

декларация прав человека 1948 г., Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., Международная 

конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (МАРПОЛ 73/78), вместе с Протоколами и 

приложениями к ней, Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами отходов и других 

материалов 1972 г. (с изменениями от 17.06.2021), Конвенция ООН о биологическом разнообразии 

1992 г., Рамочная конвенция ООН об изменении климата 1992 г., Базельская конвенция о контроле за 

трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 г., Парижское соглашение по 

климату 2015 г. и ряд других. До настоящего времени Российская Федерация неукоснительно 

выполняла международные обязательства, вытекающие из вышеназванных и других международных 

актов.  

В сложившейся политической ситуации, связанной с глобальными вызовами и угрозами, 

достижение целей в области устойчивого развития, в том числе направленных на охрану окружающей 

среды и восстановление/поддержание нарушенных экосистем, становится по меньшей мере 

проблематичным. Об этом неоднократно заявлялось Генеральным секретарем ООН. Однако 

государствам нужно стремиться объединять свои усилия ради сохранения окружающей среды, а в 

конечном счете – для поддержания международного мира и безопасности. Важные природоохранные 
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направления международного сотрудничества России с другими странами вытекают из необходимости 

достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР). 

Принятая в 2015 году на Саммите ООН по устойчивому развитию в Нью-Йорке Резолюция 

Генеральной Ассамблеи ООН «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устойчивого 

развития до 2030 года» [3] определила 17 ключевых целей и 169 взаимосвязанных с ними задач в 

области устойчивого развития с его социальными, экономическими и экологическими 

составляющими. В качестве приоритетов непосредственно в области охраны окружающей среды были 

названы: цель 13, направленная на принятие срочных мер по борьбе с изменением климата, равно как 

и с его последствиями, цель 14, посвященная сохранению и рациональному использованию океанов, 

морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития, цель 15, направленная на защиту и 

восстановление экосистем суши, содействие их рациональному использованию, прекращение процесса 

утраты биоразнообразия и др. С одной стороны, основное бремя по реализации целей в области 

устойчивого развития (ЦУР) возлагается на национальные правительства, с другой, констатация таких 

постулатов, как «природа не знает границ» подразумевает, что ни одна страна не сможет достигнуть 

устойчивого развития в одиночку.  

Цель 17 вышеназванной Резолюции посвящена партнерству в интересах устойчивого развития, и в 

ней отмечено буквально следующее: «Мы обязуемся добиваться согласованности политики и 

сохранения окружающей среды для устойчивого развития на всех уровнях и всеми участниками, а 

также активизации Глобального партнерства в интересах устойчивого развития». Подчеркнем, что 

данный документ был подписан более чем 150 мировыми лидерами, которые тем самым подтвердили 

приверженность идее устойчивого развития и необходимости, по крайней мере, взаимовыгодного 

сотрудничества.  
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ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ И ПРИОБРЕТЕНИЯ ГРАЖДАНСТВА ГОСУДАРСТВ 

ЧЛЕНОВ СНГ 

 

   Актуальность: Изучение оснований для прекращения и приобретения гражданства в государствах 

- членах Содружества Независимых Государств (СНГ) имеет решающее значение по нескольким 

причинам. Это способствует обеспечению национальной безопасности, содействию социальной 

интеграции, экономическому развитию и защите индивидуальных прав и обязанностей. Кроме того, 

это исследование способствует региональному сотрудничеству и гармонизации законов о гражданстве 

в регионе СНГ, способствуя созданию инклюзивных и равноправных обществ, которые поддерживают 

принципы справедливости и прав человека. Понимание этих оснований имеет важное значение для 

политиков, ученых и исследователей, стремящихся разработать эффективную гражданскую политику, 

которая отвечает современным вызовам и способствует благополучию как граждан, так и 

иммигрантов. 

   Методология: для изучения оснований для прекращения и приобретения гражданства в 

государствах - членах СНГ исследователи могут использовать систематические обзоры, 

сравнительный анализ, тематические исследования и интервью. В систематических обзорах 

анализируется законодательство и официальные отчеты, в то время как сравнительный анализ 

выявляет закономерности и различия в разных странах. Тематические исследования дают 

представление о конкретном контексте, а интервью дают представление о взглядах политиков и 

экспертов по правовым вопросам. Инструменты анализа данных помогают в выявлении тем и 

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
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закономерностей, в то время как сравнительные базы данных и инструменты юридических 

исследований поддерживают перекрестные ссылки и валидацию выводов. 

   Значимость исследования: Исследование, представленное в этой статье, важно, поскольку оно 

вносит вклад в разработку политики, региональное сотрудничество, соблюдение законодательства, 

социальную интеграцию, экономическое развитие и национальную безопасность. В нем содержится 

информация о политике, основанной на фактических данных, которая решает вопросы гражданства. 

Выявляя общие черты и тенденции, он способствует сотрудничеству между государствами - членами 

СНГ и обеспечивает соблюдение стандартов в области прав человека. Исследование служит основой 

для разработки интеграционных программ и экономических стратегий, а также для усиления мер 

национальной безопасности. В целом, она направлена на создание инклюзивных, безопасных и 

процветающих обществ в регионе СНГ. 

   Результат проведенного исследования: Результаты исследования выявляют основания для 

прекращения гражданства, включая отказ от гражданства, мошенническое приобретение, преступную 

деятельность и требования к месту жительства/языку. Общие основания для получения гражданства 

включают право первородства, происхождение, вступление в брак и натурализацию, при этом по 

определенным критериям наблюдается региональная конвергенция. Выявлены проблемы с 

внедрением, такие как административные сложности и ограниченный доступ к гражданским правам. 

В выводах подчеркивается влияние политики гражданства на социальную интеграцию и предлагаются 

политические рекомендации по прозрачным процедурам, гармонизации критериев и инклюзивным 

подходам для содействия социальной сплоченности, и экономическому развитию в государствах - 

членах СНГ. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРИИГРОВЫХ ПОКУПОК В ОНЛАЙН ИГРАХ 

 

Актуальность доклада обосновывается тем, что в современном мире все более и более важное место 

занимают видеоигры. Они предлагают возможность получения необычного опыта, не выходя из 

комнаты, что является крайне привлекательной возможностью для множества людей. Поэтому, 

совершенно неудивительно, что люди готовы тратить деньги не только для доступа к игре, но и для 

получения преимуществ, изменения внешнего вида. В большинстве своем это происходит посредствам 

покупки внутриигровых предметов. 

Методологической основой работы стали труды отечественных и зарубежных специалистов в 

области исследования регулирования виртуального имущества, внутриигрового имущества, лутбосов 

и различных сделок, связанных с ними. В качестве основных методов исследования использованы 

общенаучные методы анализа, синтеза и сравнения. 

В результате проведенного исследования автор пришел к следующим выводам: 

1. Игровые предметы обладают ценностью не только внутри игры, но и как объекты 

экономической жизни общества. 

2. Правовое регулирование вопросов, связанных с купле-продажей виртуального имущества на 

нынешний момент не является достаточным, поскольку предоставляет возможность компания-

собственникам игр по своему усмотрению распоряжаться вещами, купленными игроком за реальные 

деньги. 

3. Необходимо внести поправки в ФЗ № 244, которые дадут возможность регулировать лутбоксы 

в играх, приравняв их к азартным играм. 

4. Нынешняя судебная практика, посвященная рассматриваемым в исследовании вопросам, хоть 

и не является единой, однако в большинстве своем, по мнению автора, некорректно трактует смысл 

нормы, содержащейся в 1062 статье ГК РФ. 

Основная значимость работы заключается в выявлении конкретных проблем, существующих в 

области регулирования рассматриваемого института в Российской Федерации, предложении путей их 

решения. Так, в рамках работы: 

- Предложены конкретные изменения в законодательство Российской Федерации, которые позволят 

защитить интересы российских граждан, остановив всевластие корпораций-правообладателей игр.  
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- Предложен вариант решения проблемы многочисленных онлайн казино, не подпадающих под 

действие нынешней редакции Федерального закона от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном 

регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

- Рассмотрена и проанализирована существующая судебная практика, установлено отсутствие 

единой позиции государства по вопросу регулирования внутриигровых сделок.  

- Сделан вывод о невозможности регулирования виртуального имущества по средствам нынешней 

редакции Гражданского кодекса Российской Федерации, ввиду образования многочисленных 

правовых коллизий. 

- Сделан вывод о необходимости в рамках отечественной правотворческой деятельности обращения 

к зарубежному успешному опыту регулирования внутриигровых сделок. В частности, обращение к 

концепции «Магического круга», суть которой состоит в том, что пространство игры отделено от 

реального пространства неким магическим кругом, действия внутри и вне которого не должны 

зависеть друг от друга. 

- Проанализированы пользовательские соглашения зарубежных и отечественных компаний-

правообладателей онлайн игр. Выделены сходные положения, различия в подходах к регулированию 

внутриигровых покупок и обменов между игроками, а также различные положения относительно 

соотнесения нормы пользовательского соглашения с государственными нормами, а также принципами 

права государства. 

 

Алина Егоровна Жорник, 

СПб УГПС МЧС России, Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМА ВЫНЕСЕНИЯ ОПРАВДАТЕЛЬНОГО ПРИГОВОРА 

 

В современном мире право играет одну из главенствующих ролей в развитии государства. Оно 

является важнейшим элементом, на который опирается правление в государстве, средством 

социального контроля общества. Право создаёт не только обязывающие запреты, но и оправдания для 

поведения людей определенным образом. В связи с этим возникают пробелы в праве. 

Правоприменение – важнейший способ регулирования общественных отношений, способствующий их 

нормальному функционированию.  Правоприменение наиболее часто требуется в тех случаях, когда 

правовая норма не может быть реализована без содействия со стороны государства через органы 

государственной власти различного уровня.  

В доклады анализируется проблема разрешения дела по существу и вынесения обоснованного 

судебного решения, в частности вынесение оправдательного приговора. Является ли оправдательный 

приговор ошибкой следствия или суда? Можно ли считать вынесения оправдательного приговора 

отражением принципа презумпции невиновности?  

Для того, что дать ответы на данные вопросы в докладе определяются основания постановления 

оправдательного приговора, рассматриваются основания, закреплённые в действующем 

законодательстве Российской Федерации. Следует отметить, что в юридической литературе нет 

единого подхода к понятию «основания оправдания». Проанализировав мнения ученых делается 

вывод, что под основаниями вынесения оправдательного приговора стоит понимать достаточные 

доказательства, наличествующие у суда и указывающие на невиновность лица в совершенном 

преступлении. 

Делается попытка установить основные проблемы постановления оправдательного приговора. По 

результатам исследования удалось выяснить, что основными проблемами выступают: проблема 

оценки доказательств, достоверности показаний участников уголовного судопроизводства, 

эффективности работы органов предварительного расследования и судов.   

Рассматриваются причины редкого вынесения оправдательных приговоров в судебной практике, а 

также статистика вынесите приговоров данного вида. Приводятся статистические данные в сравнении 

с определенными периодами в истории Российского государства. В XIX веке в России суд присяжных 

выносил оправдательные решения в отношении 40 % подсудимых, в ХХ веке, вплоть до 1917 г., – в 

отношении 25 % подсудимых. В советский период значительное число оправдательных приговоров 

приходится на период, когда уничтожались «враги народа» несудебными методами. В связи с 
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неудовлетворительным уровнем предварительного следствия народными судами РСФСР в период с 

1935 г. по 1941 выносилось свыше 10 % оправдательных приговоров 

Исследуются факторы, препятствующие оправданию невиновного. А также определяется сущность 

и социально-ценностное значение оправдательного приговора. Анализ судебной практики позволяет 

констатировать, что в Российской Федерации существует явный и значительный перевес в пользу 

обвинительных приговоров. 

Предлагаются пути разрешения проблемных вопросов, связанных с вынесением справедливого 

судебного решения.  

 

Никита Дмитриевич Завьялов, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Одним из наиболее важных федеральных законов, принятых в последнее время, является 

федеральный закон о гражданстве Российской Федерации. Именно поэтому было решено при 

написании статьи использовать данный закон для проведения структурно-функционального анализа.  

Актуальность данного исследования заключается в необходимости рассмотрения данного 

федерального закона как с точки зрения структурно-функционального анализа, так и в целом. 

В ходе написания этой статьи основным использованным методом был, исходя из названия, метод 

структурно-функционального анализа, а также такие методы, как логический и исторический, и 

специальные методы (толкование норм права). 

Данный закон предполагает рассмотрение в своем составе таких правовых элементов и явлений, как 

институт упрощенного получения гражданства, общие правила досудебного обжалования решений 

по вопросам гражданства Российской Федерации, принятых органами внутренних дел или их 

должностными лицами, основания, порядок установления и учёта в соответствующем едином 

федеральном информационном регистре факта наличия или отсутствия гражданства Российской 

Федерации, определение критериев и увеличение круга лиц, которым возможно получить гражданство 

Российской Федерации, вопросы устранения практики фиктивных браков между гражданами 

Российской Федерации и иностранными гражданами и др. 

Институт упрощенного получения гражданства, к примеру, был существенно расширен, т. к. стране 

на данный момент необходимы как ценные специалисты в различных областях трудовой деятельности 

(в первую очередь, в научно-технической и информационно-оборонительной) и это поспособствовало 

улучшению закона как со структурной, так и с функциональной точки зрения. 

В отношении общих правил досудебного обжалования решений по вопросам гражданства 

Российской Федерации, принятых органами внутренних дел или их должностными лицами, в ходе 

исследования была выяснено, что вышестоящие органы внутренних дел и их должностные лица 

наделяются правом отменить незаконные и нарушающие права заявителей решения нижестоящих 

органов и должностных лиц, а также принять необходимые меры для устранения нарушений закона. 

Говоря же о круге лиц и критериях для получения гражданства Российской Федерации и признания 

лица гражданином Российской Федерации, можно сказать, что Федеральный закон предусматривает 

сокращение числа требований более чем к 20 категориям лиц при приёме их в гражданство Российской 

Федерации и признании российскими гражданами. Прежде всего речь идёт о лицах, являющихся 

соотечественниками – гражданами бывшего СССР, их детьми, участниками Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом, а также о лицах, которые имеют проживающих 

в России близких родственников – граждан Российской Федерации. Лица, имеющие родственников 

по прямой восходящей линии, постоянно проживавших на территории, относившейся к Российской 

империи или СССР (в пределах государственной границы Российской Федерации), также получают 

право на упрощённое приобретение гражданства Российской Федерации.  

Возможность упрощённого приобретения гражданства Российской Федерации предусматривается 

также для лиц, которые до сих пор были вынуждены использовать непростую процедуру 

восстановления сроков подачи заявлений о приёме в гражданство. В соответствии с Федеральным 

законом другие категории лиц, которые имеют право на упрощённое приобретение гражданства 
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Российской Федерации, могут быть определены Президентом Российской Федерации как 

в гуманитарных, так и в иных целях. 

В целях же исключения практики заключения фиктивных браков между иностранными гражданами 

и гражданами Российской Федерации для приобретения российского гражданства упрощённое 

приобретение предусмотрено только в случае наличия в браке общего ребёнка. 

Результаты. В процессе исследования также было установлено, что данный закон имеет в себе 

вводную и содержательную часть, где в качестве вводной части выступает глава 1-общие положения. 

С точки зрения структуры закон является многоступенчатым, содержит в себе главы и статьи. 

В отношении закона также допустима формулировка о том, что над ним была проведена 

существенная правотворческая работа. 

Говоря о функциональной составляющей, можно сказать, что данный закон является 

исчерпывающим: он не имеет в себе понятий или моментов, которые могут сформировать пробелы в 

праве, или чья трактовка может быть неверной. 

В общем и целом, наиболее верным будет сказать, что данный закон представляет собой очевидную 

структурно-функциональную целостность. 

 

Артём Витальевич Иванов, 

   СПбПУ, Санкт-Петербург 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ ВЛАСТИ 

 

В период формирования российской государственности важной темой начала 21 века является соблюдение и 

обеспечения законности в исполнительной сфере власти. Актуальность темы заключается в том, что законность 

является главным принципом, пронизывающим все сферы государства. Для обеспечения данного принципа 

необходимо применять различные способы, которые исследуются в настоящей работе. Принцип законности 

раскрывается в статье 15 Конституции Российской Федерации, в которой регламентируется, что органы 

государственной власти и их должностные лица обязаны соблюдать законодательство Российской Федерации. Ряд 

авторов считают, что одним из основополагающих принципов в деятельности органов государственной власти и их 

должностных лиц является законность. По мнению В.К. Бабаева, принцип законности заключается в точном 

понимании и исполнении Конституции Российской Федерации и законов. 

Существует два основных способа обеспечения законности в исполнительной сфере власти: контроль и надзор. 

Сущность контроля и надзора во многом имеет общий характер, однако имеют существенные отличия. 

Как правило, можно выделить несколько видов контроля: 

- Президентский контроль; 

- Парламентский контроль; 

- Судебный контроль. 

Важно отметить, что в рамках государственного контроля Российской Федерации одним из основополагающим 

является президентский контроль, который осуществляется Президентом Российской Федерации и компетентными 

государственными структурами.  

Президентский контроль имеет в основном административный характер, поскольку данный вид контроля 

направлен на обеспечение законности в сфере исполнительной власти и заключается в контроле за осуществлением 

исполнения органами государственной власти законов. Вторым видом контроля является парламентский контроль, 

который заключается в установлении соответствия действий органов государственной власти и их должностных лиц 

требованиям нормативно-правовых актов и законов палатами Федерального Собрания Российской Федерации. 

Основы функционирования парламентского контроля установлены Федеральным законом Российской Федерации 

«О парламентском контроле». Согласно данному закону цели парламентского контроля Российской Федерации 

заключаются в следующем: 

- обеспечение соблюдения законов и их исполнение; 

- защита прав и свобод человека и гражданина; 

- укрепление законности и правопорядка; 

- выявление ключевых проблем; 

- противодействие коррупции; 

- изучение практики применения законов. 

Еще одним видом контроля является судебный контроль. Под судебным контролем в исполнительной сфере 

власти понимается деятельность судебных органов по проверке законности правовых актов органов 
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государственной власти и их должностных лиц в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, а также 

юридических лиц в рамках правопорядка в Российской Федерации. 

Судебный контроль в Российской Федерации имеет значительные отличия от других видов контроля: 

- осуществляется судебными органами; 

- судебный контроль реализуется самостоятельной ветвью власти; 

- осуществляется в рамках судебного процесса; 

- регламентируется процессуальными нормами; 

- имеет публично-правовой спор в качестве основания для судебного контроля; 

- ограничен различными критериями, которых нет в иных видах государственного контроля. 

Вторым способом обеспечения законности в исполнительной сфере власти является надзор. Одним из надзорных 

органов является Прокуратура Российской Федерации. Согласно Федеральному закону «О прокуратуре Российской 

Федерации» предметом прокурорского надзора является надзор за: 

- исполнением законов органами государственной власти и их должностных лиц; 

- соответствием правовых актов органов государственной власти и их должностных лиц законодательству 

Российской Федерации; 

- соблюдением органами государственной власти и их должностными лицами прав и свобод человека и 

гражданина.  

Таким образом, законность является одним из главных принципов деятельности органов государственной власти. 

От качества соблюдения данного принципа зависит функционирование всей исполнительной сфера власти, 

поскольку основным назначением данной ветви является практическое исполнение Конституции Российской 

Федерации, а также законов, которое выражается в рамках управленческой деятельности всех субъектов 

исполнительно-распорядительной деятельности.  

 

Александр Владимирович Исаев, Арина Сергеевна Полякова, Надежда Геннадьевна 

Смирнова, Ангелина Игоревна Хомякова, Анастасия Алексеевна Чёгина,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА СХОДА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 

В настоящее время существует катастрофическая нехватка теоретической разработки проблемы 

схода подвижного состава с рельсов. Разрабатываются меры по ужесточению содержания подвижного 

состава, содержания пути, модернизации узлов тележек, оснащению магистральных участков 

устройствами обнаружения неисправностей, совершенствования существующих измерительных 

систем, проводится оценка безопасности движения вагонов на конкретных участках при различном 

состоянии вагонов – но транспортные события и их последствия не исследуются, вместо этого в 

Минтранс попадает совершенно неправильная статистика транспортных событий и происшествий. 

Поэтому стоит отметить, что в ближайшее время эта проблема полностью решена не будет.  

Вышеуказанная проблема определяет актуальность проведенного нами исследования, поскольку 

отсутствие закрепленных и апробированных методик усложняет процесс экспертного исследования, а 

результаты такого исследования могут подвергаться жесткой критике и толковаться двояко.  

Немаловажно также отметить, что такой вид экспертиз может назначаться в арбитражном процессе 

по спорам перевозчика и иных субъектов железнодорожного транспорта в отношении правильности и 

правомерности применения различных тарифов и сборов, локальных актов. В таких процессах цена 

иска доходит до нескольких миллионов рублей, что, конечно же, сказывается на требованиях к 

полноте, содержательности и объективности выводов экспертного исследования.  

Цель нашего исследования – определение основных методов, применяемых экспертом-

железнодорожником при производстве экспертизы по факту схода подвижного состава, а также 

установление закономерности использования таких методов в зависимости от условий схода. 

В ходе анализа, синтеза и сравнения экспертной практики, общей теории судебной экспертизы, а 

также научных работ, связанных с изучением причин и условий схода подвижного состава с рельс, 

было выделено несколько наиболее подходящих и часто используемых методов. К таковым можно 

отнести – описательный, опосредованно-описательный методы, моделирование, а также методы 

трасологического исследования.  
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В процессе проведения экспертного исследования все вышеописанные методы взаимосвязаны и 

дополняют друг друга, так как на их основе разрабатываются экспертные методики. 

На наш взгляд, специфичный опосредованно-описательный метод является одним из базовых 

методов проведения железнодорожно-транспортной экспертизы, так как повреждения ж.-д. пути, 

локомотивов и иные обстоятельства, имеющие значение для определения вида транспортного события, 

ликвидируются очень быстро, исключая задержки для дальнейшего следования поездов. В свою 

очередь, используя моделирование, эксперт может прибегать к построению макетов и конструкций, 

помогающих восстановить и продемонстрировать картину транспортного события, а сама 

необходимость применения такого метода обусловлена спецификой железнодорожно-транспортных 

экспертиз. Использование методов трасологического исследования возможно и необходимо для 

установления механизма образования следов при транспортном происшествии, что позволит составить 

более четкое представление о причинах и ситуалогии схода подвижного состава.  

Таким образом, в результате проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что такие 

методы, как: описательный, опосредованно-описательный методы, моделирование и методы 

трасологического исследования – являются основополагающими для развития частной методологии 

как железнодорожно-транспортной, так и инженерно-транспортных экспертиз в целом.  

Перспективы данного исследования довольно далеки. В дальнейшем предполагается рассмотрение 

иных возможно применимых методов исследования, заимствованных из других родов экспертиз.  

 

Виктор Петрович Кириленко,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРИНЦИПЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ПРОПАГАНДЫ 

 

Президент Российской Федерации В. В. Путин, поздравляя работников органов безопасности с 

профессиональным праздником 20 декабря 2021 г., указал, что экстремизм — «прямая угроза единству 

России», связанная с политикой терроризма и вовлечением граждан в «противозаконную, 

антигосударственную деятельность» [1]. Опыт событий в Казахстане в начале января 2022 г., 

потребовавший привлечения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) к решению 

проблемы активизации криминальных экстремистских структур, показал, что сохранение 

правопорядка требует скорейшего пресечения противоправной, антигосударственной деятельности 

посредством комплекса силовых и юридических мер со стороны правоохранительных органов. На 

фоне алма-атинской трагедии 4–7 января 2022 г. в очередной раз очевидными стали разрушительные 

последствия псевдореволюций, бунтов и других криминальных экстремистских практик для 

государства, частного бизнеса и благосостояния домохозяйств. 

Демократические ценности и права человека защищают правоохранительные органы всякого 

правового государства, однако криминальная природа любой диктатуры определяется рациональным 

сопротивлением несправедливости со стороны гражданского общества и его институтов. Очевидно, 

что естественное (неотъемлемое) право на восстание народа против несправедливости (оккупации, 

колонизации, нацизма, апартеида, других международных преступлений) сопряжено с 

криминализацией публичной власти в стране. При проведении правоохранительной политики для 

охраны институтов правового государства на национальном уровне необходима криминализация 

деликтов экстремистской направленности, а равно своевременное реагирование на политическую 

преступность [2]. Однако в силу широко признанной в правовых системах демократических государств 

идеи о том, что поскольку политическая преступность является закрепленной в национальном законе 

(statutory crime), но не общеуголовной (естественной) преступностью (natural crime) [3], постольку 

политический класс способен производить несправедливый уголовный закон в своем стремлении 

поддерживать нелегитимный политический режим, в том числе посредством уголовных запретов на 

критику диктатуры и процедур «квазидемократии» [4].  

Неоднозначность феномена политической преступности подтверждается международными 

соглашениями. С одной стороны, Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма 

демонстрирует необходимость при криминализации терроризма соблюдать обязательства в области 

прав человека, в частности права на свободу выражения мнения, свободу собраний и свободу 

вероисповедания (ст. 12), с другой стороны, по смыслу Устава Интерпола (Международной 

организации уголовной полиции), политическая преступность не является тем, что обычно 
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обозначается в русском тексте Устава как «уголовная преступность» (ordinary law crimes), более того, 

в процессе работы Интерпола сложился «принцип ограничения сотрудничества только борьбой с 

общеуголовными преступлениями» [5], что вполне соответствует положению ст. 3 Устава, которая 

категорически запрещает Интерполу «осуществлять какое-либо вмешательство или деятельность 

политического, военного, религиозного или расового характера» [6]. Нет сомнения, что данный 

принцип при сотрудничестве в борьбе с преступностью сформировался после того, как исполнявший 

функции президента Интерпола нацист Эрнст Кальтенбруннер был повешен по решению 

Нюренбергского трибунала [7]. 

Доктринальная задача по отграничению уголовно-правовой защиты законности и демократии от 

международных преступлений против политических оппонентов является простой лишь при наличии 

юрисдикции авторитетных судебных институтов в отношении конкретной (как правило, весьма 

условно спорной) ситуации. Однако если политические активисты оказываются вне юрисдикции своих 

оппонентов, то уже их собственная идеология начинает определять объекты посягательства 

политических преступлений. Анализируя модели экстремизма немецкого профессора У. Бакеса, 

российский терролог С. И. Чудинов небезосновательно отмечает, что экстремизм в своих проявлениях 

попадает «в плен интеллектуальных фиктивных смыслов (симулякров) и вновь изобретенных 

метанарративов», однако методология исследования экстремизма действительно ограничена 

парадигмой «социального номинализма» [8]. При этом номинальное обозначение пропаганды чуждых 

ценностей в качестве экстремистской деятельности, запрещенной законом, в открытых обществах 

лишь усиливает социальную конфликтность и провоцирует эскалацию напряженности. 

В работах У. Бакеса термин «политический экстремизм» (politischer Extremismus) предназначен для 

обозначения таких настроений и устремлений, которые «неявно или явно отрицают фундаментальные 

ценности (особенно идею прав человека) и процедурные правила (такие как институциональный 

контроль над насилием, принцип политического плюрализма или режим управления народными 

выборами) демократического конституционного государства» [9]. Моделируя политический спектр, У. 

Бакес обозначил в разных углах за пределами конституционного демократического поля такие 

идеологические концепции, как анархо-коммунизм, марксизм-ленинизм и национал-социализм, 

однако он исключил угрозу анархо-капитализма. Представляется очевидным, что некоторые течения 

либертарианства и интерпретации работ американского философа У. Белшама могут быть так же 

опасны, как и радикальные интерпретации учения марксистов. Если основа современного легитимного 

политического режима (демократии) — это политическое участие и наличие оппозиции [10], то 

политическая преступность будет всегда атаковать именно эти фундаментальные ценности, в том 

числе за счет шельмования коммунистов и анархистов как государственных преступников, пытаясь 

выстроить и формально узаконить тоталитарную олигархию. 

Легитимность криминализации насильственного экстремизма обоснована системой политико-

правовых принципов, которая предполагает рациональное использование потенциала 

правоохранительной системы государства для предотвращения формирования олигархии и практик 

тоталитаризма. Политико-правовые принципы криминализации экстремистской пропаганды, которые 

обеспечат защиту демократии и плюрализма. В условиях «кризиса либерального правопорядка» [11] 

необходимо обеспечить «легитимность демократии» [12] таким образом, чтобы государственный 

аппарат не мог быть использован экстремистами для подавления гражданского общества, 

оппозиционных политических партий и движений.  

Объективность в определении общественной опасности криминальных проявлений экстремистской 

пропаганды достигается посредством имплементации принципов криминализации экстремизма на 

различных стадиях институализации экстремистских сообществ: агрегации криминальных 

политических интересов; артикуляции экстремистских убеждений; противодействия политике 

правового государства по превенции радикализации. 

