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ПОРЯДОК РЕЦЕНЗИРОВАНИЯ 
научных статей, направленных в редакцию 

Всероссийского научного журнала  «Вопросы права» 

1. Рецензируемое научное издание – Всероссийский научный журнал «Вопросы права» осуществляет 
рецензирование всех поступающих в редакцию мате риалов, соответствующих тематике журнала, 
с целью их экспертной оценки. Все ре цензенты являются признанными специалистами по тематике 
рецензируемых мате риалов, докторами или кандидатами юридических наук, и имеют в течение 
последних трех лет публикации по тематике рецензируемой научной статьи. Рецензии хранятся в 
издательстве и в редакции рецензируемого научного издания в течение пяти лет. 

2. Редакция Всероссийского научного журнала «Вопросы права» направ ляет авторам представленных 
материалов копии рецензий и/или мотивированный от каз, а также обязуется направлять копии 
рецензий в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации при поступлении 
в редакцию Всероссийского научного журнала «Вопросы права» соответствующего запроса. 

3. Рецензент оценивает основные достоинства и недостатки рукописи статьи, руководствуясь при 
этом следующими критериями: соответствие содержания статьи профилю журнала, актуальность 
избранной темы, научный и методологический уро вень, использование необходимых методик 
исследования, новизна и оригинальность основных положений и выводов, практическая полезность. 
При анализе представ ленных материалов, рецензентом уделяется внимание следующим вопросам: 
а) общий анализ научного уровня, терминологии, структуры статьи, актуальности темы; 
б) оценка подготовленности статьи к изданию в отношении языка и стиля, соответствия 

установленным требованиям по оформлению материалов статьи; 
в) научность изложения, соответствие использованных автором методов, методик, рекомендаций 

и результатов исследований современным достижениям науки и практики; 
г) место рецензируемой работы среди других работ на подобную тему: что нового в ней или чем 

она отличается от них, не дублирует ли содержание рукописи работы других авторов или ранее 
напечатанные работы данного автора); 

д) допущенные автором неточности, ошибки, нарушение правил цитирования. 
1. Срок подготовки рецензии экспертом редакционной коллегии журнала уста навливается по 

согласованию с рецензентом, но не может превышать две недели с момента поступления рукописи 
к рецензенту. 

2. Окончательное решение о принятии статьи автора и размещении ее в одном из номеров журнала 
принимается на заседании редакционной коллегии журнала либо главным редактором журнала. 

3. По результатам рецензирования могут быть приняты следующие решения: 
а) рекомендовать принять рукопись к публикации; 
б) рекомендовать принять рукопись к публикации с внесением технической правки; 
в) рекомендовать принять рукопись к публикации после устранения автором (авторами) замечаний 

рецензента, с последующим направлением на повторное рецензирование тому же рецензенту (при 
рекомендации сокращения или переработки рукописи статьи в рецензии конкретно указывается, за 
счет чего должна быть сокращена рукопись, что в ней должно быть исправлено, чтобы помочь автору 
(авторам) в дальнейшей работе над рукописью). В случае если автор (авторы) не устранил замечания 
рецензента, редакционная коллегия Журнала вправе отказать в публикации рукописи с направлением 
автору (авторам) мотивированного отказа); 

г) рекомендовать отказать в публикации рукописи по причине ее несоответствия требованиям, 
предъявляемым к научному уровню (в данном случае редакционная коллегия Журнала имеет право 
направить рукопись на рецензирование другому рецензенту либо направить автору (авторам) 
мотивированный отказ в публикации рукописи, с приложением копии отрицательной рецензии). 
4. Опубликование представленного материала осуществляется в соответствии с планом работы 

редакции, с учетом необходимости формирования различных ру брик в каждом номере журнала и 
обеспечения финансирования выпуска журнала.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ:

Ари Палениус, проф., директор кампуса г. Керава Университета прикладных наук Лауреа (Финляндия)
Арройо Эна Росьо Карнеро – Ph.D., Professor (Перу), заведующий кафедрой политических и публич-

но-правовых наук юридического факультета Национального университета Трухильо.
Безерра Феликс Валуа Гуара – Juris Doctor (Бразилия), директор стратегических программ и дея-

