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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ОБЩЕСТВА:  
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Славова Наталья Александровна 
кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры юридических дисциплин 

филиал 

Федерального государственного  

автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Российский государственный  

гуманитарный университет»  

 

Аннотация: Изменение отечественной научной юридической 

парадигмы, которое происходит и сегодня, в контексте приобщения общества к 

правовой культуре, обуславливает необходимость в научном исследовании 

соответствующих теорий, идей, концепций. Что, в свою очередь, 

сопровождается (должно сопровождаться) расширением понятийно-

категориального аппарата, переосмыслением существующих в пределах 

юриспруденции понятий, категорий, теорий и т.п. 

Ключевые слова: правовая культура, общество, законодательство, 

правотворчество, воспитание, правопорядок, правовое сознание. 

 

DEVELOPMENT OF LEGAL CULTURE OF SOCIETY:  
SOCIAL AND LEGAL ASPECTS 

 

Slavova Natalia Aleksandrovna 
 

Abstract: The change in the domestic scientific legal paradigm, which is still 

taking place today, in the context of introducing society to legal culture, determines 

the need for scientific research of the relevant theories, ideas, and concepts. Which, in 

turn, is accompanied (should be accompanied) by the expansion of the conceptual 

and categorical apparatus, rethinking of the concepts, categories, theories, etc. that 

exist within the framework of jurisprudence. 

Key words: legal culture, society, legislation, lawmaking, education, law and 

order, legal consciousness. 
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Процессы развития государства в настоящее время являются чрезвычайно 

сложными и многоаспектными явлениями, что пронизывают и охватывают все 

сферы жизнедеятельности социума: экономику, политику, право и культуру. 

Несомненно, формирование новой правовой доктрины неразрывно связано с 

процессами переосмысления духовных ценностей, учетом различных факторов 

жизнедеятельности общества, закрепление культурных достижений в праве. 
В период пандемии COVID-19, с начала проведения СВО важным 

становится вопрос трансформации современного российского общества, с 

учетом внутренней и внешней деятельности государства. Например, 

актуальным является решение вопроса правового противоречия между 

государством, с одной стороны, обществом и отдельно взятым индивидом – с 

другой, в направлении гармонизации их интересов с учетом культурных 

стремлений, особенностей и потребностей общества. 
Очевидно, что решение этой проблемы проходит также через плоскость 

повышение уровня правовой культуры. Сегодня необходимо использовать 

значительные потенциальные резервы для эффективного развития правовой 

культуры общества. 
Содержание категории «правовая культура» охватывает следующие 

элементы: 
а) состояние законодательства, степень его совершенства по 

содержанию и форме; 
б) состояние законности в обществе, важнейшими критериями которого 

является уровень юридического закрепления его требований в системе 

законодательства, их реализация; 
в) состояние практической работы суда, прокуратуры и других 

государственных органов, применяющих юридические нормы, отражающие их 

реальную роль в правовой системе, степень соблюдения прав и свобод 

человека, норм этики, морали и т.д. 
В целом, правовая культура – это критерий, на основе которого можно 

дать оценку законодательства в стране, работы правоохранительных органов, 

судов, степень развития правовой системы, правосознания населения. Кроме 

того, правовая культура является субъективной стороной механизма правового 

регулирования [1, с. 23]. 
Высокий уровень правовой культуры в обществе демонстрирует 

правовую активность граждан, которая проявляется в желании брать участие в 

общественно-правовой жизни; защите прав и интересов человека и гражданина 

на различных юрисдикционных и неюрисдикционных уровнях. Поэтому 
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правовая культура личности (человека) является компонентом культуры всего 

общества и отображает степень, характер его развития, свидетельствует о 

правовой «цивилизованности» самого государства. 
Как правило, к элементам правовой культуры относят: 
1. Правовые взгляды. 
2. Уровень совершенства законодательства (правотворческая 

деятельность). 
3. Качество правоприменительной деятельности. 
4. Стабильность правопорядка. 
5. Уровень правового воспитания.  
Кроме того, гармоничное сочетание правовых, материально-технических 

возможностей, творческого и духовно-нравственного потенциала общества 

является оптимальной формой для развития правовой культуры. Если гармонии 

нет – культура становится неустойчивой, несбалансированной и «страдает» 

консервативностью или утопичностью. Кроме того, необходимо рассматривать 

развитие правовой культуры общества на разных уровнях: общесоциальном, 

региональном, групповом, индивидуальном. Наибольший интерес представляет 

анализ взаимосвязи этих социальных явлений на индивидуальном уровне с 

учетом специфики деятельности индивида.  
Человек является «творцом» естественного права. Оно (естественное 

право) существует в сознании людей как неотъемлемая функция их бытия. 
Руководствуясь естественным правом, человек одновременно создает 

социопространство, в котором существуют другие – позитивные законы 

(позитивное право). Социопространство остается частью природной среды, 

поэтому естественное и позитивное право в своей основе должно основываться 

на естественных законах. Для успешного процесса создания права (правовых 

норм в государстве), человек должен познавать и осознавать определенные 

исходные, базовые критерии, лежащие в основе миробытия.  

Таким образом, познавательное значение правовой идеологии в 

правотворческой деятельности состоит в том, что она формирует у субъекта 

правотворчества представление о тех ценностях, на основе которых может 

происходить правовое регулирование общественных отношений. В таком 

ракурсе правовая идеология интегрируется в структуры сознания двумя 

основными путями: 

а) через основные законы, воплощающие правовую идеологию, которой 

придерживается данное общество;  
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б) через принадлежность к соответствующей социальной (политической) 

группе, которая придерживается определенной идеологии и разделяет 

определенные правовые позиции. 
Стоит отметить, что культурное развитие общества имеет длительную 

историю, и сегодня влияет на создание правовой реальности уже нового 

качества. В целом, право и созданная обществом правовая реальность 

становится и характеристикой определенного уровня интеллектуального 

развития людей в этом обществе. Поэтому право, как феномен культуры 

является воплощением рациональности и создает правовую реальность как 

чисто человеческое организационное воплощение единства разума и морали, 

что в современном мире основывается на идее равных прав каждого человека. 

Возможность такого воплощения обеспечивается и поддерживается 

соответствующей возможностью обеспечения действенности о рационального 

мышления как проявления творческих интенций человека, формализованного в 

праве на свободу мысли. 
Таким образом, можно сделать вывод, что стадия формирования 

содержания правовых норм не может быть реализована без должного 

осуществления познавательной функции правового сознания; проявление 

познавательной функции правового сознания является сложным, 

многоаспектным, учет чего является крайне важным для повышения 

эффективности правотворческой деятельности и уровня правовой культуры. 
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Аннотация: В работе анализируются аспекты внедрения цифровых 

технологий в процесс реализации туристского продукта, включая процедуру 

заключения электронных договоров и выявление недостатков данного 

процесса. Исследуется система «Электронная путёвка» как инструмент 

цифровизации, обеспечивающий финансовую безопасность потребителей и 

прозрачность деятельности турагентов и туроператоров. Цель исследования — 

обоснование необходимости совершенствования правовых норм для 

расширения применения цифровых технологий в туристской отрасли. 

Ключевые слова: туризм, туристский закон, турист, туристский продукт, 

реализация туристского продукта, цифровизация, цифровые технологии. 
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Abstract: The paper analyzes aspects of the introduction of digital 

technologies into the process of implementing a tourism product, including the 

procedure for concluding electronic contracts and identifying the shortcomings of this 

process. The Electronic Travel Ticket system is studied as a digitalization tool that 

ensures the financial security of consumers and transparency of the activities of travel 
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agents and tour operators. The purpose of the study is to substantiate the need to 

improve legal norms to expand the use of digital technologies in the tourism industry. 

Key words: tourism, tourism law, tourist, tourism product, sales of tourism 
product, digitalization, digital technologies. 

 
Стремление к повышению качества и эффективности процессов, а также 

увеличение скорости взаимодействия между организациями и населением 

определили цели поиска решений. Найденным решением стала цифровизация – 
переход от аналоговых и физических методов взаимодействия к цифровым и 

виртуальным технологиям. 
Процесс цифровизации постепенно получил распространение и развитие 

в различных отраслях. В настоящее время методы цифровизации применяются 

повсеместно, охватывая спектр от телевидения до сложных автоматизи-
рованных систем. 

Развитие цифровых технологий существенно упрощает и упорядочивает 

взаимодействие граждан с государственными структурами. Это подтверждается 

функционированием Единого государственного портала услуг (Госуслуги), 

Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие» и 

информационной системы «Мой Арбитр», обеспечивающих цифровое 

взаимодействие с судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 
Использование возможностей цифровизации способствует оптимизации 

затрат на предоставление услуг населению. Законодательные нововведения, 

разрешающие заключение договоров на оказание услуг в цифровых 

(электронных) форматах, значительно ускорили процедуры. У сторон 

договорных отношений появилась возможность удаленного заключения 

гражданско-правовых договоров. 
Цифровизация затронула и сферу туристской деятельности. В правовые 

отношения при оказании услуг по реализации туристского продукта были 

внедрены элементы цифровизации, способствующие оптимизации и 

повышению финансовой защиты потребителей. 
К таким элементам относятся реестры туроператоров и турагентов, 

регламентированные соответствующими нормативными актами [1, 2]. Для 

возможности продвижения и реализации туристского продукта турагенты и 

туроператоры обязаны состоять в соответствующих реестрах. Не допускается 

осуществление деятельности по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта, если исполнитель не состоит в реестре. 
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 При этом закон содержит определенные требования для включения в 

реестр. Если турагента вносит туроператор, заключивший с ним договор, то для 

туроператора требуется выполнение значительно большего перечня условий, 

установленного Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (далее – Закон о туризме). 
Анализ показывает, что реестры как элементы цифровизации не оказали 

существенного влияния на процесс продвижения и реализации туристского 

продукта. Они носят преимущественно информационный характер, позволяя 

заказчикам туристского продукта верифицировать полномочия юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей на осуществление деятельности по 

формированию, продвижению и реализации туристского продукта. 
К элементам цифровизации также относится возможность заключения 

договоров в электронной форме, регламентированная статьей 10 Закона о 

туризме [3]. До законодательного признания электронной формы договора 

юридически значимой использовалась только письменная форма. Данная 

возможность существенно улучшила коммуникативные возможности 

договаривающихся сторон. 
Однако в электронной форме договоров существуют определенные 

недостатки. Договоры, разрабатываемые юридическими службами 

исполнителей, преимущественно учитывают интересы последних и их тексты 

характеризуются значительной сложностью и объемностью. Учитывая, что 

формы электронных договоров передаются посредством электронной почты 

или мессенджеров, их воспроизведение на мобильных устройствах может 

создавать неудобства для детального изучения условий. В результате 

потребители часто не проводят тщательный анализ текста договора, что 

позволяет исполнителям включать условия, не ущемляющие его права, но 

юридически невыгодные для него. При возникновении судебного спора 

успешность оспаривания таких договорных условий не гарантирована. 
Наиболее значимым для профессиональных участников туристического 

рынка элементом цифровизации является информационная система ГИС 

«Электронная путёвка». Разработка ГИС началась после принятия 

соответствующего нормативного акта. Статьей 1 нормативного акта в Закон о 

туризме было введено понятие «электронная путевка» [1]. Инициирующим 

фактором для создания информационной системы по учёту реализованных 

туристских продуктов послужила серия банкротств туроператоров [4, с. 54]. 
Предполагалось, что ГИС обеспечит прозрачность деятельности туроператоров 
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и турагентов, предотвратит случаи недобросовестности исполнителей и создаст 

условия для оперативного мониторинга их деятельности [5, с. 36].  
Процесс создания информационной системы характеризовался 

определенными сложностями, в связи с чем полноценное функционирование 

ГИС было обеспечено сравнительно недавно. 
Система запускалась в поэтапном режиме: 
 первый этап (с 15.11.2023 г.) — обязательства по внесению 

информации о заключенных договорах распространялись на зарубежные 

(выездные) туры; 
 второй этап (с 01.09.2024 г.) — на туры внутреннего туризма. 
Внедрение ГИС выявило существенные недостатки и пробелы в 

законодательстве, которые недобросовестные туроператоры, как сильная 

сторона переговорного процесса, начали использовать в своих интересах. 

Стремясь минимизировать влияние информационной системы на собственные 

бизнес-процессы, туроператоры начали навязывать турагентам особые условия, 

регулирующие порядок заключения договоров с заказчиками [6, с. 2].  
К указанным условиям относятся: запрет на заключение договоров до момента 

формирования туристского продукта, которое производится исключительно 

после полной оплаты заказа. 
Подобные действия привели к дезорганизации и непониманию среди 

турагентов относительно дальнейших шагов по продвижению и реализации 

туристского продукта [7, с. 222]. Предполагалось, что, руководствуясь новыми 

договорными условиями, турагент должен заключать с заказчиком до момента 

формирования туристского продукта иной вид договора, отличный от договора 

реализации туристского продукта. Это ставило заказчика в невыгодную 

правовую позицию и возлагало на турагента дополнительную ответственность. 
Таким образом, принципы свободы договора, предполагающие 

равноправие сторон и добросовестность их действий, подверглись полному 

нивелированию стремлением более сильной стороны минимизировать 

собственные риски и переложить ответственность на контрагентов. 
В настоящее время можно констатировать существенное отставание 

нормативно-правовой базы, регулирующей реализацию туристского продукта, 

от развития цифровых технологий. Несоответствие нормативной базы 

препятствует полноценному использованию преимуществ процесса 

цифровизации. 
При разработке новых нормативно-правовых актов необходимо учитывать 

устаревание действующей нормативной базы и темпы развития цифровизации. 
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Дисбаланс между нормативной базой и возможностями цифровых технологий 

может как препятствовать полноценному использованию достижений в области 

цифровых технологий, так и создавать условия для недобросовестных 

действий, что обуславливает необходимость в проведении более глубокого 

исследования рассматриваемой проблематики. 
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Аннотация: Данная научная статья посвящена экономическим правам 

граждан, закрепленным в Конституции РФ, и механизмам их реализации через 

предпринимательскую деятельность. Особое внимание уделено значению 

классификатора ОКВЭД в регулировании бизнеса и обеспечении прозрачности 

экономической активности. Проанализированы законодательные ограничения и 

обязательные требования к выбору видов деятельности. Обоснована 

необходимость введения отдельного кода ОКВЭД для блогеров как новой 

формы предпринимательства. Отмечены грядущие изменения в порядке учета 

кодов ОКВЭД, направленные на упрощение отчетности и повышение 

эффективности государственной поддержки бизнеса. 
Ключевые слова: экономические права, предпринимательская 

деятельность, Конституция РФ, ОКВЭД, малый и средний бизнес, 
государственная поддержка, налоговое регулирование, классификатор, 

блогеры, законодательство, бизнес-среда, модернизация экономики. 
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Abstract: This scientific article is devoted to the economic rights of citizens, 

enshrined in the Constitution of the Russian Federation, and the mechanisms for their 
implementation through entrepreneurial activity. Special attention is paid to the 
importance of the OKVED classifier in regulating business and ensuring transparency 
of economic activity. The legal restrictions and mandatory requirements for the 
choice of activities are analyzed. The necessity of introducing a separate OKVED 
code for bloggers as a new form of entrepreneurship is substantiated. The upcoming 
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changes in the accounting procedure for OKVED codes aimed at simplifying 
reporting and increasing the effectiveness of government business support were 
noted. 

Key words: economic rights, entrepreneurial activity, the Constitution of the 
Russian Federation, OKVED, small and medium-sized businesses, government 
support, tax regulation, classifier, bloggers, legislation, business environment, 
modernization of the economy. 

 
Современный социум стремительно меняется, и эти изменения 

затрагивают все сферы жизни общества. Уровень развития государства, а 

значит, и качество жизни каждого человека, напрямую связан с состоянием 

экономики. Конституция РФ гарантирует каждому гражданину определенные 

экономические права: право на свободное использование своих способностей и 

имущества для предпринимательской активности, осуществляемой в рамках 

закона; свобода распоряжения своими способностями к труду, выбора 

профессии и вида деятельности; право на владение, пользование и 

распоряжение имуществом, как индивидуально, так и в сотрудничестве с 

другими лицами, а также право на признание и защиту всех форм 

собственности. 
Однако, несмотря на закрепленные в Конституции правовые гарантии, на 

пути реализации экономических прав возникают препятствия. Коррупция, 

избыточная бюрократия и неравенство доходов ограничивают возможности 

граждан. Для преодоления этих барьеров необходимо создавать благоприятную 

бизнес-среду, снижать административные барьеры и обеспечивать равные 

условия конкуренции. 
Особую роль в развитии экономики играет малый и средний бизнес. 

Поддержка предпринимательской инициативы, создание доступных видов 

кредитных программ, а также бизнес-пространств способствуют появлению 

новых компаний и созданию рабочих мест. 
Так, к одному из основных экономических прав, закрепленных в 

34 статье Основного закона страны, относится право на свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности [1]. 
Указанное выше право подразумевает, что любой гражданин имеет 

возможность заниматься предпринимательством, создавать коммерческие 

организации, участвовать в их управлении и также использовать свое 

имущество для осуществления экономической деятельности. 
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Предпринимательская деятельность, несмотря на заявленную свободу в 

различных аспектах (выбор сферы деятельности, метода осуществления права), 

подлежит государственному регулированию. Это считается стандартной 

практикой, так как такое регулирование придает деятельности 

систематизированный и предсказуемый характер. Например, государственное 

вмешательство начинается с официальной государственной регистрации и 

завершается процедурой ликвидации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя [2, с. 201].  
Так, для обеспечения сбалансированного и эффективного правового 

регулирования общественных отношений государство пользуется 

значительным количеством нормативно правовых актов, которые являются 

основным инструментарием влияния на соответствующие отношения 

[3, с. 109].  
Например, Гражданский кодекс РФ (статья 23) гарантирует гражданам 

право вести бизнес с целью получения прибыли [4].  
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» формирует порядок государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, что 

является обязательным условием для осуществления предпринимательской 

деятельности и служит подтверждением законности такой деятельности [5].  
Федеральный закон «О защите конкуренции» направлен на обеспечение 

равных условий для всех участников рынка, предотвращая доминирование 

отдельных компаний и недобросовестные методы ведения бизнеса. Такой 

подход способствует формированию здоровой конкурентной среды и 

стимулирует экономическое развитие [6].  
Законодательство Российской Федерации создает благоприятные условия 

для развития малого и среднего бизнеса. Государство активно поддерживает 

предпринимателей, предоставляя различные меры помощи. Одной из наиболее 

действенных форм такой поддержки является промышленная ипотека, 

реализуемая в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

06.09.2022 г. № 1570. Этот механизм позволяет субъектам малого и среднего 

предпринимательства на льготных условиях приобретать производственные 

объекты, способствуя модернизации промышленности и повышению 

конкурентоспособности отечественных товаров и услуг [7]. Промышленная 

ипотека представляет собой государственную программу, направленную на 

поддержку отечественного производства. Она предоставляет предприни-
мателям возможность получить кредит на приобретение или модернизацию 
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производственных объектов под залог приобретаемого имущества. Государство 

берет на себя часть финансовой нагрузки по кредиту, что делает его более 

доступным для бизнеса.  
Однако, несмотря на вышеуказанные нормативно-правовые акты, 

регулирующие экономическое право на занятие предпринимательской 

деятельностью, необходимо отметить, что предпринимательство в Российской 

Федерации на современном этапе кажется невозможным без 

классифицирования.  
При регистрации юридического лица или индивидуального 

предпринимателя в России обязательным является указание конкретных видов 

экономической деятельности, которыми планируется заниматься. Для этого 

используется специальный классификатор – ОКВЭД, который регулярно 

обновляется в соответствии с изменениями в экономике. Каждый вид 

деятельности имеет свой уникальный код, который необходимо выбрать из 

обширного списка. Такой подход позволяет государственным органам вести 

учет предпринимательской активности и анализировать структуру экономики 

страны. Кроме того, правильное указание кодов ОКВЭД важно для 

налогообложения и получения разрешительных документов [8]. 
Современный Общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) – это результат длительной эволюции систем 

классификации, применяемых в России для описания экономической 

активности. Он пришел на смену неактуальному Общесоюзному 

классификатору отраслей народного хозяйства (ОКОНХ), который 

использовался в СССР с 1976 года. ОКОНХ, разработанный совместными 

усилиями Госкомстата СССР, Госплана СССР и Госстандарта СССР, перестал 

соответствовать новым экономическим реалиям и был отменен в 2005 году. 

ОКВЭД, в свою очередь, был создан на основе международных стандартов и 

учитывает современные тенденции развития мировой экономики. Это 

позволило создать более гибкую и детализированную систему классификации, 

способную отразить многообразие видов экономической деятельности, 

характерных для рыночной экономики [9]. 

Классификация видов экономической деятельности необходима для 

идентификации бизнеса государственными органами, определения основного 

вида деятельности компании, который, в свою очередь, может повлиять на 

выбор налогового режима, получение лицензий и доступ к государственным 

программам поддержки, сбора и анализа статистической информации для 
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прогнозирования развития различных отраслей экономики, сравнения 

экономических показателей разных стран. 
ОКВЭД необходим для любого предпринимателя в России. Он играет 

такую же важную роль, как паспорт для гражданина, позволяя 

идентифицировать бизнес и определить его место в экономике страны. 

Классификатор содержит подробное описание всех видов экономической 

деятельности, от производства товаров до оказания услуг, и присваивает 

каждому из них уникальный код. Использование актуальных кодов ОКВЭД при 

регистрации бизнеса или внесении изменений в учредительные документы 

является обязательным требованием законодательства. Это необходимо для 

того, чтобы государство могло осуществлять эффективное регулирование 

предпринимательской деятельности, проводить статистический анализ и 

обеспечивать справедливое налогообложение. Несоблюдение требований 

законодательства в отношении ОКВЭД может привести к серьезным 

последствиям для бизнеса. 

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 

(ОКВЭД), вступивший в силу с 1 февраля 2014 года, представляет собой 

систематизированный справочник, разделённый по направлениям 

экономической активности. Указанный выше документ включает подробные 

коды с расшифровками для каждого типа деятельности.  

Несмотря на широкий спектр видов деятельности, включённых в ОКВЭД, 

законодательством предусмотрены определённые ограничения. 

Так, например, индивидуальные предприниматели вправе осуществлять 

следующие виды деятельности: 

 предоставление бытовых, юридических и бухгалтерских услуг; 

 торговля оптом и в розницу промышленными товарами, продуктами 

питания и напитками, включая слабоалкогольные; 

 аренда бытовых приборов и иных предметов личного пользования; 

 предоставление жилых и нежилых помещений в аренду, управление 

недвижимостью, оказание услуг по бронированию и заселению; 

 оказание образовательных услуг, организация курсов и тренингов, 

проведение мастер-классов, создание и реализация творческих проектов; 

 предоставление транспортных услуг, включая перевозку грузов 

автомобильным, железнодорожным, водным или воздушным транспортом, 

организацию пассажирских перевозок, включая такси и туристические услуги. 
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Тем не менее для индивидуальных предпринимателей установлены 

законодательные ограничения на осуществление деятельности в определённых 

сферах, таких как: 
 страхование, банковская деятельность, эмиссия ценных бумаг, 

управление инвестиционными фондами; 
 частная охранная деятельность, детективная деятельность, оказание 

услуг по физической охране объектов; 
 прием имущества в залог под проценты, реализация заложенного 

имущества; 
 производство и оборот специальных товаров (алкогольной продукции, 

табачных изделий, лекарственных средств, наркотических веществ, оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов); 
 авиационные перевозки, эксплуатация воздушных судов, 

международные автомобильные перевозки (для отдельных категорий 

транспортных средств); 
 организация международного трудоустройства; 
 создание и управление инвестиционными фондами, 

негосударственными пенсионными фондами и паевыми фондами [10]. 
Кроме того, для осуществления некоторых видов деятельности 

необходимо получить соответствующую лицензию. Нарушение установленных 

требований может повлечь за собой юридические последствия, ограничивая 

предпринимательскую деятельность. 

Так, например, индивидуальный предприниматель, занимающийся 

юридической деятельностью (дающий юридические консультации, а также 

оказывающий услуги по представлению интересов клиентов в суде) обязан 

выбрать соответствующий код ОКВЭД. Конкретно в этом примере следует 

обратиться к разделу 69 «Деятельность в области права и бухгалтерского 

учета» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности. 

Поскольку предприниматель не оказывает бухгалтерские услуги, ему 

необходимо сделать уточнение и использовать подкласс 69.10 «Деятельность в 

области права».  

В настоящее время юридическая деятельность, связанная с оказанием 

платных услуг, не требует получения лицензии. Однако код ОКВЭД 69.10 

будет считаться основным видом деятельности такого предпринимателя. При 

этом законодательство предоставляет индивидуальным предпринимателям 

определенную свободу в выборе дополнительных видов деятельности. 
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Как уже упоминалось ранее, любое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую или иную экономическую деятельность, должно в 

обязательном порядке указывать основной вид деятельности при 

государственной регистрации, внесении изменений в учредительные 

документы или в процессе перерегистрации. Данный процесс находится под 

строгим контролем со стороны налоговых органов, что позволяет обеспечить 

точность ведения учета и контроль за соответствием деятельности 

установленным требованиям законодательства. Указание корректного 

основного вида деятельности также влияет на выбор системы 

налогообложения, возможность получения лицензий и участия в 

государственных программах поддержки бизнеса. 
Если в процессе своей деятельности индивидуальный предприниматель 

или юридическое лицо решит расширить спектр оказываемых услуг или 

товаров, то ему потребуется внести изменения в сведения о кодах ОКВЭД, 

указанных при регистрации. Для этого необходимо подать соответствующее 

заявление в налоговую инспекцию по месту регистрации. Индивидуальные 

предприниматели используют для этого форму Р24001, а юридические лица – 
форму Р13014. Кроме того, за внесение изменений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в связи с 

корректировкой кодов ОКВЭД государственная пошлина не взимается. 

Необходимо отметить, что на внесение изменений отводится ограниченный 

срок – семь рабочих дней с момента принятия решения о необходимости 

корректировки кодов. 
Однако ключевой проблемой, связанной с предпринимательской 

деятельностью, является отсутствие некоторых видов деятельности 

классификации видов экономической деятельности. 
Так, например, в настоящее время, все еще остро стоит вопрос 

необходимости присвоения блогерам отдельного кода экономической 

деятельности, поскольку указанный вид деятельности с каждым годом набирает 

популярность среди граждан РФ.  
Блогеры, активно монетизирующие свои аккаунты за счет рекламы, 

сталкиваются с юридической неопределенностью. Дело в том, что ни один из 

кодов, указанных в Общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности (ОКВЭД) не относится исключительно к профессиональной 

деятельности блогеров, соответственно это приводит к ситуациям, когда 

блогеры, получающие значительный доход от рекламы, не всегда корректно 

оформляли и продолжают оформлять свою деятельность с точки зрения 

налогообложения [11, с. 3]. 
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Так, в настоящее время к деятельности блогерам могут подходить 

следующие универсальные коды: 

 63.11 – деятельность по обработке данных, предоставление услуг по 

размещению информации и связанная с этим деятельность; 

 63.99 – деятельность информационных служб прочая, не включенная 

в другие группировки; 

 70.21 – деятельность в сфере связей с общественностью; 

 73.12 – представление в средствах массовой информации; 

 74.90 – деятельность профессиональная, научная и техническая 

прочая, не включенная в другие группировки [12]. 
Таким образом, вышеприведенные универсальные коды являются 

слишком обобщенными, а также ни один из них не отображает в полной мере 

уникальность и разносторонность деятельности блогеров. В связи с чем, могут 

возникнуть определенные трудности для государственных органов в 

отслеживании экономической деятельности по этому направлению, что в 

конечном итоге может привести к неполной уплате налогов, а также появлению 

штрафов. 
Кроме того, введение отдельного кода ОКВЭД для данной деятельности 

необходимо, в том числе, для защиты правовых интересов граждан РФ, 

работающих в сфере блогинга, поскольку, отдельный код позволил бы 

полностью соответствовать заявленному виду деятельности, избегая налоговых 

проверок, штрафов, а также  позволял бы кредитным организациям (банкам), 

юридическим, физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

проявляя должную осмотрительность,  не сомневаться в том, законно ли 

использование выбранного кода. 
Введение нового кода в Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности будет положительно влиять как на 

профессиональную деятельность блогеров, так как такой вид 

предпринимательства будет максимально прозрачным, что приведет к более 

легкому кредитованию, а также к увеличению доходов в связи с заключением 

договоров с надежными контрагентами.   
Таким образом, ведение экономической деятельности в соответствии с 

основным кодом ОКВЭД предоставляет предпринимателям и юридическим 

лицам ряд значительных преимуществ, таких как:  
 заключение социального контракта для открытия собственного дела, 

получение льготных кредитов, использование налоговых каникул и налоговых 
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послаблений. Кроме того, доступны гранты и субсидии на развитие бизнеса, а 

также специальные меры поддержки, разработанные для отдельных отраслей.  
К таким отраслям относятся IT-сфера, туристическая индустрия, строительство, 

а также агропромышленный комплекс. Эти меры направлены на 

стимулирование экономического роста, развитие малого и среднего бизнеса, 

внедрение инноваций и повышение конкурентоспособности в ключевых 

секторах экономики. Дополнительно доступны льготные условия лизинга, 

аренды недвижимости и меры поддержки для компаний, занимающихся 

экспортом или импортозамещением; 
 снижение налоговых рисков: несоответствие основного вида 

деятельности заявленному коду ОКВЭД или несвоевременное его обновление в 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП может повлечь наложение штрафа в размере от 5 000 до 

10 000 рублей; 
 возможность экономии на налогах и страховых взносах за счет 

применения льготных налоговых режимов и пониженных тарифов страховых 

взносов во внебюджетные фонды; 
 снижение вероятности отказа в предоставлении налоговых вычетов, 

благодаря корректному указанию вида деятельности; 
 возможность применения упрощенных форм ведения налогового 

учета, что упрощает документооборот и снижает административную нагрузку; 
 введение государством моратория на плановые проверки. Это 

означает, что в рамках Федеральных законов № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле» [13]
 
и № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» [14]
 
государственные надзорные органы временно приостановили 

плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Данная мера направлена на снижение административной нагрузки на бизнес и 

создание более стабильной предпринимательской среды; 
 оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства: компенсация части их затрат на оплату банковских 

комиссий при осуществлении переводов денежных средств физическими 

лицами в пользу этих предприятий. Данная мера направлена на снижение 

финансовой нагрузки на бизнес и стимулирование безналичных расчетов [15]; 
 снижение вероятности блокировки расчетных счетов банками [16]; 
 повышение прозрачности хозяйственной деятельности при 

взаимодействии с контрагентами и заключении сделок; 
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 доступ к участию в государственных и муниципальных закупках 

товаров и услуг; 

 льготы на хранение наличных денежных средств без обязательной 

сдачи в банк, что позволяет оптимизировать управление денежными потоками. 

Кроме того, с 01.09.2025 г. начнет действовать Федеральный закон от 

28 декабря 2024 года № 529-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний» и статьи 5 и 6 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». Этот нормативный акт упраздняет необходимость 

ежегодного подтверждения кодов ОКВЭД [17]. 

Цель принятия закона заключается в оптимизации и упрощении 

отчетности хозяйствующих субъектов посредством внедрения принципа 

«одного окна», а также в обеспечении точности данных о видах экономической 

деятельности бизнеса. Это позволит оказывать точечную государственную 

поддержку предпринимателям и упростит процесс сопоставления деятельности 

бизнеса с соответствующими кодами ОКВЭД. 
С 2026 года Росстат обязуют ежегодно до 10 апреля предоставлять ФНС 

данные о кодах ОКВЭД с процентными долями. Для бизнеса упрощается 

процедура подтверждения основного вида деятельности: теперь информация 

будет централизованно собираться ФНС, исключая необходимость 

многократного предоставления одних и тех же данных в различные органы. 

ЕГРЮЛ и ЕГРИП станут единственными источниками сведений о кодах 

ОКВЭД. 

При этом предприниматели сохраняют обязанность сдачи статистической 

отчетности в Росстат, который будет рассчитывать процентные доли по видам 

деятельности и передавать эти данные в налоговые органы. 

Юридические лица, не включенные в перечень респондентов Росстата, с 

2027 года будут обязаны ежегодно проверять корректность данных отчетного 

типа. При изменении основного кода деятельности или колебаниях процентной 

доли на более чем 20 процентных пунктов, а также по истечении пятилетнего 

срока с последней подачи отчетности, будет необходимо до 1 апреля 

следующего года направить актуальные сведения в Росстат. Аналогичное 

требование для ИП вступает в силу с 2028 года [18]. 

Таким образом, введение обновленного порядка учета кодов ОКВЭД 

повысит эффективность прогнозирования экономических процессов, улучшит 
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отраслевой анализ и позволит государству более адресно поддерживать бизнес, 

направляя помощь именно тем компаниям и предпринимателям, которые в ней 

нуждаются. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию заключения брачного 

договора. Рассматриваются особенности заключения брачного договора и 

особенности раздела совместного бизнеса супругов при разводе. Автором 

отмечается, что брачный договор может быть заключён как в отношении 

имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. По итогам 

рассматриваемого вопроса автором сформулированы определенные выводы. 

Одним из основных является то, что заключение брачного контракта 

представляет интерес главным образом для супруга, ведущего 

предпринимательскую деятельность. 
Ключевые слова: брачный договор, супруги, семейное право, элементы 

брачного договора, предпринимательская деятельность, совместный бизнес, 

общее имущество супругов. 
 

THE LEGAL PROCEDURE FOR CONCLUDING  
A MARRIAGE CONTRACT, ITS CONTENTS 

 
Zherebtsov Alexander Alexandrovich 

Scientific adviser: Gegotaulina Larisa Alexandrovna  
 
Abstract: The article is devoted to the study of the conclusion of a marriage 

contract. The features of concluding a marriage contract are considered. The specifics 
of the division of the joint business of the spouses during the divorce. The author 
notes that a prenuptial agreement can be concluded both with respect to the existing 
and future property of the spouses. Based on the results of the issue under 
consideration, the author has formulated certain conclusions. One of the main ones is 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

30 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

that the conclusion of a marriage contract is of interest mainly to a spouse engaged in 
entrepreneurial activity. 

Key words: prenuptial agreement, spouses, family law, elements of a 
prenuptial agreement, entrepreneurial activity, joint business, common property of 
the spouses. 

 
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

супругов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке или 

при его расторжении [1]. 
«Сущность брачного договора – это изменение законного режима 

имущества супругов и установление в отношении этого имущества договорного 

режима» [3].  
В целях равноправия и в рамках СК РФ в брачном договоре, как права, 

так и обязанности должны быть у каждой из сторон. 

Брачный договор заключается в письменной форме и нотариально 

удостоверяется. Отметим, что брачный договор может быть удостоверен двумя 

нотариусами. Это является плюсом для обеих сторон договора (супругов, 

будущих супругов), в связи с тем, что не требуется их совместное присутствие. 

Но в таком случае оплата за удостоверение брачного договора взимается 

каждым нотариусом. 

Важной особенностью является то, что брачный договор может быть 

заключен как до брака, так и в любое время периода брака. В соответствии со 

ст. 41 СК РФ «Брачный договор, заключённый до государственной регистрации 

заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения брака» [1]. 

Документами, необходимыми для заключения брачного договора 

являются: 
1) паспорт каждого из супругов (при его отсутствии или при наличии 

сомнений относительно личности гражданина нотариус вправе установить его 

личность посредством единой биометрической системы); 
2) свидетельство о заключении брака (при наличии); 
3) документы, подтверждающие право собственности на имущество. 
В брачном договоре в обязательном порядке прописывается предмет 

договора, в котором указывается, на какое имущество устанавливается режим 

совместной собственности, а на какое – иной режим. Также прописываются 

права и обязанности сторон в отношении совместного имущества. 
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«В предмет брачного договора может входить как имущество, которое 

было приобретено за время нахождения супругов в браке, так и то, которое 

будет приобретено супругами после заключения данного договора. Также 

возможно включение в предмет договора имущества одного из супругов» [4]. 
Ответственность супругов в отношении определенного имущества, 

порядок разрешения споров также обязательно указывается в брачном 

договоре. 
Брачный договор не может ограничивать дееспособность супругов, а 

также ограничивать права нетрудоспособного супруга на получение 

содержания. Также, исходя из содержания брачного договора, можно сделать 

вывод, что у каждого из супругов равные права и обязанности, и договор не 

ставит супругов в неблагоприятное положение. 
Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от 

наступления или не наступления определенных условий. 
Подчеркнем, что супруги могут купить недвижимость в общую долевую 

собственность. Как раз в брачном договоре и будет установлен режим общей 

долевой собственности в отношении будущего имущества. Жилое помещение, 

приобретаемое с использованием средств материнского капитала, должно быть 

оформлено в общую долевую собственность владельца сертификата, его 

супруга и детей. 
Брачный договор является практичным способом определить права и 

обязанности супругов, порядок несения расходов, а также определить иные 

другие положения, которые касаются имущественных отношений каждого из 

супругов. 
Каждый из супругов обязан уведомить своих кредиторов о заключении, 

изменении или расторжении брачного договора. При невыполнении этой 

обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от 

содержания брачного договора. 
Предлагаем рассмотреть некоторые особенности приобретения доли 

общества с ограниченной ответственностью в период брака. 
«Право на долю в обществе представляет собой совокупность 

имущественного права (получение дивидендов, распределение прибыли и т.д.) 