Экстремистские сообщества, действуя неофициально, скрытно и противоправно, используют 

идеологию насилия для радикализации политики и управления общественным мнением. Вербовка 

граждан в ряды экстремистов, а также запугивание представителей государства и гражданского 

общества нацелены на разрушение демократических институтов. Радикализация отдельных граждан, 

заинтересованных в политическом участии, происходит под воздействием актуальной социально-

экономической повестки дня. Криминализация экстремизма, трансформируя правовое поле, должна 

приводить к дерадикализации социально-политического поля и медийной повестки дня. 
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В правовом поле криминализация экстремизма представляется процессом, обратным 

радикализации, а значит, для достижения успеха требует решения комплекса политических, медийных 

и социально-экономических задач. Превенция радикализации предполагает со стороны государства 

бдительность в отношении проявлений насилия, обеспечение безопасности в смысле защиты 

национальных интересов, а также благожелательность ко всем гражданам (в том числе совершающим 

ошибки в силу молодости или малограмотности). Агрегация политических интересов происходит в 

рамках культуры образовательного процесса, восприятия культурного наследия и основана на 

понимании социальной справедливости, для которой рациональность, публичность и гласность 

являются фундаментом, а творчество (креативность) обеспечивает развитие, поэтому именно эти блага 

попадают под удар экстремистов. Поскольку демократия невозможна без оппозиции, способной 

отвечать за судьбу страны, постольку политическая борьба предполагает артикуляцию интересов в 

рамках закона на основе принципов сопричастности, уважительности и своевременности. 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

Актуальность выявления проблем судебной власти и поиска способов их разрешения очевидна, так 

как неэффективность деятельности судебной системы способна сказать на государственном 

правопорядке и подорвать стабильность любого общества. Значимость конкретно данного 

исследования заключена в учете исторического опыта, т. е. того порядка устройства судебной системы 

и законодательства о судах, который действовал на территории России в течение прошлых веков. В 

ходе работы были использованы такие методы как анализ, дедукция, описание, обобщение, 

хронологический метод и сравнительно-правовой. 

Процесс работы был поделен на два этапа: 1-й, в котором была рассмотрена история создания и 

реформирования судебной власти Российского государства, и 2-й, в котором выделены 

непосредственно проблемы судебной власти в ходе изучения роли судебной власти в государственной 
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власти в целом и в государственном управлении в частности, законодательных основ деятельности 

судов, основные структурные звенья судебной системы Российской Федерации. 

В итоге были выявленные следующие проблемы судебной ветви власти и предложены пути их 

решения, для формирования которых использован исторический опыт существования судебной власти 

в России: 1. Проблема Мировых судей. На наш взгляд, законодательство о мировых судах имеет 

недочеты: срок полномочий мирового судьи, равный трем годам, несмотря на действие принципа 

несменяемости судей; нелогичное именование мировых судов «судами субъектов» РФ, в то время как 

суды субъектов (суды областей, краев, городов федерального значения и др.) относятся к федеральным 

судам. Для решения данной проблемы мы выделили два пути – это либо изменение законодательства 

так, чтобы устранить из него все неточности, либо создание подсистемы мировых судов в системе 

судов общей юрисдикции. Создание отдельной подсистемы мировых судов вместе с созданием 

вышестоящей апелляционной инстанции по аналогии со съездом мировых судей, созданного в ходе 

Судебной реформы 1864 года, действительно позволит отнести названную подсистему к судам, 

подконтрольным субъектам РФ, уточняя формулировку закона и устраняя нелогичность буквального 

толкования соответствующей нормы – именно такой способ кажется наиболее логичным, учитывая  и 

тот факт, что обеспечение (организационное и материальное) мировых судей ведется за счет бюджета 

субъектов РФ. 2. Проблема деятельности Верховного Суда Российской Федерации, которая также 

состоит из двух частей: во-первых, отсутствие единообразия в судебной практике, обобщение которой 

отнесено к компетенции ВС РФ, и, как следствие, разрозненность решений нижестоящих судов; во-

вторых, неэффективность кассации ВС РФ, о которой говорит статистика, приведенная на 

официальном сайте ВС РФ. Для решения данной проблемы мы предлагаем воспользоваться опытом 

деятельности Сената, который в 1864 году имел в своем составе кассационный гражданский 

департамент и кассационный уголовный департамент. Мы считаем, что выделение в составе 

Верховного Суда специализированных подразделений (по приведению судебной практики к 

единообразию и по рассмотрению кассационных жалоб) положительно скажется на эффективности ВС 

РФ. 3. Третья проблема связана с обеспечением судейского корпуса кадрами: с одной стороны, их 

острый недостаток, с другой, низкий уровень образования. Мы предлагаем последовать по тому же 

пути, что и Екатерина II, столкнувшаяся в период своего правления с той же проблемой. Екатерина 

создавала условия для поступления в университеты большего количества молодых людей. 

Параллельно необходимо повышать популярность трудоустройства в суде и вести работу по 

улучшению даваемого образования, в первую очередь уделяя внимание практическим навыкам. 

 

Наталия Борисовна Кирсанова, 

СПбГПУ, Санкт-Петербург 

СУДЕЙСКОЕ УСМОТРЕНИЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 10.10.2019 г. № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в Российской Федерации» [1] утверждена «Национальная стратегия 

развития искусственного интеллекта на период до 2030 года».  

Суды Санкт-Петербурга входят в систему судов общей юрисдикции, которые являются органами 

государственной власти Российской Федерации. Судьи, как любые другие члены общества, в полной 

мере осознают влияние современных технологий на жизнь каждого из нас. Изменения, 

предусмотренные представленной национальной стратегией, как очевидно, затронут и судебную 

систему в целом, и механизмы рассмотрения конкретных дел. В частности, будет затронут такой 

важный вопрос, как влияние внедряемых интеллектуальных и информационных систем на принятие 

судьей решения по конкретному делу.  

В существующем в настоящее время законодательстве остаются неурегулированными некоторые 

отношения в этой сфере деятельности судьи. Иногда нормы одной отрасли права в регулировании 

схожих вопросов противоречат нормам другой отрасли. Порой некачественные правила допускают 

различное уяснение их смысла. При таких условиях, судьи, принимая решение по конкретному делу, 

формулируют собственные заключения и выводы, толкуя применяемые нормы и оценивая 

доказательства опираясь на свое внутреннее убеждение.  
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В своих постановлениях Пленум Верховного Суда Российской Федерации разъясняет положения 

закона и дает заключение по их единообразному применению. Усмотрение судьи было и остается 

объективно необходимым в правоприменении, присутствует при всех стадиях судебного процесса.  

Поскольку все ждут от суда справедливого решения, то и усмотрение суда должно быть 

справедливым. Судейское усмотрение – многозначное явление и является умственной деятельностью 

человека (судьи) по формированию позиции суда при разрешении конкретного спора. Поэтому 

судейское усмотрение следует отнести к одной из форм правосознания. Кроме того, судейское 

усмотрение можно рассматривать как один способов восполнения пробелов в праве, поскольку 

основанием для судейского усмотрения являются, например, противоречия между правовыми нормами 

разных отраслей, отсутствие правового регулирования спорных правоотношений и т.д. Следует 

отметить, что личностные и профессиональные качества судьи также имеют важное значение для 

судейского усмотрения.  

Среди начал традиционного правосудия следует выделить статью 6 Европейской Конвенции по 

правам человека, в которой закреплено право на справедливое судебное разбирательство. На 

основании изложенного, возникает вопрос, можно ли процесс вынесения решения по конкретному 

делу поручить искусственному интеллекту, который, как очевидно, не может обладать внутренним 

убеждением и, в конечном итоге, просто здравым смыслом. 

Между тем, стремительное развитие информационных технологий в области права направлено на 

разработку различных инструментов для дистанцирования, упрощения и автоматизацию процесса 

отправления правосудия. Активно разрабатывается такое направление юридических технологий как 

предиктивное правосудие, который представляет собой алгоритмический процесс, основанный на 

анализе баз данных судебных решений, который после заполнения определенных форм формулирует 

предписывающие или рекомендательные решения. Вокруг данного феномена развернута научная 

дискуссия, которая затрагивает вопросы как анализа самого этого феномена, так и вопросы влияния 

его как на право, так и на этический аспект. 

Нельзя не согласиться с позицией Председателя Совета судей Российской Федерации судьей 

Верховного Суда Российской Федерации, высказанной им на Шестом Московском юридическом 

форуме в Университете им. О.Е. Кутафина, что судья, оценивая доказательства, руководствуется своим 

внутренним убеждением, что «является гораздо более сложной категорией, чем программные 

алгоритмы» [2]. Сам дух законодательства, его смысл, может быть только человеком с глубоким 

знанием и уровнем правовой культуры, а ни как ни компьютерной программой. Таким образом, 

заменить человека-судью искусственным интеллектом не только преждевременно, а и вовсе 

невозможно.    
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Карина Александровна Ковтун,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

БЮДЖЕТНЫЕ СРЕДСТВА, КАК ОБЪЕКТ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ ПУБЛИЧНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 

 

Исходя из содержания статьи 214 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в качестве 

объектов права собственности публичных образований выступают средства государственного 

бюджета на федеральном, местном и уровне субъектов. Данные бюджетные средства содержатся на 

счетах Центрального Банка Российской Федерации, существование которых возможно только в 

безналичной форме. 

Исходя из данной правовой нормы, следует отметить, что объектом публичной собственности 

являются безналичные денежные средства. 

В доктрине гражданского права безналичные денежные средства определяются в качестве 

материальных благ-действий. Иными словами, безналичные средства не являются вещью, а выступают 
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как возможность лица требовать определенные правила поведения от иных лиц, квалифицированных 

как обязанные. 

В связи с данным фактом, право собственности на бюджетные средства, которые принадлежат 

публичным образованиям следует понимать, как право требования Российской Федерации, а также 

входящих в ее состав субъектов и муниципальных образований к Центральному Банку Российской 

Федерации, который выступает в качестве банка, обслуживающего единые счета бюджетов, что 

регламентируется статьей 244 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Исходя из содержания норм Конституции Российской Федерации, а именно статьей 12, 73 и 132, 

субъекты государства и муниципальные образования осуществляют действия по распоряжению 

принадлежащей им собственности, располагают собственным бюджетом и самостоятельно 

осуществляют бюджетные процессы. 

Иными словами, нормативным актом, обладающим высшей юридической силой на территории 

Российской Федерации, закрепляется, что публичные образования обладают самостоятельностью в 

сфере владения, пользования и распоряжения бюджетными средствами. 

Несмотря на прямое правовое закрепление данного факта, право собственности на бюджетные 

средства у публичных образований находится не в полной мере.  

Доктрина гражданского права устанавливает, что под правые собственности следует понимать 

право владения, пользования и распоряжения объектом, находящегося у лица на праве собственности. 

С цивилистической точки зрения правомочие пользования представляет собой «обеспечиваемую 

законом возможность извлекать из имущества его полезные свойства, которые в нем заложены и 

необходимы собственнику для удовлетворения его потребностей, чему и призвана служить 

собственность». 

Принципиально другое значение — это правомочие приобретает в публичном праве, 

применительно к праву собственности на средства бюджета. Право на пользование бюджетными 

средствами у публичных образований возникает с момента возникновения воли на распоряжение 

средствами бюджета со стороны публичного образования, путем облечения данного волеизъявления в 

форму закона о бюджете. 

Несмотря на указание законодателя на распространение права собственности в аспекте прав 

публичных образований на бюджетные средства, следует отметить неполную самостоятельность 

субъектов Российской Федерации в сфере исполнения бюджетов, что регламентируется статьей 215.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Так, законодателем установлено, что кассовое исполнение бюджета возложено на такой 

государственный орган, как Федеральное Казначейство, в связи с чем право пользования бюджетными 

средствами у субъектов отсутствует, так как данным правом обладает только Федеральное 

Казначейство. 

Как уже было отмечено ранее, элементами права собственности является право владения, право 

распоряжения, и право пользования, но в аспекте права собственности на бюджетные средства право 

владения сводится лишь к праву требования к Банку России и иным организациям, располагающим 

счетами федерального бюджета. Так, устанавливаемая нормами законодательства финансовая 

самостоятельность публичных образований в значительной степени упраздняется статьей 215.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в связи с прямым отнесением компетенции по открытию 

счетов Федеральному Казначейству. 

Таким образом, субъекты Российской Федерации обладают финансовой самостоятельностью 

только в сфере распоряжения бюджетными средствами, но не наделяются правом владения ими, так 

как нормами статьи 215.1 устанавливается, что владение бюджетными средствами отнесено к 

компетенции Федерального Казначейства. 

Исходя из данного факта, считаю необходимым внести изменения в содержание статьи 215.1 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, так как в связи с отнесением такого значимого элемента 

права собственности, как право владения бюджетными средствами Федеральному Казначейству, 

становится невозможным утверждение о финансовой самостоятельности публичных образований.  

 

Никита Владимирович Комаров, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК СУБЪЕКТЫ ВЕЩНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Актуальность. Как известно, вещная правоспособность – это одна из характерных черт субъекта 

гражданских правоотношений, которыми могут быть не только физические и юридические лица, но и 

публично-правовые образования, такие как: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации 

и различные муниципальные образования. Согласно пункту 1 статьи 125 Гражданского кодекса 

Российской Федерации: «От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации могут 

своими действиями приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, и 

обязанности, выступать в суде органы государственной власти в рамках их компетенции, 

установленной актами, определяющими статус этих органов». Анализ нормативно-правовых актов, 

связанных с вещными правами публично-правовых образований показал, что нормативно-правовая 

база осуществления указанными субъектами своих прав и обязанностей в вещно-правовом обороте 

нуждается в реформировании и дополнении, именно это и обусловливает актуальность исследования. 

Методологической основой исследования являются общенаучные методы познания, такие как 

методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, которые представляются наиболее 

предпочтительными при исследовании данной темы, поскольку позволяют составить наиболее полное 

представление о системе вещных прав, субъектах и объектах вещно-правовых отношений, а также 

взаимодействии рассматриваемых субъектов – публично-правовых образований с иными субъектами 

гражданского оборота. 

Значимость исследования. Проблема осуществления публично-правовыми образованиями 

правомочий собственника имущества является острой, поскольку, исходя из анализа количества научных 

работ, можно сделать вывод о недостаточности изученности данной темы. Кроме того, исследование 

является значимым, так как публично-правовые образования, по сути, являются равноправными 

участниками гражданского оборота, которые имеют такие же права и обязанности как физические, так и 

юридические лица. Именно поэтому является крайне важным и необходимым широкое исследование 

данной проблемы для составления наиболее полной картины участия публично-правовых образований в 

вещно-правовых отношениях. 

Результаты исследования. Исходя из полученных в ходе исследования результатов, необходимо 

отметить следующее: 

 1. Публично-правовые образования в Российской Федерации обладают всем комплексом 

вещных прав, присущих другим субъектам гражданских правоотношений – физическим и 

юридическим лицам 

 2. Публично-правовые образования участвуют в вещно-правовых отношениях и гражданском 

обороте на напрямую, а через специально создаваемые субъекты – государственные и муниципальные 

унитарные предприятия, а также казённые предприятия 

 3. Публично-правовые образования, создавая указанные субъекты гражданских 

правоотношений, своё право собственности осуществляют путём закрепления за создаваемыми 

предприятиями имущества на правах хозяйственного ведения и оперативного управления, реализуя 

таким образом правомочия собственника на это имущество 

 

Анастасия Андреевна Копанева, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ К ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ, 

ОБЛАДАЮЩИМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ИММУНИТЕТОМ 

 

Анализируя правовой статус иностранных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом, 

важно обратиться к международным конвенциям. Иностранные граждане, обладающие 

дипломатическим иммунитетом, имеют особый статус в соответствии с Венской конвенцией о 

дипломатических сношениях 1961 года и Конвенцией о консульских сношениях 1963 года.  

Дипломатический иммунитет обеспечивает иностранным дипломатам освобождение от судебного 

и административного преследования в стране, где они находятся, за действия, связанные с их 

дипломатической деятельностью. Это означает, что иностранные дипломаты не могут быть задержаны 
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или арестованы, за исключением случаев, когда их действия являются серьезным нарушением законов 

государства, в котором они находятся. В таких случаях принимающее государство должно 

незамедлительно уведомить дипломатическую миссию иностранного государства о задержании или 

аресте дипломата. Дипломатический иммунитет также обеспечивает исключительное право на 

использование дипломатической переписки и конфиденциальности дипломатических документов, а 

также освобождает дипломатов от уплаты налогов на доходы, полученные за границей. Однако, 

основная проблема применения ответственности к дипломатам заключается в том, что существуют 

случаи злоупотребления своим особым правовым статусом как со стороны иностранцев, так и со 

стороны государство, гражданином которого они являются. 

Но, безусловно, злоупотребление дипломатическим иммунитетом не единственная проблема, 

связанная с их привлечением к ответственности, также важными проблемами, которые уже 

упоминались, ранее являются ограниченные возможности принимающего государства контролировать 

и применять санкции к такой категории лиц, что создает некое впечатление привилегированности и 

нарушения принципов справедливости и равенства всех перед законом. 

Иностранные граждане, обладающие дипломатическим иммунитетом, находятся в особом 

правовом положении. Дипломатический иммунитет призван защитить дипломатов и представителей 

государств от любых юридических действий со стороны государств при выполнении своих миссий. 

Однако, защита дипломатического иммунитета не должна приводить к безнаказанности 

иностранных граждан, совершивших правонарушения на территории РФ, более того, защита 

дипломатического иммунитета не должна использоваться в преступных целях, например, поскольку 

дипломатическая почта является неприкосновенной, то известны случаи ее использования для 

контрабанды художественных ценностей, наркотиков или оружия. Проблема также заключается в том, 

что реализация ответственности в отношении дипломатов осложнена наличием дипломатического 

иммунитета, который защищает их от юридических действий со стороны государства. 

Исследовав российское законодательство по вопросам особого правового статуса иностранных 

граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом, рассмотрев международные источники и 

практические примеры, предлагаются следующие направления развития законодательства в данной 

области в целях минимизации злоупотреблений и необоснованного ухода от ответственности: 

1) Необходимо разработать международные соглашения или дополнительные протоколы к 

существующим договорам, которые бы устанавливали ясные и однозначные правила для привлечения 

иностранных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом, к ответственности за совершение 

преступлений на территории принимающего государства. 

2) Важно установить механизмы обязательного сотрудничества между государствами при 

расследовании и привлечении к ответственности иностранных дипломатов. Это может включать обмен 

информацией, доказательствами и сотрудничество в проведении следственных действий. 

3) Следует разработать процедуры для временного приостановления иммунитета иностранных 

граждан в случаях серьезных преступлений, чтобы обеспечить независимое и справедливое 

рассмотрение дела в соответствии с законами принимающего государства. 

4) Важно повысить осведомленность иностранных дипломатических представителей о законах и 

правовых нормах принимающего государства, в том числе о границах и ограничениях их деятельности, 

чтобы предотвратить возникновение конфликтов и нарушений. 

5) Необходимо усилить международное сотрудничество и обмен опытом между государствами в 

области привлечения иностранных граждан, обладающих дипломатическим иммунитетом, к 

ответственности. Это поможет разработать общие стандарты и процедуры, а также способы решения 

конфликтов, связанных с их правовым статусом. 

 

Павел Сергеевич Красильников, 

 СПбПУ, Санкт-Петербург   

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА В ДИСКУССИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ЭВОЛЮЦИИ РОЛИ И ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА 

 

Государственные границы играют важную роль в современных процессах, связанных с 

иммиграцией, контрабандой и защитой прав граждан. Государства сталкиваются с вызовами контроля 

нелегального пересечения границ и контрабанды, что требует развития новых методов и технологий 
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контроля границ. Одновременно границы могут быть использованы для укрепления и защиты прав 

граждан, предотвращения нашествия войск и контроля въезда иностранцев. Однако разработка новых 

методов контроля границ может столкнуться с проблемами суверенитета и неприкосновенности 

территории. Государства должны находить баланс между сохранением своей независимости и 

открытостью для свободного обмена культурными ценностями, учитывая изменения на 

международном уровне. Границы являются символами территориальной целостности и национальной 

идентичности, но их существование зависит от культурных, экономических и политических процессов. 

Первый вид факторов, влияющих на изменение границ, связан с настроениями народа и 

политическими вызовами в международной политике. Например, попытки легализации беженцев, 

национализм и изменения в политической ситуации могут привести к изменению границ государств. 

Второй вид факторов связан с экономической зависимостью между государствами и странами. 

Взаимодействие государств в экономической сфере может привести к изменениям в границах. Это 

может проявляться через экспорт и импорт товаров и услуг, инвестиции в различные секторы 

экономики, кредитование и займы между государствами. 

Современные процессы эволюции роли и функции государств являются комплексными, и для 

объяснения того, как государства используют и управляют своими границами, требуется учет 

множества факторов. 

Одним из наиболее интересных и актуальных явлений в нашем мире является процесс культурной 

глобализации. Этот процесс возникает в результате увеличения международных связей и потока 

товаров, услуг, информации, культуры, музыки и фильмов.  

Культурная глобализация непосредственно влияет на государства, которым приходится управлять 

своими границами в соответствии с вызовами, связанными с сохранением собственной культуры и 

национальных традиций. Это может приводить к попыткам ужесточить контроль над границами для 

предотвращения вторжений враждебных иностранных элементов. Однако такие попытки могут 

противоречить политике глобализации, которая стремится к разрушению границ и стимулированию 

обмена культурными ценностями. 

 

Михаил Андреевич Крылов, Дарья Анатольевна Китаева, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Судебная строительная экспертиза востребована не только при любом происшествии, относящемся 

к строительству и проведению работ, но и при аварийных ситуациях, связанных с разрушением зданий, 

сооружений, когда без судебной экспертизы невозможно установить причинно-следственную связь 

или ответить на другие важные вопросы судебного разбирательства. 

В развивающемся индустриальном обществе государство заинтересовано, прежде всего, в том, 

чтобы не допускать совершения происшествий, нежели в установлении причин, по которым 

произошел несчастный случай. Именно поэтому производство строительно-технических экспертиз 

весьма востребовано при осуществлении строительства жилых или производственных объектов. Для 

предотвращения несчастных случаев и ошибок в проекте объекта капитального строительства 

проверке подвергается абсолютно вся строительная документация. 

В настоящее время производство строительно-технических экспертиз, наиболее востребовано в 

досудебном порядке. В связи с этим в данной статье осуществляется исследование государственных и 

негосударственных строительно-технических экспертиз. Проектная документация – это основной 

документ, с которым должна работать любая строительная организация. Именно проектная 

документация обеспечивает правильное строительство и регулирует всю работу на протяжении жизни 

строительного проекта. Любое строительство начинается с разработки, составления и экспертизы 

проектной документации. 

Проектная документация несёт в себе функцию снижения рисков проекта, упрощения комплексных 

задач за счет подробного и наглядного описания проекта. При разработке проектной документации, 

необходимо использовать нормативно-правовые акты, которые регламентируют требования к форме 
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технического задания на разработку проектной документации и к составу разделов проектной 

документации. 

Разработка проектной документации осуществляется в несколько этапов: составляется техническое 

задание на разработку проектной документации, выполняются определённые требования к 

оформлению и содержанию, составляется исходно-разрешительная документация для проектирования. 

После составления проектной документации её, в соответствии с действующим законодательством – 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.07 №145, в обязательном порядке 

отправляют на государственную экспертизу. 

Актуальность проведения государственной экспертизы проектной документации можно оценить, 

исходя из статистических данных, которые предоставляет реестр Минстроя, реестр Федеральной 

службы по аккредитации, ФАУ «Главгосэкспертиза России». Так, за 2022 год в Российской Федерации 

было проведено 58,8 тыс. ед. заключений государственной экспертизы проектной документации; 36.6 

тыс. ед. заключений негосударственной экспертизы проектно-сметной документации. В первую 

очередь следует рассмотреть востребованность государственной экспертизы. Из 58,8 тыс. ед. 

заключений, можно выделить следующую тенденцию: 78% или 45.9 тыс. ед. заключений о 

соответствии сметной стоимости в проектной документации и 22% или 12.9 тыс. ед. заключений 

экспертиз проектной документации и результатов инженерных изысканий. В негосударственной 

экспертизе можно выделить следующую статистику: 66% или 24.1 тыс. ед. заключений о соответствии 

сметной стоимости в проектной документации, 34% или 12.4 тыс. ед. заключений экспертиз проектной 

документации и результатов инженерных изысканий. 

Приведённые данные позволяют сделать вывод о том, что основной объём заключений 

государственной экспертизы направлен на исследование соотношений сметной стоимости и 

соответствия нормам. В негосударственных экспертизах основной объем заключений составляют 

исследования инженерных решений в проектной документации и на соответствие техническим 

регламентам, что, в свою очередь, является положительным аспектом системы, поскольку экспертиза 

направлена на установление безопасности проектируемого здания. 

 

Ольга Игоревна Лапина, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМА РОСТА НЕПЛАТЕЖЕЙ В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ 

  

Одной из проблем энергетики является рост неплатежей за электроэнергию, в результате которого 

хозяйствующие субъекты недополучают доходы от своей деятельности. Для розничных рынков 

электроэнергии данный вопрос стоит наиболее остро. Очень часто страдает финансовое положение 

гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний, потому что им приходится за счет 

собственных резервов погашать задолженность потребителей. Для хозяйствующих субъектов в данном 

положении существуют большие риски стать неплатежеспособным и банкротом.  

Как правило, к неплательщикам относятся бюджетные потребители с недостаточными лимитами 

финансирования; предприятия сферы ЖКХ; управляющие компании многоквартирных домов, 

пользующиеся возможностью потреблять электроэнергию с минимальным риском быть 

отключенными за неплатежи; недобросовестные исполнители коммунальных услуг, не 

перечисляющие поставщикам денежных средств, полученных от населения, а также уклоняющиеся от 

заключения договоров с ресурсоснабжающей организацией; крупные промышленные предприятия, 

оказавшиеся в тяжелом финансовом положении. 

Законодатель обратил внимание на данную проблему еще в 2015 году, когда был принят 

Федеральный закон № 307 – ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей электрических 

ресурсов». Данный нормативный правовой акт запретил энергосбытовым компаниям быть участником 

договорных отношений по продаже потерь в сетях с сетевыми организациями. Но данной меры 

оказалось недостаточно, проблема решена лишь отчасти. Необходимо продолжить совершенствовать 

законодательство в данном направлении. 

В частности, необходимо усилить ответственность за несвоевременную оплату коммунальных 

услуг. Законодательство должно предусматривать более жесткие штрафы и санкции для должников, 

включая возможность ограничения предоставления некоторых коммунальных услуг или отключения 
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от них. Дело в том, что согласно пункту 117 Постановления Правительства Российской Федерации от 

06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», в случае частичной или полной неуплаты долгов за 

коммунальные услуги неплательщику могут их приостановить. Но как показывает практика 

приостановить поставку электроэнергии недобросовестному потребителю не так-то просто. 

Потребителя предварительно необходимо уведомить о данной приостановке.  

Как было отмечено Верховным судом, надлежащим оповещением не считаются случаи, при 

которых уведомление направлено потребителю по почте, а он его не получил или отсутствует 

уведомление о вручении. Тем не менее, как показывает практика, недобросовестный потребитель, 

понимая рынок коммунальных услуг, намеренно не получает корреспонденцию. Таким образом, долги 

за коммунальные услуги, включая услуги в сфере энергетики, копятся, поставка электроэнергии не 

прекращается.  

В целях предотвращения злоупотребления своим правовым положением, считаем необходимым 

внести изменения в подпункт «а» пункта 119 Постановления №354. Предлагаем изложить его в 

следующей редакции: 

«Исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение (уведомление) о том, что в 

случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки 

потребителю указанного предупреждения (уведомления) предоставление ему такой коммунальной 

услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической 

возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. 

Предупреждение (уведомление) доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику 

под расписку, или направления по почте заказным письмом, или путем включения в платежный 

документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения 

(уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения 

потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения (уведомления) посредством 

сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование 

потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через 

личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства либо на официальной странице исполнителя в сети Интернет, передачи потребителю 

голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи».  

Считаем также необходимым внести в Постановление №354 пункт 119.1 со следующим 

содержанием: «При непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного 

в предупреждении (уведомлении) срока, в случае если такое предупреждение (уведомление) было 

направлено по почте заказным письмом несколько раз (минимум три), исполнитель вправе 

приостановить предоставление коммунальной услуги». 

  

Ольга Игоревна Лапина, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ «ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА В 

СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ» 

 

Сфера энергетики является одной из ключевых отраслей экономики, в которой занимаются 

производством, передачей, распределением и потреблением энергии. Она играет важную роль в 

обеспечении жизнедеятельности людей и развитии промышленности, транспорта и других отраслей 

экономики.  

Функционирование данной сферы нельзя представить без деятельности хозяйствующих субъектов, 

которые являются носителями специализированных знаний, обладателями технологий и 

оборудования, необходимого для обеспечения эффективного производства и передачи энергии. Но кто 

такие «хозяйствующие субъекты в сфере энергетики» в соответствии с российским 

законодательством?   

Согласно статье 4 Федерального закона «О защите конкуренции» под хозяйствующим субъектом 

понимается коммерческая организация, некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 

приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но осуществляющее 
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профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на 

основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в 

саморегулируемой организации. 

Если говорить о том, кто является хозяйствующим субъектом в сфере энергетики, то стоит 

отметить, что в нормативных правовых актах энергетической отрасли имеется много отсылок к данной 

категории участников правоотношений. При этом на законодательном уровне не содержится понятия 

хозяйствующего субъекта в сфере энергетики.  Также доктринальные подходы к данному понятию 

разработаны достаточно плохо.  