тельности Секретариата планирования и модернизации государственного управления штата Токантинс.
Велиев Исахан Вейсал оглы – доктор юридических наук, профессор (Азербайджанская Республика)
Деян Вучетич - доктор юридических наук, доцент кафедры публично-правовых наук юридического 

факультета Университета г. Ниш (Сербия)
Джун Гуан, проф., зам. декана Института экономики и бизнес-администрирования, Пекинский техно-

логический университет (Китай)
Дуран Роберто Альваро Гусман – Juris Doctor (Боливия), глава Национальной службы юридической 

помощи Боливии.
Ким Эшли – D.Div., Ph.D., Th.D. (Англия), вице-президент Нортекс Лтд.
Лаи Дешенг, проф., декан Института экономики и бизнес-администрирования, Пекинский технологи-

ческий университет (Китай)
Марек Вочозка, проф., ректор Института технологий и бизнеса Высшей школы техники и экономики 

(Чехия) 
Нематов Акмал Рауфджонович – доктор юридических наук, доцент, заведующий отделом теорети-

ческих проблем современного государства и права Института философии, политологии и права Академии 
наук Республики Таджикистан (Таджикистан)

Она Гражина Ракаускиене, проф., Университет им. Миколаса Ромериса (Литва)
Пол Брэнд – профессор истории права Англии (Ph.D.) Оксфордского университета (Лондон)
Пол Дэвис – профессор корпоративного права (Ph.D.) Оксфордского университета (Лондон)
Предраг Димитриевич – доктор юридических наук, профессор административного права, декан 

юридического факультета Университета г. Ниш (Сербия)
Тепман Леонид Наумович – доктор экономических наук, профессор (Дом ученых г. Хайфа. Израиль)
Чирич Александр – доктор юридических наук, профессор международного торгового права, заведу-

ющий кафедрой торгового права юридического факультета Университета г. Ниш (Сербия)

INTERNATIONAL COUNCIL:

Ari Palenius, prof., Director of the campus, the Kerava Laurea University of Applied Sciences (Finland)
Arroyo Ena Rosyo Karnero – Ph.D., Professor (Peru), head of the department of political and public sciences 

of law department of National university of Trujillo.
Bezerra Felix Valois Goira – Juris Doctor (Brazil), the director of strategic programs and activity of the 

Secretariat of planning and modernization of public administration of the state Tocantins.
Veliyev Isakhan Veysal Oglou – doctor of jurisprudence, professor (Azerbaijan Republic)
Dejan Vuchetich – the doctor of jurisprudence, the associate professor of public sciences of law department 

of University Nish (Serbia)
Jun Guan, prof., Deputy. Dean of the Institute of Economics and Business Administration, Beijing University 

of Technology (China)
Durán Roberto Alvaro Guzman – Juris Doctor (Bolivia), the head of National service of a legal aid of Bolivia.
Kim Ashley – D.Div., Ph.D., Th.D. (England), vice-president Norteks of Ltd.
Lai Desheng, prof., Dean of the Institute of Economics and Business Administration, Beijing University of 

Technology (China)
Marek Vochozka, prof., Rector of the Institute of Technology and Business Graduate School of Technology 

and Economics (Czech Republic)
Nematov Akmal Raufdzhonovich – the doctor of jurisprudence, the associate professor, the head of 

department of theoretical problems of the modern state and the right of Institute of philosophy, political science and 
the right of Academy of Sciences of the Republic of Tajikistan (Tajikistan)

Ona Grazyna Rakauskiene, prof., University. Mykolas Romeris (Lithuania)
Paul Brend – professor of history of the right of England (Ph.D.) Oxford university (London)
Paul Davies – professor of corporate law (Ph.D.) Oxford university (London)
Predrag Dimitriyevich – the doctor of jurisprudence, professor of administrative law, the dean of law 

department of University Nish (Serbia)
Tepman Leonid Naumovich – Doctor of Economics, professor (House of scientists Haifa. Israel)
Chirich Alexander – the doctor of jurisprudence, professor of the international commercial law, the head of 

the department of a commercial law of law department of University Nish (Serbia)



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

 
Председатель: С.А. Иванова – доктор юридических наук, профессор,  
заместитель первого проректора по учебной и методической работе,  

профессор Департамента Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 
эксперт РАН, Почетный адвокат России 