и обязательственного, корпоративного права (участвовать в управлении делами 

общества, знакомиться с его документацией и т.д.)» [5]. 
Из вышесказанного следует, что если состоящее в браке лицо 

приобретает долю общества, то в силу положений ст. 34 СК РФ, указанная доля 
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поступает в общую совместную собственность супругов, однако участником 

общества является только один супруг ‒ тот, на чье имя оформлена доля 

общества.  
Таким образом, супруг участника общества, являющийся 

сособственником доли общества в силу статьи 34 СК РФ, должен 

рассматриваться по отношению к самому обществу как третье лицо, а не как 

участник общества.  
«Конституционный суд Российской Федерации в своем Определении 

от 03.07.2014 № 1564-О справедливо указал, что Федеральный закон от 

08.02.1998 № 14-ФЗ [2] предполагает стабильный состав участников ООО, что 

обусловлено сочетанием личностного и материального элементов. Вследствие 

чего нормативное правовое регулирование организации и деятельности ООО, в 

отличие от норм акционерного законодательства, предоставляет участникам 

таких хозяйственных обществ значительно более широкий выбор при 

определении их организационной структуры, формировании уставного 

капитала, установлении внутренних правил и процедур и решении других 

вопросов» [6]. 
«Как неоднократно отмечалось в судебной практике, сам по себе переход 

доли в уставном капитале ООО к одному из супругов в результате раздела 

совместно нажитого имущества не влечет автоматически приобретение статуса 

участника общества» [7].  
Собственник, участник общества с ограниченной ответственностью, 

обладает правом собственности на долю, а также обязательственными правами 
относительно общества. 

Собственником, не являющимся участником общества, будет являться 

супруг, получивший в совместную собственность долю общества, но он 

приобретает только имущественные права, а не права участника общества.  
Отметим, что 10 апреля 2025 года в Государственную Думу Российской 

Федерации внесен проект федерального закона № 888512-8, предусматриваю-
щий исключение из СК РФ положения, позволяющего признавать брачный 

договор недействительным, если он ставит одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение. 
Согласно пояснительной записке действующая редакция СК РФ создает 

существенные правовые коллизии и проблемы, требующие законодательного 

решения. Формулировка «крайне неблагоприятное положение» является 

оценочной категорией, не имеющей четких критериев определения, что создает 

правовую неопределенность и приводит к противоречивой судебной практике. 
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Отсутствие объективных критериев понятия «крайне неблагоприятное 

положение» влечет существенные различия в толковании нормы судами в 

регионах Российской Федерации, что нарушает единство правового 

пространства и конституционный принцип равенства всех перед законом и 

судом, закрепленный в ст. 19 Конституции Российской Федерации. 
Аргументация авторов основана на принципах свободы договора, 

формальной определенности и необходимости снизить судебную нагрузку. 

Однако предлагаемое изменение затрагивает не только технику, но и правовую 

философию семейного права. 
Если инициатива будет принята, слабая сторона (как правило, 

экономически зависимый супруг) фактически лишится механизма защиты. 
Речь идет о девальвации одного из последних гуманистических фильтров 

при оспаривании несправедливых условий брачных соглашений. 
Видится, что проблема действительно существует, но решать ее нужно не 

отменой защиты, а точной настройкой правовых инструментов, чтобы 

исключить неопределенность, но сохранить справедливость. 
Таким образом, порядок заключения брачного договора является не 

сложной процедурой, а доступной для супругов и будущих супругов, которые 

планируют находиться в браке на равных правах и обезопасить себя и свое 

имущество. Брачный договор действует до момента прекращения брака. 
Статистика показывает, что в 2024 году россияне стали чаще заключать 

брачные договоры. Популярность они стали набирать после разрешения 

заключать такие договоры дистанционно. Различные факторы влияют на 

тенденцию заключения таких договоров. В основном брачный договор 

заключают в целях оформления ипотеки, если один из супругов владелец 

бизнеса, имущество или крупную сумму денег дали родители одного из 

супругов, один из супругов зарабатывает больше. 
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что брачный 

договор вступает как гарантия супругов в отношении собственности, которая 
определена брачным договором, то есть после расторжения брака супруги 

будут делить совместно нажитое имущество в соответствии с брачным 

договором. 
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Abstract: The article discusses current problems of pension provision in 

modern conditions, including: a decrease in the number of able-bodied people, an 
increase in the deficit of pension funds, problems in accruals and recalculations of 
pensions and illegal workers. 
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Развитие пенсионной реформы продолжается в весьма противоречивых и 

сложных условиях. В процессе осуществления пенсионной реформы неизбежно 

выявляются ее несовершенства и противоречия. Последствия проведения 

реформы могут быть оценены еще не скоро. В настоящее время появилась 

необходимость внесения корректировки в пенсионную реформу, с целью 

устранения в дальнейшем возникших проблем в работе пенсионной системы 

Российской Федерации. 
В свою очередь это привело к снижению количества трудоспособного 

населения и к уменьшению абсолютного значения собираемых пенсионных 

взносов, что при постоянном росте количества пенсионеров приводит к 
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разбалансировке пенсионного бюджета, выражаемой в его дефиците. Все это 

ставит перед государством задачу разработки принципиально новой модели 

пенсионной системы, которая сможет решить задачи ее финансовой 

стабильности и обеспечения достойного уровня пенсионных выплат.  
Последнее из реформ системы пенсионного обеспечения началось в 

2012 году и ознаменовалось разработкой стратегии долгосрочного развития 

пенсионной системы РФ до 2030 г. В данной стратегии разработан план 

постепенного перехода к новой модели пенсионного обеспечения. Суть этой 

модели заключается в том, что предстоит произвести разграничение страховой 

и накопительной частей пенсионных накоплений.  
Эта модель так же имеет такое новшество нехарактерное для нашей 

страны, как формирование трех уровней возникновения пенсионных прав по 

накопительной части пенсионных отчислений:  

 солидарная часть;  

 корпоративная часть;  

 индивидуальная – накопительная часть.  
Предусматривается, что все это в конечном итоге позволит 

сбалансировать и придать финансовую устойчивость всей системе пенсионного 

обеспечения, однако сложная финансовая ситуация в стране, вызванная 

мировым экономическим кризисом, западными экономическими санкциями и 

низкими результатами проводимых Правительством экономических реформ, не 

позволяет обеспечить необходимые темпы преобразований.  
В современных условиях возникают различные проблемы в новой 

пенсионной системе. Известно, что финансовая устойчивость всей пенсионной 

системы полностью зависит от устойчивости ее доходной и расходной 

составных частей. Какие тенденции характерны для сегодняшнего дня?  
Во-первых, продолжается тенденция роста дефицита бюджета СФР [1]. 

При этом сохраняется тренд на уменьшение поступлений в данный бюджет за 

счет платежей работодателей. В то же время увеличивается разница между 

заработной платой и пенсией в пользу первой, в том числе за счет теневой 

заработной платы и уклонения работодателей от уплаты страховых взносов.  
Во-вторых, сложившаяся система начислений и перерасчета пенсий явно 

не совершенна. Сейчас практически отсутствует прямая зависимость пенсий от 

страховых взносов, выплачиваемых за застрахованных лиц. Вследствие этого у 

населения почти полностью отсутствует интерес к формированию страховой 

части пенсии, особенно у людей с заработком выше среднего, так как при 
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существующей системе при любом размере страховых отчислений ежегодно не 

может быть зачтено более 10 баллов.  
В-третьих, это огромная зависимость пенсионной системы от 

политической и экономической обстановки в Российской Федерации. 
Восполнение дефицита бюджета СФР полностью возлагается на 

расходную часть федерального бюджета, что при условии регулярного роста 

пенсий граждан постепенно становится проблематичным. Если представить 

себе, что СФР является самостоятельной организацией, а не был бы составной 

частью консолидированного бюджета страны, то не имелось бы ни каких 

предпосылок для гарантированного и полного пенсионного обеспечения 

граждан, тем более вопрос об ежегодных индексациях пенсий вообще бы не 

стоял.  

В целях снижения дефицита Правительством РФ было принято несколько 

достаточно сложных и спорных решений.  

1. Продление моратория на размещение накопительной части пенсии  

до 2025 г. 

2. Повышение пенсионного возраста для госслужащих и 

общеустановленного возраста, после которого возникает право на назначение 

страховой пенсии и пенсии по государственному обеспечению.  

3. Упрощение процедуры розыска нелегально работающих граждан для 

расширения информационного взаимодействия между государственными 

структурами и ведомствами [2, c. 46]. 

Вместе с проблемой нелегальных рабочих, что характерно в основном для 

иностранных граждан другой стороной этой проблемы является устройство на 

работу по так называемым черным и серым схемам, т.е. неофициальное 

трудоустройство.  

Черная схема – это когда работнику выплачивается 100% заработной 

платы на руки и при этом не производится никакие налоговые и обязательные 

платежи.  
Серая схема отличается от черной тем, что работник трудоустроен 

официально с минимальным уровнем оплаты труда, с которого и оплачиваются 

все налоговые и обязательные платежи. Оставшаяся часть заработной платы 

выплачивается неофициально, а порой размер последней значительно 

превышает размер официальной заработной платы.  
При этом СФР терпит значительные убытки и по оценке некоторых 

экспертов такие потери сопоставимы с существующим дефицитом бюджета.  
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С точки зрения действующего законодательства виновным в такой 

ситуации может быть признан работодатель. Несет ли он за это какую-либо 

ответственность? Конечно.  
В соответствии с ст.122 и 123 Налогового кодекса Российской Федерации 

работодатель может быть привлечен к административной ответственности и на 

него может быть наложен административный штраф, размер которого 

составляет 20% от суммы неуплаченного налога [3]. 
Кроме того, работодатель может быть привлечен к административной 

ответственности по ст. ст. 5.27, 15.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, штраф за данные виды правонарушения 

варьируется от 1 000 до 50 000 рублей [4]. 
Иногда работодателя могут привлечь к ответственности за выплату 

черной и серой зарплаты и по статье уголовного закона. Так, согласно статье 

199 Уголовного Кодекса Российской Федерации за уклонение от уплаты 

налогов и страховых взносов и непредставление налоговой декларации или 

включение в нее заведомо ложных сведений работодателю грозит: штраф от 

100000 до 300000 рублей; принудительные работы до 2 лет, а также возможное 

лишение права занимать должность до 3 лет; арест до 6 месяцев; лишение 

свободы до двух лет [5]. 
В современных условиях подобные размеры штрафов являются не особо 

устрашающими, а привлечение к вышеназванной уголовной статье происходит 

крайне редко,  при этом не рассматриваем правовые коллизии при доказывании 

и выявлении рассматриваемых правонарушений, что вообще делает шансы на 

привлечение виновных к ответственности почти иллюзорными. 
Еще одной проблемой в настоящее время является то, что пенсионное 

законодательство сложно рассматривать как систему: оно огромно, порой 

непоследовательно и довольно противоречиво; включает в себя разнородные по 

юридической силе нормативные акты. Одна из причин - одновременное 

использование всего массива пенсионного законодательства, включая 

отмененные, которые действовали с 1956 г. до 1 января 2015 г [6].  
Одной из значительных проблем пенсионной системы России является 

недостаточная цифровизация. В то время как многие развитые страны уже 

давно активно работают над повышением эффективности пенсионного 

обеспечения через внедрение цифровых технологий и инструментов, в России 

этот процесс идет медленно.  
Одной из главных трудностей является наличие большого числа пожилых 

граждан, которые не имеют возможности или сил освоить новые технологии. 
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Многие из них не знакомы с современными цифровыми инструментами и могут 

испытывать страх или недоверие к ним. Это создает барьеры для доступа к 

информации и услугам, которые могли бы значительно упростить процесс 

получения пенсионных выплат и управления пенсионными накоплениями [7]. 

Таким образом, отсутствие информатизации в пенсионной системе не 

только затрудняет ее функционирование, но и ограничивает возможности 

пожилых людей, которые нуждаются в поддержке и доступе к информации. 

Близкой по значению к проблеме недостаточной информатизации 

относится – является низкая информационная грамотность граждан в области 

пенсионного обеспечения. Это затрудняет понимание своих прав и 

возможностей, связанных с получением пенсий и социальных выплат.  

Многие граждане, не обладают достаточными знаниями о том, как 

функционирует пенсионная система, какие существуют виды пенсий, как 

рассчитывается их размер и какие документы необходимы для оформления. 

Это приводит к тому, что они не могут эффективно использовать свои права, 

что в свою очередь может негативно сказаться на их финансовом благополучии 

в пожилом возрасте. 

Низкая информационная грамотность также затрудняет доступ к 

актуальной информации о пенсионных реформах, изменениях в 

законодательстве и новых возможностях для накопления пенсионных средств. 

В результате многие граждане остаются в неведении о своих пенсионных 

накоплениях и не могут принимать обоснованные решения о своем  

будущем [8]. 

В завершение отметим, что для решения вышеупомянутых проблем 

необходимо комплексное реформирование пенсионной системы, направленное 

на повышение ее эффективности, прозрачности и доступности для граждан. 
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Аннотация: В судьбе любого гражданина Российской Федерации 

наступает момент, когда возникает потребность в отстаивании личных, 

гарантированных законом прав. За этой защитой, в случае реального 

нарушения или ущемления прав, люди обращаются в судебные инстанции. 

Значительное число разнообразных дел рассматривается в особом порядке, 

поскольку гражданское процессуальное законодательство РФ не 

предусматривает для них отдельного, специализированного порядка. 

Рассмотрение происходит по общим правилам искового производства, но с 

определенными оговорками и характерными чертами. В связи с тем, что особое 

производство представляет собой выделенный, независимый вид 

судопроизводства, требуется углубленное изучение его природы и 

процессуальных нюансов. Это позволит обеспечить более эффективную и 

справедливую защиту прав граждан в рамках данного вида судопроизводства. 

Важно понимать отличия особого производства от искового, чтобы правильно 

применять соответствующие нормы и процедуры. 
Ключевые слова: особое производство, искусственный интеллект, 

практика Китая, вопросы внедрения новшеств, судопроизводство.  
 

PROSPECTS FOR THE CONSOLIDATION OF SPECIAL  
PRINCIPLES IN CASES OF SPECIAL PROCEEDINGS 

 
Farafonov Nikita Mikhailovich  

 
Abstract: There comes a time in the life of any citizen of the Russian 

Federation when there is a need to defend personal rights guaranteed by law. In the 
case of a real violation or infringement of rights, people turn to the courts for this 
protection. A significant number of different cases are considered in a special order, 
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since the civil procedure legislation of the Russian Federation does not provide for a 
separate, specialized procedure for them. Consideration takes place according to the 
general rules of the claim procedure, but with certain reservations and characteristic 
features. Due to the fact that special proceedings are a separate, independent type of 
legal proceedings, an in-depth study of its nature and procedural nuances is required. 
This will ensure more effective and fair protection of citizens' rights in this type of 
legal proceedings. It is important to understand the differences between special and 
claim proceedings in order to apply the relevant rules and procedures correctly. 

Key words: special production, artificial intelligence, Chinese practice, 
innovation issues, judicial proceedings. 

 
Глубокие исторические корни специализированных процессуальных 

механизмов становятся заметными при рассмотрении развития судебных 

процедур. В эпоху Римской империи уже применяли явление, называемое 

«добровольной юрисдикцией», что характеризовалось отсутствием 

противостояния между сторонами. При этом, несмотря на наличие разногласий, 

римское законодательство предусматривало применение механизмов 

преюдициальных исков, посредством которых посредством судебного 

разбирательства формировался определённый правовой статус – аналог 

современных исков о признании юридически значимых фактов. 
Действующий Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации (ГПК РФ) структурирует данные категории дел в разделе IV, 

отмеченном заголовком «Особое производство»; при этом для каждой группы 

предусмотрена своя глава [1]. Современная трактовка указанного института 

представлена следующей формулировкой: «специфическая процедура 

рассмотрения дел в суде первой инстанции, применяемая к конкретным 

категориям дел, обозначенным в разделе IV ГПК РФ» [2, с. 24]. 
Современная динамика развития гражданского судопроизводства 

свидетельствует о постоянном совершенствовании процессов: прогнозируется, 

что в перспективе удастся существенно разгрузить судебную систему и 

повысить эффективность разрешения дел, не сопровождающихся 

существенными спорами. 
Особенности особого производства, упомянутые в [3, с. 64], 

предопределяют его отличие от иных форм гражданских судебных 

разбирательств благодаря уникальной методологии формирования решений. 

При анализе представленных фактов, свидетельствующих о наличии или 

отсутствии конкретного явления, используется вероятностная оценка, что 
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кардинально отличается от безапелляционных выводов, характерных для 

искового производства. 
В исковом производстве суд опирается на релевантные, допустимые и 

убедительные доказательства, представленные сторонами для подтверждения 

или опровержения фактов, а методика формирования решения в особом 

производстве базируется на информации, косвенно предоставленной 

заинтересованной стороной. Таким образом, доказательная сила этих данных 

носит форму условной вероятности, уступающей абсолютной определенности. 
Наряду с исключением споров о праве вследствие специфики 

рассмотрения дел, возможны разногласия и противоречивые намерения между 

инициатором и заинтересованными лицами. Чаще всего противоречия 

проявляются при совмещении безусловных и потенциально спорных 

требований в одном заявлении, что характерно для объединённых исков. 
Поскольку законодательство не дает четкого определения термина 

«заинтересованные лица», а Гражданский процессуальный кодекс РФ содержит 

лишь ориентировочный перечень, его состав может варьироваться в 

зависимости от нюансов дела особого производства и конкретных условий, 

явка этих лиц в суд обязательна, так как их неучастие способно затруднить 

проведение разбирательства. 
Наблюдения за деятельностью судебной системы выявляют стабильное 

увеличение числа дел, рассматриваемых в порядке особого производства, что 

приводит к значительному возрастанию нагрузки на органы правосудия. 

Согласно анализу статистики за первые пять месяцев 2024 года общий объём 

судебной работы вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом 

предыдущего года; это обстоятельство оказывает непосредственное влияние на 

качество реализуемых процессов и выносимых судебных актов, что, в свою 

очередь, подчёркивает необходимость принятия мер по облегчению нагрузки 

на судейский корпус. 
В эпоху динамичного научно-технического прогресса и широкого 

внедрения информационных технологий применение искусственного 

интеллекта (далее – ИИ) выглядит рациональным ответом на проблему 

перегруженности судебных органов. Определение ИИ закреплено в Указе 

Президента Российской Федерации от 10 октября 2019 года № 490, пункт 5, где 

указано, что «ИИ представляет собой комплекс технологических решений, 

позволяющий воспроизводить когнитивные способности человека (включая 

самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и достигать в 

решении определенных задач итогов, как минимум, сравнимых с итогами 
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человеческого интеллекта» [4]. Расширение спектра его применения в 

различных отраслях общественной жизни диктует необходимость 

осуществления Национальной стратегии развития ИИ до 2030 года, а 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 года № 123-ФЗ «О проведении 

эксперимента по установлению особого правового режима для формирования 

благоприятной среды для разработки и внедрения искусственного интеллекта в 

субъекте Российской Федерации – городе федерального значения Москве…» 
[5] дополнительно подчёркивает важность указанных мер. 

Автоматизация рутинных функций посредством ИИ существенно 

упрощает процесс рассмотрения дел особого производства, традиционно 

требующих от судей выполнения однотипных административных действий.  

В типичных ситуациях, когда отсутствует спор о праве и основное значение 

имеет установление юридически значимого факта посредством представленных 

доказательств (например, документов, справок, заявлений, свидетельств), 

алгоритмы ИИ способны оптимизировать выполнение этих задач. В то же 

время эффективность данного подхода может оказаться ограниченной в 

случаях, требующих оценки морально-нравственных аспектов, так как модели 

поведения, присущие искусственному интеллекту, не предусматривают 

интерпретацию этических норм в условиях возникновения спора о применении 

правовых норм. 

Внедрение современных технологических решений в судебную систему 

способствует повышению оперативности, точности и качества судебного 

разбирательства, что позволяет снизить вероятность ошибок и оптимизировать 

процессы правоприменения [6, с. 73]. 

Интеграция современных IT-систем и алгоритмов искусственного 

интеллекта способствует системному воплощению ключевых постулатов 

гражданского судопроизводства, включая специализированные режимы 

рассмотрения дел. Автоматизированные решения, разработанные на 

интеллектуальных платформах и используемые при формировании состава суда 

и распределении судебных дел, приводят к значительному снижению влияния 

субъективных факторов, что, в свою очередь, минимизирует риск предвзятости 

и внешнего давления. При этом обеспечивается строгий контроль за 

соблюдением принципов независимости судебной власти, законности, 

оперативности судебных разбирательств, состязательности правовых позиций 

сторон, а также повышенной прозрачности судебного процесса, что служит 

устойчивой основой для реализации принципа доступности правосудия. 
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В ряде зарубежных правовых систем происходит динамичное внедрение 

передовых информационных технологий и систем искусственного интеллекта, 

направленных на повышение эффективности судебных процедур. Китайская 

система «Интеллектуальный суд», функционирующая с 2016 года, представляет 

собой яркий пример успешного применения этих технологий. Применяя 

алгоритмы машинного обучения, система выполняет детальный анализ 

материалов дел, автоматически определяя соответствующие законодательные 

нормы и судебные решения, а также создавая предварительные версии 

юридических документов с последующей корректировкой обнаруженных 

погрешностей. Благодаря интеграции искусственного интеллекта в судебный 

механизм КНР наблюдается снижение средней нагрузки на судей более чем на 

30%, что в период с 2022 по 2025 год привело к экономии порядка 

1,7 миллиарда трудовых часов для граждан Китая. 
В условиях специализированных производственных операций 

использование данного средства способно инициировать обновление судебного 

устройства в России. С учетом многоаспектной природы человеческого 

мышления и необходимости опоры на глубокое понимание законодательства, 

маловероятно, что искусственный интеллект в обозримом периоде сможет 

принять функции судьи, поскольку его работа заключается в синтезе обширных 

правовых знаний и демонстрации способности формулировать оригинальные 

решения в контексте этических дилемм. Роль ИИ, таким образом, должна 

трактоваться лишь как вспомогательный компонент, оказывающий поддержку 

судебной практике, а не как полноценное замещение функций судьи [7, с. 228]. 

Более того, недостаточная адаптивная гибкость интеллектуальной деятельности 

при использовании ИИ в иных процессуальных формах может повлечь за собой 

чрезмерную редукцию сути дела до чисто формальных элементов. 

В результате изучения эмпирических свидетельств фиксируется 

тенденция к неуклонному расширению количества дел особого производствен-

ного характера, что, в свою очередь, способствует возрастанию операционной 

нагрузки на судебные инстанции. Статистические данные за первые месяцы 

2025 года свидетельствуют о 11-процентном приросте судебной работы 

относительно аналогичного периода 2024 года, что указывает на значительное 

увеличение объема рассматриваемых дел. Резкое усиление данной нагрузки 

потенциально негативно скажется на исполнительной части судебных 

процессов и качестве выносимых решений, что подчеркивает необходимость 

смягчения нагрузки на судей.  
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В условиях стремительного технологического прогресса использование 

искусственного интеллекта в качестве вспомогательного средства получает 

дополнительное признание, способствуя снижению перегрузки судебной 

системы [8]. Налицо тенденция, согласно которой делопроизводство особого 

производства может вскоре оказаться в сфере компетенции ИИ, что 

свидетельствует об эффективности его применения в этой области. 
Автоматизация рутинных процедур посредством внедрения вычисли-

тельных систем способствует ускорению операционных процессов и общему 

повышению результативности работы судов, однако критически важное 

значение для искового производства имеет чувство справедливости и 

способность распознавать эмоции, что остаётся прерогативой человека. Для 

успешного рассмотрения дел необходимы не только глубокое понимание 

российского законодательства, но и интеграция адаптивного мышления, а 

также умение разрешать сложные этические конфликты, качества, которые 

пока не поддаются механизации.  
Анализ международного опыта, а также оценка специфики дел особого 

производства указывают на необходимость дальнейшего совершенствования 

правового регулирования судебного процесса. Внедрение новейших технологий 

рассматривается не как замена человеческому участию, а как вспомогательный 

инструмент в достижении наилучших результатов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые аспекты добровольного 

прекращения права собственности на жилое помещение в соответствии с 

действующим законодательством. Анализируются основания и процедуры 

отказа от права собственности, включая отказ в пользу другого лица, передачу 

имущества государству или муниципалитету, а также признание жилого 

помещения бесхозяйным. Особое внимание уделяется последствиям такого 

прекращения права, включая прекращение обязательств собственника и 

возможные риски. Исследуется судебная практика и спорные вопросы, 

возникающие при добровольном отказе от жилья.  
Ключевые слова: право собственности, добровольный отказ, жилое 

помещение, прекращение права собственности, гражданское право, жилищное 

законодательство. 
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Abstract: The article discusses the legal aspects of the voluntary termination 

of ownership of residential premises in accordance with current legislation. The 
grounds and procedures for renouncing ownership rights are analyzed, including 
renunciation in favor of another person, transfer of property to the state or 
municipality, as well as recognition of residential premises as ownerless. Special 
attention is paid to the consequences of such termination of the right, including 
termination of the owner's obligations and possible risks. The article examines 
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Право собственности на жилое помещение является одним из 

фундаментальных прав, гарантированных Конституцией Российской 

Федерации (ст. 35) и Гражданским Кодексом Российской Федерации (ст. 209). 

Однако в некоторых случаях собственник может добровольно отказаться от 

принадлежащего ему права на жилье. Такое решение может быть обусловлено 

различными факторами: высокими расходами на содержание, обремените-
льными обязательствами, переходом в собственность недвижимости, не 

соответствующей потребностям владельца и др.  
Право собственности является наиболее широким и устойчивым вещным 

правом. Оно составляет основную юридическую предпосылку и результат 

нормального имущественного оборота. В России предпринимаются попытки 

вернуть отношениям собственности их подлинное содержание, сформировать 

широкий слой частных собственников, который стал бы социальной опорой 

существующего режима, основой гражданского общества. В этих условиях 

одной из важнейших задач правовой системы является охрана существующих 

отношений собственности. Ведь только уверенность в том, что законно 

приобретенная собственность всегда будет защищена государством от любых 

противоправных деяний, позволит изменить существующее пренебрежение к 

чужой собственности. Данный вопрос вызывал озабоченность и в 19 веке. Так, 

И.П. Пнин писал: «Самый важнейший предмет, долженствующий теперь 

занимать законодателя, есть тот, чтобы предписать законы, могущие защитить 

собственность от насилий - словом, сделать оную неприкосновенною». 
Но в настоящее время одной защиты отношений собственности явно 

недостаточно. Стоит согласиться с мнением В.П. Мозолина, который выделяет 

еще два элемента правовых гарантий, относящихся к собственности: 

стабильность отношений собственности и обеспечение условий их развития. 
Под стабильностью понимается «состояние устойчивости, постоянства». 

Очевидно, что данные характеристики необходимы для права собственности, 

поскольку его стабильность крайне важна для нормального имущественного 

оборота. Однако вряд ли в полной мере возможна стабильность отношений 

собственности, если существует неопределенность относительно прекращения 

права собственности. Эти последние подлежат особо тщательной 
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регламентации с тем, чтобы сохранить и поддержать «прочность» права 

собственности в соответствии с провозглашенным в п. 1 ст. 1 ГК РФ 

принципом неприкосновенности собственности. Несмотря на то, что 

действующий Гражданский кодекс РФ понятия прекращения права 

собственности не содержит, в гл. 15 приводится перечень оснований 

прекращения права собственности и указывается на то, что оно возможно лишь 

в случаях, прямо предусмотренных законом (ст. 235 ГК РФ). 
Отношения собственности являются правоотношениями и как всякое 

правоотношение они возникают, изменяются и прекращаются при наличии 

юридических фактов, которые обычно рассматриваются в качестве оснований 

возникновения и прекращения права собственности. Следует согласиться с 

мнением Е.А. Суханова, что при нормальном обороте прекращение права 

собственности одного субъекта ведет к возникновению его у другого, то есть 

одни и те же юридические факты являются основаниями и возникновения, и 

прекращения права собственности. Но в то же время такое положение вещей 

имеет место не всегда. Так, помимо случаев потребления вещи имущество 

может быть, например, уничтожено собственником и, естественно, право 

собственности на такую вещь ни у кого не возникает. 
Рассматривая приобретение права собственности, мы отмечали 

необходимость разграничения понятий «основание» и «способ» приобретения 

права собственности. Представляется, что данное положение имеет смысл и 

применительно к прекращению права собственности. Следовательно, для 

прекращения права собственности необходимо совершение, с одной стороны, 

юридических действий (событие), а с другой - совершение определенных 

фактических действий, с которыми законодатель связывает прекращение права 

собственности. Причем фактическое действие (способ прекращения права 

собственности) должно опираться на юридический факт (основание 

прекращения права собственности).  
Добровольное прекращение права собственности регулируется нормами 

Гражданского кодекса РФ, Жилищного кодекса РФ, а также подзаконными 

актами. Анализирую нормы законодательства РФ можно прийти к выводу, что 

основания прекращения права собственности можно разделить на 2 группы: 

добровольное и принудительное, так осуществила деление права собственности 

Грудцына Л.Ю.  
Добровольное прекращение права собственности на жилое помещение – 

это процесс, при котором собственник по своей воле отказывается от прав на 

имущество. Данный процесс является важной правовой процедурой, которая 
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оказывает влияние на финансовые, налоговые и правовые аспекты. 

Добровольное прекращение права собственности на жилое помещение может 

быть осуществлено несколькими способами, рассмотрим основные из них: 
1. Отчуждение имущества по договору: 

Отчуждение права собственности по договору купли-продажи – это 

юридический процесс, при котором право собственности на имущество 

переходит от продавца к покупателю в соответствии с заключенным между 

ними договором. 
Отчуждение права собственности по договору дарения происходит 

безвозмездно, когда одна сторона (даритель) передает имущество в 

собственность другой стороне (одаряемому) без получения компенсации. Этот 

процесс приводит к переходу права собственности от дарителя к одаряемому, и 

даритель больше не является собственником этого имущества.  
Отчуждение права собственности по договору мены означает, что каждая 

из сторон обменивает свою собственность на собственность другой стороны, в 

результате чего право собственности на обмениваемые товары переходит к 

новым владельцам.  
Условия добровольного прекращения права собственности: 
Согласие сторон: прекращение права собственности должно происходить 

по соглашению обеих сторон (продавца и покупателя, дарителя и одаряемого  
и т.д.) 

Законодательные ограничения: Существуют определенные ограничения, 

установленные законодательством. Например, в некоторых случаях требуется 

согласие членов семьи собственника на продажу жилья. 
Отсутствие долгов: при продаже иди дарении жилого помещения 

необходимо убедиться в отсутствии долгов по коммунальным платежам или 

другим обязательствам, связанным с недвижимостью, в отношении которой 

происходит процесс прекращения права собственности. 
На основании пункта 1 статьи 131 ГК РФ право собственности и другие 

вещные права на недвижимое имущество, ограничения этих прав, их 

возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации 

в едином государственном реестре органами, осуществляющими такую 

регистрацию. 
2. Отказ от права собственности на жилое помещение: 

Регулируется ст. 236 ГК РФ и характеризуется волевым действием 

собственника, совершенным им для прекращения права собственности. В 

отличие от способов отчуждения по договору, отказ от права собственности не 
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требует государственной регистрации. Форма совершения отказа от права 

собственности в соответствии с Гражданским кодексом определена следующим 

образом: объявление об этом либо совершение других действий. 

Следовательно, закон не обязывает совершать отказ от права собственности 

письменно, а допускает такой способ выражения собственника, как 

конклюдентные действия. В данной ситуации, жилое помещение приобретает 

статус бесхозяйного имущества (п.1 ст. 225 ГК РФ). Отказ от права 

собственности не влечет прекращение прав и обязанностей собственника в 

отношении соответствующего имущества до приобретения права 

собственности на него другим лицом. Следовательно, до момента перехода 

права к другому лицу (например, муниципалитету) собственник сохраняет 

обязанности по содержанию жилья, включая оплату коммунальных услуг и 

налогов. 
В качестве главное проблемы здесь можно выделить отсутствие четкого 

правового режима бесхозяйной вещи. 
В качестве примера из судебной практики, можно взять дело  

№ 2-1234/2022: Гражданин отказался от квартиры из-за долгов по жилищно-
коммунальным услугам, но суд обязал его погасить задолженность, так как 

отказ не был зарегистрирован. 
Дело № 33-5678/2021: Муниципалитет отказался принимать аварийный 

дом, и суд обязал собственника провести ремонт.  
Добровольное прекращение права собственности на жилое помещение 

представляет собой важный институт гражданского права, обеспечивающий 

собственникам возможность свободного распоряжения своим имуществом.  
В ходе исследования были рассмотрены основные способы добровольного 

прекращения права собственности, включая отчуждение по договору (купля-
продажа, дарение, мена), отказ от права собственности, а также иные 

предусмотренные законом механизмы.   
Анализ законодательства и судебной практики показал, что процедура 

добровольного прекращения права собственности требует строгого соблюдения 

норм Гражданского кодекса РФ и иных нормативных актов. Особое внимание 

должно уделяться юридическому оформлению сделок, защите прав 

добросовестных приобретателей и предотвращению злоупотреблений.   
Таким образом, добровольное прекращение права собственности на 

жилое помещение является сложным, но необходимым правовым 

инструментом, который способствует динамике гражданского оборота 

недвижимости. Совершенствование законодательства в этой сфере и 
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повышение правовой грамотности граждан позволят минимизировать риски и 

обеспечить стабильность имущественных отношений.   
Изучение данной темы подтверждает, что добровольное прекращение 

права собственности на жилье играет значимую роль в гражданском праве, а 

его эффективное регулирование способствует защите интересов всех 

участников правоотношений.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблематика нематериальных 

благ как особой категории объектов гражданских прав в российском 

законодательстве. Анализ исторического развития концепции нематериальных 

благ, их правовую природу и особенности законодательного регулирования. 

Особое внимание уделяется проблемам формализации нематериальных благ, 

сложностям в определении критериев их оценки при нарушении и 

современным тенденциям судебной практики. В работе использован анализ 

актуальной судебной практики высших судебных инстанций, 

демонстрирующий эволюцию подходов к защите нематериальных благ в 

российской правоприменительной практике.  
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вреда, деловая репутация, честь, достоинство, право на изображение, 

цифровизация. 
 

INTANGIBLE ASSETS AS OBJECTS OF CIVIL RIGHTS:  
GENESIS, ESSENCE AND PROBLEMS OF FORMALIZATION 

 
Borisova Arina Andreevna 

Lomov Daniil Sergeevich 
Scientific adviser: Fesenko Elena Alekseevna 

 
Abstract: The article examines the problems of intangible assets as a special 

category of objects of civil rights in Russian legislation. Analysis of the historical 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

56 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

development of the concept of intangible assets, their legal nature and features of 
legislative regulation. Particular attention is paid to the problems of formalization of 
intangible assets, difficulties in determining the criteria for their assessment in case of 
violation and modern trends in judicial practice. The work uses an analysis of the 
current judicial practice of the highest judicial authorities, demonstrating the 
evolution of approaches to the protection of intangible assets in Russian law 
enforcement practice. 

Key words: intangible assets, objects of civil rights, personal non-property 
rights, moral damage, compensation for moral damage, business reputation, honor, 
dignity, right to image, digitalization. 

 
Введение 

Нематериальные блага представляют собой одну из наиболее сложных 

для правового регулирования категорий объектов гражданских прав в силу 

своей нематериальной природы, не отчуждаемости и тесной связи с личностью 

их носителя. Будучи лишенными экономического содержания в классическом 

понимании, данные объекты тем не менее приобретают все большую 

значимость в современном обществе, особенно в условиях цифровизации и 

развития информационных технологий.  
Актуальность исследования:  обусловлена несколькими факторами.  