Согласно статье 3 Федерального закона «Об электроэнергетике» под субъектами электроэнергетики 

понимаются лица, осуществляющие деятельность в сфере электроэнергетики, в том числе 

производство электрической, тепловой энергии и мощности, приобретение и продажу электрической 

энергии и мощности, энергоснабжение потребителей, оказание услуг по передаче электрической 

энергии, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, сбыт электрической энергии 

(мощности), организацию купли-продажи электрической энергии и мощности.  

Если смотреть на понятие субъекта хозяйствующей деятельности в сфере энергетики через призму 

терминов «хозяйствующий субъект» и «субъект энергетики», то можно заключить, что к ним относятся 

коммерческие организации и индивидуальные предприниматели в сфере электроэнергетики, в том 

числе в сфере производства и снабжения электрической, тепловой энергии и мощности, деятельность 

которых направлена получение дохода. 

Как правильно отмечала Клинова Е.А. термин «энергоснабжающая организация» является 

достаточно широким в своем смысловом содержании. Он может включать в себя множество разных 

субъектов, которые производят энергетический ресурс. К ним, например, могут относится 

газоснабжающие организации, теплоснабжающие, водоснабжающие и так далее. То же самое касается 

и коммерческих организаций, производящих энергию. Кроме того, анализ статьи 31 Федерального 

закона №35-ФЗ показывает, что хозяйствующим субъектом могут быть субъекты оптового рынка и его 

организации.  

Исследование С.Б. Яковлевой позволяет сделать вывод о том, что к хозяйствующим субъектам 

энергетики относятся генерирующие компании, в которых объединены (производственные) 

генерирующие активы; энергосбытовые компании, занимающиеся продажей электроэнергии 

потребителям; сетевые компании, объединяющие магистральные и региональные распределительные 

электрические сети; субъекты оперативно-диспетчерского управления; субъекты оптового рынка. 

Условно хозяйствующие субъекты в сфере энергетики так же можно разделить на производителей 

энергии; транспортеров и распределителей энергии; компании, занимающиеся энергосбережением и 

использованием возобновляемых источников энергии. Первый вид включает в себя: ТЭС (тепловые 

электростанции), ГЭС (гидроэлектростанции), АЭС (атомные электростанции), ВЭС 

(ветроэлектростанции), СЭС (солнечные электростанции) и биоэлектростанции. Ко второму виду 

относятся ОДС (объединенная диспетчерская служба) и сетевые компании. Третий вид включает в себя 

компании по проектированию и установке систем энергосбережения, компании по производству 

оборудования для возобновляемых источников энергии, компании по производству и монтажу 

солнечных батарей и ветрогенераторов.  

На основании вышеизложенного можно заключить, что нормативного разъяснения понятия 

хозяйствующего субъекта в сфере энергетики в российском законодательстве нет. Можно 

предположить, что под ним понимаются юридические лица или индивидуальные предприниматели, 

занятые производством, передачей, распределением, хранением или реализацией энергии, тепловой 

энергии, газа или нефтепродуктов, а также осуществляющее другие виды деятельности в сфере 

энергетики в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Иван Анатольевич Левицкий, Константин Владимирович Чинакаев,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ИМЁН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Проблема правового регулирования доменных имён, являющихся неотъемлемой частью интернет-

сайтов, в Российской Федерации является злободневной и актуальной, поскольку существуют 

различные мнения и подходы к пониманию сущности и правовой природы доменов. 
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На сегодняшний день, законодатель относит доменное имя интернет-сайта исключительно как 

способ адресации к определённому ресурсу в сети Интернет, тем самым учитывая только техническую 

сторону домена. Однако, в сущности значимость доменных имён представляется нам сложнее, чем 

просто средство адресации, а значит требует более комплексного подхода при рассмотрении.  

Исходя из этого, мы считаем необходимым провести детальный анализ сущности доменных имён в 

сети Интернет, современное значение в общественно-правовых отношениях, а также подходы к 

правовому регулированию данного элемента. Ключевым вопросом в данном исследовании является 

соотношение доменного имени со средством индивидуализации. 

В соответствии с действующим законодательством не признаётся в качестве средства 

индивидуализации и результата интеллектуальной деятельности, однако в коммерческой деятельности 

доменное имя зачастую является предметом судебных споров, поскольку обладает 

идентифицирующими признаками и ценностью в деятельности физических и юридических лиц. 

Таким образом, в нашем исследовании раскрываются некоторые проблемы правового 

регулирования доменных имён и предлагается установить правовой режим средств индивидуализации 

в отношении определённых доменов, которые идентичны или схожи до степени смешения с товарными 

знаками лица, являющегося собственником интернет-сайта.  

 

Сергей Владимирович Мельников,  

ФГБУ ВОиН СПб Академический университет им. Ж.И. Алферова 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ 

 

Внедрение современных цифровых технологий формирует новые реалии для человека, общества и 

государства, а также значительно видоизменяет уже существующие. Технологии больших данных, 

искусственного интеллекта, беспилотный транспорт, цифровая медицина, виртуальные среды общения 

создают обширные возможности для развития нового экономического уклада. Однако усугубившиеся 

в ходе пандемии процессы дистанцирования людей способствовали резкому ускорению «погружения» 

человека в цифровую среду. Это сопровождается развитием новых возможностей для государства и 

бизнеса, но и несёт с собой новые, очень серьёзные угрозы и риски, как для прав и интересов человека 

и гражданина, так и для государственного суверенитета, остающегося необходимым условием 

реализации прав и свобод человека. Однако сейчас в России новые цифровые технологии внедряют 

безоглядно, без должных обоснований, в спешке, часто принудительно.  

На основе обзора систем, обеспечивающих сегодня судебный процесс (ГАС «Праосудие», 

автоматизированная информационная система Верховного Суда РФ, система «Мой арбитр», КИС 

СОЮ, АИС «Мировые судьи»), можно выделить следующие характерные проблемы, без решения 

которых электронному правосудию развиваться будет невозможно. 

1. Нет единой формы системы цифровизации для электронного правосудия. 

Различный метод подачи документов в СОЮ и АС.  

Необходимость «ручного» контроля за ходом движения дела. 

Цифровизация в АС не развита. В Москве отсутствует возможность проведения заседаний 

посредством ВКС. 

Юрист должен быть блогером – обладать студией звукозаписи, т.к. в случае проведения онлайн 

заседаний в виду низкокачественного микрофона и звукоизоляции – суд не слышит Вас, и 

соответственно теряется невидимая связь Истец (Заявитель) – Суд.  

2. Отсутствие общего интерфейса обмена данными. Эта проблема «переплетается» с предыдущей. 

По настоящее время не существует какого-либо регламента, норм-требований по переводу документов 

в цифровой вид, не прописаны форматы хранения информации и стандарты электронного 

документооборота.  

В виду большой загруженности судьи зачастую просят предоставлять проект судебного акта в 

электронном виде (АС СПб и ЛО судья Новикова Е.В.) при этом зачастую происходит простое 

копирование представленного проекта судебного акта в итоговое судебное решение за КЭП судьи.   

3. Ориентированность на цифровую среду все настойчивее вызывает потребность в отказе от 

традиционной для нашего законодательства единицы существования юридически значимой 

информации - документа.  
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Сейчас такой период времени, когда есть возможность существенно снизить издержки на стадии 

подготовки цифровой трансформации. Для этого недостаточно простых сервисов по подаче 

обращений, необходим полный отказ от бумажного документооборота в пользу изначального 

существования информации в форме данных. В российской же практике государственной 

деятельности наблюдается какой-то половинчатый переход. 

При подаче документов через систему электронного правосудия фактически документ заново 

обретает бумажную форму (при назначении дела к судебному разбирательству). И сам принцип 

цифровизации теряет смысл, более того даже подача документов в электронном виде не гарантирует 

что вторая сторона – Ответчик не будет подавить свои возражения в бумажном виде, и соотнесённо 

произойдет наслоение электронных документов на бумажные.  

4. Защита данных и возможные сбои оборудования. Техническая составляющая представляет собой 

важнейшее условие корректного и эффективного функционирования электронного правосудия. Суды 

в разных регионах оснащены неодинаково, порой такой разрыв становится критичным - современное 

программное обеспечение зачастую требует солидных вычислительных мощностей и достаточно 

широких каналов передачи данных. При том не редки случаи, когда аудио протокол, который ведется 

на электронном носителе, оказывается к следующему судебному заседанию «побитым, не читаемым». 

При этом судьи выходят из этой ситуации просто – определение об отсутствии аудио протокола в связи 

с технической невозможностью. 

Внедрение современных технологий является наиболее эффективным способом повышения 

доступности и качества правосудия, заметил заместитель министра юстиции РФ Вадим Федоров. 

Пандемия новой короновирусной инфекции стала основным катализатором ускорения работы по 

цифровизации судебной деятельности – такого мнения придерживаются большинство экспертов. При 

этом задачи по усилению применения информационных технологий в судах началось еще в 2017 году 

во исполнение одного из положений федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой 

среды» программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Как заявил замминистра, 

консенсуса между разными госорганами – судьями, законодателем, – удалось добиться не сразу. 

Итогом достижения общего решения стало подписание закона, вносящего изменения в АПК РФ, ГПК 

РФ, КАС РФ и иные законодательные акты, направленные на усовершенствование порядка 

применения электронных документов в судопроизводстве и регламентировании дистанционного 

участия в судебных заседаниях (Федеральный закон от 30 декабря 2021 г. № 440-ФЗ). В частности, 

была предоставлена возможность можно подавать документы в суд через портал госуслуг, а также 

получать судебные извещения. При наличии технической возможности в суде участники процесса 

теперь могут получить доступ к материалам дела в электронной форме, а также принимать участие в 

заседании через смартфон или ноутбук, а не только стационарный компьютер. При этом стоит 

отметить, что суды практиковали дистанционные заседания как минимум с 2020 года, закон важен с 

точки зрения законодательной регламентации соответствующей практики. 

Однако на практике меры по цифровизации в современной системе правосудия носят 

половинчатый, не системный подход, направленный не для рационального упрощения системы, а 

скорее на бездумное применение тех или иных технологий.  

 

Адилбек Маткаримов, Назармырат Аллаев, Денис Сергеевич Хайрусов, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

МЕСТО И РОЛЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ВЛАСТИ 

 

Формирование трехзвенной системы органов исполнительной власти позволило установить 

функциональную специализацию органов и разграничить их полномочия и компетенцию в различных 

сферах общественных отношений. Федеральные службы являясь структурным элементом такой 

системы осуществляют контрольно-надзорную деятельность, которая выступает в качестве одного из 

основных элементов системы государственного управления. На значимость контрольно-надзорной 

деятельности в рамках обеспечения законности в государстве указывают многие ученые-правоведы и 

в условиях происходящей модернизации государственного управления теоретики выдвигают 

возможные пути дальнейшего развития законодательства по вопросу определения места федеральных 

служб в системе органов исполнительной власти.  

https://base-garant-ru.turbopages.org/base.garant.ru/h/403332413/?parent-reqid=1684179121731507-474552951855445192000167-production-app-host-vla-web-yp-36
https://garant-ru.turbopages.org/garant.ru/s/news/1512290/?parent-reqid=1684179121731507-474552951855445192000167-production-app-host-vla-web-yp-36
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На сегодняшний день система федеральных органов исполнительной власти включает в себя 

Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти и 

территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В силу чего при определении 

места и роли федеральных служб следует исходить из принадлежности такого органа власти, к 

существующей трехзвенной системе и характерных задач, и функций. Отметим, что проведение 

реформы позволило разрешить существовавшую проблему, при определении роли отдельно взятого 

органа власти, позволила сформировать иерархичную подчинённость органов и обозначить пределы 

их взаимодействия друг с другом.  Например, федеральные министерства наделены рядом 

координационных полномочий по отношению к федеральным службам: утверждают ежегодный план 

в рамках деятельности федеральных служб, а также их показатели; вносят Правительству Российской 

Федерации проект положения о федеральной службе (по представлению руководителя федеральной 

службы); отменяют акты, которые были приняты должностным лицом федеральной службы при 

условии, что такой акт не соответствуют действующему законодательству в случае отсутствия другого 

порядка отмены и другое. 

В силу чего при определении места и роли федеральных служб следует исходить из 

принадлежности такого органа власти, к существующей трехзвенной системе и характерных задач, и 

функций. Отметим, что проведение реформы позволило разрешить существовавшую проблему, при 

определении роли отдельно взятого органа власти, позволила сформировать иерархичную 

подчинённость органов и обозначить пределы их взаимодействия друг с другом.   

В свою очередь надзорные полномочия органа власти выступают в качестве деятельности по 

наблюдению за реализацией и соблюдением установленных законами положений, а также применение 

мер принуждения и ответственности административного характера. Контрольно-надзорная функция 

федеральных служб позволяет обеспечить законность и государственную дисциплину.  

Анализ федеральных органов исполнительной власти по функциональному признаку показал, что 

на сегодняшний день в деятельности федеральных служб прослеживается также и нормотворческая 

направленность.  

При определении места федеральных служб в системе органов исполнительной власти теоретики 

исходят непосредственно из значимости контрольно-надзорной деятельности федеральных служб и 

выдвигают следующие подходы.  

Исходя из проведенного исследования следует указать на особую роль федеральных служб, которая 

обуславливается значимостью реализации контрольно-надзорной функции для обеспечения правового 

порядка, наиболее значимых интересов государства и общества. Федеральные службы занимают место 

в сформировавшейся системе федеральных органов исполнительной власти и входят в общую 

трехзвенную структуру.  

 

Варвара Игоревна Маштакова,  

СПб УГПС МЧС России, Санкт-Петербург 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ ПРАВОСУДИЯ И ЕЕ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Высокая степень коррупции в системе правосудия является серьезной проблемой, которая 

подрывает основные принципы справедливости и законности. Коррупция в судебной системе имеет 

серьезные последствия для правосудия, прав граждан и стабильности общества. Данный доклад 

представляет обзор проблемы высокой степени коррупции в системе правосудия и ее отрицательного 

влияния на результаты судебных процессов. Через анализ данных, примеров и статистики, статья 

обсуждает механизмы коррупции в судебной системе, ее последствия и возможные пути решения. На 

основе этого анализа, статья предлагает ряд тезисов, направленных на борьбу с коррупцией и 

улучшение качества правосудия. 

Коррупция в судебной системе влияет на результаты судебных процессов, приводя к 

несправедливым решениям и нарушению прав граждан, она подрывает общественное доверие к 

правосудию и оказывает негативное воздействие на развитие государства и экономику. 

Недостаток прозрачности и ответственности в судебных органах способствует распространению 

коррупционных практик и злоупотреблений. 
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Проблемы, связанные с коррупцией в судебной системе, включают вмешательство в судебные 

процессы, продажу юридических решений, подкуп судей и другие коррупционные практики. 

Нормативные правовые акты, направленные на противодействие коррупции в судебной системе, 

играют важную роль в борьбе с этой проблемой. Эффективная система контроля и надзора за 

судебными процессами, включая независимые антикоррупционные органы, необходима для 

предотвращения коррупционных действий. 

Важно повысить осведомленность граждан о своих правах и обязанностях, чтобы они могли 

обратиться за защитой в случае коррупционных проявлений в судебной системе. Взаимодействие 

государства, общественных организаций и граждан необходимо для успешной борьбы с коррупцией в 

судебной системе и достижения справедливости и законности. 

В целом, решение проблемы высокой степени коррупции в системе правосудия требует 

комплексного подхода, включающего укрепление прозрачности и ответственности, принятие 

эффективных правовых актов и активное участие граждан в борьбе с коррупцией. Основываясь на 

анализе представленных данных и примеров из разных стран, можно сделать следующие выводы: 

− В странах, где коррупция в судебной системе существенно сократилась, наблюдается 

улучшение результатов судебных процессов и повышение общественного доверия к правосудию. 

− Применение современных технологий, таких как электронное досье и системы онлайн-подачи 

документов, может существенно снизить риски коррупционных практик и повысить прозрачность 

судебных процессов. 

− Внедрение независимых механизмов контроля и надзора, включая создание 

антикоррупционных комиссий или органов, специализирующихся на расследовании коррупционных 

преступлений в судебной системе, является эффективным инструментом борьбы с коррупцией. 

− Необходимость повышения уровня профессионализма и этических стандартов среди судей и 

юристов не должна быть недооценена. Эти меры помогут снизить вероятность коррупционных 

действий и обеспечить более справедливые решения в судебных процессах. 

− Поддержка общественности и активное участие граждан являются неотъемлемой частью 

успешной борьбы с коррупцией в судебной системе. Организации гражданского общества, 

журналисты и общественные активисты играют важную роль в обнародовании коррупционных фактов 

и повышении общественного сознания о проблеме. 

Важно продолжать проводить исследования и мониторинг ситуации с коррупцией в судебной 

системе, чтобы оценивать эффективность принятых мер и вносить необходимые изменения в стратегии 

борьбы с этой проблемой. 

В итоге, устранение высокой степени коррупции в системе правосудия является неотъемлемой 

частью построения справедливого и эффективного правового государства. Это требует совместных 

усилий со стороны правительств, общественных организаций и каждого гражданина. Преодоление 

коррупции в судебной системе будет способствовать повышению качества правосудия, защите прав 

граждан и развитию доверия к судебным инстанциям. Это в свою очередь создаст благоприятную 

среду для экономического роста, укрепления демократических институтов и справедливого 

функционирования общества в целом. 

Поэтому, необходимо продолжать активные усилия по борьбе с коррупцией в судебной системе, 

разрабатывать и реализовывать эффективные стратегии, усиливать контроль и надзор, повышать 

осведомленность граждан и создавать независимые механизмы обжалования коррупционных 

действий. Только так мы сможем обеспечить равноправие, справедливость и законность, на которых 

строится основа правового государства. 

 

Юлия Викторовна Метелицкая, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

РОЛЬ И ИНТЕРЕСЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «НОВЫЙ 

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ» 

 

Актуальность. На сегодняшний день в связи с обострением политических отношений и усилением 

санкций западных стран против Российской Федерации, Россия избрала внешнеполитическое 

направление на Восток в целях построения взаимовыгодных политико-экономических связей с 
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азиатскими странами, в том числе развития торгового сотрудничества с Китайской Народной 

Республикой (КНР).  

Состояние российско-китайских отношений характеризуется как стабильное и обладающее 

потенциалом к укреплению и многопрофильному развитию. Россия приняла участие в инновационном 

проекте «Новый Шёлковый путь» («НШП»), к тому же расположение Российской Федерации не может 

исключать причастности к его полноценной реализации.  

Методология. Исследование роли и интересов России в проекте «НШП» основано на принципе 

объективности, всеобщем диалектическом методе познания, системно-структурном подходе и методах 

логики, частно-научных методах (догматическом и сравнительно-правовом). 

На протяжении тысячелетий Великий Шёлковый путь (ВШП) выступал сетью разветвлённых дорог, 

которые пролегали через Европу и Азию, соединяя множество стран от Китая до Средиземноморья и 

служили средством для торговых и культурных связей между народами. Развитие глобальной 

концепции «Один пояс – один путь» предложено в 2013 г. Председателем КНР. В целях возобновления 

торговых отношений между государствами Евразийского региона в июне 2014 г. в Китае подписано 

Соглашение о возрождении ВШП.  

В реализации проекта «НШП» Российская Федерация выступает в качестве неотъемлемого 

участника. Сеть торгово-логистической инфраструктуры Китая и России является системой 

соединения морских портов, авто- и железнодорожных сетей, трубопроводов и пограничных 

переходов. Среди совместных российско-китайских программ в транспортно-логистической сфере, 

принятых в процессе реализации проекта НШП, можно отметить: во-первых, запуск строительства 

газопровода «Сила Сибири»; во-вторых, создание транспортно-экономического коридора «Китай–

Монголия–Россия»; в-третьих, развитие Международных Транспортных Коридоров (МТК) 

«Приморье-1» и «Приморье-2», которые открывают для северо-восточных провинций КНР 

кратчайший выход к морю через Приморский край России; в-четвертых, анонсированное в январе 2015 

г. строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) «Пекин–Москва»; в-пятых, 

ведутся переговоры по совместной разработке транспортного маршрута по Северному морскому пути.  

Значимость исследования. В реализации инновационного проекта «НШП» и входящих в него 

стратегий Россия и Китай продвигают национальные интересы, тем самым развивая сотрудничество в 

различных областях. КНР важно, чтобы сократить торгово-транспортные маршруты и сроки доставки 

грузов в Европу с помощью кротких транзитных маршрутов через модернизированные 

железнодорожные пути России. 

Для России китайский проект НШП также стал многообещающим:  

1) укрепление положений Российской Федерации в транспортной мировой системе, которую 

называют «евразийским мостом» между Востоком и Западом; 

2) увеличение транзита через российскую территорию и рост окупаемости вложений в 

инфраструктуру транспорта, что повлечёт развитие регионов в азиатской части России, привлечение 

инвестиций, расширение производства и увеличение населения в районах; 

3) вложения инвестиций Китая будут способствовать развитию российских железных дорог, в том 

числе Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей; 

4) произойдёт расширение связей регионов Сибири и Дальнего Востока, что окажет 

положительное влияние на их экономическое развитие путём реализации производимой продукции на 

рынки азиатских стран.  

В интересы России входит и развитие государственной экономики посредством долгосрочного 

партнёрства со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Результаты исследования. Для сотрудничества с КНР и другими государствами в 

крупномасштабных экономических проектах и укрепления интеграционного сотрудничества России 

необходимо увеличить объём перевозок и рост внутригосударственной экономики, постоянно 

обслуживать транспортную инфраструктуру, что также требует квалифицированного кадрового 

состава в области транспорта. Кроме того, Россия заинтересована в установлении политической 

стабильности в странах Центральной Азии и Ближнего Востока, а также в экономическом развитии 

этих государств.  

Роль России в реализации проекта «НШП» определяются возможностью поставок сырья и топлива 

для экономического роста Китая, сотрудничеством в развитии экономики и инфраструктуры НШП, а 

также политическим взаимодействием в обеспечении безопасности в Евразийском регионе. 

Партнёрство России в проекте предполагает изменение её экономической и геополитической 
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направленности в сторону Востока и развитие недостаточно освоенных пространств в регионах 

Восточной России. 

 

Екатерина Николаевна Михайлова, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В ОТБОРЕ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

  

Значительная часть нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих впоследствии отмену 

приговора, допускается на стадии формирования коллегии присяжных заседателей. 

Нами проанализированы изменения, внесенные в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, которые с 

1 июня 2018 года ввели суд присяжных заседателей в районных судах и одновременно расширили круг 

дел, рассмотрение которых возможно судом присяжных, а также исследованы трудности, с которыми 

сталкиваются на практике государственные обвинители при формировании коллегии присяжных 

заседателей, и предложены пути преодоления этих сложностей как на практическом, так и на 

законодательном уровне. 

Численный состав коллегии присяжных заседателей областных судов и равных им судов был 

сокращен с 12 до 8 человек. Предусмотрена коллегия из 6 присяжных заседателей в районных судах. 

Уголовно-процессуальным законом предусмотрены обстоятельства, препятствующие включению 

гражданина в коллегию присяжных заседателей.  

Сотрудники канцелярии суда обычно проводят проверку кандидатов в присяжные путем запросов 

наркологических и психиатрических диспансеров о состоянии кандидатов на учете и органов МВД на 

предмет наличия судимости у кандидатов. Что же касается остальных фактов, препятствующих 

исполнению обязанностей присяжного заседателя, то их наличие можно выяснить только после опроса 

кандидатов, уже явившихся в суд. 

На этапе проверки кандидатов на их соответствие требованиям федерального закона «О присяжных 

заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» государственный 

обвинитель должен внимательно следить за тем, чтобы все обстоятельства, препятствующие 

назначению присяжным заседателем, были тщательно выяснены в отношении каждого из кандидатов, 

поскольку несоответствие хотя бы одного из членов коллегии присяжных требованиям закона 

впоследствии влечет признание приговора незаконным как вынесенным незаконным составом суда. 

Таким образом, уже на этапе проверки может быть «отсеяна» часть кандидатов, что сужает 

возможности для отбора коллегии. 

Ч. 3 ст. 327 УПК РФ предусматривает, что в судебное заседание должны явиться не менее 

двенадцати кандидатов – в районный суд и не менее четырнадцати кандидатов – в суд уровня субъекта 

федерации.  

Проблемой является низкая явка кандидатов в присяжные. Председатель Совета судей РФ В.В. 

Мамотов в своей речи, посвященной суду присяжных, указал, что суд вызывает по 300 кандидатов, из 

которых приходят 20.  

Для обеспечения явки как можно большего числа кандидатов в присяжные государственный 

обвинитель в предварительном слушании должен ходатайствовать перед судом о вызове как можно 

большего количества кандидатов. 

Одна из важнейших задач государственного обвинителя при формировании коллегии присяжных 

заседателей – выявление среди кандидатов тех, кто имеет заранее сложившееся предубеждение по тому 

или иному вопросу, способное повлиять на его позицию при рассмотрении данного уголовного дела. 

Если ранее стороны обвинения и защиты имели право на несколько немотивированных отводов, то 

теперь каждая из сторон имеет право лишь на один или в лучшем случае (если позволяет число 

кандидатов, не отведенных в результате мотивированных отводов) – на два немотивированных отвода. 

Сокращение числа возможных немотивированных отводов на практике зачастую приводит к роспуску 

уже сформированной коллегии присяжных. 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что изменения, внесенные в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, касающиеся сокращения числа присяжных заседателей и процесса 

формирования коллегии присяжных, не достигли заявленных целей, которые состояли в упрощении 
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процедуры отбора, сокращении сроков судебного разбирательства и сокращении расходов на вызов 

кандидатов в присяжные и на материальное обеспечение присяжных заседателей. 

 

Елизавета Игоревна Молодых, Павел Валентинович Меньшиков,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН В ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ: ВОЗМОЖНЫЕ 

ПУТИ РАЗВИТИЯ 

 

Судебная почерковедческая экспертиза - это род судебной экспертизы, при котором изучается 

почерк документа или подписи с целью определения их подлинности или подделки. Экспертиза 

проводится специалистом по почерковедению, который анализирует нюансы почерка, такие как 

размер, форма, наклон, направление и т.д. Это может быть необходимо для расследования 

преступлений, связанных с подделкой документов, подписей, расписок и т.д. 

Проведение судебной почерковедческой экспертизы требует большого опыта и специальной 

квалификации от эксперта. Это связано с тем, что каждый человек имеет свой уникальный почерк, 

который может быть сильно изменен в зависимости от физического состояния, эмоционального 

состояния, возраста и других факторов. Кроме того, подделка может быть очень хорошо сделана, что 

делает ее трудной для определения даже для опытного эксперта. Этого же касается и подписи. Подпись 

– уникальный удостоверительный инструмент, который обладает своей определённой совокупностью 

элементов. Это становится объектом исследования экспертов-почерковедов в делах, связанных с 

мошенничеством или недобросовестным присвоением.  

Существует проблема с техническими средствами и методами, используемыми для проведения 

судебной почерковедческой экспертизы. К примеру, цифровые подписи, электронные документы и 

другие технологии, которые используются в настоящее время, могут затруднить проведение анализа и 

установление подлинности документов. Это может привести к необходимости использования новых 

технологий и методов экспертизы, которые могут быть менее надежными или дорогостоящими. В 

настоящее время мошенники начали искать и находить современные методы подделки почерка или 

подписи. Прогресс в этой отрасли ушел вперед, в отличии от прогресса в судебной экспертизе.  

Важной особенностью судебной экспертизы является то, что это процесс, который может содержать 

конфиденциальную информацию, которая может быть использована в деле. Поэтому безопасность и 

конфиденциальность судебной экспертизы являются крайне важными.  

В целом, безопасность и конфиденциальность являются ключевыми аспектами судебной 

экспертизы, которые необходимо соблюдать. Для того чтобы защитить информацию от незаконного 

использования и раскрытия третьими лицами конфиденциальной информации нами рассматривается 

технология блокчейн, как средство сохранение данных.  

Блокчейн – это децентрализованная база данных, которая хранит информацию в виде блоков и 

обеспечивает ее безопасность за счет использования криптографических технологий. Каждый блок 

содержит информацию о транзакциях или других данных и связан с предыдущим блоком, создавая 

цепочку блоков. Одним из основных преимуществ блокчейна является его безопасность. Из-за 

использования криптографии, информация, хранящаяся в блокчейне, защищена от подделки и 

изменения. Кроме того, блокчейн не имеет единой точки отказа, что делает его очень надежным. 

Блокчейн также позволяет создавать смарт-контракты, которые позволяют автоматизировать 

выполнение условий контракта без необходимости привлечения посредников. Это может существенно 

упростить и ускорить процесс заключения и исполнения контрактов. 

Благодаря своей децентрализованной природе, блокчейн может быть использован для создания 

различных децентрализованных приложений, включая децентрализованные финансовые приложения, 

системы голосования, хранение данных и т.д. 

Одним из способов применения блокчейн технологии в судебной экспертизе является 

использование ее для хранения и аутентификации доказательств, таких как фотографии, видео, 

аудиозаписи, текстовые документы и прочее. Благодаря технологии блокчейн эти доказательства могут 

быть защищены от подделки или изменения, что повышает надежность судебного процесса. 