А.П. Галоганов – доктор юридических наук, Заслуженный юрист России, президент Адвокатской 
палаты Московской области, президент Федерального союза адвокатов России, вице-президент Междуна-
родного союза (содружества) адвокатов

В.Н. Жуков – доктор философских наук, доктор юридических наук, профессор кафедры теории 
государства и права и политологии юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова

И.А. Конюхова – доктор юридических наук, профессор, руководитель отдела конституционного 
права и профессор кафедры конституционного права Российской академии правосудия

А.В. Рагулин – доктор юридических наук, доцент, руководитель центра исследования проблем орга-
низации и деятельности адвокатуры Евразийского научно-исследовательского института проблем права, 
Председатель комиссии по защите прав адвокатов-членов адвокатских образований Гильдии Российских 
адвокатов

Б.В. Сангаджиев – доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент РАЕН, профессор 
кафедры судебной власти, правоохранительной и правозащитной деятельности Юридического института 
РУДН

Б.С. Эбзеев – доктор юридических наук, профессор, судья Конституционного Суда РФ (в отставке), 
член ЦИК России

Н.Д. Эриашвили – доктор экономических наук, кандидат юридических наук, кандидат исторических 
наук, профессор, профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Академии Генеральной прокура-
туры РФ, профессор кафедры предпринимательского и трудового права Институт государственного управ-
ления и права Государственного университета управления. 

EDITORIAL BOARD:

 
Chairman: S.A. Ivanova — Doctor of Law, Professor, Deputy First Vice-Rector 

 for Academic and Methodological Work, Professor of the Department of Finance University  
under the Government of the Russian Federation, Expert of the Russian Academy of Sciences,  

Honorary Lawyer of Russia 

A.P. Haloganov - Doctor of Law, Honored Lawyer of Russia, President of the Moscow Region Bar Association, 
President of the Federal Union of Lawyers of Russia, Vice President International Union (Commonwealth) of Lawyers

V.N. Zhukov - Doctor of Philosophy, Doctor of Law, Professor of the Department of Theory State and Law and 
Political Science, Faculty of Law, Lomonosov Moscow State University

I.A. Konyukhova - Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Constitutional Law and Professor, 
Department of Constitutional Law, Russian Academy of Justice

A.V. Ragulin - Doctor of Law, Associate Professor, Head of the Problem Research Center organization and 
activities of the Bar of the Eurasian Research Institute of Law, Chairman of the Commission for the Protection of the 
Rights of Lawyers-Members of Lawyers Guilds of Russian Lawyers

B.V. Sangadzhiev - Doctor of Law, Professor, Corresponding Member of the Russian Academy of Natural 
Sciences, Professor of the Department of Judicial Power, Law Enforcement and Human Rights Activities of the Legal 
Institute of RUDN University

B.S. Ebzeev - Doctor of Law, Professor, Judge of the Constitutional Court of the Russian Federation 
(inresignation), member of the CEC of Russia

N.D. Eriashvili - Doctor of Economics, Candidate of Law, Candidate of Historical Sciences, Professor, 
Professor of the Department of Civil Law Disciplines of the Academy of the General Prosecutor’s Office of the 
Russian Federation, Professor of the Department of Business and Labor Law Institute of Public Administration and 
Law of the State University of Management



РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

Главный редактор: Виноградова Елена Валерьевна, доктор юридических наук,  
профессор, главный научный сотрудник сектора конституционного права и конституционной  

юстиции Института государства и права РАН

Первый заместитель главного редактора: Шайхуллин Марат Селирович,  
доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и криминологии ФГКОУ 

ВО «Уфимский юридический институт МВД России», руководитель Центра государственно-правовых 
исследований Евразийского научно-исследовательского института проблем права.

Специальность: 5.1.1 — Теоретико-исторические правовые науки

А.А. Дорская - доктор юридических наук, профессор, заведующая кафедрой международного права 
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.

В.О. Миронов - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры государственного права 
и управления таможенной деятельностью ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ).

Д.А. Пашенцев - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, главный научный сотрудник отдела тео-
рии права и межотраслевых исследований Института законодательства и сравнительного правоведения 
при Правительстве РФ, профессор Московского городского педагогического университета и Университета 
Правительства Москвы, руководитель центра развития просветительской деятельности для сельских тер-
риторий Российского государственного университета народного хозяйства имени В.И. Вернадского.