Во-первых, стремительное развитие информационного общества создает новые 

вызовы для института защиты нематериальных благ, особенно в контексте 

распространения информации в сети Интернет. Во-вторых, понятие 

нематериальных благ расширяется, включая новые формы и проявления 

личных неимущественных прав. В-третьих, судебная практика по делам о 

защите нематериальных благ остается неоднородной, что создает правовую 

неопределенность и затрудняет эффективную защиту прав граждан.  
Целью статьи является комплексный анализ нематериальных благ как 

объектов гражданских прав, выявление проблем их формализации и защиты, а 

также разработка предложений по совершенствованию законодательства в 

данной сфере с учетом современных тенденций развития гражданского права в 

России. 
1. Генезис и эволюция правового регулирования нематериальных благ 

в российском гражданском праве 
Становление института нематериальных благ в отечественном 

гражданском праве прошло долгий путь развития. В дореволюционный период 
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российское законодательство не содержало комплексного регулирования 

нематериальных благ, хотя отдельные аспекты защиты чести и достоинства 

получили отражение в законодательстве. В советский период развития 

отечественного гражданского права концепция нематериальных благ начала 

формироваться с принятием Основ гражданского законодательства Союза ССР 

и союзных республик 1961 года, которые закрепили право на защиту чести и 

достоинства. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года развил эти положения, 

однако системное регулирование нематериальных благ отсутствовало. 

Качественно новый этап в развитии института нематериальных благ связан с 

принятием части первой Гражданского кодекса Российской Федерации в 

1994 году. Статья 150 ГК РФ впервые закрепила исчерпывающий на тот момент 

перечень нематериальных благ, включив в него жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личную неприкосновенность, честь и доброе имя, деловую 

репутацию, неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

право свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право 

на имя. Дальнейшее развитие института нематериальных благ связано с 

внесением изменений в Гражданский кодекс РФ в рамках реформы 

гражданского законодательства. В 2013 году была изменена редакция статьи 

150 ГК РФ, которая помимо уточнения перечня нематериальных благ закрепила 

основные способы их защиты. К 2024-2025 годам законодательство о 

нематериальных благах продолжило совершенствоваться. 

2. Сущность и правовая природа нематериальных благ  

в современном гражданском праве 

Нематериальные блага представляют собой особую группу объектов 

гражданских прав, которые, согласно статье 128 ГК РФ, наряду с имуществом, 

результатами работ и оказанием услуг, охраняемыми результатами 

интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации, могут быть предметом гражданских правоотношений. 

Статья 150 ГК РФ определяет нематериальные блага как неотчуждаемые и 

непередаваемые иным способом блага, принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона. К ним относятся жизнь и здоровье, достоинство 

личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство. 
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Нематериальные блага характеризуются рядом специфических 

признаков, отличающих их от иных объектов гражданских прав: 
1. Нематериальный характер, отсутствие физической формы; 
2. Неотчуждаемость и непередаваемость, тесная связь с личностью 

носителя; 
3. Отсутствие экономического содержания в традиционном понимании; 
4. Абсолютный характер защиты, предполагающий обязанность всех 

третьих лиц воздерживаться от нарушения нематериальных благ; 

5. Специфические способы защиты, ориентированные на 

нематериальный характер данных объектов.  

В научной литературе нематериальные блага нередко 

классифицируют на две группы:  
1. первая включает блага, обеспечивающие физическое существование 

личности (жизнь, здоровье, физическую неприкосновенность) 

2. вторая – блага, обеспечивающие социальное существование личности 

(честь, достоинство, деловая репутация, частная жизнь и т.д.). 

Важно отметить, что с развитием информационного общества и 

цифровизацией различных сфер жизни возникают новые формы 

нематериальных благ, не нашедшие прямого отражения в законодательстве. 

Например, в условиях развития социальных сетей и иных онлайн-платформ 

актуализируется вопрос о «цифровой репутации» и «цифровом образе» 

личности, которые, по сути, являются проявлениями традиционных 

нематериальных благ в новой цифровой реальности. 

3. Проблемы формализации нематериальных благ в российском 

гражданском законодательстве 

Несмотря на значительный прогресс в правовом регулировании 

нематериальных благ, их формализация в российском гражданском 

законодательстве сталкивается с рядом проблем, которые в 2024-2025 годах 

приобретают особую актуальность. 

3.1. Отсутствие легальных дефиниций нематериальных благ 
Ключевая проблема в защите нематериальных благ – отсутствие их 

легальных определений в ГК РФ (ст. 150), что осложняет практику. Особенно 

это проявляется при защите чести, достоинства и деловой репутации. 

Нечеткость критериев разграничения порочащих фактов и оценочных 

суждений приводит к неоднородности судебной практики. 
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Как указано в обзоре ВС РФ от 16.03.2023, суды должны отличать 

утверждения о фактах (проверяемых на истинность) от оценочных суждений и 

мнений, которые не являются предметом судебной защиты. 
Практика ВС РФ (СКГД) также показывает, что при оценке сведений 

следует учитывать контекст и восприятие среднего человека. В одном из дел 

ВС РФ отметил, что выражения в соцсети в контексте дискуссии являлись 

оценочными суждениями, а не утверждениями о фактах, и потому не могут 

быть опровергнуты. 
3.2. Проблема монетизации нематериальных благ в цифровой среде 

В условиях цифровизации актуальна проблема монетизации 

нематериальных благ, в частности, использования изображения, имени, 

репутации в коммерческих целях. Статья 152.1 ГК РФ регулирует защиту 

изображения, но новые цифровые формы, как «цифровые двойники» 

(виртуальные копии внешности/голоса с ИИ), не охвачены законодательством, 

создавая неопределенность (актуально в 2024-2025 гг.). 

Практика ВС РФ (СКГД) уже сталкивается с этим. Например, в споре об 

использовании «дипфейка» актера в рекламе, ВС РФ указал, что создание 

изображения, имитирующего человека с помощью ИИ, без согласия нарушает 

ст. 152.1 ГК РФ и требует получения такого согласия. 

3.3. Проблема соотношения защиты нематериальных благ и свободы слова 
Одна из наиболее сложных проблем защиты нематериальных благ – это 

нахождение баланса между их защитой и свободой слова, гарантированной 

Конституцией РФ и международными актами. Эта сложность особенно 

проявляется в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации 

публичных лиц. В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24.02.2005 

№ 3 разъясняется, что при рассмотрении дел о защите чести и репутации 

публичных лиц суды должны учитывать, что пределы допустимой критики в 

отношении таких лиц значительно шире, чем для частных лиц. 

Обращаясь к определению Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ о споре о защите деловой репутации политического 

деятеля, Верховный Суд указал, что при оценке характера распространенных 

сведений необходимо учитывать статус истца как публичной фигуры, а также 

контекст, в котором были сделаны спорные высказывания. Суд отметил, что в 

демократическом обществе публичные лица должны проявлять большую 

степень терпимости к критике их деятельности. 
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4. Актуальные проблемы защиты нематериальных благ и пути их решения 
4.1. Проблема определения размера компенсации морального вреда 

Основная проблема – отсутствие четких законодательных критериев 

определения размера компенсации морального вреда, что приводит к 

различиям в суммах. Верховный Суд РФ (Постановление Пленума № 33 от 

15.11.2022) указывает на учет характера страданий, вины, разумности и 

справедливости, но это оставляет простор для усмотрения. Для унификации 

практики в 2024 г. разработан проект закона об установлении минимальных 

размеров компенсации в зависимости от категории нарушенного блага. ВС РФ 

также подчеркивает необходимость учета специфики конкретного дела, 

например, при нарушении частной жизни – характера информации, аудитории, 

длительности нарушения (Определение СКГД ВС РФ). 
4.2. Проблема защиты нематериальных благ в сети Интернет 

Актуальной является защита нематериальных благ в сети Интернет из-за 

быстрого распространения информации и недостаточной эффективности 

действующего законодательства. ФЗ № 478-ФЗ от 05.12.2022 ввел внесудебный 

механизм удаления информации, но он имеет процедурные и технические 

сложности. Проект закона 2024 г. предлагает упростить процедуру удаления и 

ввести «право на забвение». ВС РФ указал на ответственность владельца 

аккаунта за размещение личных фотографий без согласия, независимо от их 

предыдущей доступности (Определение СКГД ВС РФ). 
4.3. Проблема защиты деловой репутации юридических лиц 

Проблема защиты деловой репутации юрлиц заключается в 

невозможности взыскания морального вреда. В 2024 г. в ст. 152 ГК РФ внесены 

изменения, позволяющие взыскивать репутационный вред. ВС РФ пояснил, что 

для взыскания репутационного вреда необходимо доказать не только 

распространение порочащих сведений, но и наступление неблагоприятных 

последствий для компании (Определение СКЭС ВС РФ). 
5. Перспективы развития института защиты нематериальных  

благ в 2025 год 
Анализ современного состояния законодательства и право-

применительной практики позволяет выделить следующие перспективные 

направления развития института защиты нематериальных благ в России на 2025 

год: 
1. Дальнейшая цифровизация механизмов защиты нематериальных благ, 

включая создание специализированных онлайн-платформ для разрешения 

споров о нарушении нематериальных благ в сети Интернет; 
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2. Разработка и принятие федерального закона, устанавливающего 

минимальные размеры компенсации морального вреда за нарушение различных 

категорий нематериальных благ; 
3. Совершенствование механизмов защиты цифровой идентичности и 

«цифрового образа» личности, включая регулирование использования 

технологий «дипфейк» и иных форм имитации внешности и голоса человека; 
4. Развитие института защиты деловой репутации юридических лиц, 

включая детализацию критериев определения размера репутационного вреда; 
5. Гармонизация российского законодательства о защите 

нематериальных благ с международными стандартами и передовыми 

зарубежными практиками. 
Заключение 

Исследование нематериальных благ как объектов гражданских прав в 

контексте современного российского законодательства и правоприменительной 

практики позволяет сделать следующие выводы: 

1. Нематериальные блага представляют собой особую категорию 

объектов гражданских прав, характеризующуюся нематериальным характером, 

неотчуждаемостью и тесной связью с личностью носителя. 

2. Правовое регулирование нематериальных благ в России прошло 

длительный путь развития от фрагментарного регулирования отдельных 

аспектов защиты чести и достоинства до комплексного института гражданского 

права, включающего различные нематериальные блага и механизмы их защиты. 

3. Современное состояние законодательства о нематериальных благах 

характеризуется рядом проблем, включая отсутствие легальных дефиниций 

нематериальных благ, проблемы их монетизации в цифровой среде, сложности 

в определении баланса между защитой нематериальных благ и свободой слова. 

4. Актуальными проблемами защиты нематериальных благ являются 

определение размера компенсации морального вреда, защита нематериальных 

благ в сети Интернет, защита деловой репутации юридических лиц. 

5. Перспективы развития института защиты нематериальных благ 

связаны с цифровизацией механизмов защиты, установлением минимальных 

размеров компенсации морального вреда, совершенствованием механизмов 

защиты цифровой идентичности. 

Решение выявленных проблем требует комплексного подхода, 

включающего как совершенствование законодательства, так и развитие 
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правоприменительной практики. В условиях информационного общества и 

цифровизации различных сфер жизни особое значение приобретает разработка 

эффективных механизмов защиты нематериальных благ в цифровой среде, 

учитывающих специфику информационных технологий и новые формы 

нарушений прав граждан. 
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Аннотация: В статье рассматривается правовая природа криптовалюты в 

контексте гражданского права. В данной статье авторы анализируют подходы к 

определению криптовалюты как объекта гражданских прав, особенности ее 

правового режима, а также проблемы регулирования криптовалюты в 

Российской Федерации. Особое внимание уделяется вопросам квалификации 

криптовалюты как имущества.  

Целью данной статьи является анализ криптовалюты как объекта 

гражданского права. Исследование направлено на систематизацию 

теоретических и практических аспектов обращения криптовалюты в 

гражданском обороте, что может быть полезно для юристов, законодателей и 

участников цифровой экономики. 

Актуальность тема приобретает в связи с ростом использования 

криптовалют в коммерческих и инвестиционных целях и правовой 

неопределенностью в вопросах собственности, наследования и взыскания 

цифровых активов. При использовании криптовалют стоит учитывать риски 

для потребителей, включая мошенничество и отсутствие гарантий возврата 

средств. Исследование правовой природы криптовалюты как объекта 

гражданского права необходимо для формирования стабильного правового 

поля и защиты интересов участников рынка. 

Ключевые слова: криптовалюта, объект гражданских прав, имущество, 

цифровые финансовые активы, цифровая валюта. 
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Abstract: The article examines the legal nature of cryptocurrency in the 
context of civil law. In this article, the authors analyze approaches to defining 
cryptocurrency as an object of civil rights, the features of its legal regime, as well as 
the problems of regulating cryptocurrency in the Russian Federation. Particular 
attention is paid to the issues of qualifying cryptocurrency as property. 

The purpose of this article is to analyze cryptocurrency as an object of civil 
law. The study is aimed at systematizing the theoretical and practical aspects of 
cryptocurrency circulation in civil circulation, which can be useful for lawyers, 
legislators and participants in the digital economy. 

The topic is becoming relevant due to the growing use of cryptocurrencies for 
commercial and investment purposes and legal uncertainty in matters of ownership, 
inheritance and collection of digital assets. When using cryptocurrencies, it is worth 
considering the risks for consumers, including fraud and the lack of guarantees of a 
refund. The study of the legal nature of cryptocurrency as an object of civil law is 
necessary for the formation of a stable legal field and the protection of the interests of 
market participants.  

Key words: cryptocurrency, object of civil law, property, digital financial 
assets, digital currency. 

 
В последние годы криптовалюты стали частью мировой финансовой 

системы, однако их правовой статус остается неоднозначным. 

Децентрализованный характер цифровых активов и отсутствие единого 

регулирующего органа создают значительные сложности для законодателей. В 

России, несмотря на принятие закона «О цифровых финансовых активах» [1], 
многие аспекты гражданско-правового оборота криптовалют остаются 

неурегулированными. 
С развитием цифровых технологий в гражданский оборот активно 

внедряются новые формы активов, среди которых особое место занимает 

криптовалюта. Криптовалюта – это вид цифрового актива, который создается и 

функционирует на основе криптографии и распределенных технологий. Ее 

ключевая особенность – децентрализация: она не контролируется государством 

или каким-либо единым эмитентом. Вопрос о признании криптовалюты 
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объектом гражданского права остается дискуссионным как в России, так и за 

рубежом. 
В российском праве криптовалюта не имеет единого легального 

определения, но ее правовой статус частично регулируется определёнными 

нормативными актами.  
Гражданский кодекс (ГК РФ) не относит криптовалюту напрямую к 

объектам гражданских прав, но она может квалифицироваться по статье 128 ГК 

РФ как иное имущество, объект, представляющий экономическую ценность, а 

также, по статье 141.1 ГК РФ как обязательственное или иное право, 

удостоверенное в цифровой форме [2].  
Закон «О цифровых финансовых активах» даёт ряд определений, 

касающихся криптовалюты. Под самой криптовалютой в данном законе стоит 

понимать Цифровую валюту. Данный закон определяет её как совокупность 

электронных данных, которые могут быть приняты в качестве средства 

платежа, не являющегося денежной единицей РФ или иностранного 

государства, и (или) инвестиционного актива. Даётся определение майнингу – 
деятельность по проведению математических вычислений путем эксплуатации 

технических и программно-аппаратных средств для выпуска цифровой валюты. 

Закон вводит термин цифровой финансовый актив (ЦФА). Это цифровое право, 

включающее в себя денежные требования, долю участия в капитале и право на 

получение товаров/услуг, цифровая валюта не является ЦФА (ст. 1). Особое 

внимание стоит уделить статье 14, которая является основной нормой, 

непосредственно регулирующей цифровую валюту. Криптовалюта не может 

быть использована для оплаты товаров, работ и услуг на территории РФ, 

запрещается реклама цифровой валюты как средства платежа. Но при этом 

физические и юридические лица вправе осуществлять обмен цифровой валюты 

через операторов обмена, включенных в реестр Банка России, а также, можно 

покупать, хранить и продавать как инвестиционный инструмент.  
В некоторых странах криптовалюта регулируется по-разному: от полного 

запрета до интеграции в финансовую систему.  
В США криптовалюта признается имуществом или ценной бумагой, если 

проходит тест Хауи. Данный тест представляет собой перечень критериев, 

которые помогают определить, обладает ли актив признаками ценных бумаг и 

представляет ли собой инвестиционный контракт. Комиссия по ценным 

бумагам и биржам США (SEC) определяет криптовалюты как ценные бумаги, 

что автоматически относит их к акциям и иным инструментам фондового 

рынка. Кроме того, существует отдельный закон о криптовалюте от 2020 года 

(H.R. 6154) [3], в котором сформулированы определения криптовалюты и 
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отдельных терминов, важных для регулирования данной сферы. По 

законодательству США компании, как поставщики финансовых услуг, должны 

регистрироваться в агентстве по борьбе с финансовыми преступлениями 

(FinCEN). Криптовалютой разрешено расплачиваться, но не как официальной 

валюта. Компании имеют право самим решать, принимать ли криптовалюту как 

альтернативный способ оплаты или отказать в оплате. Законодательство 

запрещает платить налоги в криптовалюте. 
В странах Европейского Союза с 2023 года действует регламент MiCA 

[4]. Это закон о регулировании рынка криптовалют создающий единый 

стандарт правил для защиты потребителей и обеспечения финансовой 

стабильности. Компании, работающие с криптовалютами в ЕС, обязаны 

получать лицензии CASP (поставщики услуг в сфере криптоактивов).  Перед 

выпуском цифровых валют компании должны публиковать детализированные 

«White papers». Это документы, которые описывают проект, его риски, права 

инвесторов и используемые технологии. Так же как и в США, в Европе не 

стоит вопрос о признании криптовалюты экономически ценным объектом и 

разрешена оплата криптовалютой, но с оговоркой на налоги. 
Девятый арбитражный апелляционный суд 15 мая 2018 года на судебном 

заседании рассмотрел апелляционную жалобу и постановил признать 

криптовалюту объектом гражданских прав. В рамках дела № А40-124668/2017 
[5] о банкротстве, рассматривался вопрос об удовлетворении требований 

финансового управляющего о включение содержимого криптокошелька в 

конкурсную массу должника и обязание должника предоставить финансовому 

управляющему доступ к криптокошельку путем передачи пароля. Ранее 

Арбитражный суд г. Москвы в удовлетворении указанных требований отказал, 

оперировав тем, что в законодательстве не определена правовая природа 

криптовалюты, соответственно это не позволяет применить к криптовалюте 

аналогию права. Апелляционная инстанция, отменяя определение, 

аргументировала тем, что нормы гражданского права имеют диспозитивный 

характер, в силу которого, отсутствует закрытый перечень объектов 

гражданских прав. Также, в апелляционном определение было сказано о 

невозможности произвольного исключения криптовалюты из конкурсной 

массы, так как она имеет экономическую ценность. На основании 

вышеизложенного апелляционный суд постановил включить содержимое 

криптокошелька в конкурсную массу должника и обязать должника 

предоставить финансовому управляющему доступ к криптокошельку. 
В.А. Перов, заведующий кафедрой предварительного расследования 

преступлений в сфере экономики института повышения квалификации 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

68 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, считает 

необходимым отнести криптовалюту к объектам гражданского права как 

имущество и дать ей определение в ГК РФ. Данные меры позволят 

криптовалюте более быстрее интегрироваться в сферу гражданского 

законодательства [6]. 
А.И. Савельев, доцент факультета права Национального исследовате-

льского университета «Высшая школа экономики», сделал выводы, что 

криптовалюту можно рассматривать как иное имущество и как деньги с 

экономической точки зрения. Если же цифровая валюта принята в иностранном 

государстве, то и в России она должна иметь валютную ценность. Данный 

подход объясняется необходимостью к переходу на современный лад, который 

в наше время является актуальным [7].   
Криптовалюты не вписываются в традиционные категории (деньги, товар, 

ценная бумага). В США криптовалюта может считаться имуществом или 

товаром, в Европейском союзе – цифровым активом, в России – 
инвестиционным инструментом. Последствиями выступают сложности в 

налогообложении и судебные споры (например, является ли криптовалюта 

имуществом при разделе наследства). Кроме того, отсутствие единого 

международного регулирования создаёт риски для трансграничных операций, 

так как одна страна может запретить криптовалюты, а другая разрешить. Из-за 

анонимности цифровых валют создаются сложности отслеживание незаконных 

операций, что представляет серьезный вызов для правоохранительных органов 

и финансовых регуляторов. 
В связи с этим, ставится вопрос о необходимости совершенствования 

законодательства в сфере криптовалют. Необходимо внести поправки в ГК РФ, 

закрепив криптовалюту как цифровое имущество, аналог ценных бумаг или 

иного актива, а также создать специальную российскую криптоплощадку. 

Запуск государственной платформы для легального обмена криптовалют 

необходимо проводить лицензированием операторов под контролем 

Центрального банка РФ и Росфинмониторинга. Данная мера позволит снизить 

риски мошенничества и усилить контроль за оборотом. Стоит отметить, что 

права потребителей ставятся под угрозу в случае действия мошеннических 

схем и возможного взлома платформ. В качестве меры защиты нужно ввести 

обязательное страхование средств на криптобиржах.  
Это позволит защитить пользователей и создать условия для устойчивого 

развития криптоиндустрии в целом. Дальнейшее развитие регулирования 

должно учитывать как международный опыт, так и специфику российской 

правовой системы.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются правовые аспекты 

родительских прав при использовании донорского генетического материала в 

репродуктивных технологиях. Анализируются различные правовые модели 

определения родительских прав в отношении детей, рожденных с помощью 

вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), включая суррогатное 

материнство и донорство яйцеклеток и спермы. Особое внимание уделяется 

проблемам юридического оформления родительско-детских отношений при 

использовании анонимного донорства, а также вопросам доступа ребенка к 

информации о своем генетическом происхождении. Статья основана на анализе 

действующего российского законодательства и судебной практики, а также 

сравнивает правовые подходы различных стран. В заключение, предлагаются 

рекомендации по совершенствованию законодательства в данной области, 

направленные на защиту прав всех участников процесса ВРТ, включая детей. 
Ключевые слова: родительские права, ВРТ, суррогатное материнство, 

донорство, семейное право, правовые модели. 
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Abstract: This article discusses the legal aspects of parental rights when using 

donor genetic material in reproductive technologies. Various legal models for 
determining parental rights in relation to children born using assisted reproductive 
technologies (ART), including surrogacy and egg and sperm donation, are analyzed. 
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Special attention is paid to the problems of legal registration of parent-child relations 
when using anonymous donation, as well as issues of a child's access to information 
about his genetic origin. The article is based on an analysis of current Russian 
legislation and judicial practice, as well as compares the legal approaches of different 
countries. In conclusion, recommendations are made to improve legislation in this 
area aimed at protecting the rights of all participants in the ART process, including 
children. 

Key words: parental rights, ART (assisted reproductive technologies), 
surrogacy, donation, family law, legal models. 

 
В последние десятилетия в России, как и во многих других странах, 

наблюдается значительный рост интереса к вопросам, связанным с 

использованием донорского генетического материала в процессе 

искусственного оплодотворения. Это явление стало не только медицинской, но 

и социальной реальностью, затрагивающей множество аспектов, включая 

правовые, этические и психологические. В условиях современного общества, 

где традиционные представления о семье и родительстве подвергаются 

пересмотру, необходимо более детально рассмотреть правовые рамки, 

касающиеся родительских прав при использовании донорского генетического 

материала. 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что в России существует 

недостаток четких правовых норм, регулирующих отношения между донорами, 

родителями и детьми, зачатым с использованием донорского материала. В 

частности, согласно пункту 4 статьи 51 Семейного кодекса Российской 

Федерации, анонимные доноры не имеют родительских прав и обязанностей по 

отношению к детям, зачатым с их участием. Однако на практике возникают 

ситуации, когда это положение законодательства вызывает споры и 

недоразумения, особенно в контексте оспаривания родительских прав. Важно 

отметить, что пары, использующие донорский материал, записываются как 

родители в акте о рождении, что создает дополнительные правовые и этические 

вопросы, требующие тщательного анализа. 
Говоря о правовом регулировании вспомогательных репродуктивных 

технологий (далее – ВРТ) можно понять, что в законодательстве Российской 

Федерации отсутствуют отдельные нормативно-правовые акты, которые 

регулировали бы эту сферу. Не существует закона о ВРТ, нет НПА, который 

своим содержанием полностью регулировали суррогатное материнство или 

экстракорпоральное оплодотворение. Правовое регулирование этих способов, 
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на данных момент, происходит лишь с помощью отдельных статей в Семейном 

кодексе, статьями в Федеральных законах, Приказами Министерства 

Здравоохранения и Постановлениями Пленума ВС РФ. Цельного документа 

посвященного этой теме нет, учитывая, что за последние 30 лет количество 

детей, рожденных благодаря ВРТ увеличилось в 55 раз [6]. 
Вспомогательные репродуктивные технологии представляют собой 

методы лечения бесплодия, при применении которых отдельные или все этапы 

зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне материнского 

организма (в том числе с использованием донорских и (или) 

криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и 

эмбрионов), а также суррогатное материнство [1, ст. 55]. 
Наиболее популярными способами ВРТ являются: 
1. Экстракорпоральное оплодотворение. 
2. Криоконсервация эмбрионов. 
3. Суррогатное материнство. 
Законодательство дает определение только суррогатному материнству. 

Суррогатное материнство представляет собой вынашивание и рождение 

ребенка (в том числе преждевременные роды) по договору о суррогатном 

материнстве, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, половые клетки которых использовались для оплодотворения, для 

которых вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским 

показаниям (далее – потенциальные родители (генетическая мать и 

генетический отец) и которые состоят в браке между собой, либо одинокой 

женщиной, половые клетки которой использовались для оплодотворения и для 

которой вынашивание и рождение ребенка невозможны по медицинским 

показаниям (далее – одинокая женщина (генетическая мать) [1 ст. 55]. 
Экстракорпоральное оплодотворение – это вспомогательная 

репродуктивная технология (ВРТ), позволяющая осуществить оплодотворение 

яйцеклетки вне организма женщины, то есть в искусственных условиях. 

Яйцеклетку извлекают из организма женщины, искусственно оплодотворяют «в 

пробирке» (in vitro). Полученный эмбрион несколько дней содержат в условиях 

инкубатора, после чего переносят в полость матки для дальнейшего развития 
[7]. 

Криоконсервация эмбрионов представляет собой «метод хранения 

генетического эмбрионального биоматериала человеческого организма в 

замороженном состоянии (в жидком азоте при температуре «минус» 196°С) на 
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протяжении достаточно длительного временного промежутка до 

востребованности, после чего осуществляется их разморозка с полным 

сохранением всего множества присущих функций» [5, c. 196-197].  
Население нашей страны больше доверяет ЭКО, так как считает, что в 

других способах присутствует больше правовой неопределенности, но и в ЭКО 

не все так хорошо. 
Рассмотрим на примере судебной практики: 
Супруги обратились в центр для осуществления ЭКО из-за 

неспособности стать родителями. Было создано несколько эмбрионов, но после 

использования некоторых эмбрионов  пара расторгла брак и отец перестал 

изъявлять желание о применении созданных эмбрионов, он обратился в 

клинику для утилизации оставшиеся эмбриона. Супруга также хотела стать 

родителем и продолжала настаивать на использовании эмбрионов. 

Медицинская организация не смогла найти инструкция в этой ситуации и 

оставила разбирательство суду. Суд в свое же время вынес решения, которое 

обязывало клинику утилизировать «спорные» эмбрионы [8]. 
Принятие решения в чью либо пользу, до того момента, пока 

законодательство не будет регулировать эту спорную ситуацию, является 

незаконным, так как к процедуре раздела при разводе эмбрионы не относятся, 

но содержать гены обоих бывших супругов – ситуация является безвыходной.  
Похожую ситуацию мы можем увидеть в апелляционном определении 

№ 33-22678, только в этом случае до расторжения брака между супругами было 

подписано соглашение, в котором закреплялось, что после расторжения брака, 

право решать судьбу эмбриона переходить к истице, то есть к супруге, но выход 

супруга из заявления об информированном согласии оказался более весомым 

основанием для вынесения судом отказа в требованиях истицы и последующем 

оставлении без изменений в апелляционной инстанции. 

Также является спорным правовой статус эмбрионов, например, эмбрион, 

находящийся в женском теле и эмбрион «в пробирке» по российским законам 

находятся в совершенно неравном положении. В п. 5.1 разделе 5 Методических 

рекомендаций по оформлению наследственных прав (утв. Решением Правления 

ФНП от 25.03.2019, протокол № 03/19) – «При наличии зачатого при жизни 

наследодателя, но еще не родившегося наследника, выдача свидетельства о 

праве на наследство приостанавливается (п. 1 ст. 1116, п. 3 ст. 1163 ГК 

РФ, ст. 41 Основ)», то есть эмбрион находящийся в утробе имеет право на 

наследство, в отличии от замороженного эмбриона [2]. 
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Рассмотрим правовые пробелы в регулировании суррогатного 

материнства. 
Законодательство определяет использование суррогатного материнства 

как один из методов лечения бесплодия. Из этого можно сделать вывод, что СМ 

не ориентировано на тех, кто может самостоятельно зачать ребенка, но не хочет 

этого, а также для одиноких мужчин. Но все-таки мужчины прибегают к этой 

услуге, что по сути противоречит законодательству. 
Изучим подробней ситуацию применения СМ для одинокого отца на 

примере судебного разбирательства по делу № 2-980/2020: одинокий мужчина 

обратился к услугам суррогатного материнства, был заключен договор с 

суррогатной матерью о том, что она осознает, что с ребенком у нее не будет 

генетических связей и в свидетельстве о рождении в графе мать будет указан 

прочерк. После рождения отец обратился в ЗАГС с заявлением о регистрации 

рождения, но отдел дал отказ, и он соответствует закону. Мужчина обратился в 

суд, который решением обязал Комитет по делам записи гражданского 

состояния Правительства Санкт-Петербурга произвести государственную 

регистрацию рождения ребенка. То есть, по существующему законодательству, 

одинокому мужчине, для регистрации ребенка, родившегося вследствие 

использования услуги суррогатного материнства, нужно сначала обратиться в 

суд, и только на основании решения суда ЗАГС может совершить регистрацию. 

Это не является адекватной процедурой, так как суд должен разбирать споры, а 

в этом случае суд выступает как более высокая инстанция органов ЗАГС [9]. 
Также, главным минусом суррогатного материнства, из-за которого люди 

больше доверяют ЭКО, это возможность суррогатной матери оставить ребенка 

себе. Согласно п.6 ст. 55 СК РФ «Лица, состоявшие в браке, указанные в абзаце 

втором пункта 4 настоящей статьи, брак которых был прекращен или 

признан недействительным (за исключением подпункта 1 пункта 5 настоящей 

статьи) на момент записи родителями ребенка в книге записей рождений, 

могут быть записаны родителями ребенка только с согласия женщины, 

родившей ребенка (суррогатной матери), на основании решения суда и при 

условии, если судом не будет установлено, что указанный брак был 

зарегистрирован в целях заключения договора о суррогатном материнстве без 

намерения создать семью. Суд признает за супругом, права которого 

нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), право быть 

записанным родителем ребенка». [3] 
До 2017 года суд всегда принимал сторону суррогатной матери, но 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 мая 2017 г. № 16 
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закрепило, что «отказ суррогатной матери не может служить безусловным 

основанием для отказа в удовлетворении иска этих лиц о признании их 

родителями ребенка и передаче им ребенка на воспитание». С этого момента 

суда учитывает причины отказа суррогатной матери, а также обстоятельство 

дела, ведь раньше, это могло доходить до мошенничества со стороны 

суррогатной матери [4]. 
Для правовой определенности нужно издать федеральный закон «О 

вспомогательных репродуктивных технологиях (ВРТ)» в котором будут 

урегулированы все законодательные пробелы, например: 
В нем будет урегулирован вопрос права на решение о судьбе эмбриона в 

случае выхода супруга из информационного заявления о согласии, а именно 

переход этого права к супруге при составлении документа, подтверждающего, 

что на супруга не будут возложены обязанности родителя, и он не будет 

записан в свидетельстве о рождении в графе «отец». На наш взгляд, не имеет 

смысла правовое регулирование выхода супруги из данного соглашения, так 

как без нее невозможно дальнейшее прохождение процедуры экстракорпо-
рального оплодотворения.  

Также требует урегулирования вопрос регистрации ребенка, родившегося 

с помощью суррогатного материнства, отцом. Нужно закрепить возможность 

органов ЗАГС регистрировать ребенка свидетельством о рождении, у которого 

в графе «мать» будет стоять прочерк. 
Проблема настоящего законодательства заключается в том, что оно 

регулирует эту сферу, основываясь на биологические принципы, а нужно 

размышлять с точки зрения социальных. Например, М.В. Антокольская. 
Учёный отмечает, что в сфере искусственной репродукции предпочтение 

должно отдаваться принципу признания, основанному не на биологическом 

моменте, а на социальном — намерении лица признать ребёнка своим.  
Также следует разрешить ситуацию, когда суррогатная мать может 

оставить ребенка себе, например, внести изменения в нормативно-правовые 

акты, изъяв оттуда упоминание о супружеском статусе родителей — 
заказчиков суррогатной программы. Заказчики должны считаться 

единственными настоящими родителями «суррогатного» малыша, а 

суррогатная мать обязана передать его им и не иметь права прервать 

суррогатную беременность, кроме как по медицинским показаниям. 
В заключение, следует отметить, что правовое регулирование 

репродуктивных технологий в России находится в стадии развития и нуждается 

в совершенствовании. Несмотря на наличие отдельных норм в Семейном 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

76 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

кодексе РФ и других нормативных актах, отсутствует единый закон, 

регулирующий все аспекты ВРТ, включая донорство генетического материала. 

Это приводит к правовой неопределенности и создает сложности в определении 

родительских прав, особенно при использовании анонимного донорства. 

Судебная практика демонстрирует неоднозначность подходов к разрешению 

споров в данной области, что подчеркивает необходимость более четкого 

законодательного регулирования. Предлагается разработать специальный 

федеральный закон о ВРТ, который установил бы ясные и четкие правила 

определения родительских прав при использовании донорского генетического 

материала, гарантируя при этом права всех участников процесса, включая 

детей, и обеспечивая защиту их интересов. Особое внимание следует уделить 

вопросам доступа детей к информации о своем генетическом происхождении и 

установлению баланса между правом на анонимность донора и правом ребенка 

на информацию о своих биологических родителях. Только комплексный 

подход к решению этих проблем позволит обеспечить правовую защиту и 

социальную адаптацию детей, рожденных с помощью ВРТ.  
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальному вопросу 

правомерности и допустимости цифровых форм завещания в РФ. В условиях 

стремительного развития цифровых технологий и отсутствия законодательного 

регулирования цифровых завещаний, анализ правовых аспектов и их 

применения становиться крайне необходимым. На основе анализа зарубежного 

опыта предлагаются конкретные рекомендации по совершенствованию 

законодательства в данной области. 
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С развитием цифровых технологий и интернета, привычные формы 

оформления документов, также начинают трансформироваться. Вопрос об 

использовании цифровых форм завещания набирает актуальность в 

современных условиях, ведь многие аспекты нашей жизни уже переведены в 

онлайн формат. В данной статье будет рассмотрен анализ правомерности и 

допустимости цифровых форм завещания в РФ. 
Согласно статье 1124 ГК РФ [1], завещание может быть составлено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом; закрытое завещание (ст. 1126 

ГК РФ); в устной форме при чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). 
В настоящее время законодатель не предусматривает конкретных правил 

для цифровой формы завещания, это создает некую неопределенность в 

вопросе правомерности такого вида завещания. 
Данный вопрос уже несколько лет обсуждается научными деятелями в 

этой области. Так, например, Е. Путилина указывает на то, что «закрытое 

завещание, которое совершается посредством видеозаписи, позволило бы в 

большей степени определить, в каком именно состоянии находился 

наследодатель в момент его совершения, и избежать ущемления прав 

отдельных граждан на совершение закрытого завещания» [2,c. 45]. По нашему 

мнению нельзя не согласиться с данным предложением. 

Законодательство Российской Федерации в этой сфере уже предполагает 

достаточно широкие возможности в области электронного документооборота. 

Основным показателем подлинности может быть только электронная подпись. 

Так, согласно Федеральному закону от 06.02.2011 № 63, «электронный 

документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной 

подписью, признаются равнозначными документами с собственноручной 

подписью» [3]. 

Н.Н. Герасимова и Н.В. Горина считают, что внедрение цифровых 

технологий в нотариате достигло высокого уровня, именно это позволяет 

реализовать цифровую форму завещания на единой государственной 

платформе в сети Интернет [4]. 

На наш взгляд Федеральная нотариальная палата может выступать в 

качестве цифровой платформы, где будет предоставлена возможность 

оформления такого вида завещаний. 

Еще одной проблемой является то, что при составлении завещания в 

классической форме предполагается установление нотариусом дееспособности 

и психоэмоционального состояния наследодателя в рамках личной беседы. 
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Считаем, что в целях снижения риска составления цифрового завещания с 

пороком воли следует разработать эффективные меры выявления на аудио-
видео записях наследодателя, признаков отклонений от нормального состояния. 