Еще один способ применения блокчейн технологии в судебной экспертизе - это использование ее 

для хранения и аутентификации цифровых доказательств в формате цифровых подписей. Это 

позволяет создавать надежные цифровые подписи для документов и защищать их от подделки. Также 
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блокчейн может использоваться для хранения и аутентификации доказательств в формате цифровых 

хешей. Кроме того, блокчейн может быть использован для обеспечения конфиденциальности и защиты 

личных данных, которые могут быть связаны с судебным процессом.  

Также одним примером использования блокчейн технологии в судебной экспертизе является 

использование ее для создания надежных цифровых доказательств в случае мошенничества или 

фальсификации. Это может быть особенно важным для предотвращения фальсификации физических 

документов, таких как паспорта, водительские права, свидетельства о рождении и других документов, 

которые могут быть подделаны. Благодаря своей децентрализованной природе, блокчейн может 

использоваться для создания цифровых документов, которые содержат информацию о почерке и 

других реквизитах документа. Эти документы могут быть легко проверены и аутентифицированы с 

помощью блокчейн технологии, что существенно упрощает процесс почерковедческой экспертизы. 

Однако, блокчейн не лишен и некоторых недостатков. Одним из них является высокая стоимость 

транзакций и медленная скорость обработки блоков, особенно в сравнении с традиционными 

централизованными системами.  

В целом, хотя судебная почерковедческая экспертиза имеет свои проблемы и ограничения, она все 

еще остается важным инструментом для правосудия и расследования преступлений. Необходимо 

постоянно улучшать методы проведения экспертизы, а также разрабатывать новые технологии и 

стандарты, чтобы сделать этот процесс более надежным и точным. Блокчейн представляет собой 

важную технологию, которая может существенно изменить судебную почерковедческую экспертизу. 

Несмотря на некоторые ограничения, блокчейн продолжает развиваться и улучшаться, и мы можем 

ожидать, что его применение будет расширяться в будущем. 

 

Анна Юрьевна Мохорова, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ТРАНСПОРТНОЙ СФЕРЕ 

 

В настоящее время все большую актуальность приобретают вопросы правового регулирования 

общественных отношений, складывающихся в сфере использования информационных технологий. 

Общий тренд развития промышленной и хозяйственной деятельности ведущих стран мира 

сориентирован на широкое внедрение в разнообразные стороны экономической активности населения 

технологий, базирующихся на использовании искусственного интеллекта и робототехники в качестве 

важных компонентов повышения эффективности процессов производства товаров, оказания услуг и 

выполнения работ, удовлетворяющих в полной степени все более обширный спектр интересов 

различных слоев общества. Применение искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники в 

промышленности, транспорте, сельском хозяйстве, строительстве, научных исследованиях, системе 

здравоохранения, обеспечении бытовых потребностей населения способно в значительной степени 

повысить уровень разработки и применения различных товаров, а также предоставление членам 

общества все новых видов услуг, удовлетворяющих быстрорастущий спрос человека в указанных 

сферах. 

Проблемы использования ИИ, несомненно, должны быть отражены в сфере правового 

регулирования отношений, складывающихся между государством, обществом, отдельными 

хозяйствующими юридическими лицами. В связи с чем многие страны все более пристальное 

внимание придают принятию значительного комплекса нормативно-правовых актов, призванных в 

достаточной степени упорядочить новый вид общественных связей. 

Следует сказать, что само понятие ИИ недостаточно точно сформулировано в правовых актах, 

принятых в Российской Федерации на настоящий момент, данная правовая неопределенность 

существенно влияет на разработку и принятие нормативно-правовых установлений, которые призваны 

придать устойчивость и законность отношениям, складывающимся между лицами, 

заинтересованными в дальнейшем интенсивном применении указанных технологий для повышения 

эффективности экономических процессов в стране.  

Кроме того, не определен правовой статус носителя искусственного интеллекта – является ли он 

субъектом правоотношений или все-таки только объектом. Данное положение порождает вопросы, 

связанные с тем, как оценивать последствия действий, совершенных ИИ.  
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В настоящее время во многих развитых странах мира значительное внимание уделяется развитию и 

разработке транспортных систем, способных осуществлять перевозки пассажиров и грузов в 

беспилотном режиме.  

Рассматривая вопросы использования современных технологий в разнообразных сферах 

транспортной деятельности человеческого общества, безусловно, актуальным становится проблема 

правового регулирования применения ИИ, так как данный вид хозяйственной активности членов 

общества объективно требует детальной правовой регламентации. При использовании автомобильных 

транспортных средств, воздушных судов и электропоездов метрополитена, применение 

высокотехнологических автоматизированных систем становится необходимым в связи с все 

увеличивающимися масштабами транспортных операций и сложностью применяемых технических 

средств. Однако эти вопросы не могут быть решены без принятия системы законодательных актов, 

регулирующих важнейшие стороны указанной транспортной деятельности, что актуализирует работу 

высших органов государственной власти по принятию необходимого количества нормативно-

правовых актов, которые должны полностью устранить обширное поле правового вакуума в этой 

сфере. Острота данной проблемы возрастает по мере усложнения задач, стоящих в области 

современных транспортных перевозок и требует быстрого реагирования органов законодательной и 

исполнительной власти, которые в силу своих полномочий могут принять целую систему нормативно-

правовых актов, регламентирующих различные транспортные операции. 

Перемещение транспортными средствами населения и грузов, связано с вопросами безопасности 

данных видов транспортных услуг и, поэтому, оно должно занимать существенное место в рамках 

гражданско-правовых отношений, складывающихся в области транспортных операций. Правовое 

регулирование требует достаточно последовательного системного подхода со стороны органов 

законодательной власти любого государства, и, вместе с тем, теоретических и научных разработок по 

определению сущности ИИ, и его правового положения в рамках хозяйственной деятельности 

человека. Представляется достаточно сложным решение всего комплекса правовых вопросов, которые 

бы полно и всеохватывающе обеспечили создание механизма правового регулирования применения 

ИИ в сфере транспорта. Однако следует учесть, что многие ведущие корпорации мира в настоящий 

период времени вкладывают значительные ресурсы в разработку автоматизированных систем 

управления и роботокомплексов, и ставят целью широкого внедрения указанных новейших 

технических средств в сферу транспортных операций. Они усиленно воздействуют на законодательные 

и исполнительные органы власти, особенно в развитых государствах, с целью добиться выработки 

правовых оснований для применения достижений в области ИИ и робототехники в ближайший период 

времени. Поэтому ведущие промышленные компании требуют от законодательных органов 

государственной власти как можно быстрее принять нормативно-правовые акты, содержащие 

необходимые элементы регулирования по практическому использованию ИИ и роботизированных 

систем в разных сферах транспортных операций. Аналогичная ситуация происходит и в сфере 

пассажирского транспорта. Ведущие корпорации лоббируют принятие исполнительными органами 

власти необходимых решений правового характера, позволяющих на законных основаниях внедрять 

во все виды городского транспорта, включая, автомобили, современные автоматические устройства, 

базирующиеся на принципах ИИ. Данное положение позволит им получить значительные 

коммерческие преимущества при использовании разработок в области ИИ в практической 

хозяйственной деятельности человеческого общества. 

 

Дмитрий Анатольевич Мохоров, 

СПбПУ, Санкт-Петербург  

ЛОББИЗМ КАК ПРАВОМЕРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Изучение процессов, происходящих в системе государственного управления и их влияние на 

противодействие коррупции предполагают моделирование воздействия институтов гражданского 

общества на политическую систему с целью правовой оценки лоббизма и отграничения его от 

коррупции 
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Современные реалии свидетельствуют о том, что проблема коррупции сегодня является наиболее 

актуальной проблемой государственного строительства и социального управления. противодействие 

коррупции задача не только национального, но и межгосударственного уровня.  

Коррупция и лоббизм связаны между собой являясь двумя гранями процессов влияния на 

осуществления функций государственной и политической власти со стороны различных социальных 

организаций и активных членов гражданского общества. Коррупции и лоббизму свойственны 

реализации функций публичной власти и в них видны черты индивидуальной и коллективной природы, 

которые отражают социальные, политические и экономические обстоятельства, имеющиеся при 

решении вопросов органами государственной и муниципальной власти. 

Лоббизм по сравнению с коррупцией выступает как позитивное явление, позволяющего в рамках 

правового пространства, сформировать актуальную проблематику, затрагивающую интересы 

различных социальных образований и даже отдельных личностей, направленную на удовлетворение 

приоритетов, свойственных представителям разных слоев и групп в рамках государственного 

управления и современных политических процессов. 

Лоббизм следует использовать в качестве фактора правовой ориентированности, 

противодействующего процессам коррупционной природы. 

 

Никита Дмитриевич Мохоров, Анна Константиновна Рудь, 

ПГУПС, Санкт-Петербург 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Цифровизация затронула все сферы жизнедеятельности общества, а искусственный интеллект 

становится новым элементом реальности, присутствие которого наблюдается во многих отраслях. Не 

стал исключением и железнодорожный комплекс. Искусственный интеллект способствует 

оптимизации управления движением поездов, перевозки грузов, пассажиров и багажа.  Становится 

реальностью минимальное участие человека в технологических процессах, осуществляемых на 

железных дорогах, активно обсуждаются вопросы «интеллектуализации» подвижного состава. 

 Существует и ряд проблем правового характера, проявившихся с переходом железной дороги на 

использование технологий искусственного интеллекта. Они связаны и как с недостаточной 

разработкой регулирования контрактов, так и регламентацией ответственности в случае совершения 

нарушений. 

Остановимся более подробно на последнем положении. Многие авторы замечают, что на 

сегодняшний день, в связи с бурным развитием отдельных направлений деятельности, наблюдается 

явное запаздывание правового реагирования, в том числе и в области установления ответственности за 

вред, причиненный ИИ. Существуют разные теоретические концепции относительно данного вопроса, 

наиболее перспективными выглядят следующее: во-первых, необходимо разграничивать 

искусственный интеллект на отдельные виды и возлагать ответственность  на те «искусственные 

личности», которые способны самостоятельно принимать решения в ходе своей деятельности (что 

актуально для железно-дорожного движения и тех, например, опытных беспилотных 

локомотивов, беспилотных «Ласточек», которые сформируют беспилотные железнодорожные 

системы, обеспечивающие высокую интенсивность перевозок пассажиров и грузов и в процессе 

перевозок могут самостоятельно выбирать оптимальный сценарий из предложенных).  Во-вторых, все-

таки, предлагают возлагать на «искусственную личность» только гражданско-правовую 

ответственность, так как для привлечения к административной и уголовной ответственности 

необходимо в целом изменить концепцию публично-правовой ответственности, которая предполагает 

назначение наказания только к лицу, обладающему сознанием волей. 

В рамках гражданско-правовой ответственности возможно такое направление развития правового 

регулирования как создание «квазиюрлица», что не будет значительно «выбиваться» из системы лиц, 

закрепленных гражданским законодательством. Так, к числу юридических лиц на сегодняшний день 

уже отнесены казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих обществ в Российской 

Федерации; общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, что означает 

достаточную гибкость законодателя при определении характеристик юридических лиц. В случае 
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наделения данного лица гражданской правосубъектностью, возможно будет говорить и о несении 

ответственности, так как, как известно, деликтоспособность – один из ее элементов. 

К проблемам уголовной и административной ответственности совсем другой подход.  

Основанием ответственности за совершенное правонарушение являются две группы признаков: 

объективные и субъективные. К первой группе относятся объект и объективная сторона, а ко второй - 

субъект и субъективная сторона. 

Если мы проанализируем данные признаки с точки зрения возможности их экстраполяции на те 

деяния, которые совершаются или могут совершаться искусственным интеллектом, то определим, 

насколько возможно «приравнять» «электронное лицо» к физическому/юридическому лицу и 

назначить ему уголовное/административное наказание. 

Аналитические данные гипотетически позволяют говорить о том, что искусственны интеллект 

может выполнять объективные признаки правонарушения и, в этом смысле, не отличается от человека.  

Что касается субъективных признаков, то их установление представляет собой более сложный 

вопрос. Практика правонарушений, совершенных роботами еще недостаточно велика, чтобы делать 

какие-то однозначные выводы о возможности совершения ими противоправных действий с 

умышленной формой вины. 

Безусловно, отсутствие четкого правового регулирования отрицательно влияет на использование 

беспилотных транспортных средств в постоянной жизнедеятельности. Действительно, если 

транспортный механизм в результате осуществления своих функций причиняет вред, в 

законодательстве должно быть четко определено, кто является субъектом юридической 

ответственности в конкретном случае, потому что нет человека, который управляет 

транспортным средством и невозможно со значительной степенью определенности установить 

причинно-следственную связь между поступками и действиями конкретных физических лиц и 

негативными последствиями использования автоматизированного транспортного средства. 

Необходимо определить: кто конкретно будет являться субъектом ответственности в контексте того, 

что имеются организации, которые разрабатывали программы, обеспечивающие 

деятельность искусственного интеллекта; юридические лица, которым принадлежит транспортное 

средство, и именно они решали вопрос об установке автоматизированных систем управления для 

обеспечения беспилотного использования определенного транспортного механизма. Важной 

представляется и правовая возможность применения транспортного устройства в конкретной 

объективной обстановке, что предполагает снижение риска для общества при использовании 

беспилотных транспортных устройств. Вместе с тем возникает проблема степени ответственности 

государственных управленческих структур, которые дают разрешения на применение беспилотных 

транспортных средств. 

Таким образом, цифровая железная дорога – это ближайшее будущее, которое влечет за собой 

значительные перемены. С одной стороны, они носят позитивный характер, направлены на повышение 

экономической эффективности использования железнодорожных магистралей, установление нового 

уровня безопасности перевозок, исключение «бумажных» технологий в управленческом и 

экономическом процессе, переход на беспилотные системы в ближайшее время (с учетом 

использования опытных проектов перевозок груза с 2015 года, а перевозок пассажиров с 2021года). С 

другой стороны, требуют пристального внимания правовые аспекты перехода на использование 

информационных технологий и искусственного интеллекта, в частности вопросы юридической 

ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью человека, собственности, общественным 

отношениям в сфере безопасности дорожного движения и другим важным охраняемым законом 

отношениям. 

 

Даниил Дмитриевич Мохоров,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ КОРРУПЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

О коррупции как социально-правовом явлении говорят много и часто. Разрабатываются критерии 

оценки государств с точки зрения уровня коррупции в них. При этом легального определения данному 

понятию нет ни на международном уровне, ни на национальном. В различных международных актах 

подходы к установлению сущности коррупции отличаются, но, в целом, сводятся к перечислению 
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отдельных коррупционных составов от взяточничества, которое бесспорно относится к 

коррупционным правонарушениям при любых условиях, до более широкого списка деяний. 

 Федеральный закон «О противодействии коррупции» определяет ее как любое незаконное деяние, 

совершенное в целях получения выгоды для себя лично или других лиц специальным субъектом 

(должностным лицом). Указанием Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства 

внутренних дел РФ от 30.06.2022г. № 361/11/1 был утвержден Перечень №23 преступлений 

коррупционной направленности, включающий в себя более 70 составов, которые при определенных 

условиях или даже без них могут быть признаны таковыми. 

В связи с таким значительным количеством коррупционных деяний, перед государством стоит 

важная задача – разработать системы мер по их противодействию.  

Обратившись к опыту зарубежных стран, можно выделить отдельные успешные меры по борьбе с 

коррупцией: 

- создание специализированных органов по борьбе с коррупцией, отделенных от других органов 

государства (Сингапур, Китай);  

- ужесточение наказаний за коррупционные преступления (Дания, Швеция, Новая Зеландия) вплоть 

до смертной казни (Китай); 

- введение презумпции виновности для государственных служащих за коррупционные 

преступления (Сингапур); 

- обеспечение высокого уровня доходов населения, незначительного разрыва между богатыми и 

бедными (Финляндия). 

В РФ также создана система мер по противодействию коррупции, но необходимо отметить, что на 

сегодняшний день она не является достаточно эффективной, так как выше 30 индивидуальных пунктов 

индекс коррупции не поднимался (из 100), что в 2022г. соответствует 137 месту в мире по уровню 

коррупции. 

Существующая российская система мер по противодействию коррупции включает в себя 

следующие важные моменты. Во-первых, создание и совершенствование нормативно-правовой базы 

противодействия коррупции, вводящей единые стандарты деятельности государственных служащих и 

систему контроля за их доходами и расходами, основания для отстранения от должности в случае 

несоответствия занимаемой должности; устанавливающей требования к проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов и экспертам; обеспечивающей 

открытость государственных закупок и др. При этом требуется дальнейшей развитие правовой основы 

противодействия коррупции, в том числе в направлении ужесточения наказания за преступления 

коррупционной направленности.  

Во-вторых, проведение профилактический мероприятий по предотвращению коррупции, которые 

включают в себя как повышение антикоррупционной культуры и повышения нетерпимости к 

коррупции в обществе в целом, так и среди лиц, занимающих государственные и муниципальные 

должности. Значительное внимание в данном контексте уделяется вопросам развития институтов 

общественного и парламентского контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства.  

Несмотря на достаточное внимание к профилактическим мерам со стороны государства, к настоящему 

времени они еще не функционируют в полном объеме, так как процесс формирования 

антикоррупционной культуры носит длительный характер и не может быть реализован одномоментно. 

Таким образом, противодействие преступлениям коррупционной направленности выступает 

важным направлением деятельности государства, но его успешность заключается не только в 

разработке  и реализации мероприятий антикоррупционного характера, но и создании условий, в 

которых не будет оснований для совершения противоправных действий указанного характера: 

повышение уровня благосостояния населения, создание доступности всех социально-значимых услуг, 

обеспечение прозрачности ведения бизнеса и открытости деятельности должностных лиц в стране.   

  

Лэйла Сасыкбековна Муталиева, Андрей Владимирович Меньшиков, 

СПб УГПС МЧС России, Санкт-Петербург 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ НОРМ О ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА ОТ 

ПОЖАРОВ 
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Актуальность. Вопросы возмещения ущерба от пожаров обладают значительной спецификой, а 

также сложностью определения субъектного состава лиц, обязанных возместить вред, причиненный 

пожаром. Особенностью пожара является его неконтролируемый характер, и лицо, изначально 

желавшее лишь развести огонь для приготовления пищи или обогрева жилища, в итоге может получить 

масштабный пожар, уничтоживший гигантские площади. Пожар влечет значительные по своей 

экономической значимости последствия, связанные с возмещением причиненного вреда.  

Одним из наиболее сложных вопросов в делах по возмещению ущерба от пожаров является 

определение лиц, виновных в причинении вреда. Неконтролируемый характер пожара приводит к 

выходу огня из-под контроля человека. Неосторожное обращение с огнем приводит к колоссальным 

негативным последствиям. Зачастую возникновение пожара становится результатом действий 

нескольких лиц. Необходимость усиления контроля за действиями лиц, влекущими возникновение 

пожаров, отмечается многими учеными. 

При наличии нескольких субъектов на стороне причинителя вреда необходимо решать вопрос о 

совместности причинения вреда. Согласно нормам гражданского законодательства о деликтных 

обязательствах сопричинители вреда несут солидарную ответственность. При этом в вопросах 

определения сопричинителей вреда в судах существуют различные подходы. В качестве примера 

различных позиций судов к солидарной ответственности за причинение вреда в результате пожара 

можно привести дело, рассмотренное Верховным Судом РФ (Определение Верховного Суда РФ от 25 

мая 2022 г. по делу № А17-5367/2020). В ходе рассмотрения дела было установлено, что организации 

был причинен вред пожаром, возникшем в здании, принадлежавшем ответчикам. Размер причиненного 

вреда превышал 1,8 миллиона рублей. Указанный вред был возмещен страховой организацией, в 

которой был застраховано имущество, уничтоженное в результате пожара. Истец, в качестве которого 

выступала страховая организация, предъявил в порядке суброгации иск к собственнику здания, 

арендатору здания и субарендатору помещений, в которых возник пожар. Суд первой и апелляционной 

инстанции, а также арбитражный суд округа удовлетворили иск, в части предъявления солидарно 

требования к собственнику и субарендатору помещения. В требованиях к арендатору суды отказали. 

Основанием для данного решения судов послужили материалы, легшие в основу отказа в возбуждении 

уголовного дела, а также постановление о привлечении к административной ответственности 

собственника помещения и субарендатора, которые допустили нарушения требований пожарной 

безопасности. Судебная коллегия Верховного Суда указанные решения нижестоящих судов отменила, 

отметив, что привлечение лиц к административной ответственности было осуществлено на основе 

КоАП РФ по административному делу, и, следовательно, преюдициального значения не имеет. В 

указанном деле принципиальным в отношении применения норм о солидарной ответственности 

является отсутствие совместности при причинении вреда пожаром, а также отсутствие 

преюдициального значения решения по административному делу. 

Методология. В ходе исследования был проведен анализ судебной практики по вопросам 

возмещения ущерба от пожаров. Были проанализированы научные публикации по вопросам 

возмещения ущерба от пожаров. 

Результаты. Анализ правового регулирования деликтных обязательств выявил достаточность 

правовых норм. Для обеспечения единообразного применения норм гражданского права при решении 

вопроса о возмещении ущерба, причиненного пожарами целесообразно обобщение судебной практики 

путем принятия постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в котором должны 

найти вопросы возмещения ущерба от пожаров. Отдельным направлением являются вопросы о 

возмещении ущерба от пожара, который перерос в чрезвычайную ситуацию и повлек введение режима 

чрезвычайной ситуации на определенной территории.  

 

Рамил Рамизович Набизаде, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В ФРГ 

 

Актуальность. Правопреемство в Российской Федерации - это правовая концепция, согласно 

которой права и обязанности переходят от одного юридического лица к другому в результате 

определенных юридических событий, таких как смена владельца имущества, реорганизация 

юридического лица или наследование после смерти физического лица. Анализ нормативно-правовых 
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актов, связанных с правопреемством и смежными правовыми явлениями, показал, что существующая 

нормативно-правовая база, регулирующая права и обязанности соответствующих субъектов, 

нуждается в улучшении и дополнении. Именно это обусловливает актуальность проведения 

дальнейшего исследования в данной области. Таким образом, правопреемство и смежные правовые 

явления имеют важное значение для общества и государства, поскольку они обеспечивают 

справедливость и порядок в правовой системе и защищают права и интересы людей и организаций. 

Методологическую основу исследования составляют методы анализа, синтеза, индукции и 

дедукции, которые, на наш взгляд, являются наиболее приемлемыми для проведения данного 

исследования, поскольку позволяют наиболее детально и точно отобразить правовую природу 

института правопреемства, его сущность и виды. 

Значимость исследования. Правопреемство и смежные юридические явления имеют огромную 

значимость в современном обществе, поскольку они определяют порядок передачи прав и 

обязанностей от одного лица или организации к другому. Это позволяет обеспечивать стабильность в 

отношениях между субъектами права и упорядочивать процессы смены владельцев имущества, 

передачи прав и обязанностей при реорганизации юридических лиц и т.д. 

Кроме того, правопреемство и смежные юридические явления имеют важное значение для защиты 

прав субъектов, поскольку они гарантируют сохранение прав и обязанностей при передаче их от 

одного лица к другому. Без правопреемства и смежных юридических явлений было бы невозможно 

обеспечить защиту прав и обязанностей субъектов права в случае их смены. Правопреемство и 

смежные юридические явления являются важной составляющей правовой системы и обеспечивают ее 

стабильность и надежность, что в свою очередь способствует развитию общества. 

Наконец, следует отметить, что правопреемство и смежные юридические явления имеют 

международное значение, поскольку являются общепризнанными правовыми принципами. 

Соблюдение этих принципов способствует развитию международного сотрудничества, укреплению 

правовых норм и стандартов, а также обеспечивает защиту прав и интересов субъектов права на 

международном уровне. 

Результаты исследования. Исходя из полученных в ходе исследования результатов,  

необходимо отметить следующее: 

1. Правопреемство и смежные юридические явления играют важнейшую роль в современном 

обществе, поскольку они устанавливают порядок передачи прав и обязанностей от одного 

юридического субъекта к другому. Это имеет большое значение для обеспечения стабильности 

правопорядка и защиты прав собственности, наследственных прав и других правовых интересов в 

различных сферах деятельности. 

2. После анализа правопреемства и смежных юридических явлений мы можем прийти к выводу, что 

правопреемство отличается от данных явлений больше, чем сходится. Это естественно, поскольку если 

законодатель выделяет смежные с правопреемством юридические явления как отдельные институты 

гражданского права, то между ними существуют такие значительные отличия, которые не позволяют 

объединять их в один институт с правопреемством. 

 

Максим Олегович Новомлинский, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Использование атомной энергии является важной составляющей стратегии экономического и 

социального развития страны. Однако следует учитывать потенциальные риски для жизни и здоровья 

людей, а также для окружающей среды, связанные с этой технологией. 

Сейчас мир стоит на пороге прорывных технологий в атомной энергетике, таких как строительства 

новых типов атомных реакторов, новых технологий добычи топлива для атомной энергетики и новых 

технологий переработки отходов атомной энергетики, и, наконец, строительства термоядерного 

реактора. Использование этих новых технологий не только может значительно увеличить 

производство энергии, но и уменьшить вредные воздействия на окружающую среду и повысить 

уровень безопасности производства. Внедрение данных технологий позволит укрепить лидерские 

позиции Российской Федерации в сфере атомной энергетики. 
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Однако прорывные технологии также могут иметь потенциальные риски, которые необходимо 

учитывать. В этой связи, необходимо разработать правовую базу, которая обеспечит безопасное 

использование новых технологий в атомной энергетике. 

В сфере правового регулирования внедрения новых технологий в атомной энергетике предстоит 

решить крайне сложную задачу - обеспечить безопасность новых технологий, не забюрократизировав 

процесс. Контролировать новые технологии и предотвратить возможные аварии и при этом не 

отпугнуть инвесторов. Тем не менее, многие из этих технологий еще не внедрены, и возможные 

аварийные ситуации остаются неизвестными. Однако необходимо заранее разработать не только 

правовую, но и техническую, экологическую и организационную базу для успешной реализации 

данных технологий. Одним из наиболее важных аспектов является обеспечение должного уровня 

безопасности в процессе использования новых технологий в атомной энергетике, что потребует 

введения строгих правил и норм, а также контроля на всех этапах использования данных технологий. 

В то же время, необходимо осуществлять данное правовое регулирование таким образом, чтобы не 

отпугивать инвесторов в данную область экономики. 

Создание нормативно-правовой базы для новых технологий в атомной энергетике может быть 

реализовано через несколько направлений. 

Во-первых, можно применять частичное регулирование новых технологий. Это означает, что 

существующие нормативно-правовые документы могут применяться к определенным аспектам новой 

технологии. Например, если технология использует ядерное топливо, то она может регулироваться 

теми же нормативно-правовыми документами, что и применение ядерной энергии в стандартных 

реакторах. 

Во-вторых, можно создать отдельную нормативно-правовую базу, которая будет регулировать 

новые технологии. Таким образом, можно сосредоточить внимание на особенностях и рисках, 

связанных именно с этими технологиями. 

В-третьих, можно разработать принципиально новые нормативно-правовые документы на основе 

исследований и анализе рисков, связанных с использованием новых технологий. Эти исследования 

включат оценку безопасности, анализ экологических последствий и изучение социально-

экономических аспектов новых технологий. По их результатам можно создать новые нормативно-

правовые документы, которые будут регулировать новые технологии в атомной энергетике. 

Создание нормативно-правовой базы для новых технологий в атомной энергетике должно включать 

в себя работу различных специалистов, а также создания рабочих групп, состоящих из: юристов, 

экологов, ученых, специалистов в промышленной безопасности, руководителей, эксплуатирующих 

объекты атомной энергетики, инженеров и других экспертов. Такой подход позволит создать 

комплексную и эффективную нормативно-правовую базу, учитывающую все аспекты использования 

новых технологий в атомной энергетике, начиная от их разработки и заканчивая эксплуатацией. 

В результате такой тесной и многопрофильной работы будет создана эффективная нормативно-

правовая база, предусмотревшая все аспекты использования новых технологий в атомной энергетике, 

что позволит обеспечить высокий уровень безопасности и эффективное внедрение.  

 

Агабек Нурметов, Наталья Анатольевна Даньшина, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О КОНСТИТУЦИОННОСТИ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ ПО 

ЖАЛОБАМ НА НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ И СВОБОД 

 

Рассмотрение дел о конституционности нормативных актов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод является одной из важнейших функций конституционного 

судопроизводства. Конституционные суды в разных странах могут иметь разные полномочия и 

процедуры при рассмотрении таких дел, но общие принципы обычно состоят в следующем: Подача 

жалобы: Любой человек или организация, которые считают, что нормативный акт нарушает их 

конституционные права или свободы, могут подать жалобу в конституционный суд. Предварительное 

рассмотрение жалобы: Конституционный суд проводит предварительное рассмотрение жалобы, чтобы 

определить, имеет ли жалоба достаточную юридическую основу и является ли она подведомственной 

конституционному суду.  
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Рассмотрение дела: если жалоба принята к рассмотрению, конституционный суд проводит судебное 

разбирательство для определения, нарушает ли нормативный акт конституционные права или свободы, 

указанные в жалобе. Суд может принять решение о том, что нормативный акт конституционен и не 

нарушает права и свободы, или что он неконституционен и должен быть отменен. Результаты решения: 

Решение конституционного суда имеет юридическую силу и может быть обязательным для всех 

государственных органов и граждан. Если конституционный суд приходит к выводу, что нормативный 

акт неконституционен, он может быть отменен, изменен или принят новый нормативный акт, который 

соответствует конституции. Рассмотрение дел о конституционности нормативных актов по жалобам 

на нарушение конституционных прав и свобод является важным механизмом защиты 

конституционных прав и свобод граждан в разных странах. Конституционные суды должны быть 

независимыми и иметь высокую юридическую экспертизу для эффективного рассмотрения таких дел. 