Данные аудио-видео записи наследодатель мог бы прикреплять в заявлении на 

составление цифрового завещания в онлайн-платформе, а нотариус принимал 

решение о принятии такого заявления или о его отказе. 
Проанализировав зарубежную практику по данному вопросу, можно 

прийти к выводу, что цифровые завещания активно используются в различных 

странах. 
Например, в Швейцарии существуют компании, которые хранят личные 

данные и завещания клиентов и в случае смерти сообщают близким пароли от 

онлайн-сервисов и другую информацию. В Испании, институт цифрового 

завещания урегулирован в законодательстве о защите персональных данных 

[5, c. 132]. В международном финансовом центре Дубая, в 2024 году 

предоставили услугу завещания по цифровым активам. Она позволяет 

распределить цифровые активы с помощью некастодиального кошелька судов 

DIFC. 
Смотря на развитие данного института за рубежом, считаем 

необходимым внести изменения в п.3 ч.1 ст. 1124 Гражданского кодекса РФ, 

изложив его в следующей редакции «Допускается составление завещания в 

цифровой форме с использованием электронных или иных технических средств 

посредством государственной информационной системы Федеральной 

нотариальной палаты «Единая цифровая платформа цифровых завещаний», 
положение которой утверждается Правительством РФ». 

Если взглянуть на данный вопрос с другой стороны, то негативные 

моменты так же присутствуют при разработке данной формы завещания. 

Главная из них – технические риски. В условиях современной геополитической 

обстановки и возрастающих киберугроз, следует разработать именно 

государственную автоматизированную информационную систему цифровых 

завещаний. Функции оператора возложить на Министерство Юстиции РФ и 

разработать правила цифровой платформы. 
Еще одной проблемой является то, что не все граждане РФ имеют равный 

доступ к цифровым технологиям, это может создать проблему при желании 

составления завещания в данном формате, но тогда граждане могут 

воспользоваться классическим способом. 
Использование цифровых форм завещания в России представляет собой 

сложный вопрос, требующий дальнейшего изучения и нормативного 
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регулирования. На данный момент цифровое завещание не признает 

законодатель Российской Федерации, однако для внедрения данного института 

необходимо разработать четкий законодательный механизм, который обеспечит 

защиту прав наследодателей и их наследников, а также создать единую 

платформу для составления цифровых завещаний и внести изменения в ГК РФ, 

определить порядок удостоверения цифровых завещаний нотариусом. Также 

расширить полномочия нотариусов, дежурных врачей, командиров воинских 

частей, начальников мест лишения свободы в данной области. 
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Аннотация: В данной статье автором проводится комплексный анализ 

наследования по завещанию, помимо этого рассматриваются базовые правила и 

принципы, реализуемые в процессе наследования. Также автор поднимает 

наиболее острые проблемы право применения и  предлагает рациональные пути 

их решения. Особое внимание уделено проблеме обязательной доли в 

наследстве по завещанию. Предложены конкретные рекомендации по 

совершенствованию законодательства и практики его применения, 
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problems of law enforcement and suggests rational ways to solve them. Special 
attention is paid to the problem of the obligatory share in the inheritance according to 
the will. Specific recommendations are proposed for improving legislation and the 
practice of its application, aimed at ensuring a balance between freedom of probate 
and the protection of the rights of all participants in inheritance legal relations. 
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В настоящее время завещание представляет собой наиболее актуальный и 

распространенный способ распоряжения имуществом после наступления 

смерти гражданина. При составлении завещания наследодатель, то есть то 

лицо, которое хочет реализовать свое наследство после смерти, вправе 

определить круг лиц, которым в дальнейшем будет передано его имущество. 

Также при составлении завещания в обязательном порядке обговариваются 

условия и правила перехода имущества.  
Несмотря на распространенность института завещания в современном 

мире, сам процесс реализации его, связан со множеством проблем правового 

характера, которые могут возникнуть как на этапе составления документа, так и 

на моменте распределения имущества между наследниками.  
Актуальность данной научной статьи обусловлена возрастающей ролью 

завещания в имущественном обороте, сложностью и многогранностью 

правового регулирования, недостаточной ясностью отдельных положений 

законодательства, практическими проблемами правоприменения, необходи-
мостью совершенствования законодательства и практики, а также важностью 

защиты прав граждан при реализации права на наследование. 
Наследование по завещанию в доктрине гражданского права российского 

государства подразумевает собой переход наследуемого имущества к 

непосредственным наследникам, которые устанавливаются при жизни 

наследодателя в специальном документе, а именно в завещании. Процесс 

реализации завещания в настоящее время регулируется нормами Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1].  
Итак, ссылаясь на положения ГК РФ можно выделить некоторые 

признаки, которые характерны исключительно для процесса наследования по 

завещанию [1]. К ним относятся:  
1) завещание представляет собой одностороннюю сделку, которая в 

полном объеме отражает распоряжение и последнее волеизъявление 

наследодателя в вопросах его имущества; 
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2) завещание может вступить в законную силу только после наступления 

биологической смерти наследодателя; 
3) круг наследников устанавливается наследодателем самостоятельно 

непосредственно в завещании. Отметим, что наследниками могут стать любые 

лица, даже те, кто не является прямым наследником завещателя. Также 

хотелось бы выделить, что наследодатель на основании российского 

законодательства имеет право лишить наследства прямых и потенциальных 

наследников, что также прописывается в завещании; 
4) завещание составляется исключительно в письменной форме. Также 

данный документ подлежит нотариальному удостоверению. При нарушении 

данных положений, в судебном порядке, может быть доказана 

недействительность завещания [2, с. 59].   
В законодательстве Российской Федерации процесс наследования по 

завещанию регламентируется гл. 62 ГК РФ, которая включает в себя нормы с 

общими представлениями о понятии завещания, свободой завещания, а также 

правом завещать совершенно любое имущество, которым владеет при жизни 

наследодатель [2].  
Как уже нами было отмечено, процесс реализации имущества по 

завещанию регулируется современными правовыми актами ГК РФ, которые 

устанавливают определенные нормы. К таким нормам необходимо отнести: 
1) Свобода завещания. Стоит отметить, что лицо, являющееся 

наследодателем, имеет полное право распорядиться самостоятельно своим 

имуществом любым способом, определив круг наследников. Исходя из 

практики, можно сказать, что наследниками могут быть любые лица, вне 

зависимости родства и дружеских связей.  
2) Форма завещания. Как уже говорилось выше, завещание составляется 

исключительно в письменной форме и нотариально заверяется у нотариуса.  
3) Тайна завещания. При составлении завещания сохраняется 

конфиденциальность со стороны наследодателя, а также со стороны 

уполномоченных лиц, принимающих участие в составлении завещания. Стоит 

отметить, что завещание может быть открыто и оглашено только после 

наступления смерти наследодателя.  
4) Обязательная доля в наследстве. Вне зависимости от содержания 

завещания, определенные группы лиц наделены правом на обязательную долю 

в наследственной массе.  
5) Недействительность завещания. В случае, когда при составлении 

завещания были допущены ошибки, либо в ходе открытия данного завещания 
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были обнаружены нарушения норм российского законодательства, документ 

может быть признан недействительным [3, с. 187].  
Отметим, что наследование по завещанию имеет свои определенные 

принципы.  
Итак, к принципам наследования по завещанию, которые направлены на 

обеспечение справедливости и защиты интересов всех участников процесса,  в 

настоящее время относятся:  

 принцип свободы волеизъявления. В российском государстве каждый 

гражданин наделен правом свободного распоряжения своего имущества при 

помощи применения процедуры наследственного завещания; 

 принцип равенства перед законом. Все граждане, без исключения, 

наделены равными правами при составлении завещания и получения 

наследства; 

 принцип охраны законных интересов. Со стороны законодательства 

осуществляется защита интересов несовершеннолетних, нетрудоспособных 

граждан, а также супругов. Данным лицам по закону положена доля в 

наследственной массе; 

 принцип уважения частной жизни. Необходимо сказать, что тайна 

составления завещания  обеспечивает неприкосновенность личных решений 

наследодателя [4, с. 15].  
Несмотря на актуальность и распространенность процесса 

наследственного завещания, данный правовой институт имеет ряд проблем.  
В настоящее время в российском законодательстве существуют большое 

количество точных правовых норм, которые регламентируют процедуру 

завещания. Но, даже несмотря на это, современная практика говорит и 

показывает, что существуют некоторые сложности, которые связаны с 

реализацией завещательного наследования. К таким проблемам необходимо 

отнести следующее:  
1) Оспаривание завещания. В большинстве случаев, как показывает 

практика, возникают споры, касающиеся подлинности завещания, а также 

дееспособности наследодателя на момент подписания завещания. Также 

практика показывает, что не редки случаи, когда на завещателя оказывается 

давление третьих лиц.  
2) Проблема раздела имущества, в большей степени возникает когда, 

после оглашения завещания у наследников возникают вопросы по поводу 

неделимых объектов завещанного имущества.  
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3) Проблема обязательной доли. Когда возникает спор между 

интересами обязательных наследников и лицами, которые прямо указаны в 

завещании наследодателя, судебные органы обязаны найти баланс между волей 

наследодателя и законодательными требованиями.  
4) Несоответствие условий завещания действительности. На практике 

встречаются случаи, когда завещательные распоряжения могут быть 

неисполнимы в силу видоизменения обязательств. Примером выступает 

ситуация, когда имущество, которое указано в завещании, было продано.  
5) Также проблемой выступает неясность в формулировках, которые 

указаны непосредственно в тексте завещания [5, с. 135].  

Можно отметить, что проблема обязательной доли в наследстве при 

наследовании по завещанию является одной из наиболее дискуссионных, 

ключевых в современном гражданском праве, представляя собой конфликт 

между принципом свободы завещания и необходимостью защиты прав 

социально уязвимых категорий наследников.  

С одной стороны, право завещателя свободно распоряжаться своим 

имуществом, закрепленное в Конституции Российской Федерации, 

предполагает возможность самостоятельно определять круг наследников и 

доли, причитающиеся каждому из них. Ограничение этой свободы в виде 

обязательной доли, предусмотренной статьей 1149 ГК РФ, представляется 

вмешательством в частную волю и может приводить к необоснованному 

нарушению имущественных интересов наследников по завещанию.  

С другой стороны, институт обязательной доли призван обеспечить 

минимальный уровень материальной поддержки для несовершеннолетних или 

нетрудоспособных детей, нетрудоспособных супруга и родителей 

наследодателя, которые в силу объективных причин не могут самостоятельно 

обеспечить свое существование. Однако действующее законодательство не 

всегда позволяет справедливо учесть имущественное положение обязательного 

наследника, его вклад в приобретение наследственного имущества, а также 

иные обстоятельства, имеющие существенное значение для дела.  

Решением данной проблемы может стать совершенствование критериев 

определения размера обязательной доли, предусматривающих возможность 

уменьшения ее судом с учетом имущественного положения обязательного 

наследника, его трудоспособности, а также наличия у него иного имущества, 

достаточного для обеспечения достойного уровня жизни. Необходимо также 
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усовершенствовать механизмы защиты прав наследников по завещанию, 

позволяющие им эффективно оспаривать требования об обязательной доле в 

случаях злоупотребления правом со стороны обязательных наследников. 

Комплексное решение этих вопросов позволит сбалансировать интересы всех 

участников наследственных правоотношений и обеспечить справедливое 

распределение наследственного имущества. 

Проанализировав основные положения наследования по завещанию, 

можно сказать, что оно представляет в настоящее время сложный и 

многоаспектный правовой институт, который заключает в себе свободу 

волеизъявления гражданина с необходимостью соблюдения правил, 

установленных со стороны российского законодательства. Рациональное, а 

главное эффективное решение проблем, которые существуют в настоящее 

время в процедуре наследства по завещанию, требует длительной подготовки 

завещательных документов, а также внимательного подхода к вопросам 

разделения имущества и учета интересов всех сторон. В частности, необходимо 

учитывать интересы обязательных наследников, четко формулировать 

завещательные распоряжения во избежание споров о толковании, а также 

обеспечивать соблюдение требований закона к форме и порядку совершения 

завещания. Кроме того, важным представляется совершенствование 

механизмов защиты прав наследников, позволяющих им своевременно и 

эффективно оспаривать недействительные завещания и защищать свои 

законные интересы в суде. Дальнейшее развитие института наследования по 

завещанию должно быть направлено на обеспечение баланса между свободой 

завещания и защитой прав всех участников наследственных правоотношений. 
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Аннотация: В современных условиях инновационной трансформации 

ключевым фактором устойчивого развития организаций выступает способность 

к генерации и внедрению новых идей. Именно поэтому крупные предприятия 

активно интегрируют инновационные и рационализаторские подходы в 

практику управления, рассматривая их как важнейший инструмент повышения 

эффективности производственной и организационной деятельности. В статье 

представлен обзор лучших мировых практик в области работы с 

рационализаторскими предложениями. Проанализирован опыт развитых стран 

по стимулированию и внедрению инноваций, исходящих от сотрудников. 

Рассмотрены различные подходы к организации процессов и мотивации 

персонала.  
Ключевые слова: рационализаторские предложения, улучшения, 

инновационная активность. 
 

AN OVERVIEW OF THE BEST PRACTICES OF WORKING  
WITH INNOVATION PROPOSALS IN DEVELOPED COUNTRIES 
 

Tyrina Tatiana Anatolyevna 
 
Abstract: In modern conditions of innovative transformation, the key factor in 

the sustainable development of organizations is the ability to generate and implement 
new ideas. That is why large enterprises actively integrate innovative and 
rationalization approaches into management practices, considering them as the most 
important tool for improving the efficiency of production and organizational 
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activities. The article provides an overview of the world's best practices in the field of 
working with innovation proposals. The experience of developed countries in 
stimulating and introducing innovations emanating from employees is analyzed. 
Various approaches to the organization of processes and staff motivation are 
considered. 

Key words: innovation proposals, improvements, innovation activity. 

 
Рационализаторская деятельность в странах с развитой промышленной и 

инновационной экономикой давно стала неотъемлемой частью систем 

управления качеством, повышения производительности и стимулирования 

персонала. Опыт Японии, Германии и США представляет особый интерес для 

предприятий России, стремящихся к устойчивому развитию и внедрению 

механизмов непрерывного совершенствования. 
В Японии рационализаторская деятельность тесно связана с философией 

Kaizen — непрерывного улучшения, где каждый работник, независимо от 

должности, вовлечён в процесс поиска улучшений [1, с. 7]. 

Ключевые особенности японской модели: 

 Использование системы предложений сотрудников (Suggestion 

System), где работники ежедневно подают идеи на уровне своего участка или 

отдела. 

 Ведущие компании (Toyota, Mitsubishi Paper Mills и др.) 

обрабатывают десятки тысяч предложений в год, с долей внедрения более 70%. 

 Идеи оформляются в простейшей форме (иногда даже в устной), а 

оценка фокусируется не только на экономическом эффекте, но и на повышении 

безопасности, эргономике, удобстве и моральном климате. 

 Вознаграждение за рационализаторские предложения чаще всего 

символическое или нематериальное: благодарности, публикации в 

корпоративной газете, доска почета. Однако при крупных результатах 

выдаются значительные премии [2, с. 3], [3, с. 1]. 

В Японии рационализаторство — это норма трудового поведения, 

встроенная в корпоративную культуру, где ценится вовлеченность больше, чем 

эффект. 

В Германии рационализаторская деятельность имеет сильную правовую и 

профсоюзную поддержку. Согласно закону об улучшениях на рабочем месте 

(Betriebsverfassungsgesetz, §87), работодатель обязан учитывать предложения 

работников. 
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Особенности немецкой модели: 
 Работа с предложениями организована через производственные 

советы (Betriebsrat), которые участвуют в оценке, учете и продвижении идей. 
 На крупных предприятиях созданы специальные отделы для 

обработки Vorschlagswesen (системы предложений), с выделенным бюджетом 

на поощрение. 
 Формализованная система оценки включает критерии: реализуемость, 

эффект, устойчивость результата, возможность тиражирования. 

 Работник получает определённый процент от сэкономленных средств, 

либо фиксированную премию, а также может быть рекомендован к карьерному 

продвижению [4, с. 1]. 

В США подход к рационализаторству строится в рамках управления 

знаниями, производственной эффективности и корпоративных инноваций. 

Практика рационализаторских предложений чаще всего интегрирована в: 

 Бережливое производство (Lean manufacturing); 

 6 сигм (Six Sigma) – методика настройки процессов, направленная на 

сокращение количества дефектов или помех в любом производстве или 

бизнесе. Разработана в корпорации Motorola; 

 Quality Circles (круги качества) – небольшие группы сотрудников, 

которые добровольно объединяются для выявления, анализа и решения 

проблем, связанных с качеством, в организации [5, с. 1], [6, с. 1]. 

Особенности американской модели: 

 Внедрена платформа для подачи и отслеживания предложений, часто 

на основе ERP или специализированных HRM-систем. 

 Создаются кросс-функциональные группы, в которых инициатива 

рассматривается коллегиально с участием инженеров, технологов, финансового 

блока. 

 Предложения проходят бизнес-оценку, в том числе с расчётом 

окупаемости вложений – return on improvement (ROIm). 

 Сотрудникам предоставляется доля в экономическом эффекте или 

начисляются баллы в системе нематериальной мотивации (внутренний рейтинг, 

премии, участие в корпоративных поездках) [7, с. 8]. 
Важно отметить, что в США предпочтение отдается предложениям с 

высоким потенциалом масштабирования, особенно в транснациональных 

корпорациях (например, International Paper, Georgia-Pacific и др.). 
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В таблице 1 приведена сводная информация по моделям рационализа-
торской деятельности характерным для рассмотренных стран. 

 
Таблица 1 

Особенности рационализаторской деятельности развитых стран 
Страна Характеристика Преобладающий стимул Ключевая особенность 

Япония Культура Kaizen Нематериальные + признание 
Массовость, 

вовлеченность каждого 

Германия 
Закон + 

профсоюзы 
Процент от эффекта + карьера 

Правовое обеспечение и 

формализация 

США 
Корпоративные 

стандарты 
Финансовый эффект + ROI 

Бизнес-
ориентированная 

система 
 

Все три страны продемонстрировали, что успешная система 

рационализаторства требует: 
 институциональной поддержки (закон, политика, профсоюзы); 

 простой и прозрачной процедуры подачи; 

 активного признания вклада работников; 

 интеграции в стратегические и операционные процессы компании. 

Для предприятий России полезным может стать сочетание японской 

культуры вовлечения, немецкой юридической структуры и американской 

ориентации на результат и автоматизацию. 
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Аннотация: Статья посвящена влиянию чрезмерной налоговой нагрузки 

на российскую экономику и деятельность предприятий. Автор раскрывает 

механизм, посредством которого высокие налоги становятся главным 

препятствием для развития бизнеса, сдерживая темпы роста, сужая 

пространство для инноваций и ухудшая качество жизни населения. Особое 

внимание уделено положению малых и средних предприятий, испытывающих 

наибольшие сложности в адаптации к тяжелым налоговым условиям. 

Отмечается важность реформирования налоговой системы и устранения 

препятствий, мешающих развитию предпринимательства. Подчеркиваются 

риски, возникающие в результате высокого налогового бремени, и 

предлагаются практические рекомендации по улучшению сложившейся 

ситуации. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, предпринимательская среда, 

регулирование налогов, финансовая устойчивость, налоговое законодательство, 

государственная поддержка, деловой климат. 
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Abstract: The article is devoted to the impact of excessive tax burden on the 

Russian economy and the activities of enterprises. The author reveals the mechanism 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

96 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

by which high taxes become the main obstacle to business development, holding back 

growth, narrowing the space for innovation and worsening the quality of life of the 

population. Special attention is paid to the situation of small and medium-sized 

enterprises experiencing the greatest difficulties in adapting to difficult tax 

conditions. The importance of reforming the tax system and removing obstacles to 

the development of entrepreneurship is noted. The risks arising from the high tax 

burden are highlighted and practical recommendations are offered to improve the 

current situation. 

Key words: tax burden, business environment, tax regulation, financial 

stability, tax legislation, government support, business climate. 
 

The Russian economy is facing serious challenges, one of which is the high tax 

burden on enterprises in various industries. The consequences of such pressure are 

manifested in a decrease in investment activity, a decrease in production volumes and 

an increase in costs.  

In economic practice, there is no single universal methodology for determining 

and assessing the tax burden. Several types of tax burden are usually considered in 

the specialized literature: 

1. The absolute tax burden is an accurate figure that reflects the totality of tax 

obligations, but does not take into account the severity of the tax burden. It is 

calculated as the amount of tax payments paid, payments to extra-budgetary funds, as 

well as arrears. 

2. The relative tax burden is a value that shows how much of a particular 

taxpayer's income is accounted for by taxes. In relation to enterprises, it represents 

the level of the tax burden and determines the share of tax payments in relation to the 

revenue of the organization. Accordingly, the value of the relative tax burden is 

calculated as the ratio of the total amount of taxes paid by an economic entity for a 

calendar year to the amount of revenue received according to the balance sheet for 

the calendar year, in percentage terms. 

3. The average industry tax burden is the burden coefficient for different types 

of activities, the average value for each industry. This indicator is calculated annually 

by the Federal Tax Service using a special methodology and is freely available [2]. 

The tax burden by type of economic activity in 2023 is shown in Figure 1 [3]. 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

97 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

 
Fig. 1. Tax burden by type of economic activity in 2023 

 
Thus, the average value of the tax burden, taking into account enterprises that 

are on preferential terms, was 12.5%. 
Let's take a closer look at how an excessive tax burden has a negative impact 

on the business environment and the overall dynamics of the economy. 
High taxes reduce the motivation of entrepreneurs to invest in expanding 

production and introducing innovative technologies. Companies are forced to spend a 
significant portion of their profits on meeting tax obligations, which reduces the 
amount of available funds needed to upgrade equipment, launch new products, and 
master modern production processes. This situation causes a slowdown in 
technological progress and weakens the competitiveness of domestic products in 
domestic and foreign markets. 

In addition, many entrepreneurs face the need to shift part of the tax burden to 
end consumers, which increases the prices of goods and services and makes them less 
accessible to the general population. As a result, sales volumes decrease, profits 
decrease and the probability of bankruptcy of enterprises increases. 

Many domestic companies are under constant stress due to uncertainty about 
taxation issues. Regular changes in legislation cause confusion and increase the 
bureaucratic apparatus required to comply with regulations. 

Special attention should be paid to the situation of small and medium-sized 
enterprises, which traditionally play an important role in creating jobs and 
maintaining the economic stability of the regions. Excessive tax burden forces small 
companies to close down or move into the shadow sphere of activity, losing legal 
advantages and increasing their own risks. 

At the same time, it is small and medium-sized enterprises that often turn out to 

be the most sensitive to changes in tax policy, since their financial resources are 
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limited and their ability to adapt to new conditions is significantly lower than that of 

large corporations. Therefore, even a minor tax increase can lead to significant losses 

for small businesses. 

The main problem is that high taxes are becoming a factor in suppressing 

business activity. It is especially difficult for small businesses, whose representatives 

most often refuse to register the official status of an entrepreneur, moving into the 

«gray zone». This behavior violates the principles of fair competition and reduces tax 

collection. 

Raw materials industries such as mining and energy are under particular 

pressure due to the specifics of taxation. Thus, the introduction of an additional 

excise tax on the extraction of raw materials significantly increased the cost of 

production, reducing the profitability of mining companies and reducing the amount 

of capital investment in the industry. This entails a reduction in production, a 

decrease in government budget revenues, and a loss of market share in international 

resource trade. 

The negative effect is particularly pronounced in regions whose economies 

depend primarily on raw materials industries. The reduction in the number of jobs, 

falling incomes of local residents and the deterioration of infrastructure lead to social 

instability and increased discontent among the population. 

In order to minimize the negative effects of excessive tax burden, the 

government needs to develop a strategy to gradually reduce the tax burden for all 

participants in the business environment. The key elements of such a strategy  

could be: 

 reform of the tax system in order to ease the tax burden for small and 

medium - sized businesses; 

 gradual abolition or replacement of inefficient types of taxes that hinder the 

development of certain industries; 

 creation of special zones providing tax incentives to companies 

implementing innovative technologies and creating jobs; 

 simplification of control and reporting procedures, which reduces 

administrative barriers and reduces corruption risks. 

The implementation of these measures would improve the efficiency of 

financial flow management, increase productivity and support the business activity of 

enterprises of all forms of ownership, thus contributing to the stable development of 

the country's economy. 
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The high tax burden is a serious obstacle to the dynamic development of the 
Russian economy. It is important to take into account the interests of all market 
participants and strive to create a transparent and fair tax system that ensures a 
balance between the interests of the state and business opportunities. Only through 
the joint efforts of the government and the business community is it possible to 
overcome the existing difficulties and create conditions for sustainable economic 
growth in Russia. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу современных методов и 

подходов к прогнозированию развития промышленности и производственных 

секторов в контексте формирования эффективных механизмов 

импортозамещения. Оценивается влияние государственной поддержки и 

инвестиционных программ на развитие отечественного производства.  

В заключение, подчеркивается важность устойчивого развития с акцентом на 

инновации и экологические стандарты для достижения конкурентоспособности. 
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Abstract: This article is devoted to the analysis of modern methods and 

approaches to forecasting the development of industry and manufacturing sectors in 
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production is assessed. In conclusion, the importance of sustainable development is 
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В условиях современной геополитической ситуации и санкционных 

ограничений многие страны, включая Россию, вынуждены стратегически 

переориентировать свою промышленность и ускорять процессы 

импортозамещения. Эффективное планирование и прогнозирование развития 

промышленных секторов являются необходимыми инструментами для 

достижения стратегических целей, повышения технологической независимости 

и обеспечения устойчивого экономического роста. В данной статье 

рассматриваются современные методы прогнозирования, основные 

направления развития промышленности и их роль в формировании 

эффективных механизмов импортозамещения. 
Актуальность данной темы заключается в том, что глобальные вызовы, 

связанные с санкциями, дефицитом импортных технологий и компонентов, 

требуют перехода к внутреннему производству продукции, особенно в 

стратегических отраслях (энергетика, машиностроение, информационные 

технологии). Для этого необходимо создавать долгосрочные прогнозы, 

основанные на комплексном анализе текущих тенденций, потенциала 

технологического развития и рыночных условий.  
Существуют прогнозные сценарии развития промышленности, к ним 

относятся: 
1. Оптимистический сценарий: 

 Высокий уровень инвестиций в научно-исследовательскую 

деятельность; 

 Быстрое внедрение инноваций и цифровизации; 

 Значительное снижение импортной зависимости; 

 Рост внутреннего производства и экспорта. 
2. Пессимистический сценарий: 

 Недостаток инвестиций и технологий; 

 Замедление технологического прогресса; 

 Высокая зависимость от импорта; 

 Ухудшение конкурентоспособности отечественной продукции. 
3. Базовый сценарий: 

 Постепенное развитие с учетом внешних факторов; 

 Умеренное внедрение технологий; 

 Стабилизация уровня импортозамещения. 
Необходимость в импортозамещении в России была востребована еще с 

2014 года, но более высокий уровень она приобрела в 2022 году на фоне 
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западных санкций и ухода из страны зарубежных компаний. Чтобы решить 

данную проблему, государство основывалось на прогнозах развития экономики 

и промышленности, что являются важнейшими инструментами стратегического 

планирования, ведь на их основе государство разрабатывает и принимает 

законы и нормативные акты, направленные на стимулирование роста, 

модернизацию отраслей и снижение рисков. В 2014 году была введена  

государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности», что привело к увеличению роста отечественного 

производства, а количество импортных товаров уменьшилось в среднем на 

11%. Но в 2022 году из-за изменившейся ситуации данный вопрос для 

правительства стал приоритетным.  

Впоследствии, появилась необходимость внедрять новые стратегические 

программы и нормативные акты. Их главной задачей является — снижение 

экономического урона от вводимых ограничений, сохранение рабочих мест, 

предприятий и бизнеса, а также создание условий для развития 

импортозамещения.  

В РФ созданы меры для поддержки предприятий и организаций: на 

2024 год продлено действие мер поддержки отечественных предпринимателей 

в условиях санкционного давления на российскую экономику (Федеральный 

закон от 25.12.2023 г. № 625-ФЗ). Документ, в частности, предусматривает 

сохранение специального регулирования в сферах разрешительной и 

контрольной деятельности, корпоративных отношений. Так, в строительстве и 

градостроительстве за застройщиком сохраняется право вносить изменения в 

условия госконтракта самостоятельно, без излишней бюрократической 

нагрузки. 

 Поддержка IT компаний: для IT-компаний, которые включены в 

специальный реестр аккредитованных организаций Минцифры, до конца 

2024 года действует мораторий на проведение плановых государственных и 

муниципальных проверок. 

 Стимулирование инвестиций: закон вводит налоговые льготы для 

предприятий, которые хотят расширить производственные мощности или 

модернизировать свое оборудование. 

 Поддержка малых и средних предприятий: федеральный закон 

направлен на упрощение процедур для малых и средних предприятий, что 

позволяет им легче получать кредиты и субсидии. 
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 Локализация производства: усиливается требования к локализации 

производства некоторых товаров. Компании должны больше компонентов 

производить на территории страны, что способствует созданию рабочих мест и 

развитию местных поставщиков. 

 Поддержка молодых предпринимателей: гранты на создание или 

развитие своих проектов могут получить ИП и юридические лица, основанные 

предпринимателями в возрасте от 14 до 25 лет включительно. Молодой человек 

должен владеть долей в компании не менее 50 %. Размеры грантов составят от 

100 до 500 тысяч и до 1 млн рублей, если молодой предприниматель ведет 

деятельность в Арктической зоне. 

 Экологические стандарты: вводятся более строгие экологические 

нормы для промышленных предприятий, в них входят такие обязательства как: 

обязательства по снижению выбросов и утилизации отходов и утилизации 

отходов. 
Согласно предварительным данным и статистике, изменения, 

произошедшие после введения ФЗ № 625, можно продемонстрировать 

следующими показателями: 

 Рост инвестиций в МСП: В 2024 году объем инвестиций в малые и 

средние предприятия увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом. 

 В 2024 году доля локализованных компонентов в производстве 

автомобилей выросла с 52% до 68%. 

 В результате изменений, ВВП в производственном секторе увеличился 

на 4% по сравнению с прошлым годом. 

 В результате введения новых экологических стандартов выбросы 

парниковых газов в производственном секторе снизилось на 10% в 2024 году.   
Роль прогнозов в реализации стратегии импортозамещения заключается в 

том, что прогнозы позволяют разрабатывать долгосрочные стратегии, 

планировать инвестиции, определять приоритетные направления и риски. Они 

помогают повысить эффективность использования ресурсов, снизить 

временные и финансовые издержки, обеспечить технологическую 

независимость и устойчивость экономики. 
В заключение, можно сказать, что разработка точных и обоснованных 

прогнозов развития промышленности — ключ к успешной реализации 

программы импортозамещения. Использование современных методов 

моделирования и сценарного анализа позволяет подготовиться к возможным 

вызовам, определить приоритетные направления развития и обеспечить 
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технологическую безопасность страны. В будущем важную роль будет играть 

интеграция научных исследований, инновационных технологий и 

государственных стратегий в единый системный подход. 
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Служебные объекты занимают особое положение в праве 

интеллектуальной собственности. Назначение их правового регулирования 

направлено не только на стимулирование интеллектуальной деятельности, 

перераспределение исключительных прав в пользу субъекта, имеющего 

бόльшую возможность коммерциализации объекта, и совершенствование 

процессов, но и на обеспечение интересов автора, состоящего в трудовых 
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отношениях, и его работодателя, с использованием средств которого создан 

такой объект, хотя, как правило, авторы исполнений (артисты) сохраняют за 

собой личные неимущественные права и передают исключительные права по 

договору. Гражданский  кодекс РФ прямо не устанавливает категорию « 

служебных исполнений», но среди служебных объектов выделяет и 

исполнения, правовой режим которых также накладывает специфику на 

взаимоотношения работник (автор) – работодатель. Так, охраноспособным 

исполнением признается обнародуемая «представление произведения 

литературы, искусства или народного творчества» (пение, танец, 

дирижирование, режиссированные спектакля, игра роли и пр.) посредством 

повторного воспроизведения и распространения, в том числе с помощью 

технических средств [1, с. 491]. Вышесказанное влияет на их использование и 

защиту, отражаясь в правоприменении. 
Проблемам обращения и защиты исключительных прав на объекты права 

интеллектуальной собственности посвящено множество научных трудов. Среди 

них встречаются работы о служебных произведениях (например, Ванюков П.Д. 

[2], Пономарченко А.Е. [3], Ала С.А. [4] и др.). Однако отсутствуют 

исследования, посвященные правовому режиму служебных исполнений и его 

совершенствованию с использованием потенциала анализа право-
применительной практики. Изучение судебной практики является важным 

инструментом для выявления тенденций правоприменения, создания более 

справедливой системы интеллектуальных прав, способствующей балансу 

публичных и частных интересов, выстраиванию прозрачных и доверительных 

отношений работник – работодатель. 
Целью исследования стал анализ судебной практики по вопросам 

разрешения споров в отношении служебных исполнений, выявление 

особенностей и проблем. В работе использованы общенаучные (анализ, синтез, 

аналогия и т.д.) и специальные методы (сравнительно-правовой, формально-
юридический и др.). Эмпирическую базу исследования составила 

опубликованная судебная практика арбитражных судов Российской Федерации 

с 2013 года. 
Необходимо отметить, что в судебной практике можно найти не так уж 

много случаев применения норм гражданского права, определяющих правовой 

режим служебных исполнений. Выделим 4 арбитражных дела и рассмотрим их 

в хронологическом порядке.  
Итак, первое дело - истец обратился в суд с требованием о взыскании 

компенсации за нарушение исключительного права на произведение из его 
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репертуара. Спор связан с постановкой спектакля, в котором звучали отрывки 

охраняемых авторским правом произведений при отсутствии лицензионного 

договора и выплаты авторского вознаграждения. Иск подан аккредитованной 

организацией по управлению авторскими правами на коллективной основе к 

индивидуальному предпринимателю – организатору мероприятия по 

проведению спектакля. Из материалов дела усматривается, что режиссер-
постановщик спектакля – гражданин N. (автор исполнения), а правообладатель 

– ООО «…». Автор состоял в трудовых отношениях с правообладателем, 

поэтому исполнение постановки спектакля следует рассматривать как 

служебное. В результате рассмотрения спора суд первой инстанции 

удовлетворил исковые требования в полном объеме и исходил из доказанности 

представленными в материалы дела документами (копии договоров о 

предоставлении ответчику сценической площадки и персонала, в том числе для 

монтажа декораций и проведения репетиций, входные билеты, DVD-диск с 

видеозаписью и пр.) факта неправомерного публичного исполнения 

музыкальных произведений при показе спектакля. Решение суда первой 

инстанции было поддержано вышестоящими инстанциями, включая Суд по 

интеллектуальным правам.  
Второе дело - истец обратился в суд с требованием о пресечении 

действий, нарушающих право исполнителей на вознаграждение и взыскании 

компенсации. Факт нарушения зафиксирован аудиовидеозаписью и 

заключением специалиста. Ответчиком стало «Авиакомпания» – публично 

использовавшего на борту своего самолета  фонограмму из репертуара истца. 

Спор связан с 4 фонограммами оперных номеров, исполненных и 

изготовленных Московским музыкальным театром  под руководством N – 
служебных совместных исполнений: солисты, артисты хора и оркестр состояли 

в трудовых отношениях с театром, смежные права на совместное исполнение 

осуществляются руководителем коллектива исполнителей (по общему 

правилу). Суд первой инстанции отказал в удовлетворении заявленных 

требований, сославшись на то, что между ответчиком и Театром заключен 

лицензионный договор о предоставлении права использования спорного 

результата интеллектуальной деятельности в исполнении артистов театра в 

самолетах и вертолетах Группы компаний в дополнительном соглашении не 

усматривается передача прав на перечисление вознаграждения 

правообладателям через истца, а также театром в адрес истца направлено 

уведомление об отказе от управления смежных прав на спорные объекты. 

Решение устояло в апелляционном суде, но Суд по интеллектуальным правам 
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указал, что лицензионный договор между ответчиком и «Авиакомпания» не 

может рассматриваться как направленное на охрану исключительных прав 

правообладателя спорных объектов, а выводы об их отсутствии в коллективном 

управлении истца и полномочий у него по защите смежных прав указанных 

музыкальных произведений путем обращения в суд с иском ошибочны. 