Рассмотрение дел о конституционности нормативных актов по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод также играет важную роль в обеспечении верховенства права и 

укреплении демократических институтов в стране. Конституционный суд является высшим органом 

по интерпретации конституции и обеспечению ее соблюдения. Это дает гражданам уверенность в том, 

что их права и свободы будут защищены, а государственные органы будут действовать в соответствии 

с конституцией.  

Кроме того, рассмотрение дел о конституционности нормативных актов может стимулировать 

дискуссии в обществе о правах и свободах, что может привести к улучшению законодательства и 

защите прав граждан. В этом смысле, конституционный суд может не только исполнять свои функции, 

но и выступать в роли независимого эксперта и гаранта прав граждан. Наконец, стоит отметить, что 

процедура рассмотрения дел о конституционности нормативных актов может быть сложной и 

длительной, что может вызывать некоторые проблемы в практическом плане. Однако, несмотря на это, 

конституционный суд является одним из основных инструментов защиты конституционных прав и 

свобод граждан, что делает его незаменимым институтом в современных демократиях. Рассмотрение 

дел о конституционности нормативных актов по жалобам на нарушение конституционных прав и 

свобод проводится на основании конституции и закона о конституционном суде. Для подачи жалобы 

гражданин должен иметь достаточное основание для считать, что его конституционные права и 

свободы были нарушены нормативным актом. После подачи жалобы конституционный суд проводит 

проверку на предмет ее соответствия установленным требованиям. Если жалоба соответствует 

требованиям, то суд приступает к рассмотрению дела. В ходе рассмотрения дела конституционный суд 

может приглашать участников процесса для выражения своих позиций и аргументов.  

 

Валерия Ольховская, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПРОДАВЦОВ В ПРАВООТНОШЕНИЯХ С 

ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

 

Правоотношения, субъектами которых выступают продавец и потребитель являются одними из 

наиболее распространенных, в связи с обширным спектром реализуемых в рамках данных 

правоотношений товаров и услуг. Общественные отношения между продавцом и потребителем берут 

свои начала еще с древних времен, что подтверждается соответствующими источниками их правового 

регулирования. 

Так, еще во времена Древнего Рима законодателем были закреплены правовые основы защиты прав 

и сторон правоотношений между продавцом и потребителем, в том числе, путем заключения договора. 

Один из древнейших договоров, применение которого были замечено еще в римском праве, и дошло 

до наших дней, является договор купли-продажи.  

Особую значимость для нашего исследования представляют права и обязанности сторон, так как 

именно их совокупность, по нашему мнению, не является равнозначной. Обязанностями продавца по 

данному договору являлась передача товара покупателю в надлежащем качестве со всеми 

сопутствующими предметами, без которых свойства товара не могут быть использованы по 

назначению. Также продавец обязан сообщить покупателю о недостатках товара, если таковые 

имеются. В качестве обязанностей покупателя выступает принятие товара и его своевременная оплата.  
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Проанализировав особенности правового регулирования отношений между продавцом и 

потребителем в рамках реализации договора купли-продажи в древнеримский период, отметим, что 

развитие данного вида правоотношений, которые берут свои начала еще со времен древности говорит 

об их значимости, так как на сегодняшний день мы может наблюдать сохранение гражданско-

правового конструкта регуляции отношений между продавцом и потребителем, который сложился еще 

в римском праве, но нашел свое отражение в отечественной правовой системе современности. 

Современные отношения продавца и потребителя претерпели значительные изменения, связанные, 

в первую очередь, с изменениями во всех сферах жизни общества, таких как социальная, политическая, 

духовная, экономическая и другие. 

Так, на сегодняшний день набирают все большую популярность площадки, позволяющие совершать 

приобретение товаров и услуг дистанционным способом, используя информационно-

телекоммуникационную сеть интернет. 

Безусловно, распространение интернет-ресурсов, основной направленностью которых является 

покупка товаров и услуг, выступает в качестве определенного прорыва в отношениях между продавцом 

и потребителем, так как больше не требует их прямого контакта и предполагает продажу товаров не 

только между субъектами одного государства, но и на международном уровне. 

Наиболее важным элементом любых правоотношений является защита прав и свобод субъекта, так 

как не каждый участник правоотношений является добросовестным. Исходя из данного факта, 

законодателем был принят отдельный нормативно-правовой акт, закрепляющий основы защиты прав 

и законных интересов потребителей. Данный нормативно-правовой акт носит название Федеральный 

Закон «О защите прав потребителей».  

Нормы рассматриваемого нами Федерального Закона в должной мере содержат правовые основы 

защиты прав потребителей от недобросовестных действий продавцов. Положения, закрепленные в 

источнике в полной мере, выступают в качестве правовой основы защиты прав и интересов 

потребителя, так как законодателем в данном Федеральном Законе устанавливаются сроки устранения 

недостатков товаров и услуг, правовые гарантии и компенсация морального вреда. Прямое правовое 

закрепление гарантий и основ защиты прав потребителей позволяет покупателям законно отстаивать 

свои права и интересы. 

Безусловно, данный Федеральный Закон позволяет лицам, выступающим в качестве потребителя в 

отношении с продавцом, в полной мере защитить себя и свои права, даже при условии приобретения 

товаров и услуг дистанционным способом, но является ли равным правовое положение продавца по 

отношению к потребителю, при условии наличия рассматриваемого нами Федерального Закона? 

Изучив нормативно-правовую базу защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, нами было замечено, что единственным источником, на основании норм которого 

продавцы могут отстаивать свои интересы, является Федеральный Закон «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

Данный Федеральный Закон устанавливает определенные ограничения и защиту в связи с 

проведением проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, тем 

самым, защищая их от действий надзорных и проверочных государственных органов. Несмотря на 

данный факт, зачастую, противоправные действия в отношении продавца исходят именно со стороны 

потребителя, так как не все лица, выступающие в качестве получателя товаров или услуг, являются 

добросовестными. На основании данного факта, следует отметить, что продавец находится в более 

уязвимом положении при участии в правоотношениях с потребителем, так как права и интересы 

второго защищены отдельной нормой законодательства. 

Таким образом, считаем необходимым принятие отдельного Федерального Закона, нормы которого 

в должной степени уравновесят правовое положение продавца и потребителя, закрепив основы защиты 

прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в сфере предоставления товаров и услуг, так как на сегодняшний день права и 

интересы в должной степени защищены только в отношении потребителя, и превалируют над 

защищаемыми законодателем правами и интересами продавцов. 

 

Анастасия Александровна Пантелеева, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Государственные закупки представляют собой приобретение товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд, за счет соответствующего бюджета.  Они являются 

важнейшим механизмом регулирования экономики в стране, что в свою очередь приумножает их 

значимость. Однако, как и любая другая сфера, сфера государственных закупок подвержена 

коррупционным проявлениям. Статистика показывает, что государственные закупки являются одной 

из самых коррумпированных сфер, это объясняется разными причинами. В первую очередь 

коррумпированность данной сферы связана с тем, что при осуществлении государственных закупок 

используются огромные денежные средства, на которые посягают субъекты государственных закупок. 

Также причиной выступает наличие в законодательстве пробелов и коллизий, которые порождают 

коррупционные правонарушения.  

К наиболее частым коррупционным правонарушениям можно отнести нарушение процедуры 

определения поставщика, сговор участников государственных закупок, подкуп работников 

конкурсных комиссий и иные правонарушения. Коррумпированность данной сферы непосредственно 

связана с тем, что в ней существует большое количество несоответствий в законодательстве. В 

результате чего участники государственных закупок, в частности заказчики пользуются таким 

положением дел и нарушают законодательство в данной сфере, что неизбежно приводит к увеличению 

коррупционных правонарушений.  

Следует отметить, что сфера государственных закупок является очень масштабной и составляет 

большую долю бюджета государства и наличие коррупционных проявлений приводит к большим 

финансовым потерям. То есть происходит растрата государственных средств, выделенных на 

конкретные цели.  Именно поэтому данная тема является актуальной и требующей активной борьбы 

государства с коррупционными правонарушениями в сфере государственных закупок. 

В процессе исследования были использованы такие общенаучные методы как анализ, обобщение, 

сравнение, а также частно-научные методы формально-юридический и сравнительно-правовой. 

Следует отметить, что на сегодняшний день государство безусловно ведет борьбу с таким 

негативным явлением как коррупция. В сфере государственных закупок присутствуют различные 

меры противодействия коррупционным проявлениям, в том числе закрепляется гражданско-правовая, 

административная, уголовная ответственность за совершение коррупционных правонарушений. 

Однако несмотря на это на практике происходит дальнейшее увеличение таких правонарушений, что 

в свою очередь негативно сказывается на экономическом состоянии государства.  

В процессе исследования было установлено, что хоть государством и осуществляется борьба с 

коррупционными правонарушениями, но их количество с каждым годом не уменьшается, а только 

растет. Это в свою очередь негативно влияет как на общество, так и на государство. Поэтому 

необходимо чтобы государством реализовывались более эффективные методы борьбы с коррупцией в 

сфере государственных закупок. Кроме того, важно не только фактическое установление норм и 

правил в сфере государственных закупок, но и их практическая реализация, что возможно осуществить 

с помощью более жесткого государственного контроля.  

 

Елизавета Ярославовна Панченко, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА И 

ГРАЖДАНИНА В РАЗЛИЧНЫХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

 

Одной из тенденций современного мира являются интеграционные процессы, охватившие все 

регионы: и Азию, и Африку, и Европу, и Америку. Интеграция предполагает сотрудничество 

государств в основных сферах жизни общества: экономической, политической, социальной, 

культурной. Цели взаимодействия государств отражены в основополагающих правовых документах – 

уставах, декларациях, договорах. Одной из руководящих целей интеграции выступает соблюдение и 

защита прав человека и гражданина, признанные улучшить благосостояние как нынешних, так и 
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будущих поколений. В условиях демократизации, распространения концепций правового государства 

и гражданского общества тема института прав человека и гражданина особенно актуальна и значима.  

Понимание института прав человека и гражданина в сложившихся интеграционных моделях 

отличается. Это обусловлено историческими, культурными, экономическими особенностями. Таким 

образом, целью исследования являлось сравнение правового регулирования института прав человека в 

интеграционных объединениях различных регионов: Европейском Cоюзе, АСЕАН, СНГ. 

В ходе написания работы использовались общенаучные методы, в числе которых исторический и 

логический (анализ, сравнение) методы, а также специальные методы (сравнительно-правовой, метод 

толкования правовых норм). 

В Европейском регионе принцип уважения, соблюдения прав человека был закреплен до 

образования Европейского Союза и принятия единого правового документа, в прецедентном праве 

Европейского Суда в процессе рассмотрения дела Stauder в 1969 году. В 2000 году был разработан 

основной акт в области регулирования прав личности – это Хартия Европейского Союза об основных 

правах, вступившая в силу в 2009 году. Данный правовой акт классифицирует права не по сферам 

(экономической, политической, культурной), а по принципам (достоинство, свобода, равенство, 

солидарность). Кроме того, Европейский Союз имеет достаточно разработанную систему актов, 

направленных на соблюдение, защиту, охрану прав менее защищенных граждан, например, мигрантов. 

Институт прав личности в Юго-Восточной Азии из-за исторических особенностей региона получил 

правовое развитие относительно недавно в Декларации АСЕАН по правам человека 2012 года. Она 

несколько лет разрабатывалась специальным органом – Комиссией по правам человека АСЕАН. 

Декларация разделяет права по сферам и имеет особенности, связанные с многообразием религиозных 

течений, следованием традициям. В статье 6 закреплено сочетание прав и обязанностей человека перед 

сообществом. 

Декларация носит рекомендательный характер, но некоторые государства-члены АСЕАН 

руководствуются закрепленными в ней положениями и вносят соответствующие изменения в 

национальное законодательство. 

АСЕАН заинтересована в охране и защите прав менее защищенных слоев граждан, например, детей 

и пожилых людей.  

В рамках постсоветского пространства институту прав личности также уделяется внимание. В 

статье 2 Устава СНГ отражено, что одной из целей сотрудничества бывших союзных республик 

является обеспечение и защита прав человека. Интеграция в данном регионе осложнена общим 

историческим прошлым государств, что отражается и правовом регулировании прав человека и 

гражданина. Так, Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека, специально разработанная 

для развития и защиты граждан, была подписана и ратифицирована лишь несколькими государствами. 

В основном, институт прав человека и гражданина регламентируется в национальном 

законодательстве, то есть в конституциях республик. 

В процессе исследования было установлено, что договаривающиеся государства осознают важность 

и значимость прав личности и предпринимают попытки их более эффективной защиты и охраны, 

посредством разработки нормативной правой базы, а также учреждения специальных органов – 

комиссий, уполномоченных по правах человека.  

Однако концепции института прав человека в рассмотренных интеграционных объединениях 

отличаются. Европейский Союз опирается на идеи либерализма, личность в его деятельности занимает 

центральное место. Для АСЕАН основополагающее значение имеют традиции, ценности, 

многообразие религиозных течений. На эффективность реализации прав личности в рамках СНГ 

влияет статус данного интеграционного объединения. 

В настоящее время соблюдение и защита прав человека в рамках интеграции имеют проблемы. 

Правовые акты, принимаемые в данной сфере, чаще всего отличаются рекомендательным, 

необязательным характером, что препятствует развитию механизма прав личности. 

Также одни интеграционные объединения, например, Европейский Союз, пытаются навязать свое 

понимание прав человека иным интеграционным моделям. Однако государства различных регионов 

имеют собственные исторические пути, традиции и экономические возможности, что следует 

учитывать. 

 

Евгения Владимировна Пискорская, 

СГЮА, Саратов 
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ПРОБЛЕМА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЙ С УЧАСТИЕМ 

БЕСПИЛОТНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

 

Наука и техника в наше время развиваются весьма быстрыми темпами, что достаточно упрощает 

жизнь людей, но с другой стороны, процесс внедрения высокотехнологичных разработок в 

повседневный обиход имеет ряд нюансов, также и с правовой точки зрения. С появлением 

высокоавтоматизированных автомобилей перед законодателем встал ряд новых проблем, требующих 

оперативного решения. Самым обсуждаемый аспект в этом вопросе – ответственность в случае 

причинения вреда объектам уголовно-правовой охраны. 

Несмотря на то, что этот тип автомобилей создан, в первую очередь для того, чтобы сделать 

вождение более удобным безопасным, в настоящее время технология не совершенна, и нельзя 

исключать возможность аварий. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2018 г. № 1415 дает 

понятие высокоавтоматизированного транспортного средства – это такое транспортное средство, в 

конструкцию которого внесены изменения, связанные с его оснащением автоматизированной 

системой вождения, и не подлежащие отчуждению в период проведения эксперимента [1].  Все 

вышесказанное позволяет утверждать, что в случае аварии с участием «умного» автотранспорта 

водитель будет освобождаться от уголовной ответственности, поскольку фактически контроль за 

осуществлением движения на автодороге осуществляет не он, а высокотехнологичные программы. Но 

п. 11 Постановления предусматривает, что высокоавтоматизированные автомобили должны быть 

оснащены устройствами, которые активируют и деактивируют систему автоматизированного 

вождения. А также обязательным условием названо возможность передачи управления водителю-

оператору, если система автоматического управления окажется неспособной безопасно управлять 

автомобилем. Это означает, что водители несут полную ответственность за безопасную эксплуатацию 

своих автомобилей.  

Одна из ключевых проблем будущей квалификации происшествий с беспилотными авто - 

установление причинно-следственной связи между деянием и наступившими общественно опасными 

последствиями. Предполагается, что главным моментом при установлении причин происшествия 

должно стать специальное фиксирующее оборудование. Как отмечает Е.О. Яковлева основа 

проблематики будет сосредоточена в технической области и потребует применения знаний 

соответствующих специалистов [2]. Хорошей основой для решения данных проблем могли бы стать 

специальные технические правила, регулирующие объем ответственности каждого лица, 

участвовавшего в производстве данного вида транспортного средства. Некоторые деяния, связанные с 

высокоавтоматизированными авто, могут быть квалифицированы по уже имеющимся статья 

Уголовного кодекса РФ [3]. В литературе также высказываются мнения относительно новых норм. Так, 

например, предлагается формулировка ст. 264.2 УК РФ, предусматривающая уголовную 

ответственность за нарушение правил эксплуатации беспилотных транспортных средств. Все эти 

нововведения считаются целесообразными и необходимыми, но, с другой стороны, нужно ли создавать 

новый состав преступления в уголовном праве, когда от существующего отличается только тип 

используемого транспортного средства? Единственной целесообразной причиной появления новых 

составов преступлений видится необходимость определить признаки деяний, не описанных другими 

составами. 

Предполагается, что законодателю необходимо приступить к разработке концепции уголовной 

ответственности за опасные риски, которые могут быть вызваны эксплуатацией таких объектов.  И 

очевидно, что необходимо дополнительное регулирование в виде создания норм, нарушение которых 

может привести к уголовной ответственности для различных субъектов, если они имеют социально 

вредные последствия. 
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Илья Николаевич Погомий, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА В УГЛЕДОБЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Анализ исследования зарубежного опыта обеспечения промышленной безопасности и охраны труда 

в угледобывающей промышленности позволяет сделать вывод о некоторых различиях в подходах к 

такой системе. 

Представляется возможным объединить подходы определённых государств к системе 

промышленной безопасности и охраны труда в угледобывающей промышленности в несколько групп: 

- модель с минимальным участием государства в управлении системой промышленной 

безопасности и охраны труда; 

- модель с умеренным участием государства в управлении системой промышленной безопасности 

и охраны труда; 

- модель с избыточным участием государства в управлении системой промышленной безопасности 

и охраны труда. 

Модель с минимальным участием государства представляет собой участие государства в виде 

формальной оценки соответствия выдвигаемым требованиям промышленной безопасности и охраны 

труда ОПО на стадии запуска его эксплуатации, посредством оценки материалов, предоставляемых в 

органы государственной власти (в некоторых государствах данные материалы имеют название и 

сущность схожие с российской декларацией промышленной безопасности), с дальнейшими 

мероприятиями по проверке соответствия таким требованиям (в виде плановых документарных 

проверок). Такая модель характерна для Соединенных Штатов Америки, Канады, Австралии, 

некоторых стран Европейского Союза; в Канаде сопровождается лицензированием [1, с. 191].  

Модель с избыточным участием государства в управлении системой промышленной безопасности 

и охраны труда, характерная для некоторых стран бывшего СССР, например, Республики Беларусь, 

Республики Казахстан. Согласно законодательству Республики Беларусь в случае осуществления 

деятельности, связанной с эксплуатацией ОПО, не подлежащей лицензированию, необходимо 

получить специальное разрешение на эксплуатацию ОПО (что создает дополнительный 

административный барьер; в Российской Федерации используется реестр), в отношении ОПО I-II типа 

опасности экспертизу промышленной безопасности вправе проводить лишь должностные лица 

органов государственной власти [2]. В Республике Казахстан отсутствует классификация ОПО [3], что 

исключает индивидуальный подход при осуществлении государственного управления по отношению 

к тем или иным лицам, эксплуатирующим ОПО, и ведет к созданию неоправданных административных 

барьеров для некоторых лиц.  

Модель с умеренным участием государства в управлении системой промышленной безопасности и 

охраны труда представлена в России. Данный вывод делается на основе анализа организационно-

правовых основ промышленной безопасности и охраны труда в Российской Федерации, а также иные 

вышеописанных моделей. Российская модель управления системой промышленной безопасности и 

охраны труда демонстрирует паритет частного и публичного участия в управлении промышленной 

безопасностью и охраной труда на ОПО, а также проявляет тенденции выхода на уровень модели 

управления с минимальным участием государства: несмотря на ряд требований, предъявляемых к 

владельцам ОПО, органы госконтроля индивидуально подходят к осуществлению мероприятий по 

проверке соблюдения и исполнения требований в связи с новым подходом к осуществлению контроля 

(надзора), избегая чрезмерного административного вмешательства в хозяйственную деятельность 

лица, эксплуатирующего ОПО.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РАМКАХ ЕАЭС 

 

В современном мире сфера энергетики становится все более важной и актуальной. В рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который объединяет Армению, Беларусь, Казахстан, 

Киргизию и Россию, вопрос использования возобновляемых источников энергии является актуальным 

и требует правового регулирования.  

Материалами данной статьи выступили научная и учебная литература таких авторов, как: 

Аверьянова Е. Г., Акматова Б. Н., Бирюков А. А., Дробот Е. В., Филькевич И. А. и так далее. Вопрос 

использования возобновляемых источников энергии становится все более актуальным в свете 

необходимости сокращения выбросов парниковых газов и снижения зависимости от ископаемых видов 

топлива. Поэтому, формирование механизма правового регулирования сферы использования 

возобновляемых источников энергии является важным шагом для реализации данной задачи в рамках 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС).  

В настоящее время страны-члены ЕАЭС активно работают над созданием и реализацией правовых 

актов, которые регулируют сферу использования возобновляемых источников энергии. Одним из 

таких актов является Соглашение о создании Общей энергетической рыночной площадки (ОЭРП) 

Евразийского экономического союза, которое было подписано в 2018 году. 

Соглашение о создании ОЭРП предусматривает создание единой площадки для торговли 

электроэнергией, которая будет функционировать на основе принципов свободного доступа к сетям 

передачи электроэнергии, а также гарантировать прозрачность и конкуренцию на рынке 

электроэнергии. Кроме того, соглашение устанавливает принципы регулирования в сфере 

использования возобновляемых источников энергии. 

Согласно этим принципам, страны-участники ЕАЭС должны поощрять развитие возобновляемых 

источников энергии, устанавливать целевые показатели для доли возобновляемых источников в общем 

объеме производства электроэнергии, а также обеспечивать предоставление преференций и льгот для 

компаний, которые занимаются производством электроэнергии на основе возобновляемых 

источников.  

Кроме того, Соглашение о создании ОЭРП предусматривает установление механизмов поддержки 

возобновляемых источников энергии, таких как государственные субсидии и льготные кредиты для 

развития производства электроэнергии на основе возобновляемых источников. Также в Соглашении 

предусмотрены механизмы обеспечения надежности работы системы энергоснабжения, а именно 

введение механизма балансирования потребления и производства электроэнергии, основанного на 

использовании энергосистемных услуг, например, энергосберегающих технологий. 

Формирование механизма правового регулирования сферы использования возобновляемых 

источников энергии в рамках ЕАЭС является важным шагом на пути к сокращению выбросов 

парниковых газов и снижения зависимости от ископаемых видов топлива. Для этого необходимо 

разработать единые принципы регулирования, которые будут устанавливать целевые показатели для 

доли возобновляемых источников в общем объеме производства электроэнергии, а также обеспечивать 

поддержку и стимулирование инвестирования в эту сферу. Кроме того, важным элементом 

формирования механизма правового регулирования является проведение научных исследований, 

которые помогут определить возможности и проблемы развития данной сферы в регионе. 

 

Екатерина Алексеевна Попова, 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Предпринимательство является важнейшим социально-экономическим институтом хозяйственной 

сферы, который оказывает серьезное влияние на всю экономику российского государства. 

Эффективность правового регулирования данного института напрямую зависит от содержания 

действующего законодательства в области предпринимательской деятельности. 

В условиях социально-экономического кризиса роль государства в регулировании хозяйственного 

сектора только возрастает. Это обуславливается рядом причин.  

Во-первых, бизнес – это основной массив рыночной экономики, который влияет на все 

экономические показатели. Во-вторых, экономический кризис влечет за собой острую необходимость 

финансовой поддержки со стороны государства. В-третьих, от качества правотворческой деятельности 

государства зависит содержание действующего законодательства, регулирующего область 

предпринимательства. 

Анализ законодательных норм свидетельствует о том, что несмотря на систематические правки к 

действующему законодательству, правовая регламентация государственного регулирования в области 

хозяйственного сектора по-прежнему сопровождается определенным количеством проблем.  

Особое внимание хочется уделить проблеме административных барьеров. К числу основных 

административных барьеров следует отнести, во-первых, коллизии и пробелы действующего 

законодательства, нормы которого регулируют общественные отношения, складывающиеся в области 

малого предпринимательства. Именно пробелы, существующие в отечественном законодательстве, 

являются первопричиной возникновения административных препятствий.  

Во-вторых, правовые ограничения, действующие в области реализации экономических функций, 

которые выражаются, например, в излишнем государственном контроле частного сектора. 

В-третьих, нормативные ограничения в области ведения хозяйственной деятельности. В качестве 

примера можно взять процесс лицензирования или утверждение проектной документации, которые 

усложняются процедурой согласования с государственными органами. 

Представляется целесообразным усовершенствовать процедуру входа субъектов 

предпринимательства на рынок путем упрощения процедуры государственной регистрации, а также 

сократить перечень видов предпринимательской деятельности, подлежащих обязательному 

лицензированию.  

Также, предлагается усовершенствовать государственные функции контроля за деятельностью 

предпринимателей, а не за их входом на рынок. В рамках действующего законодательства 

представляется целесообразным уделить особое внимание нормативной регламентации проверяющей 

деятельности, а также предлагается минимизировать количество проверок путем их ограничения.  

Второй немаловажной проблемой является налоговая нагрузка. Сегодня сектор малого и среднего 

предпринимательства сталкивается с большим количеством трудностей: повышение налогов, 

проблемы, связанные с ведением финансовой отчетности, усложнение налоговых процедур и т.д. 

К примеру, правотворческая деятельность органов государственной власти привела к тому, что в 

2018 году был принят Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации о налогах и сборах», в соответствии с которым был увеличен налог на 

добавочную стоимость (НДС) до 20%.  

Следовательно, это оказало серьезное воздействие на весь сектор предпринимательства, а именно 

на политику ведения хозяйственной деятельности субъектов. Как показывает практика, количество 

предпринимателей, уходящих от уплаты налогов, стремительно возрастает. Одни предприниматели 

идут по пути ведения двойной бухгалтерии, другие – увеличивают стоимость конечного товара для 

потребителя, перекладывая тем самым бремя уплаты части НДС на обычных граждан. И в первом, и 

во втором случае наступают негативные последствия как для самих субъектов предпринимательства, 

так и для экономики в целом. 

Таким образом, нововведения в области налогового законодательства не способствуют безопасному 

и эффективному развитию предпринимательства на территории России, поскольку они идут вразрез с 

частными интересами не только предпринимателей, но и всего общества. Следовательно, предлагается 

упростить процедуру ведения финансовой отчетности, а также снизить налоговую нагрузку. 
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Проблемы государственного регулирования предпринимательской деятельности по-прежнему 

остаются актуальными. Существующие коллизии и пробелы в действующем законодательстве 

свидетельствуют о несовершенстве правотворческой деятельности государства. Следовательно, для 

успешного развития малого и среднего бизнеса следует создать прочную и эффективную 

законодательную базу, которая нормализует налоговую нагрузку, а также снизит контрольно-

надзорные функции государства в отношении частного экономического сектора.  

 

Юлия Михайловна Рябова, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СТАНОВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

Актуальность. Изучение становления пенсионного обеспечения в Российской империи позволяет 

лучше понять историю формирования социальной защиты населения. История образования и развития 

пенсионной системы показывает то, какие методы и преобразования были наиболее актуальны с 

учетом сложившихся политических, экономических и социальных обстоятельств. Кроме того, 

изучение опыта прошлого помогает выявить недостатки пенсионного обеспечения Российской 

империи и сделать выводы, которые позволят избежать ошибок прошлого. Сказанным определяется 

актуальность исследования.  

Методология. Изучение становления пенсионного обеспечения в Российской империи 

основывается на принципах объективности, историзма, комплексности и всесторонности 

исследования, всеобщем диалектическом методе познания. В работе были использованы общенаучные 

и частно-научные методы исследования. Во-первых, использовался исторический метод, который 

позволил выявить особенности пенсионного обеспечения в Российской империи, связанные с 

культурой, общественными и политическими условиями того времени. Во-вторых, социологический 

метод, который позволил исследовать социальные аспекты пенсионной системы (уровень жизни, 

социальное неравенство и другие факторы, которые влияют на эффективную реализацию пенсионной 

системы). В-третьих, формально-юридический метод, который позволил провести анализ нормативно-

правовых актов, регулировавших пенсионное обеспечение в Российской империи. 

Значимость исследования. Изначально пенсионные выплаты, если их можно так назвать, были 

нерегулярны и зависели от милости императора. С течением времени пенсионное обеспечение начало 

распространяться на военных и их семьи, а потом и на гражданских чиновников, которые отслужили 

определенный срок. Развитие государства и общества «расширяло» круг лиц, которым полагались 

выплаты – в него вошли вдовы и дети классных чиновников, старики, рабочие и другие. 

Параллельно с реформами в области пенсионного обеспечения менялось и законодательство. Оно 

прошло долгий путь от эпизодичной милости царя, которая никак юридически не оформлялась, до 

централизованного нормативно-правового акта – Пенсионного устава, который объединял в себе все 

ранее изданные и устранял противоречия между ними. 

Кроме того, претерпела изменения и институциональная составляющая пенсионного обеспечения. 

Как уже было сказано ранее, сначала вопросом выплат «ведал» только император, однако затем 

создавались отдельные организации, направленные на решение поставленных вопросов в сфере 

финансового обеспечения пенсиями. 

Результатом проведенного исследования стало выявление причинно-следственных связей между 

социальными, экономическими и политическими условиями и реформами в области пенсионного 

обеспечения. Кроме того, был проведен анализ достоинств и недостатков преобразований в 

рассматриваемой сфере. Таким образом, можно сделать вывод о том, что изучение становления 

пенсионного обеспечения в Российской империи имеет большое значение как для понимания истории 

его развития, так и для понимания и формирования современной пенсионной системы. 

 

Сейлина Эмильевна Самедова, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ТЕРРОРИЗМ В СИСТЕМЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
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Актуальность работы обусловлена тем, что терроризм в наши дни является серьезной проблемой, 

которая нарушает безопасность общества. Для борьбы и снижения уровня терроризма является целью 

многих государств на планете.   

Методологическую основу статьи составили общенаучные и частно-научные методы познания, 

которые включают в себя системный подход, формально-юридический метод, сравнительно-правовой 

метод, анализ, синтез, дедукцию, индукцию, сравнительно-исторический метод, аналогию и другие 

методы научного познания. С помощью данных методов в работе был проведен анализ терроризма и 

его места в системе преступлений против общественной безопасности. Материалами данной статьи 

выступили нормативные правовые акты такие как: Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации и т.д., а также научная и учебная литература таких авторов, как: Гладких 

В. И., Кафтан В. В., Наумов А. В. и Кибальник А. Г. и т.д. 

Терроризм является серьезной угрозой для общества и его безопасности по всему миру. Любое 

проявление терроризма направлено на нарушение мира, безопасности и стабильности в обществе. 

Террористические акты могут привести к смертям, ранениям, разрушению инфраструктуры, а также 

нанести значительный ущерб экономике страны и социальной стабильности. 

Терроризм является одной из разновидностей преступлений против общественной безопасности. 

Терроризм сопровождается применением или угрозой применения насилия с целью достижения 

политических или социальных целей. Террористы действуют вопреки закону, оправдывая свои 

действия различными идеологиями. Кроме того, любое проявление терроризма способно нарушить 

основные права и свободы человека и гражданина. Терроризм может включать в себя угрозы, шантаж, 

а также иные формы морального и физического насилия. Каждое из этих действия является 

незаконным, и способным создать серьезные проблемы для правоохранительных органов, которые 

борются с преступностью и, в частности, с терроризмом. 

Террористические акты вызывают панику и страх среди населения, что может привести к потере 

доверия правительству и правоохранительным органам, что, несомненно, усложняет борьбу с таким 

видом преступности как терроризм.   

Для предотвращения террористических актов необходимо развивать меры по их выявлению и 

предотвращению. Таким образом, одним из главных компонентов в борьбе с терроризмом является 

разведывательная деятельность. Разведывательные службы должны обладать достаточными 

ресурсами и средствами для выявления и предотвращения терроризма. 

Немаловажным элементом борьбы с терроризмом является налаживание международного 

сотрудничества в рамках борьбы с терроризмом. 

Терроризм представляет собой серьезную угрозу общественной безопасности, так как порождает 

насилие панику и страх среди населения. Кроме того, последствиями терроризма нередко является 

немалый ущерб экономической и социальной стабильности государства.  

Борьба с терроризмом требует улучшения разведывательной деятельности правоохранительных 

органов, а также скоординированного международного сотрудничества в борьбе с террористической 

деятельностью. 

 

Санжар Сарсенов, Вячеслав Николаевич Ларионов, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

АНАЛИЗ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ 

СУБЪЕКТАМИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ 

 

Государственные органы, являющиеся субъектами административной юрисдикции, обладают 

особым статусом и выполняют важные функции в обеспечении правопорядка и защите прав и свобод 

граждан. В современном правовом государстве такие органы необходимы для реализации принципа 

законности и обеспечения прав и свобод граждан. Одним из основных субъектов административной 

юрисдикции являются суды административной юрисдикции, которые рассматривают дела об 

административных правонарушениях и применяют меры административной ответственности. 

Другими субъектами административной юрисдикции являются государственные органы 

исполнительной власти, такие как инспекции и контрольные органы, которые осуществляют 

административный контроль и надзор за исполнением административного законодательства. 

Юридическая природа государственных органов, являющихся субъектами административной 
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юрисдикции, связана с их структурой, компетенцией и правовым статусом. Она определяется 

законодательством и судебной практикой и имеет свои особенности, которые необходимо изучать для 

правильного понимания сути и значения деятельности этих органов. Следует отметить, что 

государственные органы, являющиеся субъектами административной юрисдикции, не являются 

автономными организациями и действуют в рамках своих полномочий и компетенции, определенных 

законодательством. Однако, несмотря на это, они имеют значительный вес в системе государственных 

органов и являются неотъемлемой частью правопорядка и функционирования государства в целом. 

Поэтому анализ юридической природы государственных органов, являющихся субъектами 

административной юрисдикции, имеет большое значение для развития гражданского общества и 

государственного устройства. 

Важным аспектом анализа юридической природы государственных органов, осуществляющих 

административную юрисдикцию, является их компетенция. Компетенция государственных органов, 

осуществляющих административную юрисдикцию, определяет сферу их деятельности и границы их 

полномочий. Она устанавливается законодательством и может быть изменена или расширена только 

путем внесения изменений в законодательство. Компетенция государственных органов, 

осуществляющих административную юрисдикцию, может быть, как исключительной, так и 

конкурентной. Исключительная компетенция означает, что только определенный государственный 

орган имеет право осуществлять административную юрисдикцию в данной сфере. Конкурентная 

компетенция предполагает, что несколько государственных органов имеют право осуществлять 

административную юрисдикцию в данной сфере. Одним из примеров государственных органов, 

осуществляющих административную юрисдикцию, является Федеральная налоговая служба (ФНС). 

Компетенция ФНС закреплена в Федеральном законе от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», в соответствии с которым ФНС 

осуществляет государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Далее, необходимо отметить, что государственные органы, являющиеся субъектами 

административной юрисдикции, могут быть разделены на две основные категории: центральные и 

местные. Центральные органы являются федеральными или национальными органами 

государственной власти, которые осуществляют свою деятельность на территории всей страны, в то 

время как местные органы занимаются управлением в определенном регионе или муниципалитете. В 

общем случае, государственные органы, являющиеся субъектами административной юрисдикции, 

обладают определенными полномочиями и функциями. Они могут выполнять различные задачи, такие 

как осуществление государственного контроля и надзора, регулирование экономических и социальных 

процессов, предоставление государственных услуг и многие другие. Важно отметить, что 

государственные органы, являющиеся субъектами административной юрисдикции, не могут 

принимать решения, которые выходят за рамки законодательства или противоречат ему. Они также не 

могут использовать свои полномочия для достижения личных интересов или интересов определенных 

групп. 

Дальнейшее изучение юридической природы государственных органов, являющихся субъектами 

административной юрисдикции, должно включать анализ понятия и состава административной 

юрисдикции. Административная юрисдикция – это совокупность правовых норм и государственных 

органов, осуществляющих правоохранительную деятельность и регулирующих административные 

правоотношения.  

 

Сергей Леонидович Семенов,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

К ВОПРОСУ О ЛЕГИТИМНОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ КАЧЕСТВА В УГОЛОВНОМ И 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

 

Вопрос об оценке лечения, проведенного пациенту в медицинском учреждении, постоянно 

присутствует в юридическом мире. Это связано с резко возросшим объемом юридических 

потребностей освещения в экспертизах задач, которые не были ранее необходимы и формулировкой 

предложений по их решению. 

Следователи и судьи не всегда знают различие между терминами «качество» и «правильность» или 

«надлежащим образом» проведенное лечение. В том числе из-за отсутствия трактовки этих понятий и 
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соотнесения их с со статьями Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.201, где прописаны суть экспертизы «качества» и ее отличия от иных 

(в том числе судебно-медицинской) экспертиз. В действующей юридической и судебно-медицинской 

практике это приводит к постоянным казусам и недопониманию юристами отказов судебно-

медицинских экспертов при проведении экспертиз от решения вопросов по «качеству» проведенного 

лечения. Для того, чтобы таких проблем не было, в том числе в стремлении решить все поставленные 

перед комиссией экспертов задачи можно наблюдать различные методики «примирения» юристов: 

- использование в ответах на вопросы руководящего документа, регламентирующего оценку 

«качества» проведенного лечения: «Выявлено нарушение приказа Министерства здравоохранения РФ 

«Об утверждении критериев оценки качества медицинской помощи» - при оперативном вмешательстве 

выпот из брюшной полости не был направлен на бактериологическое исследование с определением 

чувствительности возбудителя к антибиотикам». При этом экспертная комиссия вынуждено решает 

вопросы, не входящие в компетенцию комиссии экспертов – установление причины допущенных при 

оказании медицинской помощи недостатков: «следует признать основными причинами 

ненадлежащего качества оказания медицинской помощи больной врачами: невнимательное 

отношение; недооценка тяжести состояния; недостатки в клиническом мышлении…. На качество 

оказания медицинской помощи повлияли: состояние инфраструктуры и оборудования лечебного 

учреждения; дефицит и качество лекарств; недостатки в инфекционном контроле и утилизации 

отходов; низкая мотивация или квалификация медицинского персонала; ненадлежащий контроль 

работы медицинскою персонала и лечебного процесса главным врачом и его заместителями для 

исключения ошибок в лечебно-диагностических действиях».  

- вариант разъяснения неверности поставленного вопроса: «Согласно п. 21, ст. 2 Федерального 

закона от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

«Качество медицинской помощи» - совокупность отражающих своевременность оказания 

медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. 

К производству судебно-медицинской экспертизы понятие «качество оказанной медицинской 

помощи» отношение не имеет. Хотя в рекомендованном для таких экспертиз методическом документе 

имеется прямое указание: «При проведении судебно-медицинской экспертизы по так называемому 

«врачебному делу» экспертная комиссия в обязательном порядке должна руководствоваться 

критериями оценки качества медицинской помощи, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации». Эта позиция изложена в методических рекомендациях 

«Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-следственных 

связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи» 2015 года. Однако на 

практике это не выполняется и служит только дополнительным фактором, препятствующим 

пониманию судебно-следственными работниками отличий судебно-медицинской экспертизы и 

«экспертизы качества».  

В текущей экспертной работе аргументированно нашло подтверждение именно логическое 

патогенетически выверенное решение вопросов о наличии или отсутствии связи между действиями 

или бездействиями врача и наступившими последствиями. При экспертной аргументации, основанной 

на только на руководящих документах, существует опасность перейти к экспертизе «качества», в 

которой основную роль имеет именно соблюдение норм всех руководящих документов, а не патогенез 

заболевания или травмы. 

Сходная информация содержится и в официальных документах МЗ РФ: сообщение пресс-службы 

Минздрава России Материал опубликован 05 сентября 2017 в 11:56. Обновлён 06 сентября 2017 в 

09:55. «…В соответствии с международной практикой и разработками ВОЗ, клинические 

рекомендации являются документами, которые устанавливают алгоритм ведения больного, 

диагностики и лечения. Они не устанавливают единообразных «шаблонных» требований к лечению 

всех пациентов, а содержат логистическую структуру действий врача с использованием доказавших 

свою эффективность методов диагностики и лечения, выбор которых определяется индивидуальными 

особенностями течения болезни, сопутствующими заболеваниями, половозрастными 

характеристиками пациента и другими факторами. Лечение любого больного всегда индивидуально, и 

определение тактики лечения в каждом конкретном случае относится к компетенции лечащего врача. 

Особый раздел в структуре клинических рекомендаций составляют критерии качества оказания 

медицинской помощи при данном заболевании. Это свод обязательных требований, исполнение 
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которых прямо и высоко достоверно влияет на исход заболевания. Критерии качества утверждаются 

отдельно Приказами Минздрава России и являются обязательными для исполнения. Клинические 

рекомендации не следует путать со стандартами медицинской помощи. Стандарты — это 

технологические карты, разработанные на основе клинических рекомендаций, представляющие собой 

перечень услуг, лекарств, медицинских изделий и других компонентов лечения, которые могут 

использоваться при конкретном заболевании, с усреднёнными частотой и кратностью их 

представления в группе больных с данным заболеванием. Стандарты не могут использоваться лечащим 

врачом: это документы, используемые организаторами здравоохранения для планирования и 

экономических расчетов, в частности при подготовке программы государственных гарантий оказания 

гражданам бесплатной медицинской помощи». 

Использованные руководящие документы: 

«Порядок проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причинно-следственных 

связей по факту неоказания или ненадлежащего оказания медицинской помощи. Методические 

рекомендации» (утв. ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России 21.06.2017). 

Федеральный закон от 21.11.11 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». 

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 203н «Об 

утверждении критериев оценки качества медицинской помощи». 

 

Семен Валерьевич Сенькин, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ И НЕПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

 

На протяжении всей жизни люди получают множество различных по своей сущности сигналов, 

которые принято называть простым словом информация. Все это возможно благодаря тому, что 

человек, как и любое другое живое существо на нашей планете обладает органами восприятия или же 

органами чувств. 

Что касается вопросов разграничения процессуальной и непроцессуальной информации, то можно 

с уверенность сказать, что они не теряют свою актуальность с течением времени, а даже наоборот, 

становятся все более обсуждаемыми. Это связано прежде всего с тем, что каждый год появляются 

новые технологии, которые, с одной стороны, являются неоспоримым прогрессом, идущим на пользу 

борьбе с преступностью, а с другой стороны, являются толчком к новым преступления и новым 

возможностям для криминальных элементов. 

В соответствии со статистическими данными из краткой характеристики состояния преступности в 

Российской Федерации на начало 2023 года прослеживается тенденция к уменьшению количества 

некоторых преступлений, например, преступлений против личности на 5,4%, изнасилований на 9,4%, 

грабежей на 13,7%, а также краж на 11,9%. Но также в данной характеристике говорится, что 

количество зарегистрированных убийств возросло на 6,8%, число тяжких и особо тяжких составов 

возросло на 7,8%, показатели киберпреступности возросли на 14,2%, а число фактов сбыта 

наркотических средств на весомые 42,2%. Данные из представленной характеристики преступности 

говорят о том, что обстановка в целом остается под контролем правоохранительных органов, но далеко 

не во всех областях, что в свою очередь ссвидетельствует о необходимости разработки новых способов 

получения информации о преступлениях и легализации этой полученной информации. 

Таким образом, целью данной статьи является анализ проблематики разграничения процессуальной 

и непроцессуальной информации с уклоном на теоретическую базу, а также выработка правовых 

механизмов, которые способны в необходимой мере упростить разграничения этих двух типов 

информации.    

Проанализировав содержание российского законодательства и правовую литературу, посвященную 

доказыванию в уголовном судопроизводстве можно сказать, что информация о преступлении может 

быть процессуальной, т.е. доказательственной и непроцессуальной. 

В законодательстве указаны определенные способы, порядок и условия получения, а также 

извлечения информации, которая может называться процессуальной. Именно процессуальная 

информация, находящаяся в строгих рамках закона может рассматриваться в качестве доказательства 
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по конкретному делу. Что касается непроцессуальной информации, то можно просто и лаконично 

сказать, что это - всякая информация, непригодная для обоснования обстоятельств, входящих в 

предмет доказывания. 

Необходимо отметить, что непроцессуальная информация обладает более ограниченными 

возможностями по сравнению с процессуальной. Естественно, это связано в-первую очередь с тем, что 

ее достоверность не проверена процессуальными методами и как указывают некоторые правоведы, 

носит только лишь ориентирующий характер. 

Опираясь на нормы УПК РФ, а именно на ст. 74 можно выделить то, что является доказательством 

по уголовному делу, а, следовательно, и является процессуальной информацией. Так, в качестве 

процессуальной информации могут выступать: 1) показания подозреваемого, обвиняемого; 2) 

показания потерпевшего, свидетеля; 3) заключение и показания эксперта; 3.1) заключение и показания 

специалиста; 4) вещественные доказательства; 5) протоколы следственных и судебных действий; 6) 

иные документы. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 21 век - это век информации и технологий, 20 лет 

назад люди не могли представить, что сейчас в 2023 году будут компьютеры способные выполнять 

сотни и тысячи операций в секунду, а автомобили будут двигаться без водителя. Но несмотря на 

быстрое развитие технологий, преступления были, есть и будут. Для того, чтобы раскрыть и 

расследовать преступления необходима информация, которую по сложившейся традиции делят на 

процессуальную и непроцессуальную. Процессуальная информация, которая допускается в качестве 

доказательств, т.е. по факту является доказательствами нуждается в диверсификации, например, 

добавлении в перечень доказательств по уголовным делам, различных вариаций следов, оставленных 

в сети интернет. Непроцессуальная информация, которая не может и не является доказательствами по 

делу нуждается в упрощенной процедуре легализации.    

 

Фатхулла Шухрат угли Суннатиллаев, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ КРИПТОВАЛЮТНЫХ БИРЖ 

 

Криптовалютные биржи произвели революцию в финансовом ландшафте, предоставив безопасную 

и эффективную платформу для торговли и обмена цифровыми активами, предлагая инвесторам 

беспрецедентные возможности для диверсификации, ликвидности и финансовой доступности. ост 

децентрализованных бирж (DEXs) бросает вызов традиционной модели централизованного обмена, 

используя технологию блокчейн и смарт-контракты для обеспечения одноранговой торговли, 

предлагая повышенную конфиденциальность, безопасность и пользовательский контроль, а также 

создавая уникальные проблемы с точки зрения ликвидности, масштабируемости и пользовательского 

опыта 

Нормативная среда, окружающая криптовалютные биржи, является критическим аспектом, 

который значительно влияет на их операции, целостность рынка и защиту пользователей. Достижение 

баланса между соблюдением нормативных требований, инновациями и развитием рынка остается 

ключевой задачей для заинтересованных сторон, требующей сотрудничества между участниками 

отрасли, правительствами и регулирующими органами. Ликвидность рынка и объем торгов играют 

фундаментальную роль в функциональности и эффективности криптовалютных бирж, влияя на 

определение цен, транзакционные издержки и стабильность рынка. Понимание факторов, влияющих 

на ликвидность, и взаимосвязи между ликвидностью и объемом торгов имеет важное значение для 

участников рынка и бирж для оптимизации своих операций, и улучшения общего опыта торговли 

Безопасность криптовалютных бирж является критической проблемой в экосистеме цифровых 

активов, с частыми случаями взломов и краж. Изучение различных мер безопасности, таких как 

решения для холодного хранения, многофакторная аутентификация и надежные протоколы 

шифрования, имеет важное значение для бирж для защиты средств пользователей и поддержания 

доверия в отрасли. Появление инновационных функций и услуг, предлагаемых криптовалютными 

биржами, таких как маржинальная торговля, кредитование, размещение ставок и первоначальные 

предложения по обмену (IEO), расширило возможности для инвесторов и трейдеров. Оценка 

преимуществ, рисков и нормативных последствий, связанных с этими предложениями, имеет 
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решающее значение для участников рынка и регулирующих органов для обеспечения целостности 

рынка и защиты инвесторов 

Криптовалютные биржи находятся на переднем крае финансовых инноваций, стимулируя 

внедрение технологии блокчейн и способствуя эволюции глобальной финансовой системы. Анализ 

влияния бирж на доступность финансовых услуг, трансграничные транзакции и демократизацию 

инвестиционных возможностей дает ценную информацию о преобразующем потенциале криптовалют 

и лежащих в их основе технологий. Роль криптовалютных бирж в повышении эффективности рынка и 

определении цен является темой, представляющей большой интерес. Изучение механизмов 

согласования ордеров, предоставления ликвидности и роли маркет-мейкеров проливает свет на 

динамику криптовалютных рынков и их взаимосвязь с традиционными финансовыми рынками. 

Криптовалютные биржи сталкиваются с многочисленными правовыми и нормативными проблемами 

во всем мире, включая вопросы юрисдикции, соблюдения требований и защиты инвесторов. Изучение 

нормативных подходов, принятых в разных странах, и усилий по международной координации может 

способствовать разработке эффективной и согласованной нормативно-правовой базы для 

криптовалютных бирж.  

Эти тезисные заявления углубляются в более широкие последствия и проблемы, связанные с 

криптовалютными биржами, включая их влияние на финансовые системы, эффективность рынка и 

нормативно-правовую базу. Они предоставляют возможности для изучения преобразующего 

потенциала бирж, их взаимосвязи с традиционными рынками, а также правовых и регуляторных 

соображений, которые определяют их деятельность. 

 

Никита Евгеньевич Урматский, Владимир Николаевич Клейн,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Стремительное развитие науки и техники позволяет повысить эффективность использования 

специальных знаний в процессуальной деятельности. Одной из форм использования специальных 

знаний является проведение экспертного исследования с целью выявления фактических данных, 

имеющих доказательственное значение для принятия судебного решения. 

В рамках производства судебной пожарно-технической экспертизы одной из ключевых задач 

является установление очага пожара. Экспертное исследование с целью определения очага возгорания 

позволяет выдвинуть рабочую гипотезу, которая необходима для определения причин возникновения 

пожара. 

Очаг пожара – это место первоначального возникновения горения, от которого пламя начинает 

распространяться в различных направлениях. Как правило, очаг пожара совпадает с местом 

наибольшего выгорания и разрушения материалов, так как эта область подвергается тепловому 

воздействию наибольшее количество времени [1]. Стоит отметить, что на практике распространены 

случаи, связанные с отсутствием явных очагов возгорания, когда наблюдаются признаки 

высокотемпературного воздействия на материалы по всей площади здания. Чаще всего такая ситуация 

может складываться в больших помещениях, в которых распространение горения происходит за счет 

легковоспламеняющихся жидкостей. 

В этом случае использование классического способа определения очага пожара не представляется 

возможным и становится актуальным применение других методов. Анализу методов судебной 

пожарно-технической экспертизы, в частности способов определения очага пожара, посвящено 

множество научных работ. Довольно часто предметом исследования также становится динамика 

опасных факторов пожара. 

Стремительное развитие науки и техники позволяет повысить эффективность применения 

специальных знаний. Одним из наиболее перспективных направлений повышения эффективности 

экспертных исследований является применение компьютерного моделирования. 

В случае использования компьютерного моделирования при решении задач судебной пожарно-

технической экспертизы от специалиста требуется как знания физико-химических основ горения, так 

и основных математических дисциплин.  
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В рамках экспертного исследования с целью установления очага пожара компьютерное 

моделирование является методом, который применяется в совокупности с инструментальными и 

полевыми. Одним из способов анализа и визуализации механизма возникновения пожара является 

использование программного обеспечения Fire Dynamics Simulator.  

Fire Dynamics Simulator представляет собой программу, которая требует наличие входного файла с 

набором строк, в которые записаны необходимые параметры. Графической оболочкой же является 

препроцессор Pyrosim, который позволяет пользователю упростить процесс ввода, анализа данных, а 

также построения модели во время работы с Fire Dynamics Simulator [3]. 

В результате пользователь получает возможность самостоятельно наблюдать процесс 

распространения дыма, пламени, а также соотношение значений температуры в различных частях 

соответствующего помещения. 

Алгоритм использования компьютерного моделирования в целях обнаружения очага пожара 

начинается с анализа различных сценариев пожара. Предварительно определяется план здания, 

расположение мебели, а также материалы, находящиеся в доме. Затем поочередно моделируются 

пожары с расположением очага возгорания в различных областях здания. Цель состоит в поиске того 

сценария динамики пожара, который более всех приближен к механизму развития конкретного пожара. 

Именно этот сценарий может приблизительно показать расположение очага пожара. 

Стоит отметить, что использования программного обеспечения в ближайшей перспективе не имеет 

возможности полностью заменить классические методы установления очага пожара, так как 

невозможно полностью перенести реальную среду в среду модельную.  
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Глеб Дмитриевич Фарков, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СТАНОВЛЕНИЕ ДОКТРИНЫ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИИ В ПРАВЛЕНИЕ ЕКАТЕРИНЫ 

II 

 

Актуальность: Тема становления доктрины прав человека в России в период правления Екатерины 

II актуальна в силу ее исторического значения, влияния на современные концепции прав человека, 

потенциала для сравнительного анализа, вклада в эволюцию правовой и политической мысли и 

актуальности для современных проблем прав человека. Изучение этой темы позволяет глубже понять 

развитие принципов прав человека в российском контексте и их более широкие последствия. 

Исследование становления доктрины прав человека в России во время правления Екатерины II имеет 

значение для современных проблем в области прав человека. В нем представлена историческая 

перспектива развития прав человека в России, которая может способствовать продолжающимся 

дискуссиям о защите и поощрении прав человека в стране сегодня. 

Методологической основой исследования стали принципы объективности, историзма, 

комплексности и всесторонности познания, философский диалектическим методом. В исследовании 

используются как общенаучные, так и специально-научные методы. Историко-правовой метод 

используется для выявления особенностей формирования доктрины в России во времена правления 

Екатерины II с учетом культурных, социальных и политических условий того периода. Формально-

юридический метод используется для анализа нормативных правовых актов, связанных с правами 
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человека во времена правления Екатерины II. Целью исследования является всесторонний и 

объективный анализ формирования доктрины прав человека в России при Екатерине II. 

Значимость исследования. Изучение формирования доктрины прав человека в России в период 

правления Екатерины II имеет большое значение по нескольким причинам. 

Во-первых, правление Екатерины II ознаменовало критический период в истории России, 

характеризовавшийся масштабными реформами и усилиями по модернизации. Изучение становления 

прав человека в эту эпоху позволяет рассмотреть появление новых правовых ценностей и их 

доктринального обоснования. Позволяет изучить, в какой степени учения классической школы 

естественного права о правах человека были восприняты и инкорпорированы в российскую правовую 

систему. 

Во-вторых, царствование Екатерины II стало свидетелем зарождения просвещенной мысли и 

влияния европейского просвещения на российское общество. Изучение формирования доктрины прав 

человека в этот период помогает понять интеллектуальные и идеологические течения, которые 

сформировали подход России к правам человека и его интеграцию с более широкими европейскими 

дебатами по этому вопросу. 

Более того, изучение формирования доктрины прав человека в России во времена правления 

Екатерины II способствует более широкому пониманию исторического развития принципов прав 

человека. Она дает представление о том, каким образом концепции прав человека интерпретировались, 

адаптировались и внедрялись в конкретном культурном и историческом контексте, тем самым внося 

свой вклад в глобальный дискурс о правах человека. 

Результаты исследования. Изучение формирования доктрины прав человека в России в период 

правления Екатерины II, привело к выводам о том, что реформы второй половины XVIII в. правового 

статуса личности и сословных прав проводились под влиянием идей Просвещения. Однако отмена 

крепостного права не была достигнута во время ее правления, что обусловило ограничения и 

противоречия в подходе к правам человека. В исследовании подчеркивается важность учета 

исторического и культурного контекста при анализе этих реформ. Он дает представление об усилиях, 

достижениях и ограничениях реформ в области прав человека за этот период, способствуя пониманию 

исторического развития принципов прав человека. В целом, исследование пролило свет на сложные 

факторы, которые повлияли на формирование доктрины прав человека в России во времена правления 

Екатерины II. 

 

Владимир Русланович Филимонов, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО), С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЕЕ ПРАВОВЫХ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ 

 

Изучение несостоятельности (банкротства) как юридического и экономического явления 

обеспечивает всестороннее понимание его сложностей, вызовов и последствий для различных 

заинтересованных сторон. Разграничение между несостоятельностью и банкротством имеет важное 

значение для прояснения правовых и экономических аспектов финансового кризиса, что позволяет 

проводить более точный анализ и применять эффективные меры регулирования. Правовые рамки 

играют решающую роль в определении несостоятельности (банкротства) и решении ее проблем, 

предоставляя механизмы реструктуризации долга, защиты кредиторов и упорядоченного разрешения 

финансовых проблем. Экономические показатели и модели являются ценными инструментами для 

оценки риска несостоятельности, прогнозирования финансовых трудностей и информирования 

заинтересованных сторон, включая инвесторов, кредиторов и директивные органы, при принятии 

решений. 

Эффективное управление несостоятельностью (банкротством) требует сочетания правовых и 

экономических стратегий, включая финансовую реструктуризацию, меры по снижению затрат, 

переговоры с кредиторами и методы управления рисками. Сравнительный анализ основ 

несостоятельности в различных правовых системах улучшает понимание различных подходов, 

способствуя выявлению передовой практики и областей для улучшения. Несостоятельность 

(банкротство) имеет далеко идущие последствия для должников, кредиторов, работников и экономики 
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в целом, требуя сбалансированных механизмов, которые защищают права и интересы всех 

вовлеченных сторон. 

Текущие исследования и анализ в области несостоятельности (банкротства) как с юридической, так 

и с экономической точек зрения необходимы для адаптации к меняющимся финансовым условиям, 

решения возникающих проблем и содействия экономической стабильности и росту.  