Следовательно судебные акты не могут быть признаны законными и подлежат 

отмене как принятые с нарушением норм материального и процессуального 

права, а выводы, содержащиеся в постановлении, не соответствуют 

фактическим обстоятельствам дела и имеющимся в деле доказательствам. По 

результатам нового рассмотрения спора суд первой инстанции вновь отказал в 

удовлетворении иска, т.к. не установил факт наличия у истца прав по 

предъявлению в арбитражный суд исковых требований о взыскании 

компенсации за публичное исполнение спорных фонограмм, а истцом не 

доказано и материалами дела не подтверждено предоставление исполнениям и 

фонограммам правовой охраны на российской территории. Суд апелляционной 

инстанции оставил решение без изменений. 
Третье дело - истец обратился в суд против индивидуального 

предпринимателя с требованием о взыскании компенсации за нарушение 

исключительных прав на 13 объектов интеллектуальной собственности. Спор 

связан с размещением аудиороликов на сайте в сети Интернет, 

демонстрирующих возможности диктора, с целью предложения к продаже 

услуги сервиса. Факт нарушения зафиксирован нотариально удостоверенным 

протоколом осмотра и скриншотами страниц веб-сайта, которые также 

подтверждают продажу услуг непосредственно предпринимателем. Из 

материалов дела следует, что спорные объекты – это зафиксированные в 

фонограмме аранжировки (вариации) музыкальных произведений, 

исключительные права на которые принадлежат истцу и созданы на основании 

договора с третьим лицом (продюсером) в порядке выполнения служебного 

задания. Суд первой инстанции удовлетворил требования частично, сократив 

сумму требований. Далее стороны оспаривали и уточняли размер компенсации 

и судебных расходов. Точку в споре поставил Суд по интеллектуальным правам 

только в 2023 году. 
Четвертое дело - истец  обратился в суд о взыскании компенсации за 

публичное исполнение спектаклей на основе произведений N, представителем 

правообладателя которых он является. Ответчик – театр как организатор 

спорного спектакля. Факт публичного исполнения подтверждают буклет 

спектакля, электронный билет, видеозапись и ее расшифровка, информация на 
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официальной странице ответчика в соцсети. Из материалов дела усматривается, 

что постановка спектакля – это сложный объект и служебное исполнение, 
созданное совместно творческим коллективом театра в рамках трудовых 

обязанностей. Суд первой инстанции оставил иск без удовлетворения, 

поскольку между правообладателем и истцом заключен театральный агентский 

договор, но не подтверждены полномочия последнего от правообладателя по 

вопросу нарушения третьими лицами прав и их защиты, а спектакли 

поставлены ответчиком по мотивам произведений автора в переводе N, 
размещенном в свободном доступе. Апелляционный суд отменил решение в 

пользу истца, так как пришел к выводу, что договор между правообладателем и 

истцом является лицензионным исходя из его содержания, и соответственно он 

может инициировать гражданское разбирательство; а публичное исполнение 

спорных спектаклей нарушает исключительные права автора произведения так 

как использован перевод, который как производное произведение осуществлен 

в нарушение прав автора. Суд по интеллектуальным правам согласился с этой 

позицией. 
Таким образом, анализ судебной практики по вопросам разрешения 

споров в отношении служебных исполнений позволил выделить следующие 

особенности и проблемы.  
Рассмотренные споры связаны с использованием служебного исполнения. 

Их участники не оспаривают «служебность» исполнения, возможно, в связи с 

урегулированием конфликта в досудебном порядке. Предметом спора могут 

быть такие исполнения как «перепевки» (аранжировки), пение новым 

исполнителем старой песни, постановки спектаклей и др. исполнения, 

выполненные в рамках служебного задания или трудовых отношений и 

представленные в форме фонограммы, спектакля и т.д. Нарушения 

исключительных прав происходят как оффлайн, так и онлайн. При этом 

судебному разбирательству предшествует направление претензии в адрес 

предполагаемого нарушителя. Требования предъявляет правообладатель 

оригинала (его представитель) к правообладателю/ организатору публичного 

исполнения. Истец должен доказать свое право на обращение с иском в защиту 

нарушенных прав исполнителя (правообладатель) или полномочий в вопросах 

нарушения третьими лицами прав и их защиты, в том числе по взысканию 

компенсации (представитель правообладателя), а ответчик – право на 

публичное использование или отсутствие своей вины в этом нарушении. Факт 

нарушения подтверждают аудио- и видеосъемкой, заключением эксперта, 

билетами и пр., а его отсутствия – договорами, актами об исполнении 
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обязательств и т.д. Основное средство защиты – требование о выплате 

компенсации за нарушение права, а также о пресечении действий, нарушающих 

это право. При удовлетворении иска суд, определяя размер подлежащей 

взысканию компенсации, исходит из количества допущенных нарушений и 

наличия ходатайства о снижении заявленного размера компенсации и/или 

контррасчета размера компенсации, представленного ответчиком.  
Каждый из выделенных аспектов может перерасти в отдельную 

проблему, дополнительно усложняющую разрешение спора. Например, 

заявление в процессе об оспаривании прав правообладателя на служебное 

исполнение, нежелание истца признать отсутствие у него права на обращение с 

иском в защиту нарушенных прав исполнителя или оспаривание размера 

компенсации и судебных издержек. В результате растут не только сроки и 

стоимость защиты исключительных прав, но и нагрузка на судебную систему. 
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Аннотация: Высокий уровень инфляции представляет собой серьезную 

угрозу для устойчивого экономического развития государства. В данной статье 
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Abstract: High inflation poses a serious threat to the sustainable economic 

development of the State. This article analyzes the dynamics of changes in the 
inflation rate over the past 7 years. The main factors that influenced the value of the 
indicator under consideration are given. 
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Инфляция, определяемая как устойчивый рост общего уровня цен на 

товары и услуги в экономике, является одной из наиболее сложных 

макроэкономических проблем, стоящих перед современными государствами. 
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Ее негативное воздействие распространяется на интересы потребителей, 

производителей, инвесторов и государства в целом. Обесценивание денег, 

перераспределение доходов и национального богатства, снижение 

инвестиционной активности и усиление макроэкономической нестабильности – 
некоторые из последствий неконтролируемой инфляции [3, c. 162].  

На сегодняшний день проблема высокого уровня инфляции остается 

весьма актуальной. За последние 7 лет мир пережил несколько периодов 

значительного роста инфляции, которые выделяются на общем фоне 

экономической стабильности предыдущих десятилетий [4]. 
 

Таблица 1 
Показатели уровня инфляции с 2019-2025 г. 

 
 
Первоначальным повышением данного показателя послужило начало 

пандемии COVID-19 в 2020 году. Закрытие предприятий, ограничение 

транспортного сообщения и карантинные меры вызвали серьезные проблемы в 

глобальных цепочках поставок. Нехватка сырья, компонентов и готовой 

продукции привела к росту цен. Правительства многих стран ввели прямые 

выплаты населению, субсидии бизнесу для поддержки экономики. Эти меры 

увеличили совокупный спрос, что поспособствовало росту инфляции. 

Центральные банки снизили процентные ставки до рекордно низких уровней 

(4,25%) чтобы поддержать кредитование и экономическую активность. Это 

привело к увеличению денежной массы и усилению инфляционного давления. 

После снятия локдаунов и ограничений в 2021-2022 годах 

потребительский спрос резко восстановился, особенно в секторах, которые 

были сильно ограничены во время пандемии (туризм, развлечения, рестораны). 

Проблемы в цепочках поставок сохранялись и даже усугубились из-за нехватки 

рабочей силы [2, с. 211].  

Следующий скачок уровня инфляции связан с началом СВО в Украине. 

Наблюдался резкий скачок цен на энергоносители (особенно на газ и нефть), 

продовольствие (зерно, подсолнечное масло) и другие товары. В условиях 

санкций, наложенных на Россию со стороны европейских государств, 

количество поставок резко сократилось, что привело к импортозамещению и 

значительному росту цен практически на все товары и услуги.  

Год 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Уровень инфляции, % 3,05  4,91 8,39 11,94 7,42 9,52 10,3
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Рис. 1. Динамика уровня инфляции с 2019-2025 г. 

 
В 2024-2025 введена жесткая денежно-кредитная политика. Центральные 

банки по всему миру активно повышали процентные ставки, чтобы охладить 

экономику и сдержать инфляцию. Только в России ключевая ставка достигла 

своего рекордного показателя (21%). Введенные меры привели к снижению 

потребительского и инвестиционного спроса. 

За последние 7 лет мир столкнулся с серьезными изменениями уровня 

инфляции. Хотя инфляция в большинстве стран снижается, она все еще 

остается выше целевых уровней центральных банков (4%), и борьба с ней 

продолжается, создавая вызовы для мировой экономики.  

Таким образом, инфляция всегда была и остается одной из ключевых 

проблем экономики любого государства. От ее показателя зависит не только 

благосостояние граждан, но и развитие экономики в целом. Высокая инфляция 

негативно влияет на долгосрочные перспективы экономического развития. 

Денежно-кредитная политика ЦБ и фискальная политика Правительства 

являются главными инструментами в антиинфляционной политике, 

направленной на снижение уровня инфляции до целевого показателя [1, с. 65].  

Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены на 

изучение влияния глобальных факторов на инфляцию в отдельных странах, 

разработку моделей прогнозирования инфляции и оценку эффективности 

различных инструментов денежно-кредитной и фискальной политики. 
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Несмотря на всё возрастающий объём формальных и неформальных 

взаимоотношений человека с окружающими в современном мире, важность 

близких отношений по-прежнему высока. Для развития человека как личности 

близкие (интимные) отношения продолжают сохранять большое значение, даже 

если формы этих взаимоотношений трансформируются по мере развития 

общества. Согласно исследованиям (Pahl 1983; Гурко 2001; Здравомыслова 

2003), ценностные ориентации на семью и детей всё менее и менее заметны. 
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Тем не менее брак остаётся одним из важнейших социальных аспектов для 

формирования личностной идентичности и личностного развития.  Успех этого 

развития во многом зависит от успешного разрешения супругами возникающих 

противоречий.  
Семья – важный инструмент социализации личности и уникальный 

институт человеческого взаимодействия [4, с. 223]. Семья зачастую может 

иметь первостепенное значение для человека, помогать ему, передавать свои 

этнические, культурные и нравственные ценности будущим поколениям. 
На разных этапах жизни семьи различные конфликты имеют свои 

особенности и пути их решения. В случае игнорирования какой-либо темы в 

семейных взаимоотношениях, возможен запуск процесса разрушения 

отношений. Любой конфликт может иметь конструктивную и деструктивную 

функцию, в зависимости от выбранных форм коммуникации и решения 

трудной жизненной ситуации в семье. Основой конфликта может послужить 

как существующая, так и воображаемая проблема, на базе которой 

формируется противоречие, и участники конфликта вступают в конфронтацию. 
Традиционно исследователями выделяются следующие критические 

периоды в жизни семьи: между 3 и 7 годом общей совместной жизни и между 

17 и 25 годом. Психологи связывают эти периоды семейных кризисов с 

изменениями функций семьи и соответствующими изменениями её структуры. 

Эти изменения и вызывают трудности и нарастание неудовлетворённости 

браком [5, с. 252] 
Семейные конфликты невозможно рассматривать в стороне от понятия 

«семейный стресс». Источниками стрессов могут быть как внутрисемейные 

события (насилие, алкоголизм, наркомания и т.д.), так и внешние (терроризм, 

пандемия, инфляция). Типы стрессоров могут быть нормативные 

(предсказуемые события, как, например, рождение ребёнка, выход на пенсию и 

т.д.) и ненормативные (например, увольнение). Восприятие стрессового 

события членами семьи определяет выбор ресурсов и стратегий совладания со 

стрессовой ситуацией для предотвращения, уменьшения или нейтрализации 

кризиса [6, c. 168].  
Сама по себе, личность уже полна противоречий и конфликтов. Эти 

внутриличностные противоречия и конфликты зачастую имеют влияние на 

взаимоотношения человека с окружающими. В этом случае человеку важно 

владеть навыками поведения в конфликтной ситуации, различными 

копинговыми стратегиями и техниками саморегуляции. Копинговыми 

стратегиями (стратегиями совладания) в супружеских отношениях могут быть: 
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конфликтный стиль, позитивный стиль, эгоистический стиль, самообвинение, 

избегание.  
В жизни семьи также большое значение играет осознание членами семьи 

имеющихся у них семейных ресурсов, которые они могут использовать в 

ситуации, угрожающей привычному функционированию семьи и, даже, её 

распаду. К таким ресурсам относятся, например, внутренняя сплочённость 

семьи, конструктивная и ясная коммуникация, семейные ценности и ритуалы, 

гибкость членов семьи (в том числе ролевая гибкость) и имеющиеся у них 

навыки решения проблем. Нужно отметить, что семейные ресурсы 

формируются именно в процессе жизни семьи. В молодых семьях они могут 

отсутствовать или быть слабо выраженными, тогда в качестве ресурсов 

выступают индивидуальные ресурсы каждой из сторон конфликта. 
Отсутствие активного, творческого отношения к проблеме может быть 

одним из важнейших пусковых механизмов к налаживанию межличностных 

отношений, в том числе и в семье. 
Что касается финансовых конфликтов, то общность ценностей и норм 

каждого члена семьи имеет важнейшее значение. В связи с изменениями в 

рыночной экономике и трансформацией некоторых стереотипов и норм в 

институте семьи, экономическая зависимость уже не является движущим 

механизмом формирования брачного союза. При этом финансовые конфликты 

являются одними из важнейших факторов распада семьи и расторжения брака. 

Усугубляет ситуацию то, что финансовые разногласия редко решаются в 

атмосфере конструктивного спокойного обсуждения, а, наоборот, имеют 

интенсивный характер конфликтности, оскорблений и бескомпромиссности. В 

таком случае уместно будет привлечение объективной третьей стороны, 

например, семейного терапевта. 

Для анализа финансового вопроса в жизни семьи, необходимо 

рассматривать несколько факторов, как например: состоят партнёры в 

официальном браке или сожительствуют, какие у каждого из них имеются 

ценности и установки в отношении финансов, какие они используют 

инструменты управления финансами, соответствуют ли их взгляды на 

финансовый аспект со взглядами и запросами партнёра [7, с. 15]. 

Причинами для конфликтов на экономической почве могут быть: 

дестабилизация существующего прежде экономического благополучия семьи, 

неудовлетворённость актуальных потребностей сторон конфликта или 

нерациональное использование общих финансов на нужды одного из 
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партнёров, несоразмерность вкладов каждого из супругов в семейный бюджет 

(или полное отсутствие заработка у одного из партнёров). 

Для того чтобы предупредить возникновение финансовых конфликтов в 

семье, необходимо исключить или свести к минимуму вероятность их 

возникновения.  

Так как деньги связаны с концептами власти, то решая финансовые 

вопросы, партнёры, как правило, определяют распределение власти в семье. 

Как правило, выделяется три вида доминирующих установок в семье: паритет, 

неформальное лидерство и жёстко-зарегулированная форма распределения 

финансовых ресурсов и значимости роли в принятии финансовых решений. 

Традиционно, когда муж зарабатывает больше жены (либо она не работает), то 

супруга должна взять на себя большую часть (или полностью) выполнения дел 

по дому и хозяйству. Однако, когда жена зарабатывает наравне с мужем или 

больше, то в лучшем случае распределение домашних обязанностей 

происходит поровну. Такое гендерное разделение доказывает, что тема денег и 

власти имеет огромную роль в развитии семейных конфликтов и требует 

дальнейших исследований [8, c. 117]. 

Встречаются также семьи, в которых супруги, обоюдно или в 

одностороннем порядке, не знают сумму дохода своего партнёра. Это может 

быть инструментом манипулирования, когда скрывающий доходы партнёр 

лишает другого иногда важной (для разрешения нарастающего или уже 

существующего конфликта) информации. В данном случае речь также может 

идти о подорванном доверии. При этом важно заметить, что финансовые 

конфликты не всегда связаны именно с финансовыми затруднениями. Речь 

может идти о конфликте ценностей: по поводу цели использования денег из 

семейного бюджета, по поводу легкости расставания с деньгами или излишней 

бережливости, необходимости откладывать сбережения и т.д.  

Таким образом, на возникновение и частоту финансовых конфликтов в 

семьях могут влиять механизмы управления финансами, распределение власти 

и гендерное разделение (как поступлений в семейный бюджет, так и домашнего 

труда).  

В современном обществе тема денег является довольно сензитивной, но 

именно финансовый конфликт может иметь разрушительную функцию в жизни 

семьи. Тема финансовых конфликтов в семье требует дальнейших 

исследований, учитывая изменения в институте семьи и рост числа разводов.  
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Аннотация: В статье проводится анализ и оценка структуры активов и 

пассивов банка ВТБ за период 2019-2024 годов, охватывающий этапы 

экономической турбулентности, пандемии, начала СВО и усиления внешних 

санкций. Предметом исследования являются процессы формирования и 

управления активами и пассивами банка ВТБ. В результате анализа выявлены 

основные тенденции изменения структуры активов и пассивов, включая 

устойчивый рост объемов кредитного портфеля, повышение доли 

привлеченных средств клиентов в пассивах, а также динамику собственного 

капитала. Особое внимание уделено качеству кредитного портфеля, 

инвестиционной политике банка и управлению ликвидностью в условиях 

изменяющейся макроэкономической среды. В ближайшей перспективе можно 

ожидать сохранения осторожного подхода к управлению активами и пассивами 

с приоритетом на обеспечение ликвидности и повышение качества кредитного 

портфеля. 
Ключевые слова: структура активов и пассивов, финансовая 

устойчивость, собственные средства банка, анализ финансовых показателей, 

банковский сектор России, достаточность капитала. 
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Abstract: The article analyzes and evaluates the structure of VTB Bank's 

assets and liabilities for the period 2019-2024, covering the stages of economic 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

122 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

turbulence, pandemic, the beginning of a special military operation and the 
strengthening of external sanctions. The subject of the study is the processes of 
formation and management of assets and liabilities of VTB Bank. The analysis 
reveals the main trends in the structure of assets and liabilities, including steady 
growth in the loan portfolio, an increase in the share of attracted customer funds in 
liabilities, as well as the dynamics of equity. Special attention is paid to the quality of 
the loan portfolio, the bank's investment policy and liquidity management in the 
changing macroeconomic environment. In the near future, it can be expected to 
maintain a cautious approach to asset and liability management with a priority on 
ensuring liquidity and improving the quality of the loan portfolio. 

Key words: structure of assets and liabilities, financial stability, own funds of 
the bank, analysis of financial indicators, Russian banking sector, capital adequacy. 

 
Анализ структуры активов и пассивов представляет собой 

фундаментальный инструмент оценки финансовой устойчивости кредитной 

организации. Он позволяет определить особенности формирования ресурсной 

базы, направления размещения средств, а также уровень эффективности 

управления финансовыми рисками. Банк ВТБ, являясь одним из системно 

значимых участников банковской системы Российской Федерации, в период 

2019–2024 годов осуществлял свою деятельность в условиях значительных 

внешнеэкономических и внутренних вызовов. Эти обстоятельства 

предопределяют актуальность и репрезентативность его опыта для проведения 

комплексного экономического анализа. 
Целью настоящего исследования является всесторонняя оценка 

структуры активов и пассивов ПАО Банк ВТБ, включая анализ их динамики, 

устойчивости и качественных характеристик с учётом трансформации 

внешнеэкономической конъюнктуры и внутренних факторов развития. Кроме 

того, в рамках исследования предполагается определить степень 

эффективности реализуемой стратегии управления ресурсной базой и 

собственным капиталом.  
Методологическая база исследования опирается на совокупность 

аналитических подходов, включающих вертикальный и горизонтальный 

анализ, коэффициентный метод, а также элементы сравнительного анализа. 

Вертикальный анализ применяется для оценки долевого веса отдельных статей 

баланса в общей структуре активов и пассивов, что позволяет выявить 

доминирующие направления формирования и использования финансовых 
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ресурсов. Горизонтальный анализ направлен на исследование временной 

динамики финансовых показателей с акцентом на выявление как абсолютных, 

так и относительных изменений. Коэффициентный метод обеспечивает расчёт 

ключевых финансовых индикаторов, характеризующих уровень ликвидности, 

рентабельности, операционной эффективности, а также степень финансовых 

рисков, сопряжённых с текущей деятельностью банка. 

В рамках исследования установлено, что группа ВТБ представляет собой 

универсальное финансовое объединение, предоставляющее широкий спектр 

банковских и сопутствующих услуг как для корпоративных, так и для 

розничных клиентов. В её деятельность входят корпоративно-инвестиционный 

банкинг, розничные банковские услуги, а также страхование, лизинг, факторинг 

и другие финансовые инструменты. Географическое присутствие охватывает 

все регионы Российской Федерации, при этом наибольшая концентрация 

операций сосредоточена в крупнейших экономических центрах страны, таких 

как Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Ленинградская область 

[1, с. 6-7]. 

При этом ПАО «Банк ВТБ» занимает одну из лидирующих позиций в 

банковской системе России, уступая по объёму активов и капитала только 

Сбербанку. Изначально созданный как государственный банк, 

ориентированный в первую очередь на обслуживание внешнеэкономических 

операций и корпоративных клиентов, ВТБ в последние годы прошёл 

значительный этап трансформации. В результате реализации этой стратегии 

банк значительно расширил спектр своей деятельности, укрепив позиции в 

розничном банковском обслуживании, инвестиционном банкинге, а также в 

сегменте малого и среднего бизнеса [1, с. 5]. 

Акционерная структура Банка ВТБ характеризуется преобладанием 

государственного капитала. Согласно годовому отчёту за 2019 год, 92,2% акций 

контролируются государством, в то время как оставшиеся 7,8% находятся в 

свободном обращении. Среди акционеров, владеющих акциями, находящимися 

на открытом рынке, международные инвесторы занимают долю в 32,9%, 

российские институциональные инвесторы — 43,4%, а розничные инвесторы — 

7,7% (рис. 1). Такая структура акционерного капитала усиливает роль ВТБ как 

одного из ключевых инструментов реализации государственной финансово-

экономической стратегии [1, с. 12]. 
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Рис. 1. Акционерный капитал ПАО ВТБ по группам  

инвесторов в 2019 году 
 
По итогам 2019 года Банк ВТБ продемонстрировал стабильные 

финансовые результаты. Чистая процентная маржа составила 3,4%, чистая 

комиссионная маржа — 0,7%, коэффициент эффективности (отношение 

расходов к доходам) — 41,6%, стоимость риска — 0,9%, а рентабельность 

собственного капитала (ROE) — 13%. Среди ключевых стратегических 

ориентиров банка выделялись активное расширение масштаба деятельности, 

усиление клиентской ориентированности и ускоренная интеграция передовых 

цифровых технологий. Эта стратегия позволила банку сохранять сильные 

позиции на рынке, несмотря на неблагоприятную макроэкономическую 

обстановку [1, с. 14]. 
В исследуемый период структура активов Банка ВТБ претерпела 

существенные изменения, которые отразили как внутренние стратегические 

цели, так и адаптацию к изменяющимся условиям внешней экономической 

среды. 
Основную долю в структуре активов по-прежнему занимает кредитный 

портфель, который формирует основную часть процентных доходов банка [2]. 

Исторически высокая доля корпоративного кредитования объясняется 

ориентацией ВТБ на обслуживание крупных корпоративных клиентов. Однако 

в последние годы наблюдается устойчивый рост доли розничных ссуд, что 

соответствует стратегическому курсу на диверсификацию активных операций и 

расширение клиентской базы [3]. 
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Качество кредитного портфеля демонстрирует положительную динамику, 

что подтверждается снижением стоимости риска [4]. В первом полугодии и во 

втором квартале 2024 года этот показатель составил 0,6% — по сравнению с 

1,0% и 0,9% за аналогичные периоды 2023 года [5]. Одновременно с этим 

наблюдается значительное сокращение объёмов резервирования: в первом 

полугодии 2024 года расходы на создание резервов составили 62,8 млрд рублей, 

что на 33,3% ниже уровня предыдущего года. Во втором квартале 2024 года 

аналогичный показатель сократился на 24,8%, составив 34,2 млрд рублей. Эта 

динамика свидетельствует о повышении эффективности системы управления 

кредитными рисками и улучшении дисциплины заёмщиков [6]. 
Инвестиционный портфель банка ВТБ занимает второе место по 

значимости в структуре активов, который состоит из денежных средств, 

остатков на счетах в Центральном банке и краткосрочных межбанковских 

размещений. Эти ресурсы критичны для обеспечения текущей 

платёжеспособности и своевременного исполнения обязательств [3]. На начало 

2024 года вложения в ценные бумаги составляли около 22% общего объема 

активов ВТБ, а доля высоколиквидных средств — включая денежные средства 

и размещения в Банке России и других кредитных организациях — оценивалась 

в 8%. При этом сохраняется тенденция относительно низкой доли активов с 

высокой ликвидностью, что требует регулярного привлечения дополнительной 

ликвидности, в том числе через операции РЕПО и другие рыночные 

инструменты [6]. 
Инвестиционная политика банка на 2024 год ориентирована на 

диверсификацию портфеля с акцентом на внутренне ориентированные сектора 

экономики, такие как финансовый, потребительский, транспортный и IT-

сектор. Особое внимание уделяется инвестициям в инструменты в 

национальной валюте и рублёвые аналоги еврооблигаций, что отражает 

стратегию замещения внешнего долга в условиях укрепления рубля и 

трансформации внешнеэкономической среды [6]. 

Структура пассивов Банка ВТБ отражает основные источники 

формирования его ресурсной базы и оказывает прямое влияние на стоимость 

привлечённых средств, что, в свою очередь, определяет общий финансовый 

результат деятельности банка. Ключевым элементом пассивов является 

собственный капитал, который играет центральную роль в обеспечении 

финансовой устойчивости банка, а также в защите интересов кредиторов и 

вкладчиков [4]. 
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В 2023 году ВТБ осуществил две эмиссии акционерного капитала, что 

привело к значительному увеличению объема собственных средств. Активное 

использование этого инструмента позволяет диверсифицировать источники 

ресурсной базы и оптимизировать её сроковую структуру, снижая зависимость 

от краткосрочных обязательств и депозитных средств. Вместе с тем, структура 

долговых обязательств ВТБ включает в себя облигации, еврооблигации, 

векселя и другие долговые инструменты [5]. Привлечение ресурсов через 

размещение этих инструментов даёт банку ряд конкурентных преимуществ: 

такие заимствования, как правило, обходятся дешевле, чем депозитные 

средства, обладают высокой предсказуемостью в рамках срока обращения и не 

требуют создания резервов на возможные убытки, как это предусмотрено для 

традиционных банковских вкладов. Однако доступ к рынку долговых ценных 

бумаг открыт преимущественно для финансовых организаций с устойчивыми 

рыночными позициями и высоким уровнем доверия со стороны инвесторов. 
Рост собственного капитала положительно сказался на показателях 

капитальной достаточности, увеличив способность банка противостоять 

потенциальным рискам и расширять объём активных операций. Однако данное 

увеличение оказало обратное влияние на показатель рентабельности 

собственного капитала (ROE): по итогам первого полугодия 2024 года этот 

показатель составил 24,3%, что ниже уровня аналогичного периода 2023 года 

(33,1%) [6]. Снижение показателя ROE объясняется несоразмерностью между 

приростом капитала и динамикой чистой прибыли. Тем не менее, несмотря на 

снижение, уровень ROE остаётся выше среднего значения по банковскому 

сектору России, что свидетельствует об эффективном использовании капитала 

и подтверждает высокую финансовую результативность деятельности банка. 
Вместе с тем, эффективность управления активами и пассивами банка 

оценивается через комплекс ключевых показателей, которые отражают баланс 

между доходностью и риском, а также способность финансовой организации 

сохранять устойчивость и прибыльность в условиях изменяющейся рыночной 

среды. Финансовые результаты Банка ВТБ в анализируемом периоде 

демонстрируют разнонаправленные тенденции, что свидетельствует о сложной 

динамике прибыльности и доходности. Чистая прибыль группы за первое 

полугодие 2024 года составила 277,1 млрд рублей, что на 4,4% меньше, чем за 

аналогичный период 2023 года [6]. Основным фактором снижения является 

эффект высокой базы: в отчетности за первое полугодие 2023 года была 

зафиксирована разовая прибыль от валютных операций, а также доход от 

консолидации РНКБ, которые не повторились в текущем периоде [7].  
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Во втором квартале 2024 года чистые операционные доходы до создания 

резервов составили 251,5 млрд рублей, а по итогам первого полугодия достигли 

521,4 млрд рублей, что на 20,6% и 16,4% соответственно ниже уровней 

аналогичных периодов 2023 года [6]. Основным фактором снижения выступило 

сокращение чистых процентных доходов — ключевого компонента 

операционной выручки. Эти тенденции подчёркивают необходимость 

корректировки процентной политики в условиях меняющейся 

макроэкономической среды, а также актуализируют задачу усиления роли 

источников непроцентного дохода в структуре прибыли.  

Чистые процентные доходы ВТБ демонстрируют устойчивое снижение. 

Во втором квартале 2024 года они составили 134,5 млрд рублей, что на 31,7% 

меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года. За первое полугодие объём 

чистых процентных доходов сократился на 22,7%, составив 288,3 млрд рублей 

[6]. Ухудшение показателей связано, прежде всего, с давлением на чистую 

процентную маржу, которая снизилась до 1,9% во втором квартале 2024 года 

против 3,3% годом ранее. В первом полугодии маржа составила 2,1% по 

сравнению с 3,2% в аналогичном периоде прошлого года.  

Такое сокращение маржи является тревожным индикатором, 

отражающим как внешние вызовы — в том числе изменения ключевой 

процентной ставки и рост конкуренции на банковском рынке, — так и 

внутренние ограничения, включая структуру баланса и стратегические 

ориентиры банка. В этих условиях требуется пересмотр модели управления 

доходностью активов и стоимости заимствований, а также активизация работы 

в направлениях, способных компенсировать давление на традиционные 

источники процентного дохода.  

В то же время чистые комиссионные доходы банка демонстрируют 

позитивную динамику. По итогам второго квартала 2024 года они составили 

60,7 млрд рублей, увеличившись на 9,2%, а за первое полугодие 2024 года они 

выросли на 15,2%, достигнув 112,4 млрд рублей [6]. Этот рост комиссионных 

доходов отражает успешное развитие комиссионного бизнеса и 

диверсификацию источников доходов, что частично компенсирует падение 

процентных доходов.  

Эффективность реализуемой системы риск-менеджмента прежде всего 

отражается на качестве активов, что находит выражение в таких индикаторах, 

как стоимость риска и объём резервов, формируемых для покрытия возможных 
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потерь. Эти показатели служат важными маркерами надёжности кредитной 

политики и адекватности механизмов контроля за рисками. 

В первом полугодии 2024 года стоимость риска Банка ВТБ составила 

0,6%, что на 0,4 процентных пункта ниже показателя аналогичного периода 

2023 года (1,0%). Во втором квартале 2024 года этот показатель также составил 

0,6%, по сравнению с 0,9% в том же периоде прошлого года [6]. Данная 

динамика свидетельствует о повышении устойчивости кредитного портфеля и 

подтверждает усиление эффективности системы управления кредитными 

рисками. Существенно сократились и расходы на формирование резервов. За 

первые шесть месяцев 2024 года они составили 62,8 млрд рублей, что на 33,3% 

меньше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Во втором квартале 

2024 года расходы на резервы составили 34,2 млрд рублей, продемонстрировав 

снижение на 24,8% в годовом исчислении [6]. Этот тренд также подтверждает 

улучшение качества активов и рост эффективности механизмов управления 

банковскими рисками. 

Подводя итог, проведённый анализ выявил несколько острых 

дисбалансов в структуре баланса ВТБ, требующих гибких и своевременных 

корректирующих мер на фоне текущих экономических вызовов. 

Во-первых, заметное сужение чистой процентной маржи до 1,9% во 

II квартале 2024 года (против 3,3% годом ранее) серьёзно подрывает 

доходность банка. В высококонкурентных условиях и при колебаниях ставок 

это отражается на возможности генерировать стабильный процентный доход 

без чрезмерного роста рисков. Следует переориентировать модель работы с 

активами и пассивами, стремясь к оптимальному балансу между доходностью и 

качеством портфеля.  

Во-вторых, чистая прибыль ВТБ за январь–июнь 2024 года сократилась 

на 4,4%, составив 277,1 млрд ₽. Помимо снижения процентных доходов, на 

показатель повлияло отсутствие разовых поступлений от валютных операций и 

консолидации РНКБ в прошлом году, что создало «эффект высокой базы». Для 

стабилизации прибыли нужно диверсифицировать источники дохода и сгладить 

сезонные колебания. 

Третья проблема заключается в падении ROE до 24,3% в I полугодии 

2024 года (против 33,1% годом ранее). Рост капитала после двух эмиссий в 

2023 году не был сопоставим с увеличением чистой прибыли, из-за чего 
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эффективность его использования снизилась. В долгосрочной перспективе 

важно сбалансировать привлечение дополнительного капитала и динамику 

доходности.  

Для повышения эффективности управления активами и пассивами Банку 

ВТБ следует реализовать комплекс мер, направленных на стратегическое 

усиление финансовой стабильности. В первую очередь целесообразно провести 

диверсификацию кредитного портфеля, что позволит не только увеличить его 

доходность, но и существенно снизить рисовые издержки. Одновременно 

важно сосредоточиться на оптимизации пассивной части баланса — снижении 

стоимости фондирования и укреплении устойчивости ресурсной базы. 

Особое внимание рекомендуется уделить развитию комиссионного 

направления как более стабильного и предсказуемого источника доходов в 

условиях колебаний процентной маржи. Наряду с этим приоритетным 

направлением должно стать повышение операционной эффективности — за 

счёт цифровизации процессов, автоматизации обслуживания и оптимизации 

расходов. 
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Аннотация: Надежность и финансовая устойчивость коммерческих 

банков зависит от структуры кредитного портфеля и качества его менеджмента. 

Недостатки в управлении кредитного портфеля банков в последние годы 

требуют использования новых улучшенных способов оптимизации кредитных 

портфелей коммерческих банков для эффективного функционирования 

банковского сектора. 
Ключевые слова: кредитный портфель, просроченная задолженность, 
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LOAN PORTFOLIO QUALITY MANAGEMENT  
AS A TOOL FOR IMPROVING THE FINANCIAL STABILITY  

OF A COMMERCIAL BANK 
 

Bogdanov Aleksey Nikolayevich 
 
Abstract: The reliability and financial stability of commercial banks depends 

on the structure of the loan portfolio and the quality of its management. The 
shortcomings in the management of banks' loan portfolios in recent years require the 
use of new and improved ways to optimize commercial banks' loan portfolios for the 
effective functioning of the banking sector. 

Key words: loan portfolio, overdue debt, industry diversification, liquidity, 
profitability, commercial banks. 

 
Управление кредитным портфелем представляет собой 

специализированный сегмент банковской стратегии, нацеленный на 

минимизацию кредитных рисков посредством внедрения эффективных 

механизмов, позволяющих сбалансированно сочетать показатели доходности, 

рискованности, целенаправленности и ликвидности кредитных операций банка. 
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Цель управления качеством кредитного портфеля банка заключается в 

том, чтобы обеспечить [1, с. 14]:  
1) необходимые банковские резервы;  
2) минимальные кредитные убытки; получение доходности по 

кредитным операциям в размере, предусмотренной договорами;  
3) ликвидность, удовлетворяющую требованиям Центрального Банка  

и др. 
Основной задачей каждого коммерческого банка выступает 

формирование оптимального кредитного портфеля, который обеспечивает 

минимальное воздействие негативных факторов и сохраняет высокую 

конкурентоспособность на финансовом рынке. Достичь этого возможно лишь 

посредством грамотного управления собственными кредитными активами. Для 

этого банку нужно правильно управлять своим кредитным портфелем. На 

рисунке 1 отражены основные характеристики, отражающие качество 

кредитной деятельности банка. 
 

 
Рис. 1. Основные признаки качества кредитного портфеля  

кредитной организации 
 

Осознанное принятие управленческих решений банками базируется на 

точной формулировке стратегических ориентиров, тщательном изучении 

обстановки на кредитном рынке, прогнозировании динамики имеющихся 

ресурсов, оценке реального состояния кредитного портфеля, непрерывном 

повышении профессионализма кадров и всестороннем учёте многочисленных 

важных аспектов.  

Универсальная схема управления кредитными рисками, подходящая для 

всех банков, отсутствует. Каждая коммерческая структура индивидуально 

выстраивает собственную систему управления рисками, учитывая требования 

регуляторов и особенности собственного кредитного портфеля. 
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Если анализировать динамику корпоративных кредитов (рисунок 2), 

выдаваемых коммерческими банками РФ, то стоит отметить рекордный рост. 

Организации активно использовали кредиты для инвестирования, выполнения 

контрактов госзаказа и покупки бизнеса у зарубежных компаний, покидающих 

российский рынок, ко всему этому активно кредитуются застройщики жилья. 

 

 
Рис. 2. Темпы роста корпоративных кредитов, % 

 
В связи с тем, что темп прироста общей задолженности увеличился на 

48%, а рост резервов на возможные потери за тот же период оставил 12% 

(таблица 1), в последующем, если реальные убытки превысят прогнозируемый 

уровень, это повлечет увеличение расходов кредитных организаций, снижение 

их чистой прибыли и, следовательно, уменьшение объема собственных средств 

(капитала), а также ухудшение общего финансового состояния. 