Сотрудничество между юристами, экономистами, политиками и другими заинтересованными 

сторонами имеет решающее значение для разработки эффективных механизмов несостоятельности, 

совершенствования методологий оценки рисков и содействия справедливому и действенному 

разрешению финансовых проблем. 

Изучение несостоятельности (банкротства) как юридических и экономических категорий 

способствует развитию знаний и практики, которые могут повысить эффективность, справедливость и 

устойчивость финансовых систем в управлении и смягчении последствий несостоятельности. Анализ 

несостоятельности (банкротства) как правового и экономического явления обеспечивает всестороннее 

понимание их взаимосвязи, позволяя применять более целостный подход к управлению финансовыми 

трудностями и разрешению ситуаций неплатежеспособности. 

Разграничение несостоятельности и банкротства имеет решающее значение для точного 

определения их правовых и экономических последствий, способствуя целенаправленному 

вмешательству и регулятивным мерам для решения конкретных проблем в каждой категории. 

Правовые рамки, окружающие несостоятельность (банкротство), устанавливают правила и процедуры 

урегулирования задолженности, защиты кредиторов и справедливого распределения активов, 

обеспечивая баланс между правами и интересами должников и кредиторов. 

Экономические показатели и модели служат ценными инструментами для оценки финансового 

состояния отдельных лиц и организаций, прогнозирования рисков неплатежеспособности и 

информирования процессов принятия решений для предотвращения или решения потенциальных 

проблем неплатежеспособности. Эффективное управление несостоятельностью (банкротством) 

требует сочетания юридических стратегий, таких как реструктуризация долга и процедуры 

банкротства, и экономических стратегий, таких как финансовое оздоровление и оптимизация активов, 

для содействия восстановлению и стабильности неплатежеспособных предприятий. 

 

Анастасия Дмитриевна Филиппова,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 

 

В докладе рассматривается презумпция невиновности и ее значение для отечественной системы 

права как отраслевой и общеправовой принцип. Актуальность темы заключается в том, что презумпция 

невиновности есть гарантия защиты прав и свобод личности, а это в свою очередь цель правового 

государства, коим является наше государство и к чему оно стремиться.  Презумпция невиновности в 

объективной трактовке является важным регулятором уголовно-процессуальных отношений, 

определяющих процессуальное положение обвиняемого, права и обязанности органов, ведущих 

борьбу с преступностью.  

Методологической основой исследования являлись принципы научного познания, всеобщий 

диалектический метод, общенаучные методы (анализ, синтез, дедукция и другие). 

Обсуждение. В объективной трактовке презумпция невиновности означает не субъективное мнение 

участника процесса о виновности обвиняемого, а объективное правовое положение: закон считает 

обвиняемого невиновным, пока те, кто считает обвиняемого виновным, не докажут, что он 

действительно виновен. 

Презумпция невиновности не имеет характерной для других презумпций «статистической 

природы». К презумпции невиновности неприменимы определения «опровержимая», 

«неопровержимая». Она есть закон, принцип, гарантия и подлежит точному и неуклонному 

соблюдению. 

Не имея под собой статистического обоснования, презумпция невиновности чрезвычайно важна для 

обеспечения прав личности в уголовном судопроизводстве, предотвращения необоснованного 

осуждения, для регулирования процесса доказывания и выполнения назначения уголовного 
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судопроизводства. В этом своем значении она является проявлением общеправового принципа 

гуманизма. 

Нормативное закрепление презумпции невиновности. На основе конституционной нормы была 

сформулирована ст. 14 УПК РФ. Однако положения Конституции РФ перенесены в УПК РФ с 

изменениями. Во-первых, в Конституции РФ назван только один участник уголовного 

судопроизводства - обвиняемый, тогда как в ст. 14 УПК РФ указан еще один участник - подозреваемый. 

Представляется, что различия в формулировках Конституции РФ и УПК РФ обусловлены тем, что 

конкретизация презумпции невиновности должна быть проведена в уголовно-процессуальном законе. 

Презумпция невиновности относится к принципам уголовно-процессуального наравне с принципом 

свободы оценки доказательств, от них напрямую зависит как содержание и успех уголовно-

процессуальной деятельности, так и действенность гарантий личной свободы, предоставляемых в 

уголовном процессе. 

Каждый из перечисленных постулатов презумпции невиновности имеет глубокий внутренний 

смысл и играет большую роль при защите прав и законных интересов обвиняемого в уголовном 

судопроизводстве. Презумпция невиновности защищает уголовное судопроизводство от дисбаланса 

частных и публичных интересов, поскольку в данной сфере, по сравнению с другими областями 

общественной жизни, он наиболее вредоносен. 

Принцип презумпции невиновности определяет правовой статус обвиняемого не только в 

уголовном процессе, но и во всех общественных отношениях, в которых он выступает в качестве 

одного из субъектов. 

Связи — между общеправовыми, межотраслевыми и отраслевыми принципами, а равно между 

элементами правового статуса личности и принципами уголовного судопроизводства — отражают и 

подчеркивают системность российского права, в том числе и принцип презумпции невиновности. 

Результаты: таким образом, правовое значение презумпции невиновности весьма многогранно и 

имеет несколько аспектов: 

1) презумпция невиновности как общеправовой принцип; 

2) презумпция невиновности как морально-этическая категория права; 

3) презумпция невиновности как одна из конституционных гарантий, определяющих правовой 

статус личности; 

4) презумпция невиновности как один из принципов, регулирующих доказательственный процесс. 

 

Софья Андреевна Филякова, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

АВТОРСКИХ ПРАВ 

 

В Российской Федерации государственная регистрация программ для ЭВМ и не влияет на 

возникновение, осуществление и защиту права, и не является обязательной. Согласно подходу, 

принятому в гражданском законодательстве, важным является факт создания программного продукта 

разработчиками, который имеет юридическое значение для автора или правообладателя. Существует 

опция как зарегистрировать уникальную программную разработку, так и осуществлять права автора 

без государственной регистрации, но в последнем случае достоверность необходимых документы 

придется доказывать уже в судебном порядке.  

Согласно п.6 ст.1261 Гражданского кодекса Российской Федерации, процедура регистрации прав на 

программы для ЭВМ является формальной. То есть, регистрация проводится на основе 

предоставленных документов без проведения проверки, по существу. Регистрационный орган, 

Роспатент, не имеет права проверять подлинность и достоверность приведенных сведений, а лишь 

удостоверяется наличия необходимых документов и правильности заполнения заявки [1]. 

Несмотря на необязательный и формальный характер государственной услуги, регистрация 

программы для ЭВМ выступает как гарант авторских прав (как личных неимущественных, так и 

исключительных) со стороны государства. Кроме того, на данный момент — это наиболее эффективная 

мера защиты своих интеллектуальных прав на нее в сравнении с другими способами [2]. 

Суть проблемы заключается в том, что далеко не все авторы и айти-организации регистрируют свои 

разработки в Федеральной службе интеллектуальной собственности. Многие разработчики ПО не 
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используют регистрацию в Роспатенте и используют другие методы защиты. Связано это в первую 

очередь с тем, что правовая охрана на программу ЭВМ действует с момента ее создания и 

предоставляется независимо от факта регистрации. Вторая же немаловажная причина связана со 

специфической природой программного обеспечения как объекта авторских прав. Дело в том, что это 

не статичное произведение, часто требующее внесения изменений в исходный код для поддержания 

работоспособности, всегда появляются технические новшества, требующие видоизменения некоторых 

элементов программы. Поскольку разработчики не могут заранее предугадать вероятность внесения 

изменений в код, многие предпочитают не подавать заявку на государственную регистрацию. 

Существует и третий фактор, останавливающий некоторых правообладателей от государственной 

регистрации. Связано это с заблуждениями об особенностях административного процесса 

регистрации: разработчики думают, что она подразумевает раскрытие всей информации в открытом 

доступе, что является невыгодным для компаний, для которых программа и ее реализация являются 

предметом коммерческих правоотношений.  В связи с этим такие разработчики предпочитают 

защитить свой труд другим способом – в режиме ноу-хау или секретом производства. Главным 

образом, этот метод прицельно нацелен на предотвращение любого обнародования информации о 

программе и на ее сохранение в конфиденциальном режиме. 

У него есть значительные недостатки: для обеспечения правовой защиты требуется выполнение 

определенных условий, таких как введение приказов на предприятии, изменение трудовых договоров 

и ограничение доступа к объекту. Организация ноу-хау требует инвестиций в финансы и время. 

Лицензионный договор не всегда гарантирует, что контрагенты не нарушат исключительные права на 

секрет производства. После разглашения конфиденциальной информации восстановить права на 

авторскую разработку может быть сложно. Применение режима ноу-хау для программного 

обеспечения может иметь смысл только для локального использования, но разработка IT-продуктов, 

как правило, происходит для распространения на рынке и получения коммерческой прибыли.  

Таким образом, охрана программного обеспечения в качестве ноу-хау менее надежна, чем 

депонирование программы в «Роспатенте», которое предоставляет большую правовую защиту 

правообладателю. 
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Валерия Александровна Фоминых, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ДИНАМИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ТАМОЖЕННОЙ СФЕРЕ 

 

Система таможенных органов — это сложная и многоуровневая структура, которая является одним 

из ответвлений исполнительной власти, осуществляющей правоохранительную деятельность в 

специальной сфере таможенных отношений. Наличие профессиональных знаний и умений 

таможенного служащего создаёт не только престижный статус государственного должностного лица, 

но и возможности для осуществления противоправной деятельности и противодействия ей. Иные 

участники внешнеэкономической деятельности также нуждаются в постоянном контроле со стороны 

таможенных органов. Крайне важно своевременно выявлять преступления и правонарушения, чтобы 

они не наносили крупного ущерба экономической безопасности Российской Федерации и 

Таможенному Союзу. Анализируя показатели правоохранительной деятельности таможенных 

органов, можно установить, что за последние годы возросло число возбужденных уголовных и 

административных дел, в выявлении которых не маловажную роль сыграли современные технологии, 

внедряемые для повышения эффективного осуществления таможнями, специальными мобильными 

группами (ведущими сотрудничество с иными органами государственной власти), электронными 

центрами декларирования и другими органами – своей деятельности. Электронная форма 

декларирования и подача иных документов в личном кабинете ФТС, получили распространение только 

в прошлом десятилетии, однако это наиболее эффективный способ первичного осуществления 

таможенного контроля, являющегося базой для выявления признаков преступлений еще до выпуска 
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декларации, а, следовательно, и до выпуска товаров. С помощью такого оперативного способа 

проверки в рамках таможенного контроля можно оперативно проверить задекларированные товары, 

находящиеся на подконтрольной таможенной территории. 

За последние годы возросло количество дел об административных правонарушениях, 

возбужденных именно таможенными должностными лицами (уполномоченными на это таможенными 

служащими, осуществляющими таможенный контроль), по сравнению с возбужденными делами 

судом или иными органами контроля – почти в пять раз. Наиболее частыми административными 

правонарушениями являются: непредставление или предоставление с ложными (некорректными) 

данными, содержащихся в таможенных декларациях или специальных формах учета товаров. В 

результате контрольных мероприятий было дополучено таможенных платежей, пошлин – свыше 

полумиллиарда рублей. Большая доля уголовных преступлений приходиться на: контрабандную 

продукцию, товары, различные биологические ресурсы, ввозимые на территорию Таможенного Союза 

(перемещение которых ограничено в силу федеральных законов); на втором месте преступления, 

связанные с уклонением от неосновных таможенных платежей, а именно защитных пошлин, веденных 

из-за антидемпинговых или специальных мер. На третьем месте преступления, связанные с 

предоставлением в таможенные органы подложных документов (деклараций, необходимых для нее 

документов, сфальсифицированных доверенностей представителей и иное). Все преступления в 

таможенной сфере совершаются в связи с попытками получения незаконной прибыли, путем сокрытия 

реальных данных о товарах, специально уполномоченными на это лицами (декларантами и их 

представителями). 

Исследуя правовые материалы, учреждающие правила осуществления таможенного контроля и 

правовой статистики о преступлениях в таможенной сфере, создается основа профилактической 

деятельности. Эта деятельность планируется и реализуется для предупреждения правонарушений и 

преступлений в будущем. 

 

Елизавета Дмитриевна Хомякова, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВА СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СОВЕТСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕ 

 

Актуальность. Становление Советского государства привело к перелому государственно-правового 

регулирования общественных отношений, включая сферу социальных отношений. Основываясь на 

марксистско-ленинской теории, Советское государство с момента своего создания стремилось создать 

общество всеобщего равенства и социальной справедливости, почему социальная политика заняла 

одно из ведущих мест в системе его функций. Основными направлениями по преобразованию 

социальной жизни общества являлись правовое регулирование трудовых отношений, здравоохранения 

и социального обеспечения. В результате уже в 1960-х гг. в Союзе ССР сформировалась новая отрасль 

права – право социального обеспечения.  

Социальная политика Советского государства оказала существенное влияние на закрепление 

социальных прав в международном праве и конституционном законодательстве стран с рыночной 

экономикой, формировании права социального обеспечения в ФРГ, Швеции, Дании, Финляндии и др. 

странах. Поэтому отказ от монополии марксистско-ленинской идеологии на рубеже 1980-х – 1990-х гг. 

и рыночные реформы в Российской Федерации не означают отказа от достижений Советской власти в 

сфере формирования права социального обеспечения. Напротив, учет достижений Советской власти 

является основой для построения социального правового государства в Российской Федерации, чем и 

обосновывается актуальность исследования. 

Методологической основой исследования стали общенаучные принципы и диалектического метода 

познания. В процессе изучения применялись общенаучные, специально- частно-научные методы 

познания (статистический, сравнительно-правовой и формально-юридический методы). 

Теоретической основой исследования стали труды советских и современных теоретиков права, 

занимавшихся проблемами становления и развития права социального обеспечения. 

Значимость исследования.  Становление Советской власти привело к формированию центральных 

и местных государственных органов, профсоюзных общественных организаций к ведению которых 
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было отнесено защита права на труд, развитие здравоохранения и образования, защита материнства и 

детства, социальное и пенсионное обеспечение трудящихся.  

В первые годы Советской власти проводилась борьба с безработицей, целью которой заключалась 

в полном обеспечении занятости трудящихся, вводится страхование от безработицы, ставшее основой 

для выплаты пособия по безработице в размере необходимом для удовлетворения минимальных 

потребностей. Уже в 1930-е гг. право на труд стало не только правом, но и «обязанностью и делом 

чести каждого способного к труду гражданина», а безработица была ликвидирована.  

С первых лет и на протяжении всей истории Советской власти формируется право социального 

обеспечения, включая пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, на 

рождение ребенка, на погребение, пенсии по инвалидности и др.; вводится и развивается система 

бесплатной медицинской помощи; бесплатного начального, среднего и высшего образования. В 1930 

г. было введено пенсионное обеспечение по старости при наступлении пенсионного возраста для 

мужчин – в 60 лет, а для женщин – в 55 лет. 

Результаты исследования. Социальная политика Советского государства была направлена на 

решение проблем, возникших в условиях перехода от традиционного общества к обществу модерна и 

обусловленных этим процессов урбанизации и социального расслоения, порождавших социальную 

незащищенность подавляющего большинства населения. Социальная политика Советского 

государства позволила ликвидировать «синдром бедняка», обеспечить право и обязанность трудится, 

создала возможность получения бесплатной медицинской помощи, привела к развитию систему 

всеобщего бесплатного образования, пенсионного обеспечения и т.д. Зародившаяся в Советском 

Союзе право социального обеспечения граждан не утратило своего значения в современности, с учетом 

рыночной экономики и на новых правовых принципах оно развивается в Российской Федерации. 

 

Анна Андреевна Хупения,  

СПбПУ, Санкт-Петербург 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА НАРОДОВЛАСТИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В статье 3 Конституции РФ утверждается, что суверенитет и власть в Российской Федерации 

принадлежат многонациональному народу. Понятие «народовластие» включает в себя две 

составляющие: «народ» и «власть», каждая из которых является сложным явлением и требует 

дополнительного изучения. С точки зрения юридического подхода, понятие «народ» связано с 

понятием «граждане» и определяется как совокупность людей, принадлежащих к данному 

государству. «Власть» - это социальное явление, которое служит инструментом поддержания порядка 

в обществе и его регулирования.  

Многие исследователи считают, что концепция власти народа является неразрывной и должна быть 

рассмотрена с учетом политических, правовых и социальных аспектов. Также авторами отмечаются 

две стороны власти народа в современном демократическом обществе: внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя сторона власти народа направлена на обеспечение его целостности как системы, что 

позволяет народу действовать самостоятельно в отношении других участников социального 

взаимодействия и проявлять свою власть с внешней стороны. В каждом обществе власть народа как 

внешняя сторона включается в систему социальной власти, которая функционирует в данном 

обществе. Демократия и власть народа неотделимы друг от друга. Демократия не может существовать, 

если власть противостоит массам людей, отчуждена или далека от них.  

Важными аспектами демократии являются:  

- во-первых, учет потребностей, интересов, целей и воли народа;  

- во-вторых, закрепление этих элементов в нормативных актах, которые являются 

обязательными для каждого;  

- в-третьих, обеспечение выполнения установленных норм, правил, идеалов, ценностей и других 

регуляторов социальной активности. 

В соответствии с определением в Большом юридическом словаре, народовластие является 

ключевым элементом демократии в ее современном понимании. Народовластие тесно связано с 

концепцией народного суверенитета, которому придавал большое значение Ж.Ж. Руссо. Он считал, 

что источником государственной власти является воля народа. Эта же концепция народовластия 

отражена в Энциклопедии государственного управления, которая описывает народовластие как 



Проблемы права в современной России  

(к 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека) 

 

94 

 

политический идеал, в соответствии с которым власть принадлежит народу как главному суверену, 

реализующему свою волю через демократические институты и механизмы. 

С учетом вышесказанного, народовластие можно определить, как многоаспектное явление, 

объединяющее политические, правовые, социальные и экономические составляющие и являющееся 

основой для управления в современном демократическом государстве.  

Принятая в России в 1993 году, Конституция РФ отражает глобальные изменения в правовой, 

экономической и политической системе российского общества и государства. Конституционный 

строй, закрепленный в ней, основан на ценностях конституционализма, которые были проверены в 

мировой практике, среди которых имеет важное значение федерализм. Федерализм реализуется в 

конституционном разграничении полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, в 

двухуровневой структуре законодательства, которые в комплексе образуют единое правовое 

пространство России. Основная цель как федерального, так и законодательства субъектов РФ - 

развивать конституционные формы осуществления власти народа. Статья 3 Конституции РФ 

устанавливает многонациональный народ России в качестве источника власти. 

Для Российской Федерации, как для федеративного государства, характерным является особый 

подход к реализации принципа народовластия. Для достижения этой цели необходимо дальнейшее 

улучшение и развитие законодательных инструментов и форм выражения власти многонационального 

народа на различных уровнях управления, включая субъекты Федерации и местный уровень. 

 

Цзинь Цзяхао, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ИНСТИТУТ ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА 

 

Актуальность. Гражданство — это правовой статус или квалификация лица как гражданина 

определенного государства. Оно указывает на фиксированную правовую связь лица с конкретным 

государством и являются правовой основой для осуществления государством личной юрисдикции и 

права на дипломатическую защиту. Различие между гражданами и иностранцами основано на 

гражданстве лица, и существуют основные различия в правовых отношениях и статусе лиц по 

отношению к государству в зависимости от гражданства, которым они обладают. Обладание 

гражданством является одним из основных прав человека и необходимым связующим звеном между 

человеком и международным правом. 

Сегодня мир находится на этапе стремительной глобализации и экономической 

интернационализации, а международные контакты становятся все более частыми. В результате 

наблюдается приток иммигрантов в экономически развитые страны, и это явление поднимает вопрос 

о двойном гражданстве. Двойное гражданство может оказать существенное влияние на юрисдикцию 

дипломатической защиты лица и на отношения между государствами. Поэтому существует 

настоятельная необходимость изучить проблему двойного гражданства. 

Цель исследования. Цель исследования является выявление решений проблемы двойного 

гражданства 

Значимость. В результате глобализации и миграции гражданства вопрос о том, как решить 

возникающие проблемы гражданства, особенно проблему двойного гражданства, стал реальной 

проблемой, с которой приходится сталкиваться государствам. Поэтому более систематический анализ 

вопросов гражданства имеет положительное значение для содействия развитию существующих 

законов о гражданстве различных стран. 

Методы исследования. Метод изучения литературы, эмпирические методы и сравнительные методы 

используются для анализа проблем двойного гражданства, с точки зрения базовой теории гражданства, 

чтобы объяснить обзор этой правовой системы, раскрыть ее текущую ситуацию и проблемы, а также 

предложить контрмеры для решения проблем. 

Полученных результатов. Поскольку в международном праве не существует единых правил в 

отношении гражданства, приобретение и утрата гражданства регулируется внутренним 

законодательством, а так как законы о гражданстве в разных странах отличаются, неизбежно возникает 

проблема двойного гражданства.  

Двойное гражданство — это когда человек имеет более одного гражданства одновременно, т. е. 

когда законы более чем одной страны признают человека своим гражданином или имеющим 
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гражданство. Ребенок, родившийся у гражданина страны, принявшей принцип права крови для 

предоставления гражданства по рождению, имеет два гражданства по рождению в стране, принявшей 

принцип права почвы для предоставления гражданства по рождению. Кроме того, человек, который 

приобретает новое гражданство в результате брака, усыновления, вступления в иностранное 

гражданство и т. д., сохраняя при этом свое первоначальное гражданство, будет иметь более одного 

гражданства. 

Двойное гражданство позволяет лицу иметь более одного гражданства одновременно. лицо имеет 

более одного гражданства, не только приводит к конфликту между государствами, гражданином 

которых оно является, при осуществлении над ним личной юрисдикции, но и может создать проблемы 

для самого лица. 

Существует два способа решения проблемы двойного гражданства: 

1. В рамках международного сотрудничества следует создать единую систему гражданства на 

международном уровне, а также заключить двусторонние договоры между государствами, чтобы 

лучше снизить влияние двойного гражданства. 

2. Двойное гражданство также требует от государств принятия внутренних мер. Государства 

должны активно принимать законодательные меры для обеспечения соблюдения и реализации 

международных договоров, участниками которых они являются, на внутреннем уровне, и даже если у 

государства нет договорных обязательств, оно должно установить свое законодательство о 

гражданстве в соответствии с принципами общего международного права для сокращения двойного 

гражданства.  

 

Никита Владимирович Чвертков, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИЗМЕНА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Совершение государственной измены является серьезным преступлением, которое может 

причинить вред не только государству, но и обществу. В последние годы взаимодействие между 

Российской Федерацией и Китаем в сфере экономики, энергетики и обороны становится все более 

активным. Практическая значимость исследуемой темы заключается в изучении и возможном 

применении норм правового регулирования Китайской Народной Республики в сфере регулирования 

общественных отношений, связанных с государственной изменой в законодательстве Российской 

Федерации. Теоретическая значимость исследования заключается в недостатке знаний о соотношении 

уголовной ответственности за государственную измену в Российской Федерации и Китайской 

Народной Республике.  В докладе будет поднят вопрос о возможном взаимодействии двух правовых 

систем и проведен сравнительный правовой анализ нормативных актов, связанных с преступлениями 

в сфере государственной измены.  

 Необходимо также обратить внимание на вопрос ответственности за такие преступления в условиях 

растущего мирового напряжения. В данном случае необходимо привлечь опыт стран тихоокеанского 

региона, чтобы интегрировать наиболее эффективные подходы в нашу правовую систему, учитывая 

особенности регулирования общественных отношений в России. Китайская Народная Республика 

делает особый акцент на противодействии терроризму, шпионажу и измене для обеспечения своей 

безопасности. Это связано с тем, что страна уделяет большое внимание единому многонациональному 

государству, что сказалось на возвращении ряда колониальных территорий. Исторический путь 

развития уголовного права Китая отразился в действующем уголовном кодексе, который был 

демократизирован в конце XX века. Первая глава особенной части кодекса посвящена преступлениям 

против государства и состоит из 12 статей. Схожесть структуры и формулировок данной главы с 

аналогичной главой из уголовного кодекса РСФСР 1960 года является первым сходством с правовыми 

конструкциями России. Большая часть главы посвящена государственной измене, но рассматривается 

она в различных проявлениях и видах, что составляет разницу между уголовным законодательством 

России [2]. Например, в статье 103 упоминаются руководители, активные и другие участники раскола 

государства, в то время как уголовный кодекс России содержит несколько статей, включая 280.1, 280.2 
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и 280.4, связанных с публичным призывом к нарушению территориальной целостности России и 

деятельностью, направленной против безопасности государства [1]. 

Одно из основных отличий заключается в том, что большинство преступлений, описанных в первой 

главе уголовного кодекса КНР, наказываются смертной казнью или пожизненным лишением свободы. 

Например, в пункте 102 главы 1 уголовного кодекса КНР государственная измена наказывается 

пожизненным лишением свободы без какой-либо материальной ответственности. В то время как статья 

275 уголовного кодекса России предусматривает лишение свободы и штраф. В соответствии с 

уголовным кодексом РФ и КНР, статьи, посвященные преступлениям, связанным со шпионажем, имеют 

несколько значимых различий. Например, в КНР установлено смягчение наказания для тех, кто 

совершает шпионаж при наличии смягчающих обстоятельств [5]. Хотя список таких обстоятельств не 

описан в законе, санкции в этом случае являются одними из самых мягких по сравнению со статьями 

о других преступлениях и колеблются от 3 до 10 лет лишения свободы. Кроме того, в КНР нет 

требования специального субъектного состава, что означает, что любой гражданин может быть 

привлечен за шпионаж. В то время как в России, согласно уголовному кодексу, только иностранные 

граждане или лица без гражданства могут быть осуждены за этот вид преступления. В целом, статьи 

обоих стран о шпионаже и общественной опасности, которую они причиняют, схожи [4]. 

При изучении первой главы уголовного кодекса КНР необходимо различать определенные 

преступления от смежных составов. Некоторые преступления подпадают под ответственность по 

другим главам уголовного кодекса. Например, разглашение государственной тайны может привести к 

ответственности по статье 398 УК КНР, а разглашение военной тайны - по статье 432 [3]. Уголовный 

кодекс Китая строго разделяет преступления в военное и мирное время. Существует максимально 

возможная санкция за причинение ущерба обществу и государству - смертная казнь (статья 113 УК 

КНР). В России подобная норма отсутствует. Уголовное законодательство Китая сохраняет 

социалистическую направленность, но с либеральными послаблениями. Важно отметить, что его 

охраняемые общественные отношения существенно отличаются от других стран региона и 

аналогичных коммунистических государств. Однако, преступления, связанные с государственной 

безопасностью и государственной изменой, имеют схожую структуру и отличаются только в 

детализации и выделении в отдельные статьи [6]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что при сравнении уголовного законодательства 

двух стран, которые обращают внимание на правонарушения в области государственной безопасности, 

в частности, на измену, можно отметить, что их исторический путь формирования оказался общим. 

Главное различие произошло в конце 20-го века после распада СССР, уголовное законодательство 

которого повлияло на уголовное право обеих государств. Следует отметить, что Российская Федерация 

не нуждается в ужесточении наказания за такое преступления, по аналогу Китайской Народной 

Республики, потому что в начале 21-го века принято правильное решение в справедливом правовом 

регулировании этой категории преступлений.  
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ НАДСТРОЙКИ НА БАЗИС 

 

Базис и надстройка являются составными частями любой общественно-экономической формации. 

Базисом является господствующий способ производства, который включает в себя производительные 

силы, производственные отношения и другие политэкономические категории.  Надстройка есть 

отражение базиса, которое служит, защищает и укрепляет его. Надстройка бывает трех видов: 

политическая, правовая и идеологическая. Классики марксизма-ленинизма относили политико-

правовые явления к надстроечным, поскольку согласно материалистической концепции государство и 

право произошло в результате классообразования, вызванный социально-экономическими процессами 

в базисе первобытнообщинной формации. Государство как элемент политической надстройки и 

правовая надстройка защищают и укрепляют базис, с одной стороны. С другой стороны, они выражают 

и служат интересам экономически, а затем и политически господствующего класса. При этом, стоит 

отметить, что государство и право выражают либо волю большинства «фракций» господствующего 

класса, либо компромиссную их точку зрения, вместе с этим примиряя различные кланы и группировки 

внутри правящего класса. Поэтому государство и право есть классовые феномены, характерные для 

тех общественно-экономических формаций, в которых идёт классовая борьба: для рабовладельческой, 

для феодальной, для капиталистической.  Надстроечный характер государственно-правовых явлений 

провялятся в том, что изменения в базисе общества неизменно сказываются и на изменениях в 

государстве и в праве. И с этой точки зрения, Владимир Ильич Ульянов-Ленин, теоретик и практик 

марксизма в эпоху империализма, подметил, что «политико-правовая надстройка есть 

концентрированное выражение экономического базиса».  И в то же время лидер большевистских 

социал-демократов отмечал, что «политико-правовая надстройка не может не иметь первенства над 

экономикой».  Исходя из этого, стоит сказать, что политическая и правовая надстройка обладают 

серьезным влиянием на экономику и могут определять вектор её развития.  

История человечества демонстрирует, что смена общественно-экономических формаций 

происходила в первую очередь экономически. Действительно, переход к рабовладельческой формации 

произошел, в первую очередь, сменой способа производства, с первобытнообщинного на 

рабовладельческий, поскольку он был намного производительнее, а затем появлением 

рабовладельческой политико-правовой надстройки, соответствующая рабовладельческому базису. 