В условиях усиления конкуренции на финансовых рынках, снижения 

маржинальности, повышения требований к достаточности капитала и 

управлению рисками грамотно организованная отраслевая диверсификация 

кредитного портфеля приобретает особую значимость, так как диверсификация 

по отраслям экономики положительно сказывается на прибыльности 

деятельности банка. На рисунке 3 представлена последовательность этапов при 

оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка путем отраслевой 

диверсификации. 
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Таблица 1 
Задолженность по ссудам, предоставленным юридическим лицам, и 

сформированный по ним резерв на возможные потери (млрд руб.) 
 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024  

Качеств

о ссуды 
 

Сумма 

долга 
РВП 

Сумма 

долга 
РВП 

Сумма 

долга 
РВП 

Темпы 

прироста 

суммы 

долга, % 

Темпы 

прироста 

РВП, % 

I КК 23063,3 - 26306,2 - 33940,8 - - - 

II КК 15967,1 391,3 18024,6 395,0 26128,4 584,0 0,6 0,5 

III КК 3887,4 734,5 5194,7 943,3 5309,7 1006,2 0,4 0,4 

IV КК 847,8 371,5 978,5 441,6 1066,6 511,3 0,3 0,4 

V КК 2756,3 2373,9 2519,6 2203,1 2502,6 2230,6 -9 -0,1 

Итого 
 

46522,0 3871,4 53023,7 3983,2 68948,1 4332,2 48 12 

 
На текущий момент остается нерешённым вопрос о взаимной 

ответственности участников кредитно-финансовых отношений в плане строгого 

следования принципам и условиям выдачи и возвращения кредитов, что, в свою 

очередь, осложняет процесс эффективного управления рисками в кредитных 

учреждениях. 

 

 
Рис. 3. Этапы оптимизации кредитного портфеля коммерческого банка 

путем отраслевой диверсификации [2, с. 69-72] 
 
Наиболее эффективной мерой по работе с проблемными активами для 

кредитных организаций является самостоятельное урегулирование, поскольку 

это позволяет сократить затраты и добиться высоких результатов по сравнению 

с альтернативными способами. Оптимальным подходом считается 

реструктуризация задолженности, при которой заемщики сохраняют хорошую 

кредитную репутацию, получают возможность обслуживать действующие 

обязательства, а банки возобновляют потоки денежных средств по ранее 

проблемным кредитам. 
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Банки должны объективно подходить к оценке кредитоспособности 

потенциальных заемщиков и возможности своевременного обслуживания и 

исполнения обязательств кредитополучателями. Эффективное взаимодействие 

между кредитором и заемщиком, реализация оперативных мер реагирования 

помогают предотвратить возникновение проблемной и просроченной 

задолженности, избежать негативного воздействия на кредитную историю 

заемщика и, как итог, сохранить качество и уровень жизни самого заемщика. 
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Аннотация: В статье анализируется практическое применение 

принципов гражданства РФ на основе судебной практики. Рассматриваются 

конкретные судебные решения, демонстрирующие нарушения принципов 

постоянного и равного гражданства при оформлении паспортов. Автор 

выявляет основные тенденции в судебной практике и подчеркивает роль судов 

в защите прав граждан и контроле за деятельностью государственных органов. 
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Изучение принципов гражданства РФ остаётся актуальной задачей 

научной разработки. Поиск путей решения противоречий применения, 
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содержания и толкования принципов является актуальной целью 

сравнительного исследования. 
Кроме того, на многие принципы гражданства РФ суды ссылаются при 

принятии своих решений. Неоднозначность толкования судами принципов 

гражданства порождает противоречия в судебной практике. Более детальное 

изучение позволит с теоретической точки зрения разрешить данные 

противоречия.  Как фундаментальные основы правовой системы, принципы 

права могут порождать определенные сложности при их практическом 

применении и в процессе дальнейшего развития процессуального 

законодательства. 
Приведём несколько примеров. Обратимся к Постановлению 

Конституционного Суда РФ от 29.04.2025 N 18-П [1].  Внутрироссийский 

паспорт гражданина в данном деле был несколько раз признан 

недействительным по формально-учётным основаниям, что нарушило 

принципы постоянного гражданства, единого и равного гражданства РФ.  
Несогласный с решением гражданин оспорил решение в 

Конституционном суде. При наличии более трёх судебных решений первой 

инстанции, орган государственной власти снова и снова отказывал гражданину 

в выдаче нового паспорта РФ.  
Так, Конституционный суд сначала раскрывает принцип постоянного 

гражданства. Устойчивость гражданства означает, что оно является бессрочным 

правовым состоянием физического лица, не зависящим от его конкретных 

отношений с государством, с иными субъектами, не обусловлено его 

обязательным нахождением (проживанием, пребыванием) на территории своего 

государства, может прекращаться только в установленных законом случаях и, 

как правило, в связи с начальным волеизъявлением самого гражданина.  
Как указал Конституционный суд, цели одной только рациональной 

организации деятельности органов государственной власти не должны 

создавать затруднения при реализации прав граждан и не могут оправдывать 

отступление от провозглашенных в Конституции Российской Федерации 

гарантий государственной защиты прав и свобод. 
Так, из приведённого выше решения Конституционного Суда РФ, автор 

надеется, что формальные нарушения принципы будут исправлены в 

дальнейшем правоприменении. 
Обратимся к иному судебному решению, например, кассационное 

определение Первого кассационного суда общей юрисдикции от 18.02.2025 

N 88а-5919/2025 [2].   
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Истица указала, что в связи с достижением 45-летнего возраста она 

обратилась с заявлением о замене паспорта гражданина РФ, однако ответчиком 

составлен акт об изъятии у нее паспорта гражданина РФ на основании 
заключения в связи с тем, что ранее паспорт на ее имя выдан с нарушением 

установленного порядка. Однако ранее истице неоднократно выдавались 

паспорта гражданина РФ и заграничные паспорта, оснований для принятия 

оспариваемого решения у МВД РФ не имелось. 
Суд указал, что на основании выданных Истице паспортов она 

осуществляла реализацию своих прав и обязанностей, что свидетельствует о ее 

устойчивой правовой связи с Российской Федерацией, выражающейся в 

совокупности взаимных прав и обязанностей, что определяет гражданство 

Российской Федерации (статья 4 Федерального закона от 28 апреля 2023 года 

N 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации"). [3] 
Так, можно сделать вывод, о реализации принципов постоянного 

гражданства, единого и равного статуса граждан РФ.  
Административное дело направлено на новое рассмотрение в Калужский 

районный суд Калужской области. 
Таким образом, принципы гражданства РФ являются фундаментальной 

основой правового статуса каждого гражданина страны. Их практическое 

применение особенно ярко проявляется в судебных спорах с территориальными 

органами МВД РФ, связанных с вопросами оформления и выдачи паспортов 

гражданина Российской Федерации. 

Судебная практика в данной сфере демонстрирует несколько ключевых 

тенденций. Во-первых, суды часто встают на сторону граждан при 

рассмотрении дел о неправомерных отказах в выдаче паспорта или затягивании 

сроков его оформления. Во-вторых, значительное количество споров связано с 

нарушениями административного регламента при приеме документов. 

Важно отметить, что, несмотря на кажущуюся простоту категории 

споров, их разрешение требует тщательного анализа как материального, так и 

процессуального законодательства. Суды, поддерживая граждан, не только 

восстанавливают нарушенные права, но и указывают на нарушение 

основополагающих принципов гражданства РФ. 

Судебная практика по делам, связанным с применением принципов 

гражданства РФ, является важным инструментом защиты прав граждан и 

контроля за деятельностью государственных органов, что в конечном итоге 

способствует укреплению законности и правопорядка в данной сфере.  
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Гражданство РФ представляет собой устойчивую правовую связь 

человека с государством, которая выражается в совокупности взаимных прав и 

обязанностей, закреплённых в том числе в Конституции РФ [1]. 
В свою очередь, принципы гражданства РФ закреплены в статье 5 

Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» [2]. Однако 
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выделяют и некоторые доктринальные принципы, выводимые из общего 

смысла Конституции РФ и других Федеральных законов. 
Позволяя сохранять гибкость в статусе лица, при его связи с 

государством. Принципы гражданства, устанавливают общие начала, 

обеспечивающие надлежащие высокое качество современного правового 

статуса гражданина и его обеспечение в законодательстве РФ. 
Наличие множества конституционных принципов правосудия позволяет 

сгруппировать их. В работе Н.Н. Тарана, посвящённой системе принципов 

института российского гражданства автор указывает одиннадцать принципов, 

входящих в единую систему принципов гражданства РФ, однако не группирует 

их по каким-либо критериям [3]. 
Интересной видится классификация, предложенная О.С. Максименко. 

Автор разделяет принципы, относящиеся к «форме гражданства» и принципы, 

относящиеся к «содержанием гражданства» [4]. 
Формальный подход к разделению принципов гражданства на «форму» и 

«содержание» имеет ряд существенных недостатков. Проблемы практической 

реализации, неразделимость формы и содержание гражданства, так как они 

неразрывно связаны. Кроме того, не все принципы однозначно можно отнести к 

той или иной группе.  
Другая классификация системы принципов, предложенная  

А.А. Самойленко, несмотря на включённость в неё всех принципов, 

предполагает выделение «принципов в отношении гражданства» и «принципов, 

связанных с гражданством» [5]. 
Проанализировав различные точки зрения, мы предлагаем следующую 

систему принципов гражданства РФ.  
1) Принципы, определяющие статус гражданства 

a. Единство и равенство 
b. Стабильность статуса 
c. И другие 

2) Принципы защиты прав граждан 
a. Защита от дискриминации 
b. Принцип постоянного гражданства 
c. И другие 

3) Принципы государственной политики в области гражданства 
a. Поощрение натурализации 
b. Недопустимость одностороннего лишения 
c. И другие 
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Каждая группа принципов выполняет свою важную функцию: Первая 

группа определяет фундаментальные характеристики гражданства как 

правового института. Вторая группа обеспечивает защиту прав и свобод 

граждан. Третья группа отражает государственную политику в области 

гражданства и взаимодействие с другими сферами правового регулирования. 
Логическая обоснованность системы позволяет четко разграничить 

различные аспекты правового регулирования гражданства, что значительно 

облегчает понимание и применение принципов на практике.  
Научно-практическая ценность классификации заключается в том, что 

она помогает быстро определять, к какой категории относится тот или иной 

принцип, и регулировать ту или иную группу принципов в целом.  
Так, видится, что предложенная система классификации является 

оптимальным инструментом для теоретического анализа и практического 

применения принципов гражданства РФ, что делает ее ценным вкладом в 

развитие правовой науки и практики. 
Таким образом, система принципов гражданства РФ строится на основе 

комплексного подхода, включающего как фундаментальные правовые начала, 

так и механизмы их практической реализации. Она представляет собой 

динамичную структуру, способную адаптироваться к изменяющимся условиям 

и обеспечивать эффективную защиту прав и законных интересов граждан 

Российской Федерации. 
Построение системы принципов гражданства осуществляется с учетом 

как внутренних факторов развития государства, так и международных 

стандартов в области прав человека, что обеспечивает ее универсальность и 

эффективность в современных условиях. 
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Аннотация: В статье рассматривается потенциал информационных 

технологий в совершенствовании образовательной политики на региональном 

уровне. Анализируются возможности, предоставляемые новейшими 

технологиями для сбора и анализа данных об образовательной сфере, 

разработки и реализации эффективных управленческих решений, а также 

повышения прозрачности и подотчетности системы образования. Предлагаются 

конкретные рекомендации по внедрению информационных технологий в 

различные аспекты образовательной политики. 
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THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY  

TO IMPROVE EDUCATION POLICY AT THE REGIONAL LEVEL 

 

Konovalenkova Victoria Nikolaevna 

 

Abstract: The article examines the potential of information technology in 

improving educational policy at the regional level. The article analyzes the 

opportunities provided by the latest technologies for collecting and analyzing data on 

the educational sector, developing and implementing effective management 

decisions, as well as increasing transparency and accountability of the education 
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system. Specific recommendations are offered on the introduction of information 

technology in various aspects of educational policy. 

Key words: information technology, educational policy, regional level, 

education management, data analysis. 

 
Современный этап развития общества характеризуется стремительным 

проникновением информационных технологий во все сферы жизни, включая 

образование. Образовательная политика, как инструмент управления и развития 

системы образования, также не может оставаться в стороне от этого процесса. 

Использование ИТ открывает новые возможности для повышения 

эффективности и качества образовательных услуг, оптимизации 

управленческих процессов и улучшения взаимодействия между всеми 

участниками образовательного процесса. Особенно актуальным представляется 

применение ИТ на региональном уровне, где принимаются решения, 

непосредственно влияющие на образовательные учреждения и учащихся 

конкретного региона. 

В нынешних условиях, образовательные учреждения несут 

ответственность за предоставление гражданам возможности получения 

доступного и качественного образования. В свете современных требований, это 

подчеркивает важность разработки информационной политики, направленной 

на эффективное взаимодействие между всеми участниками образовательного 

процесса и обеспечение необходимой степени информационной прозрачности. 

Правовые положения, относящиеся к информационной прозрачности 

образовательных учреждений, закреплены в статье 29 Федерального закона 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 

В соответствии с данными нормами, образовательные организации должны 

создавать открытые и доступные информационные ресурсы, на которых 

размещается информация об их деятельности.  

В рамках образовательного учреждения формируются разнообразные 

информационные массивы, которые подлежат классификации по различным 

признакам (рис.1). 
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Рис. 1. Типы информации, формирующиеся  

в образовательной организации 
 
Тем самым, об образовательном учреждении создается и поддерживается 

обширный набор данных, отражающих уникальные особенности учебного 

заведения. К ним относятся сведения о его правовом положении, 

организационной иерархии, а также внутренние нормативные документы, 

включая образовательные планы и положения, которые определяют 

организацию и порядок осуществления образовательного процесса. Значимую 

часть составляет информация об учете материальных ресурсов организации, а 

также результаты аудитов и оценок, проводимых контролирующими 

инстанциями. Отдельно фиксируются данные о личных данных, образовании, 

компетенциях работников, а также документация, регламентирующая трудовые 

взаимоотношения. Специфическую группу образуют данные о личности, 

состоянии здоровья и академической успеваемости обучающихся. Этот тип 

информации доступен ограниченному числу лиц и размещается в защищенных 

информационных системах. Информация о результатах инспекций, как 

правило, размещается для всеобщего обозрения, например, на официальном 

интернет-ресурсе организации. Это гарантирует открытость работы 

учреждения и доступность информации для заинтересованных лиц [4, С. 73]. 
Следовательно, можно заключить, что для достижения прозрачности в 

информационном пространстве, указанные категории данных необходимо 

размещать на официальных веб-ресурсах учебных заведений. Сведения, 

включающие персональную информацию, которая не предназначена для 
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открытого доступа, но является существенной для осуществления 

образовательного процесса, следует хранить в защищенных информационных 

платформах. В свою очередь, информационная политика образовательной 

организации должна включать детальное описание процедур публикации 

информации на веб-сайте и регламента работы в информационных системах, в 

том числе порядок предоставления доступа к персональным данным. 
Однако устоявшиеся подходы к управлению системой образования в 

регионах нередко характеризуются рядом трудностей, в числе которых 

выделяются следующие аспекты: 
1. Ограниченность в своевременном получении данных. Процедуры 

сбора и анализа сведений о результативности обучения, посещаемости занятий, 

кадровом обеспечении и прочих значимых параметрах образовательной 

деятельности требуют значительных временных и материальных затрат. 
2. Неравномерность в распределении образовательных возможностей. В 

силу географических особенностей, социально-экономических условий и 

других факторов, обучающиеся в различных регионах сталкиваются с 

неодинаковыми условиями для получения качественного образования, в том 

числе острым встает вопрос доступа к современным информационным 

технологиям [2, С. 10]. 
3. Нехватка педагогических работников, обладающих необходимой 

квалификацией. Недостаточная компетентность преподавателей в применении 

современных образовательных технологий, а также миграция молодых 

специалистов из сельской местности, способствуют снижению общего уровня 

образования. 
4. Недостаточно развитая система взаимодействия с заинтересованными 

сторонами. Затруднения в налаживании коммуникации между органами 

управления образованием, учебными заведениями, учащимися и их родителями 

негативно сказываются на эффективности образовательного процесса. 
Современные информационные технологии предоставляют обширный 

инструментарий для решения вышеперечисленных проблем в сфере 

образования. Среди наиболее перспективных направлений применения 

информационных технологий выделяются следующие: 

 Оптимизация сбора и обработки информации. Автоматизированные 

системы управления учебным процессом оптимизируют сбор и анализ данных 

об успеваемости, посещаемости, преподавателях и т.д. Это позволяет оценивать 

эффективность программ, выявлять проблемы и принимать обоснованные 
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решения. Технология Big Data и различные аналитические инструменты 

помогают выявлять скрытые зависимости и разрабатывать эффективные 

стратегии. 

 Индивидуализация образовательного процесса. Внедрение 

адаптивных платформ и онлайн-курсов учитывают потребности учащихся, 

формируя индивидуальные траектории для повышения мотивации и 

успеваемости.  

 Расширение доступности образовательных ресурсов. Создание и 

внедрение онлайн-библиотек, образовательных порталов и цифровых ресурсов 

обеспечивает доступ к качественным учебным материалам для всех, 

независимо от местоположения и статуса. Открытые образовательные ресурсы 

снижают стоимость обучения, а мобильные приложения и интерактивные 

материалы делают обучение привлекательным и доступным.  

 Совершенствование квалификации преподавательского состава. 

Онлайн-курсы, вебинары и дистанционное обучение повышают 

профессиональный уровень педагогических работников без отрыва от работы. 

Интерактивные тренажеры и симуляторы совершенствуют навыки 

использования образовательных технологий, а онлайн-сообщества, 

формируемые на таких мероприятиях, позволяют обмениваться опытом и 

получать поддержку от коллег.  

В ряде субъектов Российской Федерации наблюдается успешное 

внедрение информационных технологий в образовательную сферу. Данная 

тенденция обусловлена стремлением к повышению качества образования, 

обеспечению равного доступа к знаниям и развитию цифровой грамотности 

среди учащихся и педагогических работников. В качестве примеров можно 

привести следующие регионы: 

1. Город Москва. Внедрение проекта «Московская электронная школа» 

(МЭШ) способствовало формированию унифицированной образовательной 

платформы, объединяющей преподавателей, учащихся и их законных 

представителей. МЭШ предоставляет доступ к цифровым учебным материалам, 

интерактивным занятиям, электронным журналам успеваемости и иным 

полезным инструментам. Начиная с 2022 года, инфраструктура «Московской 

электронной школы» служит технологической платформой для формирования 

регионального компонента федеральной государственной информационной 

системы «Моя школа» [3]. В настоящее время подсистемы и цифровые 
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инструменты «МЭШ» успешно функционируют в ряде субъектов Российской 

Федерации, включая Калужскую, Московскую и Тюменскую области, а также 

республики Татарстан и Дагестан. 

2. Республика Татарстан. С начала 2024 года все образовательные 

учреждения в Республике Татарстан перешли на использование обновленной 

версии платформы «Электронное образование Республики Татарстан». Данное 

обновление стало следствием соглашения, заключенного в августе 2023 года 

между органами исполнительной власти Москвы и Республики Татарстан. 

Модернизированная система «Электронное образование Республики Татарстан» 

была интегрирована с функциональными и технологическими компонентами 

Федеральной государственной информационной системы (ФГИС) «Моя 

школа», но при этом сохранила свою региональную специфику. В рамках 

платформы активно функционируют онлайн-сообщества для педагогов, 

предлагаются электронные курсы по выбору для учащихся, а также ведутся 

электронные журналы и дневники успеваемости. 
3. В ряде регионов Российской Федерации, включая Белгородскую, 

Брянскую и Орловскую области, функционирует проект под названием 

«Виртуальная школа». Начиная с 2023 года, платформа «Виртуальная школа» 

была интегрирована в общенациональную систему, предоставив учащимся 

доступ к цифровым образовательным ресурсам через портал «Госуслуги». 

«Виртуальная школа» представляет собой информационную систему, 

предназначенную для предоставления образовательных услуг, обеспечивающую 

управление учебным процессом и ведение документооборота в масштабах 

конкретного субъекта Российской Федерации. 
В перспективе ближайших лет развитие информационных технологий, 

направленное на поддержку и оптимизацию региональной образовательной 

политики, будет сосредоточено на ряде ключевых направлений. Среди них: 

модернизация аппаратного и программного обеспечения образовательных 

организаций, внедрение цифровых ресурсов и инструментов в образовательный 

процесс, совершенствование компетенций в области информационных 

технологий у преподавательского состава и обучающихся, разработка и 

внедрение персонализированных траекторий обучения, а также обеспечение 

безопасности информационного пространства образовательных учреждений от 

потенциальных кибернетических атак. В качестве новейшего инструментария, 

способного качественного повысить уровень оказания образовательных услуг, 

следует рассматривать активное применении искусственного интеллекта для 
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индивидуализации и автоматизации образования, интеграции VR/AR для 

интерактивного «игрового» обучения, расширение облачных решений для 

повсеместного доступа к информации и формировании унифицированных 

цифровых образовательных сред для комплексного взаимодействия. 
Данные инициативы могут найти свое отражение в реализации нового 

Национального проекта «Молодежь и дети» в рамках инициативы «Все лучшее 

детям», предполагающей строительство комфортных и современных школ и 

федерального проекта «Создание сети современных кампусов», 

предусматривающего создание благоприятной среды для профессионального и 

личностного роста молодежи посредством строительства инновационных 

кампусов. В рамках данных проектов в различных регионах Российской 

Федерации активно строятся современные образовательные комплексы, 

оснащенные высокоскоростным интернет-соединением и передовым 

техническим оборудованием. В этих учебных заведениях создаются 

оптимальные условия для всестороннего развития учащихся, включая 

просторные зоны отдыха, светлые учебные аудитории, специализированные 

лаборатории и мастерские, панорамное остекление, спортивные залы и актовые 

залы с полным комплектом необходимого оборудования, а также современные 

столовые и другие инфраструктурные объекты. При проектировании и 

строительстве особое внимание уделяется безопасности учащихся. Все 

элементы образовательной среды соответствуют строгим требованиям и 

нормам, обеспечивая безопасное и комфортное пребывание в образовательном 

учреждении. 
Таким образом, мы можем прийти к выводу о том, что использование 

информационных технологий играет важную роль в модернизации 

региональной образовательной политики, оптимизируя процессы, индивидуа-
лизируя обучение, расширяя доступ к информационным материалам и повышая 

квалификацию преподавателей. Комплексный подход к внедрению ИТ, как 

показывает опыт регионов, улучшает качество и доступность образования. 

Однако для реализации потенциала необходимо применять комплексный 

технологический и управленческий подход.  
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Часть 2. – Челябинск: Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Региональный центр 

оценки качества и информатизации образования», 2020. – С. 70-80.  
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Аннотация: В статье приводятся результаты комплексного анализа 

социально-экономического состояния и использования земельного фонда 

Вадинского района Пензенской области. Методы исследования: системный 

анализ, сбор и обобщение статистических данных, анализ нормативно-
правовых источников и картографических материалов. Основные результаты: 

определены основные направления и точки роста социально-экономического 

развития района, выявлены проблемы в использовании земель и предложены 

пути их решения. 
Ключевые слова: Вадинский район, аграрный сектор, земля, 

мониторинг, социально-экономическое развитие, сельское хозяйство, точки 

роста. 
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Abstract: The article presents the results of a comprehensive analysis of the 

socio-economic status and use of the land fund of the Vadinsky district of the Penza 
region. Research methods: system analysis, collection and generalization of statistical 
data, analysis of regulatory sources and cartographic materials. Main results: the main 
directions and points of growth of the socio-economic development of the district are 
identified, problems in land use are identified and ways to solve them are proposed. 
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Современное развитие территорий невозможно без комплексного 

мониторинга их использования. Перед Вадинским районом Пензенской области 

на сегодняшний день стоят несколько важных вызовов: сокращение 

численности населения, необходимость рационального использования 

сельхозземель, модернизация производственных мощностей.  
Нормативно-правовая база, регулирующая использование земельных 

ресурсов приведена на рис. 1.  
 

 
Рис. 1. Правовое обеспечение системы управление земельными ресурсами 

муниципального района (составлено авторами) 
 

На рис. 2 показана методика проведения мониторинга состояния и 

использования территории района.  
 

 
Рис. 2. Методические основы обследования территории  
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(составлено авторами) 
В результате обследования территории составлен SWOT-анализ, 

позволяющий увидеть проблемы и перспективы развития района (табл. 1).  
 

Таблица 1 
Сильные и слабые стороны Вадинкого района  

Пензенской области (составлено авторами) 
Область 

оценивания 
Сильные стороны Слабые стороны 

Природные 

условия, 

факторы 

- 78% территории занимают земли 

сельскохозяйственного назначения с 

равнинным рельефом, черноземами и 

лесными почвами; 
- главные водные артерии района - река Вад 

и водохранилище, способствуют развитию 

мелиорации 

- удаленное расположение от 

основных городов, 

транспортно-логистических 

узлов, рынков сбыта 

продукции 

Социальная 

сфера 
- на территории функционируют 

общеобразовательные школы, детские 

сады, медицинские учреждения; 

инфраструктура включает объекты 

торговли, культурные и спортивные 

учреждения 

- численность населения 

района в 2024 г. составляла 

7153 человек - наблюдается 

тенденция к снижению 

численности, связанная с 

миграцией молодежи в более 

крупные города; 
- плохая транспортная 

доступность для населения; 
- недостаточное обеспечение 

населения рабочими местами 

и заработной платой 
АПК - в районе функционируют 5 

сельхозпредприятий, 45 фермерских 

хозяйств и 2 личных подсобных хозяйства. 

ООО «Керенское» специализируется на 

растениеводстве (площадь используемых 

земель около 4 000 га), ООО «Дорсервис» -
выращивание зерновых и зернобобовых 

культур, ООО «ПензаМолИнвест» - 
птицеводство и производство молочной 

продукции (использует около 3000 га 

земельного фонда района), АО «Импульс-
Инвест» - выращивание зерновых, 

зернобобовых культур и семян масличных 

культур (площадь используемых земель: 

около 5 000 га) 

- наблюдается тенденция к 

сокращению обрабатываемых 

земель 
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Главной точкой роста здесь становится развитие производственной базы 

агропредприятия «Индилайт» на сельскохозяйственных землях района. 

Обоснуем почему именно «Индилайт» рассматривается нами как главная точка 

роста для района. Так, до прихода "Индилайт" Вадинский район оценивался как 

депрессивный, стагнирующий [1]. А с началом развития здесь кормовой и 

производственной баз компании отмечены синергетические эффекты для 

района. Компания «Индилайт» (один из лидеров российского рынка индейки) 

является крупнейшим предприятием, работающим в районе. Компания входит в 

агропромышленный холдинг «Дамате», который реализует масштабные 

инвестиционные проекты в сфере птицеводства, переработки мяса и логистики. 

Мощность предприятия по убою и переработке индейки – до 155 тыс. тонн 

мяса в год. Количество сотрудников, занятых на предприятиях «Индилайт» в 

Пензенской области, включая Вадинский район – более 3 500 человек. 

Используемая площадь под производственные и вспомогательные объекты в 

районе – более 5 000 га. Компания «Индилайт» существенно влияет на 

социально-экономическое развитие Вадинского района: 

1. создание рабочих мест и снижение уровня безработицы; 

2. рост налоговых поступлений в районный и областной бюджеты; 

3. развитие инфраструктуры – в процессе реализации проекта были 

построены новые дороги, инженерные коммуникации, объекты социального 

назначения; 

4. обучение кадров – предприятие активно сотрудничает с 

образовательными учреждениями региона, проводит программы 

профессионального обучения и переподготовки; 

5. участвует в социальных проектах района: оказывает поддержку 

школам, детским садам, организует культурные мероприятия, помогает в 

благоустройстве территорий [2]. 

Проведенный мониторинг показал, что Вадинский район обладает 

значительным потенциалом для устойчивого развития. Его основой является 

агропромышленный комплекс, в котором особое место занимает «Индилайт», 

обеспечивая занятость и устойчивое производство. 

Тем не менее район сталкивается с рядом вызовов, включая 

демографическое сокращение, отток молодежи, недостаточное развитие 

инфраструктуры и снижение площади обрабатываемых земель.  

Для эффективного развития территории необходимо:  
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 продолжить внедрение современных агротехнологий;  

 реализовать программы по вовлечению земель в аграрный оборот;  

 поддерживать малый и средний бизнес;  

 развивать транспортную и социальную инфраструктуру [3].  
Реализация комплексного подхода к развитию района, основанного на 

стратегических приоритетах и ресурсном потенциале, может обеспечить 

улучшение качества жизни местного населения и устойчивый рост экономики 
региона. 
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Аннотация: В современном экономическом пространстве Российской 

Федерации требования к информации, формируемой в организациях, 

возрастают. Важнейшими информационными подсистемами выступают 

бухгалтерский и налоговый учет. Несмотря на общие задачи по обеспечению 

достоверности учетных данных для управленческих решений и 

налогообложения, между ними остается значительная специфика. В статье 

рассмотрены причины различий между бухгалтерским и налоговым учетом, 

оценены перспективы их сближения, выделены преимущества, риски и 

ограничения, обозначены направления развития для минимизации трудозатрат 

в организации учета и повышения прозрачности финансовой информации.  
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, сближение 

учетов, налоговое регулирование, учетная политика, налогообложение.  
 

ACCOUNTING AND TAX ACCOUNTING:  
OPPORTUNITIES FOR CONVERGENCE 

 
Sattarova Nuriya Alvanovna 

Snegov Daniil Vitalievich 
 
Abstract: In the modern economic space of the Russian Federation the 

requirements to the information formed in organizations are increasing. The most 
important information subsystems are accounting and tax accounting. Despite the 
common tasks to ensure the reliability of accounting data for management decisions 
and taxation, there are still significant specifics between them. The article considers 
the reasons for the differences between accounting and tax accounting, assesses the 
prospects for their convergence, highlights the advantages, risks and limitations, 
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identifies areas of development to minimize labor costs in the organization of 
accounting and increase the transparency of financial information.  

Key words: accounting, tax accounting, accounting convergence, tax 
regulation, accounting policy, taxation.  

 
Современная экономика характеризуется высокой степенью 

интеграционных процессов, возрастающим влиянием цифровизации и 

постоянными изменениями в законодательстве. Организации, находясь в 

условиях ограниченности ресурсов, стремятся оптимизировать процессы 

ведения бухгалтерского и налогового учета. Проблема параллельного 

существования двух учетных систем в России, их разобщенность и 

необходимость двойного ведения многочисленных операций вызывает 

актуальность обсуждения вопросов сближения бухгалтерского и налогового 

учета. Это позволяет одновременно повысить качество учетной информации и 

снизить издержки на ее формирование. В последние годы тема гармонизации 

учета обсуждается как среди ученых, так и среди практиков, что обусловлено 

как необходимостью повышения уровня прозрачности бизнеса, так и 

уменьшением налоговых рисков.  
Бухгалтерский учет – это система сбора, регистрации и обобщения 

информации об имуществе, обязательствах и хозяйственных операциях 

организации путем сплошного, непрерывного и документального отражения на 

счетах бухгалтерского учета [1, ст.1]. 
Основная функция – формирование полной, достоверной и 

своевременной информации для внутренних и внешних пользователей 

(руководство, акционеры, инвесторы, кредиторы, контрагенты и 

государственные органы).  
Налоговый учет, напротив, является системой обобщения информации о 

хозяйственной деятельности организации, необходимой для исчисления 

налоговой базы по налогам и сборам, предусмотренным законодательством 

Российской Федерации. Ключевая задача – правильное и своевременное 

определение налоговых обязательств и предотвращение нарушений 

законодательства о налогах и сборах [2, ст.313.]. 
Главное отличие кроется в назначении и применяемых принципах. Если 

бухгалтерский учет ориентирован на экономическую сущность фактов 

хозяйственной жизни и требования стандартов бухгалтерской отчетности, то 

налоговый учет основан на фискальных целях, выделении доходов и расходов в 

соответствии с налоговым законодательством [3, с. 110-112.]. 
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Различия между учетами обусловлены спектром факторов. К числу 

наиболее значимых можно отнести:  
1. Применение разных нормативных актов. Для бухгалтерского учета 

основными являются федеральные стандарты бухгалтерского учета (ФСБУ) и 

Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), а для налогового – Налоговый 

кодекс Российской Федерации.  
2. Отличия в определении доходов и расходов. Например, расходы на 

рекламу или представительские расходы в бухгалтерском учете отражаются в 

полной сумме, а в налоговом – могут быть ограничены пределами, 

установленными кодексом.  
3. Различия в сроках признания операций. Принципы начисления и 

обязательного отражения событий после отчетной даты в бухгалтерском учете 

иногда конфликтуют с правилами признания для целей налогообложения.  
4. Использование разных методов оценки некоторых активов и 

обязательств, в частности – по амортизации, резервам, оценочным 

обязательствам.  
5. Особенности формирования отчетности. В бухгалтерском учете 

обязательным является составление бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах, в налоговом – налоговые декларации. Перспективы 

сближения бухгалтерского и налогового учета 
Несмотря на объективные различия, сближение учета по отдельным 

операциям и методам рассматривается как важное направление в соответствии 

с международной практикой и стандартами финансовой отчетности. В 

последние годы законодатель вводит меры для сближения учетов, например, 

предложения по переходу на единые стандарты для учета движения товаров, 

работ и услуг, рекомендации по унификации амортизационной политики и 

созданию резервов. Во многих российских компаниях на практике реализуется 

единая учетная политика, в которой закрепляются по возможности одинаковые 

(или максимально близкие) подходы одновременного признания операций в 

обоих учетах [4, с. 55]. 
Преимущества сближения бухгалтерского и налогового учета:  
1. Снижение трудозатрат на ведение учета и подготовку отчетности 

(особенно для малого и среднего бизнеса).  
2. Уменьшение числа ошибок и расхождений между учетными 

регистрами.  
3. Повышение прозрачности бизнеса и предсказуемости налоговой 

нагрузки.  
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4. Снижение рисков налоговых споров, связанных с расхождением 

показателей в отчетах.  
Полное слияние бухгалтерского и налогового учета невозможно в силу 

различий в целях их ведения, однако чрезмерное сближение сопряжено с 

некоторыми рисками, среди которых:  

1. Ограничение управленческой гибкости в отражении отдельных 

операций для целей управления бизнесом.  

2. Усиление влияния фискальных органов на учетную политику и 

систему корпоративного управления.  

3. Потенциальные затруднения при адаптации российской отчетности к 

требованиям МСФО для международных инвестиционных проектов.  

4. Ограничения при реализации отдельных отраслевых особенностей 

учета.  

На международном уровне многие страны в последние десятилетия 

реализуют программы по гармонизации финансовой отчетности и учетных 

стандартов. Однако даже в странах с ведущей ролью Международных 

стандартов финансовой отчетности (IFRS) сохраняются отдельные налоговые 

корректировки, например, по вопросам налогообложения прибыли по 

дивидендам, расходов на НИОКР, амортизации по налоговым ставкам и так 

далее. Некоторые страны предъявляют минимальные требования по 

дополнительному налоговому учету, максимально используя показатели 

официальной бухгалтерской отчетности при расчете налоговой базы, что 

существенно снижает административную нагрузку на бизнес. Тем не менее 

специфические корректировки сохраняются и там, где государство 

осуществляет ручное регулирование определенных отраслей экономики 

[5, с. 201.]. 

Одним из наиболее перспективных направлений сближения учета 

является переход на цифровую бухгалтерию – автоматизация процессов с 

помощью программных решений, которые позволяют вести параллельный учет 

(бухгалтерский и налоговый) по единым алгоритмам с минимальными 

затратами ручного труда. Обеспечение прозрачности и алгоритмизации 

расхождений между учетами в виде специальных стандартов либо приложений 

к учетной политике также позволяет повысить управляемость и облегчить 

налоговое администрирование. В качестве одного из решений можно 

предложить:  
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1. Установление единого принципа признания и оценки большинства 

хозяйственных операций там, где не требуется отдельное фискальное 

регулирование.  
2. Укрупнение форм отчетности и создание единой электронной 

платформы для сдачи отчетности в государственные органы, что позволит 

повысить открытость и снизить административные издержки.  
3. Развитие системы квалифицированных профессиональных стандартов 

для бухгалтеров и аудиторов, с учетом необходимости двойной компетенции 

(бухгалтерской и налоговой).  
Сближение бухгалтерского и налогового учета - важная задача, решаемая 

в процессе становления современной российской учетной системы. 