Аналогичная история и с переход к феодализму, а затем и к капитализму.  Однако переход от 

капитализма к социализму, первой фазе коммунистического общества, в значительной степени 

отличается от других переходных периодов.  Социалистические и демократические политические, 

правовые, экономические и культурные идеи, революционные организации в надстройке 

капиталистического общества и противоречия между общественным характером производства и 

частным способом присвоения общественного богатства в базисе, то есть конфликт производительных 

сил и производственных отношений, согласно учению экономистов Карла Маркса и Фридриха 

Энгельса, приведет к социалистической революции и установлению режима диктатуры пролетариата. 

При переходе от капитализма к социализму меняется в первую очередь политико-правовая надстройка.  

Затем воздействуя на капиталистический базис, она ликвидирует буржуазный способ производства и 

формирует социалистический способ производства. Действительно, история показывает, что 

важнейшие экономические решения: принятие пятилетних планов, заключение внешнеторговых 

договоров, определяющие развитие социалистического народного хозяйства принимались 

государственно-правовыми структурами в СССР и в странах народной демократии.  

Однако Великая Октябрьская Социалистическая Революция оказала сильное влияние на 

капитализм. В ответ на периодические кризисы при капитализме, в том числе и на Великую депрессию, 

экономические школы выработали модель «регулируемого капитализма», при которой государство, 

используя механизмы правового регулирования, активно участвует и занимает доминирующее 

положение в экономической жизни общества. Данная модель применялась в 1930-е годы в США и 

после Второй Мировой Войны в странах «классического капитализма». Модель «регулируемого 

капитализма» впоследствии легла в основу теории «государства-благоденствия». В современном мире 

данная модель применяется в скандинавских странах, что получило художественное название 

«скандинавская модель социализма». 

Таким образом, политико-правовая надстройка хоть и является продуктом экономического базиса, 

однако оказывает колоссальное воздействие на вектор экономического развития общества, тем самым 

определяя направление изменения и движения базиса.  
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МОДЕЛИ СОВРЕМЕННЫХ УНИТАРНЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

В статье рассматриваются виды унитарных государств и их актуальность в современности.  

В наибольшей степени соответствуя природе государства и власти и будучи самой многочисленной 

по количеству стран формой государственного устройства, она имеет различные проявления, 

реализуясь в каждом государстве по-разному. В рамках унитарных государств наблюдается в 

последнее время процесс регионализации, что также вызывает интерес. 

Причины развития процесса регионализма являются малоизученными, сами региональные 

государства также включаются в совсем небольшое количество классификаций. В связи с кажущейся 

простотой унитарных государств, они вообще зачастую обеляются вниманием ученых, хотя данная 

модель позволяет стране быть эффективно управляемой и обеспечивает государственное единство. Не 

только вопрос классификаций государств остается недостаточно изученным, но и дефиниции 

унитарного государства у авторов зачастую противоречат друг другу. 

Исследованию понятия и сущностных характеристик унитарных государств на сегодняшний день 

не уделяется должного внимания в научной юридической литературе, в связи с чем, для выявления 

специфики унитарных государств, необходимым представляется осуществление межотраслевого 

комплексного исследования в рамках таких наук, как теория государства и права и конституционное 

право зарубежных стран. 

В настоящее время, в связи с появлением региональных государств, в науке теории государства и 

права возникает дискуссия по вопросу отнесения региональных государств либо к разновидности 

унитарных государств, либо выделения в качестве самостоятельной формы государственного 

устройства. В связи с этим существуют и разные определения унитарных государств. 

Представляя классификацию унитарных государств, большинство исследователей осуществляют 

ее, взяв за основу критерий взаимодействия местных органов и органов государства. Классифицируя 

унитарные государства по степени централизации власти ряд авторов понимает под этим возможность 

наличия самостоятельных полномочий у местного самоуправления наряду с государственными 

органами. Предлагает также классифицировать унитарные государства в зависимости от того, как 

юридически строятся отношения между центральными и региональными органами государства - на 

началах централизации или на началах децентрализации. 

Классифицируются не только в зависимости от организации власти в административно-

территориальных единицах, но и в зависимости от состава на простые и сложные унитарные 

государства. 

Государственно-территориальная автономия является определяемой в конституции или 

государственном законе самостоятельность части населения государства в аспекте решения 

определенных вопросов экономической и социально-культурной жизни на территории проживания 

данной части населения. Обозначенным населением страны создается либо территориальное, либо 

этнотерриториальное автономное образование.  

Региональное государство является все же унитарной формой государственного устройства, оно 

носит переходный характер и является следствием интеграции унитарной и федеративной форм 

государственного устройства. 

 

Александр Павлович Шестаков, 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С 

КОРРУПЦИЕЙ 

 

На современном этапе борьбы с коррупцией законодательство Российской Федерации закрепляет 

обширную систему способов, приемов и норм, на основании которых реализуется антикоррупционная 

политика государства.  
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Нормами Федерального Закона «О противодействии коррупции» регламентируется деятельность 

государственных органов и организаций, направленная на выявление, предотвращение и 

профилактику коррупции. Данная правовая норма также закрепляет основные понятия, входящие в 

комплекс антикоррупционной политики государства. 

Следует отметить, что антикоррупционная политика заключается не только в осуществлении 

непосредственного выявления коррупционных схем и назначения наказания за их реализацию, но 

также и в непосредственном предупреждении и профилактике совершения новых преступлений 

коррупционного характера.  

Антикоррупционная политика Российской Федерации основывается на фундаментальных 

принципах, соблюдение которых является обязательной для любого субъекта, осуществляющего 

деятельность в сфере борьбы с коррупцией. 

1. Принцип соблюдения открытости и публичности, осуществляемой государственными органами 

и органами местного самоуправления деятельности в сфере противодействия коррупции. 

2. Принцип законности. 

3.  Принцип защиты, признания и обеспечения неотчуждаемых прав и свобод человека и 

гражданина. 

4. Принцип осуществления систематизированной и комплексной политики, выраженной в 

применении организационных, политических, информационных, социально-экономических и 

правовых мер антикоррупционной направленности. 

5. Принцип обозначения приоритета мер, направленных на предупреждение коррупции. 

6. Принцип неотвратимости правовой ответственности за правонарушения в сфере коррупции. 

7. Принцип совместной деятельности государства и институтов гражданского общества, 

физическими лицами и международными организациями. 

Президента Российской Федерации в сфере борьбы с коррупцией имеет следующие полномочия: 

1. Определение траекторий реализации антикоррупционной политики государства.  

2. Распределение компетенций органов исполнительной власти на федеральном уровне, путем 

осуществления координации их деятельности. 

3. Определение актуальных особенностей применения норм законодательства в сфере 

противодействия коррупции.  

К компетенции Федерального Собрания Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции относится осуществления контроля за деятельностью органов исполнительной власти, а 

также разработка и принятие норм законодательства, направленных на предотвращение коррупции в 

Российской Федерации. 

Нормами Федерального Закона «О противодействии коррупции» также устанавливается 

компетенция отдельных должностных лиц в сфере противодействия коррупции. Так, Генеральным 

прокурором Российской Федерации осуществляется деятельность, направленная на координацию 

органами внутренних дел в сфере обнаружения, предотвращения и профилактики возникновения 

коррупционных сфер. Следует отметить, что помимо Федеральных Законов источниками 

антикоррупционного законодательства Российской Федерации являются Указы Президента. 

Законодательство Российской Федерации содержит обширный спектр Указов Президента, 

посвященных противодействию коррупции, что говорит об актуальности и значимости данной 

проблематики, а также повышенном внимании к организации антикоррупционной деятельности со 

стороны главы государства. 

Источником антикоррупционной политики государства также являются Постановления 

Правительства Российской Федерации. Например, Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов». 

Значимым элементом системы антикоррупционной политики являются государственные гарантии. 

Примером государственных гарантий, исходящих от государственных органов, является отраженные 

на электронном ресурсе Управления Генеральной Прокуратуры Российской Федерации приоритетных 

направлений в сфере борьбы с коррупцией, целью которых является защита населения и искоренение 

данного противоправного явления. Органы прокуратуры Российской Федерации осуществляют свою 

деятельность в сфере надзора за исполнением законодательства через специально организованные 

подразделения, такие как управление по надзору за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции, созданное на базе Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. 
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Таким образом, в Российской Федерации борьба с коррупцией является приоритетным 

направлением государственной политики. Правовые основы борьбы с коррупцией закреплены в ряде 

нормативных актов, а государственные гарантии включают создание специальных органов и 

подразделений, ужесточение ответственности за коррупционные преступления, обеспечение 

прозрачности и открытости государства. Однако, для достижения более эффективных результатов 

необходимо продолжать работу в данном направлении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Александр Павлович Шестаков, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ОСОБЕННОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ РЕФОРМ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

Для комплексного понимания коррупции и осуществлению государственной политики по ее 

предотвращению, стоит рассмотреть зарубежный опыт, который раскрывает особенности 

антикоррупционной политики в других государствах.  

В США совершение преступления, которое квалифицируется по одному из элементов 

классификации коррупционной деятельности, предполагает наложение на виновного лица штрафа в 

размере, равном тройной сумме взятки, или тюремное заключение, сроком от пятнадцати лет, что 

демонстрирует жесткую политику государства в сфере борьбы с коррупцией, как опасного и 

актуального явления. Само же антикоррупционное законодательство Соединенных Штатов Америки 

представлено системой, которая состоит из нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность 

в банковской, биржевой и иной деятельности. Упрощает реализацию антикоррупционной политики то, 

что в правовой системе Соединенных Штатов Америки не предусматривается иммунитет в отношении 

должностных лиц, так как абсолютно любое должностное лицо, такое как президент, сенатор, 

конгрессмен и иные лица могут привлекаться к юридической ответственности, но в особом порядке. 

Кроме того, антикоррупционная политика государства проявляется не только в нормативно-правовых 

актах императивного характера, но и в этических и дисциплинарных нормах, содержание которого 

формируют всеобщее правосознание о незаконности коррупции. 

Следует отметить, что изначально данный Кодекс обладал лишь рекомендательным характером, но 

с течением времени его содержание приобрело общеобязательный нормативный характер. 

Следующим государством, чья антикоррупционная политика представляет особый интерес, 

является Великобритания. Нормами Британского законодательства устанавливается, что подкуп 

судебных чиновников и судей является самостоятельным составом преступления, за совершение 

которого обвиняемому назначается наказание в размере до двух лет лишения свободы. Так, 

антикоррупционное законодательство Великобритании содержит многообразие норм, раскрывающих 

классификацию видов коррупционных преступлений. В связи с многообразием составов преступлений 

в сфере коррупционных махинаций конкретизируется тяжесть того или иного преступления, что 

положительно влияет на общий процесс назначения наказания. 

Следующим государством, чье антикоррупционное законодательство будет нами рассмотрено, 

является Франция. Еще в начале двадцатого века Уголовный кодекс рассматриваемой страны 

закреплял правовые нормы, запрещающие государственным служащим брать денежные и иные 

вознаграждения от любых лиц, кроме самого государства. Несмотря на присутствие уголовно-

правовых механизмов антикоррупционной политики государства, в законодательстве Франции особый 

акцент уделяется административной ответственности, и несмотря на мягкость административных мер 

ответственности в сравнении с уголовными, целью антикоррупционного законодательства Франции 

также является недопущение взяток и иных видов коррупционных действий. Особенностью 

внутренней структуры государственного устройства Франции также является закрепление 

обязанности декларирования доходов высокопоставленных работников государственного аппарата. 
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Данное правило свидетельствует о прозрачности деятельности государственных должностных лиц, 

так как путем публичного оглашения их доходов становится возможным определение наличия или 

отсутствия коррупционных схем в их деятельности. 

Последним рассмотренным нами через призму борьбы с коррупцией государством является 

Германия. Особенностями антикоррупционной политики Германии являются следующие элементы: 

Уголовное законодательство Германии содержит правовые нормы, на основании которых 

производится привлечение к ответственности в связи с получением взятки в частноправовом обороте, 

что ранее было использовано еще в Законе против неразрешенной конкуренции. 

Таким образом, нормативно-правовое обоснование антикоррупционной политики государства 

является значимым элементом формирования и функционирования всех государственной системы, так 

как именно коррупция выступает в качестве актуальной и значимой проблемы на современном этапе 

развития общества. 

Рассмотрев особенности антикоррупционной политики иностранных государств, нами было 

отмечено, что наиболее эффективным направлением борьбы с коррупцией является ужесточение 

наказания за преступные действия, что в полной мере продемонстрировано в правовой системе 

Соединенных Штатов Америки. Анализируя и сопоставляя особенности антикоррупционной политики 

Российской Федерации и зарубежных стран, следует отметить эффективность системы 

государственных органов по борьбе с коррупцией, компетенции которых разграничены 

соответствующим законодательством. 

 

Валерия Шукурова, Гозел Хемраева, Екатерина Долженкова, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ВЛИЯНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ НА КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВУЮ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В Российской Федерации традиционные ценности играют важную роль в формировании 

конституционно-правовой системы и влияют на ее функционирование. При этом, следует определить, 

что традиционными ценностями в Российской Федерации являются социальные нормы, моральные 

принципы, религиозные убеждения, а также культурные традиции, которые передаются из поколения 

в поколение. В свою очередь такие ценности могут включать в себя элементы, как: семейные и брачные 

ценности, патриотизм, духовность и так далее. Конституционно-правовая ответственность является 

системой мер, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и направлены на 

защиту конституционного строя, а также прав граждан. Она включает в себя ответственность за 

нарушение конституционных норм и принципов, в том числе и за неисполнение официальных 

обязанностей. 

Исходя из того, что традиционные ценности занимают важное место в правовой системе Российской 

Федерации, следует отметить, что влияние традиционных ценностей на конституционно-правовую 

ответственность в Российской Федерации проявляется в нескольких аспектах.  

Необходимо отметить, что традиционные ценности формируют в первую очередь систему 

моральных принципов, которые существенно влияют на общественные отношения. Исходя из этого, 

патриотизм прививает гражданам той или иной страны любовь к своей родине, почитание её истории 

и других факторов, влияющих на развитие данного критерия в формировании человека как личности. 

Также, традиционные ценности способствуют формированию системы правовых норм и 

законодательных актов, которые при этом отражают основные ценности и принципы общества. 

Конституцией Российской Федерации предусмотрена защита прав и свобод граждан, а также 

установлена ответственность за нарушение данных прав. Помимо этого, Конституцией гарантируется 

право на свободу слова, право на жизнь, право на защиту чести и достоинства – в случае нарушения 

данных конституционных прав возникает конституционно-правовая ответственность.  

Помимо этого, традиционные ценности могут оказывать значительное влияние на реализацию 

конституционно-правовой ответственности в современном обществе. Данный аспект проявляется в 

том, что конституционно-правовая ответственность обязует граждан и органы власти соблюдать 

законодательство государства, а также защищать права и свободы граждан, которые гарантированы 

Конституцией Российской Федерации. Учитывая вышеизложенное, необходимо выделить, что 
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традиционные ценности могут сыграть важную роль в формировании и соблюдении правовой 

культуры в обществе. 

Рассматривая влияние традиционных ценностей, следует обратить внимание на то, что религиозные 

ценности могут оказать влияние на реализацию конституционно-правовой ответственности. 

Например, если религия занимает значимое место в человеческой жизни, то это может повлиять на 

восприятие принципа гуманизма, который выступает одним из основных принципов Конституции 

Российской Федерации. Помимо религиозных ценностей есть еще патриотические ценности, которые 

в свою очередь также могут повлиять на реализацию конституционно-правовой ответственности, 

поскольку они могут оказать влияние на формирование уважения к законодательству своего 

государства и государственной власти, а также убеждение, что соблюдение законодательства и 

гражданская ответственность являются важными составляющими патриотизма. 

Нередко традиционные ценности оказывают через чур резкое влияние на формирование 

нормального и адекватного правопонимания. Поскольку, реализация прав граждан представляет собой 

неотъемлемый аспект государства при этом влияние традиционных ценностей на один слой общества 

может в свою очередь нарушить конституционные права другого слоя общества. К примеру, 

чрезмерное влияние такой традиционной ценности в отношении женщин, как: «женщина - 

хранительница домашнего очага», может приводить к тому, что права женщины (например, право на 

труд, право на образование) могут быть ограничены. Это связано с тем, что, учитывая историческое 

развитие семейно-бытовых традиционных ценностей, в былые годы женщина занимала важное место 

в доме, должна была создавать уют и заниматься детьми, ей нельзя было работать, а также получать 

образование в высших учебных заведениях. Поэтому, права женщины здесь как права человека были 

нарушены в первую очередь в отношении права на труд и образование.  

Исходя из этого, в современном обществе традиционные ценности требуют большой 

внимательности со стороны, прежде всего, государственных органов той или иной страны в отношении 

обеспечения конституционных принципов граждан Российской Федерации. Такая чрезмерная 

внимательность в свою очередь необходима для того, чтобы, усиливая акцент на развитии 

традиционных ценностей в отношении одной категории лиц, не нарушать конституционные права 

другой категории лиц.  

 

Олеся Игоревна Щербакова, 

СПб УГПС МЧС России, Санкт-Петербург 

ЗАДЕРЖКА СРОКОВ СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА, КАК ОДНА ИЗ ПРОБЛЕМ СУДЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ 

 

Судебная деятельность является важным элементом правоприменения в любой стране. Однако, как 

и любая другая сфера деятельности, она не застрахована от проблем. Я затрону такую проблему 

судебной деятельности в правоприменении, как задержка сроков судебного процесса. 

Продолжительные судебные процессы могут снижать доверие граждан к системе правосудия и 

вызывать недовольство среди тех, кто ожидает справедливого и быстрого разрешения своих проблем. 

В данном докладе я рассмотрю причины задержек в судебных процессах и попытаюсь найти пути 

решения этой проблемы. 

Причины задержек в судебных процессах. Существует множество причин, по которым судебные 

процессы могут затягиваться на долгие годы. Одной из причин является немногочисленность ресурсов 

в системе правосудия, таких как недостаток квалифицированных судей, адвокатов и переводчиков. Это 

может приводить к задержкам в рассмотрении дел и, как следствие, к продолжительным судебным 

процессам. Кроме того, часто задержки в судебных процессах связаны с отсутствием необходимых 

документов, свидетелей и экспертов, которые могут быть необходимы для принятия правильного 

решения. Еще одной причиной задержек в судебных процессах может быть технический прогресс, 

который может увеличивать количество электронных документов, необходимых для рассмотрения 

дел. В связи с этим возникает необходимость в дополнительных ресурсах для обработки такого объема 

информации, что может привести к задержкам в судебных процессах. Подача апелляций и жалоб 

может привести к продолжительным задержкам в судебных процессах, так как это может потребовать 

дополнительного времени на рассмотрение дела и вынесение решения. Большое количество дел в 

системе правосудия может приводить к задержкам в рассмотрении дел, так как суды могут быть 
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перегружены работой. Сложные дела, требующие дополнительных доказательств и экспертиз, могут 

затягиваться на долгие периоды времени. 

Последствия задержек в судебных процессах. Задержки в судебных процессах могут иметь 

серьезные последствия для граждан и для системы правосудия в целом. Недоверие к судебной системе: 

Задержки в судебных процессах могут вызвать недоверие к судебной системе со стороны 

общественности, что может привести к нарушению уважения к закону и порядку. Это также может 

подорвать доверие граждан к органам, осуществляющим правосудие. Ухудшение доказательств: 

Задержки в судебных процессах могут привести к тому, что свидетели и потерпевшие забывают детали 

происшедшего, а доказательства теряют свою силу. Это может затруднить процесс вынесения 

справедливого решения в деле. Увеличение затрат: Длительные задержки в судебных процессах могут 

привести к увеличению затрат на само проведение судебных процессов. Это может оказаться 

финансово нагрузочным как для государства, так и для участников судебного процесса. 

Дополнительно, задержки в судебных процессах могут привести к необоснованным расходам на 

юридические услуги и судебные издержки, что также негативно влияет на экономическую сторону 

вопроса. Кроме того, в случае задержек в уголовных делах обвиняемые могут оставаться под стражей 

дольше, чем это необходимо, что может привести к нарушению их прав и усугублению условий 

содержания. 

Чтобы устранить проблему задержек в судебных процессах, необходимо проводить реформы 

судебной системы, включая модернизацию процедур и повышение квалификации судей и судебных 

работников. Также важно улучшить доступ к юридической помощи, чтобы граждане могли лучше 

защищать свои права и интересы. Важным шагом для борьбы с задержками в судебных процессах 

является также использование современных информационных технологий. Например, внедрение 

электронных судебных систем и онлайн-сервисов может значительно сократить время на обработку 

документов и снизить вероятность ошибок. Кроме того, такие технологии позволяют сократить 

затраты на бумажную документацию и уменьшить нагрузку на персонал судов. Необходимо также 

проводить мониторинг судебных процессов и выявлять их наиболее проблемные аспекты, чтобы 

определить области, где необходимо проводить изменения и улучшения. Открытость и прозрачность 

работы судов и судебных работников также играют важную роль в устранении задержек в судебных 

процессах и повышении доверия граждан к судебной системе. В целом, задержки в судебных 

процессах являются серьезной проблемой, которая может негативно повлиять на разные аспекты 

жизни общества. Однако, с помощью реформ и использования современных технологий можно 

устранить эту проблему и обеспечить более эффективную и справедливую судебную систему. Важно 

отметить, что устранение задержек в судебных процессах является долгосрочным процессом и требует 

системного и комплексного подхода. Это также требует активной работы со стороны законодателей, 

правительственных органов, судебных органов, адвокатов и общественности в целом. Только в таком 

случае можно обеспечить более эффективную и справедливую судебную систему, которая будет 

служить интересам всего общества. 

 

Виктория Викторовна Якунькова, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ТЕОРИЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

 

Актуальность темы обусловлена теоретической и практической значимостью законотворческого 

процесса. В современном обществе законотворчество является одной из важнейших направлений 

деятельности государства, необходимым для обеспечения юридических гарантий защиты прав и 

свобод граждан, а также для обеспечения устойчивого развития экономической, политической и 

социальной сфер. Законотворчество — это прежде всего инструмент государства, с помощью которого 

создаются, изменяются, отменяются особый вид нормативно-правовых актов – законы. 

Одной из главных задач, которую решает законотворчество, является создание благоприятной 

правовой среды, которая обеспечивает равенство и справедливость в обществе. Законы, принятые в 

результате законотворческого процесса, являются правовыми основами общественного устройства и 

устанавливают правовые границы поведения для государственных органов, юридических лиц и 

граждан. 
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Посредством законотворчества создаются законы, с помощью которых выражается 

демократическая природа государства, его возможность стать правовым государством, а также с его 

помощью реализуется принцип разделения властей. Продолжая тему актуальности законотворческого 

процесса, то на сегодняшнее время выделяется проблема воздействия отдельных лиц, представителей 

государственных и негосударственных организаций, в первую очередь, на законодательные органы 

государственной власти, с целью «навязать» интересы отдельных групп или же частные интересы, 

такая проблема получила название «лоббизм». В статье выдвигаются требования к законотворческому 

процессу, при использовании которых возможно правовое развитие форм продвижения интересов 

граждан в деятельности органов публичной власти. 

Значимость исследования выражается в действии непрерывного процесса глобализации, который 

требует унификации с международными стандартами внутригосударственных законодательств, в 

связи с чем необходимо постоянное обновления законодательной базы. В современном мире, помимо 

процессов глобализации появляются и активно развиваются различные промышленные отрасли, 

туризм, строительство, робототехника и различные биотехнологии, которые также требуют своего 

регулирования. 

Методологической основой исследования стали принципы научного познания, всеобщий 

диалектический метод, общенаучные методы (анализ, синтез, индукция и дедукция и др.), а также 

формально-юридический метод. В статье находят отражение научные наработки М.Н. Марченко, О.Н 

Булакова, О.В. Яценко.  

Результатом исследования стало обоснование необходимости законотворчества в современном 

мире и его важной роли в обеспечении юридических гарантий прав и свобод граждан. Был проведен 

анализ двух правовых категорий: законотворчество и правотворчество, в результате которого было 

определено их соотношение в качестве целого (правотворчество) и частного (законотворчество). 

Центральной частью статьи становятся стадии законотворческого процесса, которые включают в себя: 

законодательную инициативу, обсуждение законопроекта, принятие и утверждение, а также его 

публикацию. Каждый этап рассматривается и объясняется их значение. В заключении статьи 

перечисляются требования к законотворческому процессу и на их основе вырабатываются принципы 

законотворчества. 

 

Анна Максимовна Якушева, 

СПбПУ, Санкт-Петербург 

ПРОБЕЛЫ В УГОЛОВНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Стремительное ухудшение экологической ситуации в стране, хищническое использование 

природных ресурсов, браконьерское истребление объектов животного и растительного мира, 

неконтролируемый вывоз за рубеж природных богатств делают необходимой выработку четких 

ориентиров в определении уголовной политики государства в сфере обеспечения экологической 

безопасности. Данный тезис подсвечивает актуальность выбранной темы, так как, пока не будет 

выработана единая обоснованная концепция в данной области, количество экологических 

преступлений с каждым годом будет только увеличиваться, а состояние окружающей среды, 

соответственно, приходить в упадок. 

Таким образом, цель работы – выявить пробелы в регулировании Уголовным кодексом 

экологических преступлений. 

Методология исследования основывается на применении общенаучных методов (в том числе 

сопоставления и анализа, включая анализ нормативно-правовых актов) и специальных методов 

юридической науки (сравнительно-правовой и формально-юридический). 

Главой 26 «Экологические преступления» УК РФ предусмотрена ответственность за экологические 

преступления, особая опасность которых заключается в комплексности наносимого вреда, однако 

развитие уголовно-экологической политики демонстрирует отсутствие четкой научной концепции и 

системы ее воплощения. 

Одним из наиболее существенных просчетов в процессе криминализации экологических 

преступлений является недооценка степени их общественной опасности. Глава 26 УК РФ не содержит 

особо тяжких преступлений, больше половины составов же отнесено к преступлениям небольшой 

тяжести, что в некоторых случаях абсолютно неприемлемо. 
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Также недооценка опасности данных преступлений проявляется в том, что они помещены в раздел 

9 УК РФ «Преступления против общественной безопасности и общественного порядка», что 

свидетельствует об отсутствии у законодателя чёткого представления о специфике охраняемых 

экологических отношений, их месте и роли в жизнедеятельности человека. 

Несовершенство конструкций составов преступления заключается в бланкетном характере отсылки 

в диспозициях к другим нормативным актам, что на практике вызывает сложности правоприменения 

и толкования уголовного закона. 

Недостаточная эффективность существующего уголовно-экологического регулирования 

обуславливается и тем, что к ответственности привлекаются, в основном, за преступления 

браконьерской направленности, а больше половины статей вообще не используются для обеспечения 

экологической безопасности страны. 

Недооценка общественной опасности экологических преступлений проявляется, в том числе, в их 

пенализации. Среди основных видов наказаний, предусмотренных за совершение рассматриваемых 

преступлений, превалирует штраф, в связи с чем можно выделить проблемы, возникающие на данной 

почве. 

1) За одно преступление предусмотрены противоположные по степени суровости наказания: штраф 

и лишение свободы. Более того, есть достаточно серьезные преступления с весомыми последствиями, 

которые вовсе не предусматривают лишение свободы в качестве наказания; 

2) Устанавливается одинаковый верхний предел размера штрафа за преступления разной степени 

тяжести; 

3) Несоответствие размера штрафа степени тяжести преступления (меньший штраф за преступление 

большей степени тяжести и наоборот); 

4) Имеется противоречие: с одной стороны, законодательно повышать размеры штрафов не имеет 

смысла, т.к. по статистике суды назначают минимальные штрафы, а с другой – штрафы должны 

компенсировать размер нанесенного окружающей среде ущерба. Кроме того, методики исчисления 

вреда нацелены на установление больше экономических, чем экологических убытков; 

5) Законодательно не закреплена возможность отследить, как и на что взысканный штраф 

расходуется. 

Еще один недостаток законодательной пенализации: в некоторых нормах отсутствует обозначение 

низшего предела назначения лишения свободы, вследствие чего судом при вынесении приговоров за 

преступления с различной степенью общественной опасности может быть назначено одинаковое 

наказание от 2 месяцев лишения свободы, о чем говорит ч. 2 ст. 56 УК РФ. 

Также неразрешенной на сегодняшний день проблемой в сфере борьбы с экологическими 

преступлениями является отсутствие уголовной ответственности для юридических лиц, которыми и 

совершается основная часть преступлений в экологической сфере. 

В заключение можно отметить, что особенно наглядны изъяны уголовно-правовой политики 

именно в сфере законотворчества. Нарушается принцип системности и справедливости права, 

законодатель и судьи достаточно либеральны в отношении экологических преступлений. 26 глава УК 

РФ нуждается в реанимации малоэффективных норм и отказе от неработающих вовсе. Необходимо 

выделить экологические преступлений в самостоятельный раздел Особенной части УК РФ, чтобы 

обособить данные преступления для усиления значимости охраны окружающей среды, подчёркивания 

особого статуса отношения государства к экологической обстановке во избежание расплывчатого 

понимания экологических преступлений. 
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