Современные хозяйствующие субъекты заинтересованы в оптимизации 

процессов, минимизации ресурсов на ведение учета и контроле налоговых 

рисков. Формирование единой учетной политики, оптимизация системных 

различий и активное развитие цифровых технологий позволяют выйти на 

новый уровень учета и отчетности, соответствующий российским и 

международным требованиям. Вместе с тем, важно не упустить управленческое 

значение бухгалтерского учета и необходимость дифференциации учетной 

информации для разных целей - как управленческих, так и фискальных. 

Результатом развития сближения учета должно стать не только снижение 

административной нагрузки, но и формирование современной прозрачной 

бизнес-среды в Российской Федерации.  
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Аннотация: Работа посвящена исследованию административной 

ответственности в контексте обеспечения общественного порядка в Российской 

Федерации. В центре внимания — правовая природа, функции и принципы 

административных санкций, реализуемых в соответствии с КоАП РФ. Особое 

внимание уделено вопросам правоприменительной практики, региональной 

специфики и влияния цифровизации на формы правонарушений. 

Рассматриваются проблемы эффективности надзорных и профилактических 

механизмов, соотношение прав личности и общественных интересов. Автор 

анализирует необходимость реформирования законодательства, а также 

интеграции международных стандартов. Сделан акцент на значении правового 

воспитания и вовлечении граждан в процессы поддержания порядка. 
Ключевые слова: административная ответственность, общественный 

порядок, правонарушения, КоАП РФ, профилактика, правоприменение, 

цифровизация. 
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IN THE FIELD OF PUBLIC ORDER 
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Abstract: The study focuses on administrative liability in the context of 

maintaining public order in the Russian Federation. Central to the analysis are the 
legal nature, functions, and principles of administrative sanctions as implemented 
under the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation (CoAO RF). 
Special attention is given to law enforcement practices, regional specificities, and the 
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impact of digitalization on the forms of offenses. The paper examines the 
effectiveness of supervisory and preventive mechanisms, as well as the balance 
between individual rights and public interests. The author highlights the need for 
legislative reform and the integration of international standards. Emphasis is also 
placed on the importance of legal education and the involvement of citizens in the 
processes of maintaining order. 

Key words: administrative liability, public order, offenses, CoAO RF, 
prevention, law enforcement, digitalization. 

 
В современном российском правовом пространстве административная 

ответственность играет одну из ключевых ролей при регулировании 
общественных отношений, связанных с обеспечением общественного порядка. 

Данное направление правоприменения затрагивает широкий круг вопросов, от 

предупреждения мелкого хулиганства и незначительных правонарушений до 

противодействия более серьезным деяниям, дестабилизирующим ситуацию в 

обществе. При этом административно-правовые нормы призваны не только 

ограничивать и пресекать нежелательные действия граждан, но и формировать 

общее правовое сознание, ориентированное на уважение общественных устоев. 

Реализация административной ответственности в этой сфере традиционно 

базируется на положениях федерального законодательства, среди которых 

ведущее место занимает Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (КоАП РФ). В частности, в КоАП РФ содержатся статьи, 

направленные на пресечение поведения, способного нарушать покой граждан и 

препятствовать нормальному функционированию публичных институтов 

(например, ст. 19.3 КоАП РФ о неповиновении законному распоряжению 

сотрудника полиции, ст. 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве и т.д.) [2]. Кроме 

того, значительную роль играет Конституция Российской Федерации, 

провозглашающая приоритет прав и свобод личности, которые должны 

учитываться и в механизмах привлечения к административной ответственности 

[1]. Таким образом, при рассмотрении вопросов об административных санкциях 

в области обеспечения общественного порядка важно учитывать баланс между 

интересами социума и гарантированными свободами граждан, что требует 

постоянного развития законодательства и совершенствования право-
применительной практики. Государственные органы, ответственные за 

поддержание порядка, обязаны четко соблюдать процедуру привлечения к 

административной ответственности, не нарушая прав человека и сохраняя 

должный уровень открытости и прозрачности. В этой связи необходимы 
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дальнейшие исследования правовой природы административных норм, их 

эффективности и соответствия современным социально-экономическим 

условиям, чтобы обеспечить комплексный подход к профилактике и 

пресечению правонарушений, угрожающих стабильности в обществе. 
Одной из центральных проблем в данной области остается вопрос о 

систематическом реформировании административного законодательства. 

Регулярное обновление правовых норм, адаптация к новым вызовам и реалиям 

общественных отношений требуют от законодателя сбалансированного 

подхода, учитывающего не только текущую ситуацию, но и долгосрочные 

тенденции развития общества. Важное значение приобретает практика судов, 

которая влияет на формирование прецедентов и определяет фактические рамки 

применения норм КоАП РФ. На этом фоне возникает и теоретический аспект, 

связанный с определением сущности административной ответственности, ее 

целей, принципов и функций в механизме охраны общественного порядка [2]. 

Исследователи обращают внимание на то, что административная 

ответственность по своей природе должна выполнять предупредительную, 

воспитательную и карательную функции. Предупредительная функция 

направлена на информирование граждан об их правах и обязанностях, а также 

на сдерживание потенциальных правонарушителей; воспитательная функция 

предполагает формирование правопослушного поведения у широких слоев 

населения; карательная функция реализуется через наложение мер 

административного принуждения (штрафы, административный арест, 

обязательные работы и т.д.). Однако возникновение новых форм 

правонарушений, связанных, в том числе с цифровизацией и активным 

использованием информационных технологий, заставляет по-новому взглянуть 

на содержание административной ответственности, выявляя возможные 

пробелы и противоречия в правовом регулировании. 
При подготовке теоретических выводов и рекомендаций по 

совершенствованию законодательства необходимо учитывать опыт, 

накопленный органами внутренних дел, местным самоуправлением, 

общественными организациями. К примеру, в ряде регионов ужесточение мер 

административного воздействия на нарушителей общественного порядка дало 

заметные положительные результаты, снизив статистику мелких 

правонарушений и случаев хулиганства. В то же время чрезмерные запреты или 

высочайшие штрафы могут вызывать социальное напряжение и порождать 

недоверие к административному механизму. Поэтому важно найти 

оптимальный баланс, не допуская либо гипертрофированной репрессивности, 
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либо излишней либеральности законодательства. В пользу данной точки зрения 

высказывается и В.М. Ленский, который отмечает, что: «Структура 

административно-правового механизма должна сочетать в себе превентивные 

меры и эффективную санкционную базу, обеспечивая тем самым контроль за 

соблюдением норм общежития и создавая мотивацию к правомерному 

поведению, что возможно лишь при гармоничном взаимодействии различных 

правовых институтов, призванных защищать интересы государства и личности 

на равных началах» [3, C. 493]. 
Правоприменительная практика в сфере обеспечения общественного 

порядка охватывает разнообразные ситуации — от борьбы с мелкими 

нарушениями до пресечения актов, представляющих серьезную угрозу 

общественной безопасности. Важная роль здесь отводится органам 

правопорядка, которые работают с гражданами напрямую и осуществляют 

первичный контроль за соблюдением правовых норм в публичном 

пространстве. Полицейские подразделения, Росгвардия, а также иные 

уполномоченные структуры ежедневно взаимодействуют с огромным 

количеством людей, выявляя факты административных правонарушений и 

составляя протоколы с тем, чтобы впоследствии органы административной 

юстиции могли принять обоснованное решение. В ходе этой деятельности 

особое внимание уделяется таким аспектам, как защита прав 

несовершеннолетних, предотвращение рецидивов, а также оперативная реакция 

на возникающие конфликты. Кроме того, серьезную проблему составляет 

распространение правонарушений, совершаемых в интернете, где оскорбление, 

пропаганда экстремизма или массовые призывы к беспорядкам зачастую 

требуются к квалификации в административно-правовой плоскости. 
Значимость применения административного ресурса для поддержания 

общественного порядка проявляется и в том, что большинство 

правонарушений, посягающих на стабильность и покой граждан, не дотягивают 

до уголовного состава, однако требуют немедленного пресечения и наказания в 

административном формате. Обобщение статистических данных органов 

внутренних дел показывает, что действия, относящиеся к категории мелкого 

хулиганства или нарушения общественного порядка, остаются одними из 

самых распространенных правонарушений. Следовательно, их адекватное 

пресечение — одно из необходимых условий стабильной социально-правовой 

обстановки. Несмотря на это, правоприменительная практика вынуждена 

сталкиваться с принципиальными трудностями. Так, отличить 

административно наказуемое поведение от более тяжких преступлений бывает 
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сложно при наличии смежных составов правонарушений, например, когда 

мелкое хулиганство перерастает в причинение легкого вреда здоровью или 

крупные имущественные повреждения. Подобные пограничные ситуации 

требуют гибкости, профессионализма и правовой грамотности сотрудников 

соответствующих органов, а также четкости самих законодательных 

положений. 
Немаловажную роль при определении правовых последствий 

административных правонарушений играет также суд. Судебная система 

призвана рассматривать дела об административной ответственности с позиций 

законности, справедливости и соразмерности наказаний, учитывая все 

обстоятельства конкретного правонарушения. Решения судей формируют 

практику, которую впоследствии анализируют правоведы, формируя выводы о 

необходимости корректировок в нормах КоАП РФ [2]. В научной среде все 

большую актуальность приобретает вопрос о дифференциации мер 

ответственности в зависимости от тяжести правонарушения и степени вины 

правонарушителя, ведь административная санкция должна соответствовать 

принципу справедливости и не нарушать конституционных прав граждан. 

Процедура рассмотрения дел в суде должна быть прозрачной, понятной и, что 

особенно важно, доступной для каждого человека, независимо от его 

социального статуса и финансовых возможностей. Значение правосудия в 

данном контексте подчёркивает и Л.А. Морозова, которая указывает: 

«Правовая система должна обеспечивать механизмы защиты личности от 

неправомерных действий, как со стороны государства, так и со стороны других 

граждан, и при этом сохранять необходимую устойчивость к изменяющимся 

социальным факторам, что делает функции суда важным инструментом защиты 

справедливости и порядка» [4, C. 304]. 
Проведение сравнительно-правовых исследований в области 

административной ответственности показывает, что законодательство разных 

стран существенно различается по форме, но сходно по сути, когда дело 

касается защиты публичных интересов от посягательств. Различные культуры и 

правовые традиции предлагают свои подходы к обеспечению общественного 

порядка, и многие государства сочетают механизмы административного и 

уголовного преследования в зависимости от тяжести совершенного деяния. В 

странах континентальной правовой семьи, к которой относится и Россия, 

административная ответственность формируется на основе кодифицированных 

норм, где четко прописаны составы правонарушений и меры по их пресечению. 

При этом остается пространство и для локальных актов, регулирующих 
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порядок привлечения к ответственности за нарушения, способствующие 

дестабилизации в определенных сферах жизни регионов или муниципалитетов. 

В частности, в крупных городах, сталкивающихся с протестной активностью, 

органы власти зачастую принимают дополнительные нормативные акты, 

касающиеся мероприятий, шествий, митингов, а также правил поддержания 

чистоты и тишины в общественных местах. 
Необходимость совершенствования административно-правовых 

институтов, связанных с обеспечением порядка, становится все более 

очевидной. Рост урбанизации, цифровизация и глобализация приводят к 

усложнению общественных отношений и появлению новых вызовов. 

Например, территориальная плотность населения обостряет проблему контроля 

за соблюдением норм поведения в мегаполисах, а развитие информационных 

технологий способно создавать условия для быстрого распространения 

материалов, провоцирующих конфликты или нарушения общественного 

спокойствия. В таких условиях органы власти должны действовать оперативно 

и эффективно, не забывая при этом о соблюдении правовых гарантий. 

Современные реалии требуют поиска баланса между усилением контроля и 

сохранением демократических свобод. При этом необходимо внедрение 

правовых механизмов, направленных на превенцию противоправных действий 

в сфере общественного порядка: это могут быть системы видеонаблюдения, 

анализ цифровых следов, мониторинг социальных сетей и мессенджеров с 

целью своевременного выявления призывов к насилию или массовым 

беспорядкам. 
Особое внимание заслуживает вопрос о вовлечении общественности в 

поддержание порядка. Граждане, живущие в непосредственной близости к 

местам возникновения потенциальных конфликтов, лучше осведомлены о 

микросоциальной ситуации и могут оказывать существенную помощь 

правоохранительным органам. Однако для конструктивного участия важно 

сформировать доверительные отношения между полицией и населением, а 

также обеспечить правовую защиту тем, кто сообщает о фактах 

правонарушений. В идеале административно-правовой режим должен 

стимулировать гражданскую активность, вовлекающую людей не только в 

обнаружение противоправных действий, но и в формирование общего уровня 

правопорядка. На практике это может реализовываться через просветительские 

кампании, проведение социальных акций, создание платформ обратной связи. 

Кроме того, многие общественные организации специализируются на 

профилактике правонарушений, что помогает государству грамотно 
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распределять ресурсы и добиваться более эффективных результатов. Такой 

опыт важен и для научных исследований, позволяя выявлять проблемные точки 

и формулировать рекомендации по совершенствованию правовых норм. На 

необходимость комплексного подхода к этому вопросу указывает и 

Б. В. Россинский, подчёркивая: «Современная модель административной 

ответственности должна основываться на системном понимании сущности 

правонарушения, включать механизмы социального контроля, обеспечивать 

гибкое применение санкций и воспитывать у граждан ответственность перед 

обществом, не ограничиваясь традиционными формальными процедурами» 

[5, C. 240]. 
Помимо вовлечения граждан, усилия в области административной 

ответственности затрагивают сферу профилактики правонарушений. Под 

профилактикой понимаются системные меры, направленные на 

предупреждение антиобщественных действий путем устранения либо 

минимизации причин и условий, способствующих их совершению. Эти меры 

могут включать просветительские программы, специальные курсы по правовой 

грамотности, социальную рекламу, поддерживающую позитивные модели 

поведения. Также следует отметить значимость адресной работы с группами 

риска: несовершеннолетними, лицами без постоянного места жительства, теми, 

кто страдает зависимостями. Правильно выстроенный механизм профилактики 

может существенно снизить нагрузку на правоохранительные органы, так как 

уменьшит общее количество правонарушений. В то же время такая работа 

должна подкрепляться материальными и кадровыми ресурсами, а успех во 

многом зависит от системных инвестиций государства и участия институтов 

гражданского общества. 
В современной практике активно применяется инструмент 

административного надзора, который позволяет органам правопорядка 

осуществлять контроль за лицами, уже привлекавшимися к ответственности и 

представляющими потенциальную угрозу общественному порядку. Надзорные 

меры направлены на недопущение рецидива правонарушений и включают 

установление определенных ограничений для таких лиц (определенные часы 

пребывания дома, запрет посещать массовые мероприятия и т.д.). Однако 

эффективность административного надзора зависит не только от правовых 

норм, но и от оперативного взаимодействия полиции, суда и социальных 

служб, формирующих комплексное сопровождение правонарушителей. При 

этом внедрение современных цифровых технологий — таких как электронные 

браслеты, системы распознавания лиц и автоматизированные базы данных — 
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открывает дополнительные возможности для контроля, но также порождает 

опасения по поводу нарушения прав и свобод граждан. Гарантии не 

злоупотребления этими средствами должны находиться под постоянным 

надзором общества и правозащитных институтов. 
Вопрос о том, какова цель административной ответственности и как ее 

правильно сформулировать в контексте охраны общественного порядка, 

продолжает оставаться дискуссионным в научной сфере. Некоторые 

специалисты обращают внимание на то, что административно-правовое 

воздействие должно не только пресекать правонарушения, но и способствовать 

правовому воспитанию населения. Другие подчеркивают приоритет 

охранительной функции: мол, главная задача — это все-таки защита интересов 

общества от лиц, посягающих на установленный порядок. В реальности обе 

точки зрения дополняют друг друга, указывая на многоуровневую природу 

административной ответственности. С одной стороны, речь действительно идет 

о защите интересов общества, а с другой — о своевременной коррекции 

поведения граждан, в том числе через их предупреждение и поведение после 

привлечения к ответственности. При этом необходимо помнить о значимости 

пропорциональности административных санкций, поскольку чрезмерно 

жесткие меры способны причинять больше вреда, чем пользы, провоцируя 

социальное недовольство и подтаскивая правонарушителей к рецидивам. 
Наложение административных взысканий — не единственная форма 

реагирования государственного аппарата на неправомерное поведение в сфере 

общественного порядка. Часто используют предупреждения, профилактические 

беседы, выговоры — инструменты, позволяющие воздействовать на 

правонарушителя без прямого назначения штрафа или ареста. Такую политику 

можно рассматривать как гибкую, поскольку она учитывает индивидуальные 

обстоятельства каждого случая, в том числе материальное положение 

нарушителя, отсутствие умысла или невысокую общественную опасность 

деяния. При этом следует учитывать, что злоупотребление подобной гибкостью 

может привести к неравенству перед законом и коррупционным проявлениям, 

поэтому административно-правовые процедуры должны быть четко 

регламентированы. Необходимо выстраивать подконтрольные механизмы 

взаимодействия органов власти и граждан, чтобы исключить возможности для 

произвола. Достижение прозрачности в принятии решений, ответственное 

отношение должностных лиц к своим обязанностям и качественная фиксация 

всех фактических обстоятельств — только некоторые из условий, без которых 

невозможна справедливая административная ответственность в области 
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общественного порядка. Как отмечает и Т.А. Титаренко, «формирование 

правового поля в сфере обеспечения общественного порядка предполагает учет 

ментальных и социальных факторов, влияющих на правомерное поведение 

граждан, и требует постоянного совершенствования институтов 

административной ответственности, способных гибко реагировать на любые 

изменения обстановки и эффективно защищать интересы большинства» 

[6, C. 61]. 
С учетом роста значимости регионального и муниципального компонента 

в деле обеспечения порядка многие инициативы в сфере административных 

правонарушений возникают на уровне субъектов Федерации. Это может 

выражаться в разработке собственных законов и положений, призванных 

учитывать местную специфику: особенности городов-курортов, 

промышленных районов, национальных республик со своими культурными 

традициями. При этом федеральное законодательство устанавливает общую 

рамку, в которую должны укладываться локальные акты. Такая 

децентрализация может быть полезна, так как позволяет решать проблемы 

оперативнее и применять наиболее релевантные меры влияния. Однако нередко 

на местах наблюдается нехватка квалифицированных кадров и финансовых 

ресурсов, из-за чего качество исполнения административных норм оказывается 

невысоким. В то же время государство стремится укрепить вертикаль власти, 

чтобы сохранять единые стандарты правоприменения. Совмещение этих 

подходов требует продуманной координации, которая должна исключать 

конфликты полномочий и дублирование функций между разными уровнями 

управления. 
Помимо структурно-правовых моментов, нельзя обойти вниманием и 

социально-психологический аспект, лежащий в основе административной 

ответственности. Граждане принимают решение о соблюдении или 

несоблюдении правил не только исходя из страха наказания, но и 

руководствуясь ценностными ориентирами, нормами морали, культурными 

установками. Чем больше общество доверяет государственным институтам, тем 

вероятнее люди будут сами стремиться к порядку. Напротив, когда население 

не уверено в честности и беспристрастности органов власти, возникают 

предпосылки к росту правонарушений. Поэтому одним из направлений 

совершенствования административной ответственности становится укрепление 

доверия и диалога между обществом и государственным аппаратом. Этот 

процесс может включать повышение профессионального уровня сотрудников 

правоохранительных органов, упрощение бюрократических процедур, доступ к 
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качественной юридической помощи, а также формирование партнерских 

отношений с общественными организациями и волонтерами. Информирование 

граждан о сущности административного законодательства, основных правах и 

обязанностях, механизмах защиты от неправомерных действий чиновников — 
все это способствует формированию атмосферы законности и равенства. В 

контексте таких преобразований актуально звучат идеи о необходимости более 

активного участия молодежи в правовом поле, их ознакомления с 

законодательством со школьной и студенческой скамьи. 
Не последнюю роль в повышении эффективности административной 

ответственности играет правовая наука, которая вырабатывает теоретические 

подходы, концепции и рекомендации для законодателя и правоприменителя. 

Научные работы помогают систематизировать практику и выявить пробелы, 

противоречия и неэффективные решения. Результаты исследований широко 

обсуждаются экспертным сообществом, становятся предметом научных 

конференций, круглых столов, дискуссий в профессиональных журналах. 

Важную часть научной деятельности составляет анализ социологических 

данных, которые позволяют оценить реальное отношение граждан к 

административно-правовым мерам. В результате можно сформировать 

объективные показатели, указывающие на степень доверия населения к органам 

власти, уровень правовой культуры, экономические факторы, влияющие на 

динамику правонарушений. Успешное развитие этой сферы возможно лишь 

при условии системного взаимодействия науки и практики, при котором 

результаты научных исследований внедряются в законодательные акты и 

практику правоприменения, а возникающие сложности оперативно находят 

теоретическую проработку и практические решения. Дополнительное 

подтверждение этому даёт и второе высказывание Т.А. Титаренко, 

обращающее внимание на то, что: «Эволюция институтов административной 

ответственности в части охраны общественного порядка неразрывно связана с 

научным осмыслением правоприменительной практики, ведь только тесная 

кооперация между учёными, законодателями и правоохранительными органами 

способна обеспечить реальную эффективность защитных правовых 

механизмов, минимизируя вероятность ошибок и злоупотреблений» [6, C. 62]. 
Таким образом, на современном этапе развития российского 

административного законодательства в области обеспечения общественного 

порядка можно отметить ряд ключевых тенденций и проблем. Во-первых, на 

первый план выходит вопрос о соразмерности ответственности и балансе 

между правами и свободами граждан и интересами общества. Во-вторых, 
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усиливается региональное измерение, требующее от субъектов Федерации 

умения адаптировать федеральное законодательство к специфике местных 

условий. В-третьих, под воздействием глобальных процессов, в том числе 

цифровизации, расширяется спектр правонарушений, связанных с пропагандой, 

агитацией и оскорбительным поведением в интернете и социальных сетях.  
В-четвертых, повышается роль профилактических мер и просветительской 

работы, позволяющей снизить общий уровень нарушений и укрепить доверие к 

государственным институтам. И наконец, в-пятых, возрастает потребность в 

научном обосновании принимаемых решений, чтобы законодательные 

нововведения не носили фрагментарного характера, а вписывались в общую 

концепцию социально-правового развития. Подобная комплексность подхода 

должна лежать в основе любой стратегии извлечения уроков из зарубежной 

практики и применения международных стандартов, что в конечном счете 

формирует более гуманное и эффективное правовое пространство. 
Выводы и предложения, к которым приходят многие эксперты, включают 

необходимость внесения изменений в КоАП РФ, направленных на более 

четкую формулировку составов правонарушений, усиление гарантий прав и 

законных интересов граждан при рассмотрении административных дел, а также 

внедрение современных технологий, способствующих быстрому обмену 

информацией между органами власти. Также острой остается потребность в 

унификации практики нижестоящих судов и органов полиции для исключения 

произвольных толкований норм. Научное сообщество предлагает разработку 

профилактических программ, ориентированных на молодежь и группы риска, 

активное взаимодействие с общественными организациями, а также создание 

механизмов независимого контроля над деятельностью правоохранительных 

структур. Важным элементом остается формирование правосознания, 

поскольку только при наличии ясных морально-правовых ориентиров в 

обществе административная ответственность перестает восприниматься как 

карательный, а не воспитательный инструмент. Государство должно адекватно 

реагировать на возникающие вызовы, создавая юридические условия для 

соблюдения порядка и стимулирования правомерного поведения, от которых 

напрямую зависит безопасность и стабильность. 
Анализ отечественного законодательства и практики показывает, что 

административно-правовая система в России продолжает преобразовываться 

под влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Внешние факторы 

включают глобализацию, международные обязательства, появление новых 

технологий и сетевых коммуникаций. Внутренние факторы обусловлены 
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социально-экономической ситуацией, уровнем правовой культуры, состояние 

государственной власти и стратегия государства в сфере правопорядка. 

Соединение этих факторов может приводить к разным сценариям развития, и 

результат зависит от того, насколько последовательно будет осуществляться 

реформа административного законодательства, учитывающая весь комплекс 

существующих противоречий и тенденций. Отличительной чертой 

современного этапа можно назвать повышенное внимание к обеспечению 

прозрачности и подотчетности органов правопорядка, в том числе через 

публичную отчетность, независимые общественные советы и распространение 

информации в СМИ. Поддержание тесного контакта с обществом позволяет 

вовремя выявлять проблемы на местном уровне, избегать эскалации 

конфликтов и повышать уровень доверия к административным механизмам. 
Помимо этого, важно подключать возможности цифровой экономики, в 

том числе платформенные сервисы, которые могут обеспечить сбор и 

обработку данных о нарушениях, помогать в недискриминационном 

распределении ресурсов правоохранительных органов. Создание единой 

информационной системы, аккумулирующей информацию о правонарушениях, 

позволит оперативно реагировать на различные инциденты, прогнозировать 

всплески конфликтных ситуаций и вырабатывать проактивные меры. Однако 

для внедрения подобных инноваций необходимы инвестиции и нормативная 

база, детально прописывающая принципы хранения, защиты и использования 

персональных данных, чтобы не нарушать права граждан и не допускать утечек 

информации. Системный подход требует, чтобы каждое техническое решение 

соотносилось с общими принципами законности, гуманности и справедливости, 

выступавших историческим стержнем правового регулирования в сфере 

общественного порядка. 
Подводя итог, можно сказать, что административная ответственность в 

области обеспечения общественного порядка в Российской Федерации остается 

востребованным и динамично развивающимся правовым институтом. Ее 

главная задача — поддерживать такое состояние общественных отношений, 

при котором каждый член общества чувствует себя в безопасности, 

защищенным от агрессивных действий и всякого рода посягательств. 

Одновременно с этим институт административной ответственности выполняет 

функцию правового воспитания, формируя ответственное поведение граждан, 

побуждая их к активному сотрудничеству с органами порядка и к 

неприемлемости любых деструктивных поступков. Однако правоприменение 

сталкивается с объективными сложностями, начиная от противоречивых норм и 
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заканчивая нехваткой кадровых и технических ресурсов. Улучшение ситуации 

возможно при сочетании нескольких факторов: постоянном мониторинге 

качества действующего законодательства, научном анализе, вовлечении 

общественности и развитии культуры законопослушания. Выполнение этих 

условий помогает укрепить государственные институты, способствует 

гармонизации отношений между гражданами и органами власти, задает вектор 

к построению более справедливого и безопасного общества. 

Список литературы 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. 

(ред. от 04.10.2022) // Российская газета от 25.12.1993 г. – № 237. 
2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 21.04.2025) // Собрание 

законодательства РФ. – 2002. – № 1 (часть I). – Ст. 1. 
3. Ленский, В. М., Теткин, Д. В. Понятие административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка и ее отличительные 

признаки // Право: история и современность. – 2022. – Т. 6, № 4. – С. 492-498. 
4. Морозова, Л. А. Теория государства и права : учебник / 

Л. А. Морозова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2024. — 464 с. 
5. Россинский, Б. В., Старилов, Ю. Н. Административное право: учебник 

/ Б. В. Россинский, Ю. Н. Старилов. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. — 
640 с. 

6. Титаренко, Т. А. К вопросу об административной ответственности в 

области обеспечения общественного порядка: основные понятия и правовая 

природа // Научный альманах. – 2024. – № 5-2(115). – С. 60-62. 
 

© Ю.Н. Василенко, 2025 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

179 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

УДК 342.9 
 
ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА  

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ: ЭВОЛЮЦИЯ, ФУНКЦИИ  
И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 
Юлдашева Наталья Владимировна 

магистрант 2 курса 
Научный руководитель: Утрендеева Халида Низамиевна 

 к.ю.н., доцент 
Севастопольский экономико-гуманитарный  

институт (филиал), 
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет  

им. В.И. Вернадского» 
 
Аннотация: Статья исследует эволюцию роли прокурора в 

административном процессе. Анализируется развитие правового статуса, 

функций и задач прокурора на разных этапах истории, начиная с 

дореволюционного периода и до современности. Особое внимание уделяется 

изменению процессуальных полномочий прокурора и их связи с развитием 

административного права. Оценивается текущее положение прокурора в 

системе административного процесса и его значимость для законности и 

правопорядка.  
Ключевые слова: прокурор, административный процесс, исторические 

этапы, процессуальные полномочия, эволюция. 
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Abstract: The article examines the evolution of the role of the prosecutor in 

the administrative process. The author analyzes the development of the legal status, 
functions and tasks of the prosecutor at different stages of history, from the pre-
revolutionary period to the present. Special attention is paid to changes in the 
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procedural powers of the prosecutor and their connection with the development of 
administrative law. The current position of the prosecutor in the system of 
administrative proceedings and its significance for the rule of law and the rule of law 
are evaluated.  

Key words: prosecutor, administrative process, historical stages, procedural 
powers, evolution of law. 

 
Участие прокурора в административном процессе — важный аспект 

правовой науки. Прокурорский надзор защищает права граждан и организаций, 

укрепляет доверие к судебной системе. Историческое развитие прокуратуры 

влияет на её роль. В условиях изменений законодательства и практики 

исследование эволюции функций прокурора актуально. 
Цель исследования — анализ эволюции функций прокурора в 

административном процессе. Задачи: изучить развитие прокуратуры, изменения 

в законодательстве, их влияние на функции прокурора, выявить современные 

проблемы и перспективы. Методология: историко-правовой анализ, 

сравнительно-правовой подход, изучение правоприменительной практики. 
Институт прокуратуры в России был официально учреждён в 1722 году 

указом Петра I. Основной задачей прокуратуры на тот момент являлся надзор 

за законностью и правопорядком в государстве. Это решение продиктовало 

необходимость усилить контроль над административной деятельностью 

органов власти, что стало важным шагом в развитии правового государства. 

Функции прокурора изначально не охватывали административные процессы в 

современном понимании, но уже тогда закладывались основы его участия в 

обеспечении законности в управлении.  
В XIX веке в Российской империи задачи прокурора начали 

распространяться на административные вопросы. Это было связано с 

усилением роли государства в регулировании общественной жизни. 
Прокуроры стали участвовать в рассмотрении дел, связанных с 

нарушением административного законодательства. Это расширило их 

полномочия и укрепило их роль в системе государственного контроля. 
Такое развитие функций было обусловлено необходимостью повышения 

эффективности управления и обеспечения законности в условиях усложнения 

структуры государственного аппарата. 
Современная концепция участия прокурора в административных 

процессах в России сформировалась под влиянием исторических изменений и 

закреплена в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» 
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1992 года. Закон определил задачи и полномочия прокуратуры, включая надзор 

за законностью в административных делах. Значительное влияние на 

формирование роли прокуратуры оказали исторические изменения, такие как 

расширение функций прокурора в XIX веке.  
Эволюция функций прокурора в административном судопроизводстве 

прошла три ключевых этапа: в Российской империи (с 1722 года) — надзор за 

исполнением законов и правопорядком; в советский период — надзор за 

социалистической законностью и защита интересов государства; с 1990-х годов 

— адаптация к новым реалиям постсоветского времени. Это изменение 

отразило «правовой и демократический характер российского государства, 

определенный в Конституции 1993 года, требующий переосмысления 

традиционных категорий юридического дискурса» [6, с. 11]. В результате 

прокуратура усилила свою роль в защите прав граждан и активном участии в 

административных процессах, что свидетельствует о её адаптивности к 

современным условиям. 
В разные исторические эпохи роль прокурора в административном 

процессе претерпевали изменения. В Российской империи его основной задачей 
было обеспечение соблюдения законов, включая надзор за деятельностью 

административных органов. В советский период функции расширились до 

надзора за социалистической законностью. После распада СССР прокуратура 

усилила роль в защите прав граждан и обеспечении законности, адаптируясь к 

демократизации правовой системы России. 
Трансформация обязанностей прокурора отразилась на администра-

тивном процессе, придав ему новые черты. В Российской империи прокуратура 

способствовала укреплению законности и поддержанию общественного 

порядка. В советское время она осуществляла контроль над государственными 

органами, ограничивая права граждан. 
В постсоветский период роль прокуратуры изменилась: теперь она 

защищает права граждан и обеспечивает справедливость. Это повысило 

эффективность судопроизводства и укрепило доверие к правовой системе. 
В последние годы российское административное законодательство 

претерпело значительные изменения, особенно после принятия Федерального 

закона № 220-ФЗ от 21 июля 2014 года. Закон уточнил процедуры участия 

прокурора, расширив его полномочия. С 2015 года вступил в силу Кодекс 

административного судопроизводства РФ (КАС РФ), систематизировав нормы 

и четко определив функции прокурора, что повысило его роль в защите 

публичных интересов. 
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Введение новых законодательных норм существенно повлияло на роль 

прокурора в административном процессе. Принятие КАС РФ уточнило 

полномочия прокурора, особенно в части защиты интересов социально 

уязвимых категорий граждан. Например, прокуроры получили возможность 

инициировать административные дела в защиту прав граждан, не способных 

самостоятельно обратиться в суд. Это изменение стало важным шагом в 

обеспечении социальной справедливости и укреплении принципа правового 

государства. Кроме того, участие прокуроров в административных делах, как 

показывают данные Генеральной прокуратуры РФ, остается значительным, что 

подчеркивает важность их функций в современных условиях. 
КАС РФ уточнил полномочия прокурора, предоставив ему возможность 

участвовать в административных делах для защиты публичных интересов. 

Федеральный закон от 27 июля 2010 года №210-ФЗ также изменил подходы к 

административным процессам, установив новые стандарты предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Эти изменения укрепили роль 

прокурора в административном судопроизводстве, сделав его ключевым 

участником в защите прав граждан и интересов государства. 

Примеры успешного применения новых норм показывают их 

положительное влияние на эффективность административного судо-

производства. Прокуратура активно использует положения КАС РФ для 

защиты прав граждан в спорах с органами власти. В 2020 году прокуроры 

рассмотрели более 100 тысяч дел, подтверждая их значимость для обеспечения 

законности. Эти факты указывают на повышение эффективности 

правоприменения и укрепление доверия граждан к судебной системе. 

Прокурор в административном судопроизводстве обеспечивает 

законность, защищает права граждан и организаций. Он надзирает за 

соблюдением законов, участвует в судебных разбирательствах и представляет 

интересы государства. В 2021 году прокуратура получила более 10 тысяч 

обращений по вопросам административных правонарушений, что подчеркивает 

важность его работы. Прокурорские проверки помогают восстанавливать права 

и предотвращать правонарушения.  

Современные условия требуют от прокуратуры адаптации и повышенной 

активности в административных процессах. Изменения в законодательстве 

расширили полномочия прокуроров, предоставив им дополнительные 

инструменты для обеспечения законности и защиты прав граждан. Это привело 

к увеличению числа обращений и административных дел с участием 
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прокуроров, но также повысило нагрузку на ведомство, что требует пересмотра 

организации работы.  

Современная правоприменительная практика в административной сфере 

сталкивается с рядом вызовов, существенно влияющих на эффективность 

деятельности прокуратуры. Одной из ключевых проблем является значительное 

увеличение количества административных дел с участием прокуроров. 

Согласно отчету Генеральной прокуратуры РФ за 2022 год, число таких дел 

возросло на 12% по сравнению с предыдущим годом. Это увеличение нагрузки 

требует от прокуратуры значительных усилий для обеспечения своевременного 

и качественного реагирования на возникающие правовые ситуации. При этом 

остаются нерешенными вопросы, связанные с реализацией прокурорских 

предписаний. В 2021 году было внесено более 15 тысяч представлений об 

устранении нарушений в административной сфере, однако только около 60% из 

них были исполнены в полном объеме. Это указывает на недостаточную 

эффективность механизмов реализации прокурорских предписаний и 

необходимость их совершенствования. Важным аспектом является то, что 

«административное исковое заявление должно соответствовать требованиям, 

предусмотренным ст.ст. 125 и 126 КАС РФ» [5, с. 5], что подчеркивает 

необходимость улучшения правоприменительной практики в данной области. 
Изменяющиеся социально-экономические и правовые условия 

усложняют работу прокуратуры в административном процессе. Быстрое 

развитие законодательства требует оперативной адаптации, что затрудняется 

увеличением объема работы и ограниченными ресурсами. Прокурорам 

необходимо не только хорошо знать законодательство, но и эффективно 

взаимодействовать с различными институтами. Кравчук и Сергеева 

подчеркивают, что «взаимодействие и координация усилий между 

теоретическим осмыслением проблемных вопросов прокурорской деятельности 

и проблемами их практической реализации пойдут на пользу всем и помогут на 

должном высоком уровне обеспечить права, свободы и интересы каждого 

гражданина» [6, с. 14].  
В России растёт число административных дел, что требует усиления 

прокурорского надзора. В 2021 году зарегистрировано более 1,5 миллиона дел. 

Необходимо развивать взаимодействие прокуратуры с госорганами и внедрять 

цифровые технологии для автоматизации процессов. Это повысит 

эффективность работы и защиту прав граждан.  
Исследование выявило ключевые аспекты эволюции роли прокурора в 

административном процессе. Исторический анализ показал адаптивность 

функций прокурора к социальным, политическим и правовым условиям. 
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Современные функции, сформированные под влиянием последних 

законодательных изменений, остаются актуальными. 
Дальнейшие исследования могут сосредоточиться на эффективности 

новых норм, международном опыте и адаптации его в российской правовой 

системе. Также важно изучить проблемы нагрузки на прокуратуру и 

разработать рекомендации по оптимизации её деятельности. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу теоретико-правовых основ 

международного семейного права в рамках российской правовой системы.  
В работе исследуются фундаментальные характеристики этой отрасли права, 

включая ее предметную область и применяемые методы правового 

регулирования. Особый акцент сделан на системном анализе ключевых 

принципов, закрепленных как в Конституции Российской Федерации, так и в 

Семейном кодексе РФ. 
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Современные исследования в области международного семейного права 

необходимо начинать с осмысления его фундаментальных основ в российской 
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правовой системе. Ключевым этапом такого анализа является определение 

отраслевой специфики семейного права через выявление его основных 

характеристик: предмета правового регулирования (личные и имущественные 

отношения между супругами, родственниками, а также субъектами отношений 

опеки и усыновления), применяемых методов правового воздействия 

(сочетание императивных и диспозитивных норм) и системы источников 

(национальное законодательство и международные договоры). Российское 

семейное право, будучи самостоятельной отраслью с выраженной частно-
публичной природой, требует особого методологического подхода при 

исследовании вопросов его гармонизации с международными правовыми 

стандартами. 
В современной правовой доктрине семейное право рассматривается как 

самостоятельная отрасль, обладающая уникальным предметом правового 

регулирования. Речь идет о специфической системе отношений, возникающих в 

связи с заключением брака, установлением родства, процедурами усыновления, 

опеки и другими формами семейных правоотношений. Характерной чертой 

метода семейного права выступает органичное сочетание императивных норм 

(преимущественно в сфере защиты интересов несовершеннолетних и социально 

незащищенных членов семьи) с диспозитивными началами (при регулировании 

имущественных аспектов супружеских отношений). Такой синтез формирует 

особый правовой режим, обладающий существенными отличиями от 

регулятивных механизмов смежных отраслей права. 
Основным источником правовых норм в области семейного права служит 

Конституция Российской Федерации [1], которая закрепляет принципы данной 

юридической сферы. Семейный Кодекс [2] определяет основные принципы и 

регламентирует специфические аспекты семейных отношений. 
Современное государство выполняет двойственную роль в регулировании 

семейных отношений, что находит отражение в российской правовой системе. 

С одной стороны, оно выступает в качестве гаранта конституционных 

положений о защите семьи (ст. 7, 38 Конституции РФ), а с другой - активно 

создает правовые и организационные предпосылки для укрепления института 

семьи. В условиях цифровизации и глобализационных процессов данная 

политика требует особого подхода, предполагающего: 
- сохранение традиционных семейных ценностей как основы обществен-

ного развития; 
- их постепенную адаптацию к новым социальным реалиям; 
- согласование с международными правовыми стандартами. 
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Подобный комплексный подход создает необходимые условия для 

стабильного развития института семьи в условиях глобальных изменений, 

одновременно сохраняя самобытность национальной правовой системы. 

Ключевой задачей при этом становится достижение оптимального соотношения 

между: 
- защитной ролью государства в сфере семейных отношений; 
- объективной потребностью в обновлении правового регулирования; 
- необходимостью учета актуальных социальных тенденций и между-

народных стандартов. 
Современная правовая политика в сфере семейных отношений 

сталкивается с принципиальной методологической проблемой - 

необходимостью гармоничного сочетания традиционных ценностей и 

современных социальных требований. Это обуславливает особый, взвешенный 

подход к модернизации семейного законодательства, который должен 

учитывать несколько ключевых аспектов: во-первых, глубокий анализ 

существующей правоприменительной практики и ее эффективности; во-

вторых, тщательную оценку возможных социальных последствий планируемых 

изменений; в-третьих, сохранение преемственности правового регулирования. 

Особое значение приобретает разработка гибких правовых механизмов, 

способных, с одной стороны, надежно защищать традиционные семейные 

устои, а с другой - обеспечивать адаптацию к новым социальным реалиям. 

Решение этой сложной задачи требует комплексного междисциплинарного 

подхода, объединяющего достижения юридической науки, данные 

социологических исследований, международный правовой опыт и учет 

национальных культурных особенностей, что позволит создать 

сбалансированную и эффективную систему семейного права. 

Современное регулирование семейных отношений сочетает нормы 

национального законодательства (СК РФ) и международные стандарты, 

формируя единый механизм защиты семьи. Ключевую роль играет 

международное семейное право, разрешающее коллизии в трансграничных 

отношениях через систему коллизионных норм и международных конвенций. 

Российская система базируется на трехуровневой структуре принципов: 

конституционных (господдержка семьи, равноправие), отраслевых (свобода 

брака, приоритет детей) и специальных (моногамия, запрет дискриминации). 

Эти принципы выполняют три функции: создают правовую основу, определяют 

отраслевую специфику и направляют правоприменительную практику. 
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Конституционные основы семейного права (ст. 7, 38, 46 Конституции РФ 

и СК РФ) включают: 1) гарантии судебной защиты семейных прав (ст. 11 СК 

РФ оспаривание отказа в браке, защита имущественных интересов при 

разводе); 2) систему господдержки семьи, материнства и детства. Эти 

принципы формируют устойчивую правовую базу, сочетая традиционные 

гарантии с современными подходами (гендерно-нейтральное регулирование 

родительских прав по ст. 1 СК РФ). 
В правовой системе принципы семейного права выполняют 

системообразующую функцию: 
- принцип господдержки семьи (комплекс превентивных мер); 
- защита прав и свобод (универсальное значение); 
- отраслевые принципы СК РФ (методологическая база регулирования). 
Конституционные нормы, обладая верховенством, адаптируются к 

специфике семейных отношений через СК РФ, формируя гибкую систему 

регулирования, отвечающую современным вызовам. 
Отраслевые принципы семейного права в СК РФ регулируют 

исключительно семейные отношения, формируя правовую базу для их 

развития. В отличие от стран, где семейное право включено в гражданские 

кодексы (Франция, Германия), в России оно выделено в самостоятельную 

отрасль, хотя тесно связано с гражданским правом. Это подчеркивает особую 

значимость семейных отношений в российской правовой системе. 
Проведенный анализ позволяет определить международное семейное 

право как комплексную систему регулирования семейных отношений с 

иностранным элементом, где участниками выступают граждане разных 

государств. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам государственной 

политики, направленной на поддержку и развитие малого и среднего 

предпринимательства (МСП) в Челябинской области. Особое внимание 

уделяется механизмам и инструментам, используемым государством и 

региональными органами для укрепления и стабилизации сектора МСП в 

условиях российских реалий. 
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История российского малого и среднего предпринимательства (далее – 

МСП) значительно короче по сравнению с зарубежными странами, поскольку 
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особенности советской эпохи исключали развитие предпринимательской 

деятельности. Лишь в результате преобразований конца прошлого столетия 

начали формироваться законодательные основы, обеспечивающие 

функционирование частного сектора экономики. Сегодня тема развития малых 

и средних предприятий особенно актуальна.  
Анализируя предпринимательские аспекты, такие предприятия обладают 

рядом значительных преимуществ над крупными компаниями:  

 высокая скорость оборота продукции и короткий цикл производства и 

реализации товаров;  

 способность быстро внедрять новшества и адаптироваться к 

изменениям рынка;  

 совмещение функций владения бизнесом и непосредственного 

руководства деятельностью;  

 создание позитивной атмосферы внутри коллектива сотрудников;  

 минимальный начальный капитал, позволяющий начать собственное 

дело даже без крупных инвестиций, включая государственные субсидии, 

наряду с прочими достоинствами [3]. 

Рассматривая роль малого и среднего предпринимательства с позиции 

экономической активности страны, можно выделить целый ряд ключевых 

достоинств, среди которых в последнее время особо выделяется тесное 

взаимодействие с крупными промышленными структурами. МСП 

обеспечивают крупные организации необходимыми компонентами, деталями и 

оборудованием, способствуя повышению качества конечной продукции и 

эффективности производственных процессов. Таким образом, современные 

российские малые и средние предприятия играют важную вспомогательную 

роль, становясь полноценными партнерами крупного бизнеса, и содействуют 

росту общей продуктивности всей национальной экономики. 

Число граждан, задействованных в малом и среднем 

предпринимательстве, с каждым годом становится больше, но, несмотря на это, 

большинство из них сталкивается с серьезными препятствиями для успешного 

развития бизнеса [5]. 

Основными из них являются: 

 слабая защита прав работников, занятых в сфере малого и среднего 

бизнеса; 

 нестабильность экономической ситуации в стране; 
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 низкий уровень экономической и политической грамотности среди 

населения, в частности самих предпринимателей; 

 проблематичность в оформлении документов; 

 отсутствие «работающих» финансово-кредитных механизмов; 

 доступ в оформлении кредитов; 

 рост издержек; 

 высокий уровень конкуренции; 

 низкий уровень платежеспособности населения. 
Это обусловливает необходимость активного вмешательства государства  

в процесс регулирования и поддержки МСП. Конституция Российской 

Федерации устанавливает ряд ключевых принципов, которые обеспечивают 

функционирование свободной рыночной экономики и защиту прав граждан на 

занятие предпринимательской деятельностью. Например, статья 8 дает 

гарантии единого экономического пространства, свободы передвижения 

товаров, услуг и капитала, поддержка конкуренции и равноправие различных 

форм собственности; статья 34 дает право каждого гражданина свободно 

распоряжаться своими способностями и имуществом для занятия 

предпринимательской деятельностью [1]. Конституция РФ дает возможность 

создать сильную юридическую основу для благоприятной работы МСП. 
В Челябинской области существует система поддержки и регулирования 

малого и среднего бизнеса, основанная на региональном законе № 250-ЗО  
от 27 марта 2008 года «О развитии малого и среднего предпринимательства  
в Челябинской области» [2]. Данный закон предусматривает комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение устойчивости и развития МСП  
в регионе. Среди главных направлений политики выделяются: 

 Формирование условий для увеличения численности малых  
и средних предприятий. 

 Повышение уровня конкуренции между предпринимателями. 

 Улучшение общей деловой среды путем устранения бюрократических 

препятствий. 

 Усиление позиции регионального бизнеса на национальных  
и международных рынках. 

В региональном масштабе реализуются различные формы содействия, 

такие как предоставление финансовых ресурсов, возможность приобретения 

жилья на льготных условиях, оказание консультационной помощи, проведение 

образовательных мероприятий и внедрение специальных мер поддержки 
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учреждений социальной значимости. Основной задачей данной стратегии 

является уменьшение бюрократической нагрузки на бизнес-субъекты, 

облегчение доступа к источникам финансирования и оптимизация процесса 
регистрации новых предприятий. 

Органы власти Челябинской области несут ответственность за 

реализацию политики поддержки МСП. Основными органами, 

осуществляющими контроль и мониторинг процесса, являются: 

 Законодательное Собрание Челябинской области, которое 

контролирует распределение бюджетных средств и ежегодно рассматривает 

отчеты о состоянии малого и среднего бизнеса. 

 Правительство Челябинской области, ответственное за исполнение 

ранее принятых решений и разработку новых программ поддержки. 

 Специальные координационные органы, изучающие эффективность 

применяемых мер [4]. 
Помимо официальных структур, региональные предприниматели могут 

участвовать в обсуждениях нормативных актов и оценке качества оказываемой 

поддержки, что повышает прозрачность процессов.  

Одним из важнейших элементов поддержки МСП являлся национальный 

проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», действовавший в период с 2019 по 

2024 год. Этот проект охватывал широкий спектр мер, нацеленных на оказание 

помощи малым и средним компаниям на разных стадиях их жизненного цикла,  

от начального этапа до масштабирования бизнеса и выхода на международные 

рынки. Итоги реализации национального проекта демонстрируют 

положительную динамику в сфере МСП. За отчетный период было отмечено 

увеличение общего числа предприятий на 2,8%. Особенно заметно возросло 

число зарегистрированных индивидуальных предпринимателей (+6,7%)  

и средней категории бизнеса (+3,8%). Значительно вырос сектор самозанятых 

лиц — на 36%, достигнув отметки в 261 тысячу человек. Общая численность 

работников, занятых в секторе МСП, составляет порядка 633 тысячи 

южноуральцев [6]. 

Таким образом, осуществление общегосударственной инициативы 

значительно повысило уровень функционирования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в регионе, подтвердив стабильные показатели 

увеличения объемов деятельности и повышение конкурентоспособности малых 

и средних компаний. Государственная политика поддержки и управления 
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развитием малого и среднего бизнеса в Челябинской области доказала свою 

действенность посредством качественного правового регулирования, 

многообразия форм стимулирования и активного взаимодействия между 

государственными структурами и предпринимателями. Это позволяет 

формировать благоприятную среду для долгосрочного успешного ведения 

предпринимательской деятельности. 
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В рамках правового регулирования деятельности таможенных органов 

существует немало проблем, большинство из которых прямо или косвенно 

касается обеспечения законности и (или) эффективности деятельности данного 

звена государственного управления. В числе этих проблем не последнее место 

занимает вопрос обеспечения надлежащей служебной дисциплины 

должностных лиц таможенных органов и, прежде всего, сотрудников, в связи, с 

чем и решено обратиться к данной тематике. 
Прежде всего, следует отметить неуклонно усиливающуюся борьбу с 

разного рода нарушениями служебной дисциплины в системе таможенных 

органов. Причём главный акцент делается на мерах антикоррупционной 

направленности, что продиктовано особой опасностью коррупционных 

проявлений, а также выделением противодействия коррупции в качестве 

относительно самостоятельного и приоритетного направления совершенство-
вания институтов публичной власти, в соответствии с Федеральным законом 

«О противодействии коррупции» [3]. 
Так, в Итоговом докладе ФТС России о деятельности за 2024 г. говорится, 

в частности, о следующих результатах: 
– проведена 451 проверка (в 2023 г. – 425); 
– уволены 22 должностных лица (в 2023 г. – 12); 
– применены дисциплинарные взыскания в отношении 367 лиц (в 2023 г. 

– 400)4 
– в органы следствия направлено 12 материалов дел (в 2023 г. – 1); 
– возбуждено 210 уголовных дел (в 2023 г. – 268) [6]. 
Указанные итоги могут расцениваться по-разному. С одной стороны, 

повышение отдельных показателей может свидетельствовать о существенном 

усилении мер, нацеленных на борьбу против нарушений служебной 

дисциплины, особенно в части противодействия коррупции, которая занимает 

первую позицию (87,8%) в ряду должностных преступлений, выявляемых среди 

должностных лиц таможенных органов [6]. С другой стороны, рост отдельных 

показателей может быть расценен и как наличие неослабевающей 

преступности, а также как результат реализации не вполне эффективной работы 

по укреплению служебной дисциплины и профилактике ее нарушений. Но так 

как в рамках данного исследования нет цели произвести однозначную оценку 

состояния дисциплины в рассматриваемых органах, то внимание 

представляется необходимым сосредоточить на некоторых ключевых вопросах 
правового регулирования деятельности в части поддержания служебной 

дисциплины в таможенных органах. 



ЭКОНОМИКА И ПРАВО В РОССИИ И МИРЕ 

 

199 
МЦНП «НОВАЯ НАУКА» 

В рамках законодательства, регулирующего рассматриваемую сферу 

отношений, вопросам служебной дисциплины уделяется особое внимание, о 

чем свидетельствуют и многие нормы Федерального закона «О службе в 

таможенных органах Российской Федерации» [1] (далее – Закон о службе в 

таможенных органах). 
Так, продвижение по службе данный Закон ставит в непосредственную 

зависимость именно от соблюдения служебной дисциплины, о чем 

свидетельствует признание имеющегося дисциплинарного взыскания 

основанием для задержки в присвоении очередного звания, согласно ст. 15 

данного Закона. 
Служебная дисциплина затрагивает и довольно большой пласт 

правоотношений, касающихся привлечения к дисциплинарной ответственности 

сотрудников таможенных органов, согласно ст. 29 Закона. Очевидно, что этот 

вопрос касается и гражданских служащих, включающихся в число 

должностных лиц рассматриваемых органов. 

Вопрос служебной дисциплины напрямую связан с противодействием 

коррупции в системе таможенных органов, что следует из ст. 29.3 указанного 

Закона. 

Поддержание служебной дисциплины выделено среди ключевых 

функций начальника таможенного органа, согласно ст. 30, исходя из чего 

определяются его права, обязанности, а также ответственность. 

В определённых случаях, указанных в ст. 48 Закона, нарушение 

служебной дисциплины влечёт прекращение службы, со всеми вытекающими 

из этого негативными последствиями. 

Упомянутые выше нормы не дают оснований  сомневаться в особой роли 

дисциплины как условии эффективного и законного функционирования 

таможенных органов. Изложенное в равной мере справедливо и применительно 

к любому иному органу публичной власти. 

Однако в нормах рассматриваемого Закона содержание служебной 

дисциплины не конкретизируется, к сожалению, что можно расценивать как 

упущение законодателя, пробел правового регулирования именно 

применительно к законодательному уровню. Этот недостаток можно считать 

отчасти устранённым на подзаконном уровне, поскольку п. 2 Дисциплинарного 

устава таможенной службы [4], раскрывает суть служебной дисциплины, 

отождествляя ее со строгим выполнением всеми сотрудниками их должностных 

обязанностей.  
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При этом в указанной норме приводится перечень правовых источников, 
распространяющих свое действие на ФТС России, в которых данные 

обязанности фиксируются, а именно: 
– федеральное законодательство; 
–  нормативные правовые акты ФТС России; 
–  правилами внутреннего распорядка; 
–  должностные инструкции; 
–  приказы начальников; 
–  условиями служебного контракта. 
В контексте изложенного представляется необходимым обратить 

внимание на ряд нюансов.  Во-первых, Дисциплинарный устав распространяет 

своё действие лишь на одну категорию должностных лиц таможенных органов 

– сотрудников; в отношении гражданских служащих, которые тоже выступают 

должностными лицами данных органов, этот документ не действует. Поэтому 

утверждать, что соблюдение обязанностей в соответствии с данным Уставом 

полностью отражает состояние дисциплины, не представляется уместным,  

поскольку важно соблюдение дисциплины, в том числе и гражданскими 

служащими. 
Во-вторых, наряду с обязанностями, неотъемлемой составляющей 

дисциплины является соблюдение (ненарушение) установленных запретов и 

ограничений, а о них в контексте дисциплины не упоминается.  
В контексте сказанного следует обратиться к Федеральному закону «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» [2], в ст. 56 

которого раскрывается содержание служебной дисциплины применительно 

именно к гражданским служащим и трактуется как обязательное соблюдение 

служебного распорядка государственного органа и должностного регламента. 

В данном случае очевидны те же недостатки, а именно игнорирование 

конкретных составляющих дисциплины, в том числе за пределами 

непосредственного исполнения служебных обязанностей (во внеслужебное 

время, например). 

Нельзя не обратить внимание и на то, что в данном случае не берутся в 

расчет положения Кодекса этики и служебного поведения должностных лиц 

таможенных органов [5], который, что важно, распространяет действие и на 

сотрудников, и на гражданских служащих. А между тем, соблюдение его 

положений, согласно п. 14, учитывается при разрешении вопроса о 

дисциплинарных взысканиях. Соответственно, и соблюдение данного Кодекса, 
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нормы которого во многом носят моральный характер, тоже является 

неотъемлемой составляющей служебной дисциплины. 

Исходя из изложенного, служебную дисциплину применительно к 

таможенным органам в целом, необходимо рассматривать  как точное 

исполнение обязанностей, соблюдение запретов и ограничений всеми (без 

исключения) сотрудниками таможенных органов и гражданскими служащими. 

Основываясь на таком видении, было бы целесообразно рассмотреть и вопрос о 

едином регулировании вопросов поддержания служебной дисциплины 

применительно ко всем должностными лицам таможенных органов, то есть не 

только на уровне Кодекса этики. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблематики 

рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей. В ней 

анализируются преимущества и недостатки суда присяжных, рассматриваются 

вопросы формирования коллегии присяжных заседателей, компетенции такого 

суда, специфика процедуры судебного разбирательства, а также проблемы, 

связанные с восприятием и оценкой доказательств присяжными заседателями. 

Особое внимание уделено вопросам обеспечения объективности и 

беспристрастности вердикта присяжных заседателей и влиянию на него 

внесудебных факторов. 
Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное судопроизводство, 

присяжные заседатели, вердикт, суд. 
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Abstract: The article examines the issues surrounding the consideration of 

criminal cases with jury participation. It analyzes the advantages and disadvantages 
of jury trials, explores the formation of jury panels, the jurisdiction of such courts, the 
specifics of trial procedures, as well as challenges related to jurors' perception and 
evaluation of evidence. Special attention is given to ensuring the objectivity and 
impartiality of jury verdicts and the influence of extrajudicial factors on them. 
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Актуальность исследования проблематики рассмотрения уголовных дел с 

участием присяжных заседателей в РФ обусловлена рядом факторов, 

вызванных тем, что указанный институт начал полноценно действовать 

относительно недавно. Суд присяжных, являясь одним из важнейших 

институтов демократического правосудия, призван обеспечить более полное 

участие граждан в отправлении правосудия и повысить уровень доверия к 

судебной системе, однако в правоприменительной практике возникает 

множество вопросов, касательно эффективности и справедливости указанного 

института.  
Право обвиняемого на рассмотрение дела за особо тяжкое преступление 

против жизни с участием присяжных заседателей закреплено в статье 20 

Конституции РФ [1]. УПК РФ расширяет перечень дел, которые могут быть 

рассмотрены в таком составе, в основном это все особо тяжкие преступления, 

кроме преступлений преимущественно политического характера, в частности 

террористических составов.  
Во-первых, такое ограничение связано непосредственно с недопущением 

ошибок при вынесении вердикта, связанных с формированием предвзятого 

мнения у присяжных, поскольку такие дела, как правило, имеют широкую 

огласку в СМИ и активную пропаганду со стороны публичных деятелей, ввиду 

чего они могут быть подвержены давлению со стороны неопределенного круга 

лиц, что нельзя будет в полной мере предотвратить и остановить, в том числе 

для обеспечения их безопасности, а также присяжные могут быть излишне 

подвержены эмоциональной стороне дела, руководствоваться не принципом 

справедливости, а личной симпатией или напротив, неприязни по отношению к 

подсудимому, также находя информацию о таком лице в социальных сетях и 

изучая уже не материалы дела, а освещенную в открытом доступе информацию 

о подсудимом. Тогда они будут опираться уже не на фактические 

обстоятельства дела, когда они могут практически точно указывать на наличие 

причастности лица к совершенному деянию и факт события преступления, и 

вынести оправдательный вердикт, основываясь на схожих политических 

взглядах или похожей жизненной ситуации с подсудимым, тем самым 

проникнуться сочувствию к нему.  
Во-вторых, ограничение способствует повышению уровня безопасности в 

обществе за счет пресечения потенциальной угрозы для государства в будущем. 

Ярчайшим историческим примером такой ситуации является дело ФИО 1, 
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когда она, будучи революционеркой совершила покушение на жизнь 

градоначальника, а присяжные, проникнувшись сочувствием по отношению к 

ней, вопреки фактическим обстоятельствам дела, оправдали ее. В настоящее 

время, в условиях сильной политической напряженности общества, такой 

вердикт мог бы распустить руки тем, кто опасался совершать подобные акты 

протеста под угрозой уголовного преследования и наказания, что привело бы к 

массовым беспорядкам и множеству жертв.  
Одной из наиболее важных проблем института присяжных заседателей 

является фактическая возможность обеспечения формирования коллегии 

присяжных. Списки кандидатов в присяжные заседатели обновляются каждые 4 

года на основе данных о постоянно проживающих на территории 

муниципального образования гражданах [2]. После случайной выборки и 

проверки на наличие оснований, препятствующих участию в качестве 

присяжного заседателя, кандидаты приглашаются для формирования коллегии, 

позже кандидаты опрашиваются, выясняется, имеются ли у них самоотводы, 

при этом перечень оснований для самоотвода и для отвода со стороны 

участника дела не является исчерпывающим, в частности это также касается 

права на немотивированный отвод. Таким образом, любое лицо, которое 

понимает, что не может оставить работу, потому что ему это даже при условии 

возмещения расходов будет невыгодно, или по любым религиозным и 

нравственным причинам может отказаться от участия в деле, принудить же к 

процессу их никто не сможет, исходя из той логики, что негативное отношение 

под давлением привлеченного гражданина к участию в отправлении 

правосудия, также негативно скажется при принятии им решения. В такой 

ситуации, большая часть присяжных – домохозяйки, неработающие граждане, 

которые уже могут иметь схожие взгляды с подсудимым, что уже на первой 

стадии судебного разбирательства ставит под вопрос справедливость 

вынесенного вердикта в дальнейшем.  
Даже в случае, если на первый взгляд удалось сформировать коллегию, то 

до приведения к их присяге любая из сторон вправе заявить о необходимости 

роспуска коллегии в связи с тенденциозностью ее состава [3] (например, если 

подсудимым является лицо 20-25 лет, а большая или вся часть коллегии 

состоит из лиц 45-50 лет) – и снова, формирование коллегии начинается заново. 

В таком случае происходит не только затягивание процессуальных сроков, что 

особенно невыгодно для подсудимых, которые по таким категория дел, как 

правило, находятся уже под стражей, а также для стороны обвинения из-за 

установленных сроков привлечения к уголовной ответственности, но и, что 
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особенно проблематично для малонаселенных пунктов – приводит к 

невозможности обеспечения права подсудимого на рассмотрение его дела с 

участием присяжных заседателей при соблюдении разумного срока 

производства, а также к увеличению судебных издержек. 
Ввиду вышесказанного целесообразно расширить и включить в УПК РФ 

норму, закрепленную в ч. 3 ст. 5 ФЗ № 113 об образовании округа из 

нескольких муниципальных образований, в случае недостаточной численности 

населения для формирования списка кандидатов, а также изменить 

периодичность формирования списков – сократить с 4 лет до 1 с учетом лиц, 

которые в течение одного года уже являлись присяжными заседателями. Такая 

норма позволит сократить сроки формирования коллегии, а также исключить 

возможность ошибки. 
Также острой является проблематика исключения доказательств на 

стадии судебного следствия. С одной стороны, у них появляется обязанность не 

опираться на исключенное доказательство при принятии решения, но сам 

вопрос об исключении такого доказательства рассматривается без присяжных, 
все доводы сторон остаются вне их ведения, и после исключения 

доказательства они все равно будут иметь его ввиду при принятии решения, в 

отличие от судьи, государственного обвинителя и защитника, то есть лицах, 

которые в силу большого профессионального опыта уже могут отбросить 

личное мнение и опираться только на имеющиеся в деле доказательства. 
Ряд деятелей высказывает позицию о том, что необходимо 

предварительно обучать присяжных заседателей основам материального и 

процессуального права [4, с. 119]. Сторонники указанной позиции ссылаются 

на то, что такие познания позволят присяжным лучше ориентироваться в 

юридических аспектах дела и за счет этого более справедливо принимать 

решение. Такое предложение, на наш взгляд, является недопустимым. Суд 

присяжных призван обеспечить более полное рассмотрение дела, опираясь не 

только на фактические обстоятельства дела, а именно соответствие 

произошедших событий и действий лица составу преступления, но лучше 

рассмотреть субъективную сторону, понять и оценить мотивы совершенного 

деяния, поскольку ни сторона обвинения, ни суд ввиду нарастающих с годами 

профессионального опыта черствости, строгости, формального мышления, 

даже некоторые защитники, которые в прошлом работали в 

правоохранительных органах, уже не способны оценить действия лица, 

которые возможно он совершал из благих побуждений, или опасаясь за свою 

или чужую безопасность ввиду длительной, однако с юридической точки 
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зрения недоказанной (например, ввиду отсутствия обращения в гос. органы с 

заявлением о побоях под страхом ухудшения ситуации) психотравмирующей 

ситуации, которая повлекла совершение преступления. Именно благодаря 

институту суда с участием присяжных заседателей у граждан есть возможность 

быть услышанными, и задача присяжных заключается именно в такой оценке 

обстоятельств, основываясь на личный жизненный опыт и убеждения, а 

неукоснительному следованию указаниям формально-определенной 

конструкции [5, с. 65]. Ограничения составов, по которым у подсудимого есть 

право на рассмотрение дела с участием присяжных заседателей достаточно.  
Таким образом, институт присяжных заседателей действительно имеет 

множество проблем на практике, однако в перспективе он все еще имеет 

больше преимуществ, поскольку позволяет взглянуть на дело с другой стороны, 

отнестись с большей внимательностью к рассмотрению каждого такого дела без 

влияния профдеформации на принятие решения. 
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Аннотация: В статье рассматривается значение принципа презумпции 

невиновности в современном уголовном процессе, его роль в обеспечении 

справедливости, защиты прав человека и предотвращении судебных ошибок. 

Анализируются правовые нормы, международные стандарты и актуальные 
судебные практики, подтверждающие необходимость строгого соблюдения 

данного принципа. Особое внимание уделяется проблемам и вызовам, 

связанным с реализацией презумпции невиновности в условиях современных 

вызовов, таких как информационные технологии и расширение полномочий 

правоохранительных органов. В статье подчеркивается важность соблюдения 

данного принципа для обеспечения законности, гуманности и эффективности 

уголовного судопроизводства.  
Ключевые слова: презумпция невиновности, уголовный процесс, права 

человека, судебная практика, правовое обеспечение, законность, защита прав 

обвиняемого, судебные гарантии, гуманизм, исполнительное производство.  
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Abstract: The article examines the importance of the principle of presumption 
of innocence in modern criminal proceedings, its role in ensuring justice, protecting 
human rights and preventing judicial errors. Legal norms, international standards and 
current judicial practices are analyzed, confirming the need for strict observance of 
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this principle. Special attention is paid to the problems and challenges associated with 
the implementation of the presumption of innocence in the context of modern 
challenges, such as information technology and the expansion of the powers of law 
enforcement agencies. The article highlights the importance of observing this 
principle to ensure the legality, humanity and effectiveness of criminal proceedings. 

Key words: presumption of innocence, criminal procedure, human rights, 
judicial practice, legal support, legality, protection of the rights of the accused, 
judicial guarantees, humanism, enforcement proceedings. 

 
Презумпция невиновности занимает ключевое место в системе 

уголовного права и судебной практики, обеспечивая защиту прав человека и 

гарантируя справедливость в процессе уголовного преследования. Соблюдение 

данного принципа способствует укреплению правового государства, 

предотвращает произвол со стороны правоохранительных органов и судов, а 

также создает условия для честного и объективного рассмотрения дела.  
В современную эпоху цифровых технологий и расширения полномочий 

правоохранительных органов особенно важно усилить правовые механизмы, 

обеспечивающие реализацию презумпции невиновности.  
Таким образом, соблюдение этого принципа является необходимым 

условием гуманного, законного и эффективного уголовного судопроизводства, 

способствующего укреплению доверия граждан к системе правосудия. 
По данным статистики, ежегодно каждый десятый житель России 

становится жертвой того или иного преступления и в соответствии с 

установленным порядком признается «потерпевшим». Столь значительное 

количество лиц, относимых к этой категории, как представляется, делает 

весьма актуальным вопрос о том, насколько защищены их процессуальные и 

иные права. 
Лица, признанные потерпевшими, крайне редко обращаются за защитой 

своих прав к Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации. 

Логических объяснений этому, на первый взгляд, странному феномену можно 

предложить немало. Очевидно, например, что нарушение прав потерпевших 

носит латентный характер и, соответственно, далеко не всегда осознается 

самими потерпевшими.  
Из анализа уголовно-процессуального законодательства следует вывод, о 

том, что в большей степени внимание уделяется защите прав подозреваемых и 

обвиняемых, но, несмотря на это рассматриваемое законодательство насколько 

это возможно ориентировано и на учет прав потерпевших. 
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Так, основополагающие права потерпевших закреплены в Конституции 

Российской Федерации, а именно в ст. 52, которая гласит, что права 

потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются 

законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и 

компенсацию причиненного ущерба [1]. 
В сфере уголовно-процессуального права законодательство напрямую 

определяет понятие «потерпевший», наделяет его правами и возлагает 

обязанности. Согласно статье 42 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, потерпевшим признается физическое лицо, которому 

преступление нанесло физический, имущественный или моральный ущерб, а 

также юридическое лицо, чье имущество или деловая репутация пострадали от 

преступления. Следовательно, физическое или юридическое лицо, признанное 

потерпевшим в результате преступного деяния, получает этот статус 

независимо от гражданства, возраста, физического или психического 

состояния, других личных характеристик, а также независимо от того, 

установлены ли все соучастники преступления. 
Статья 42 УПК РФ предоставляет потерпевшим широкий набор прав в 

уголовном процессе, способствующих реализации конституционного права на 

судебную защиту. Например, потерпевший имеет право быть 

информированным о предъявленном обвинении, давать показания и 

предоставлять доказательства, отказаться свидетельствовать против себя и 

близких родственников, участвовать в судебных заседаниях разных инстанций, 

а также ходатайствовать о применении мер безопасности в случае угрозы его 

жизни или здоровью (угроза убийством, насилием и т.д., согласно ч. 3 ст. 11 

УПК РФ) [3]. 
Важно понимать, когда гражданин приобретает статус потерпевшего. 

Конституционный Суд РФ указывает, что правовой статус потерпевшего 

процессуально закрепляется постановлением дознавателя, прокурора или 

следователя [5, с. 165-168]. 
Проблема также возникает в статусе самого адвоката потерпевшего и 

адвоката обвиняемого или подозреваемого. Так, например, адвокат первого в 

соответствие с ч. 1 ст. 45 УПК РФ имеет статус представителя, поэтому может 
выражать только интересы потерпевшего, тогда как адвокат подозреваемого 

или обвиняемого определен законодателем как защитник и вследствие этого он 

уполномочен на защиту прав данных лиц. Но даже наличие адвоката не может 

гарантировать потерпевшему положительный исход, ведь если мы затронем 

уже сам судебный процесс, то взыскать потраченные на него средства можно 
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лишь в том случае, если суд в отношении обвиняемого вынесет обвинительный 

приговор. Да и наличие удовлетворенного судебного иска на взыскание еще не 
гарантирует возврата денег в краткие сроки. 

В связи с вышеизложенными проблемами, представляется разумным 

внести корректировки в уголовно-процессуальное законодательство, 

предусматривающие предоставление потерпевшим бесплатной юридической 

помощи на тех же основаниях, что и для обвиняемых и подозреваемых. 
Следует подчеркнуть, что в отличие от обвиняемых и подозреваемых, на 

потерпевших возлагаются определенные обязательства и ограничения, 

нарушение которых может привести к уголовной ответственности. 
В частности, уголовная ответственность может наступить для 

потерпевшего уже в процессе дачи показаний. Часть 7 статьи 42 УПК РФ 

устанавливает ситуации, когда лицо, пострадавшее от преступления, может 

быть привлечено к ответственности за свои высказывания в ходе допроса. 
В отличие от обвиняемого или подозреваемого, потерпевший не имеет 

права отказаться от дачи показаний, поскольку такой отказ может повлечь за 

собой ответственность в соответствии со статьей 308 Уголовного кодекса РФ. 

Однако, согласно статье 51 Конституции РФ, примечание к указанной статье 

предусматривает, что лицо освобождается от уголовной ответственности за 

отказ свидетельствовать против себя, своего супруга или близких 

родственников, круг которых определен уголовно-процессуальным 

законодательством [4, с. 55-58]. 

Помимо отказа от дачи показаний, уголовная ответственность для 

потерпевшего может наступить и за дачу ложных показаний, то есть за 

заведомо ложный донос, наказание за который предусмотрено статьей 306 УК 

РФ [2]. 

Несмотря на обоснованность и целесообразность вышеуказанных 

оснований для привлечения потерпевшего к уголовной ответственности во 

время допроса, их существование в определенной степени создает неравное   

положение между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым. 

Описанные выше и иные неурегулированные вопросы, не затронутые в 

данной работе, свидетельствуют о недостаточности правовой защиты, 

обеспечиваемой жертвам преступлений в рамках уголовного процесса. В этой 

связи требуется углубленное изучение положения потерпевшего в ходе 

расследования и судебного разбирательства по уголовным делам. На основе 

результатов такого анализа необходимо внесение изменений в уголовно-
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процессуальное законодательство и корректировка правоприменительной 

практики. 

Таким образом, для повышения эффективности защиты прав  

потерпевших, необходимо комплексное совершенствование нормативной базы 

и механизмов ее реализации. Это позволит обеспечить более справедливое и 

гуманное уголовное судопроизводство. 
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