В.Е. Усанов - доктор юридических наук, профессор, академик Российской академии образования, 
президент Союза экспертов в области управления «Международная академия менеджмента».

М.С. Шайхуллин -  доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права и крими-
нологии ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД России», руководитель Центра государствен-
но-правовых исследований Евразийского научно-исследовательского института проблем права.

Специальность: 5.1.2 — Публично-правовые (государственно-правовые) науки

О.Н. Булаков - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права Российского государственного гуманитарного Университета

Е.В. Виноградова - доктор юридических наук, профессор, главный научный сотрудник сектора кон-
ституционного права и конституционной юстиции Института государства и права РАН 

Л.Ю. Грудцына - доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и 
международного права ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)», профессор кафедры патентного права и правовой охраны средств индивидуализации ФГБОУ ВО 
«Российская государственная академия интеллектуальной собственности», Почетный адвокат России, экс-
перт РАН.

В.В. Комарова – доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры конституционного и 
муниципального права ФГАОУ ВО «Московский государственный юридический университет имени О.Е. 
Кутафина (МГЮА)», Почетный работник сферы образования РФ, Почетный работник высшего профессио-
нального образования РФ.

Б.В. Сангаджиев - доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и 
международного права ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 
России)»

Д.П. Стригунова - доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного и интегра-
ционного права Института права и национальной безопасности ФГБОУ ВО «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 



EDITORIAL BOARD:

Editor-in-chief: Vinogradova Elena Valerievna, Doctor of Law, Professor,  
Chief Researcher of the Sector of Constitutional Law and Constitutional Justice  

of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences

First Deputy Editor-in-Chief: Shaikhullin Marat Selirovich, Doctor of Law, Associate Professor,  
Professor of the Department of Criminal Law and Criminology of the Federal State Educational Institution of 

Higher Education “Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia”,  
Head of the Center for State Legal Research of the Eurasian Research Institute of Law Problems.

Specialty: 5.1.1 - Theoretical and historical legal sciences

A.A. Dorskaya - Doctor of Law, Professor, Head of the Department of International Law, Russian State 
Pedagogical University named after A.I. Herzen.

V.O. Mironov - Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of State Law and Management of 
Customs Activities of the Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich 
Stoletovs (VlSU).

D.A. Pashentsev - Doctor of Law, Professor, Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, 
Honorary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation, Chief Researcher of the Department 
of Theory of Law and Intersectoral Research of the Institute of Legislation and Comparative Law under the 
Government of the Russian Federation, Professor of the Moscow City Pedagogical University and the University of 
the Government of Moscow, head of the center for the development of educational activities for rural areas of the 
Russian State University of National Economy named after V.I. Vernadsky.

V.E. Usanov - Doctor of Law, Professor, Academician of the Russian Academy of Education, President of the 
Union of Experts in the Field of Management “International Academy of Management”.

M.S. Shaikhullin - Doctor of Law, Associate Professor, Professor of the Department of Criminal Law and 
Criminology of the Federal State Educational Institution of Higher Education “Ufa Law Institute of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia”, Head of the Center for State Legal Research of the Eurasian Research Institute of Law.

Specialty: 5.1.2 - Public legal (state legal) sciences

O.N. Bulakov - Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Constitutional and International Law of 
the Russian State University for the Humanities

E.V. Vinogradova - Doctor of Law, Professor, Chief Researcher of the Sector of Constitutional Law and Con-
stitutional Justice of the Institute of State and Law of the Russian Academy of Sciences

L.Yu. Grudtsyna - Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Constitutional and International 
Law of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia), Professor of the Depart-
ment of Patent Law and Legal Protection of Means of Individualization of the Russian State Academy of Intellectual 
Property, Honorary Lawyer of Russia, expert of the Russian Academy of Sciences.

V.V. Komarova - Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Constitutional and Municipal Law 
of the Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “Moscow State Law University named 
after O.E. Kutafina (Moscow State Law Academy)”, Honorary Worker of Education of the Russian Federation, Hon-
orary Worker of Higher Professional Education of the Russian Federation.

B.V. Sangadzhiev - Doctor of Law, Professor, Head of the Department of Constitutional and International Law 
of the All-Russian State University of Justice (RPA of the Ministry of Justice of Russia)

D.P. Strigunova - Doctor of Law, Associate Professor, Professor, Department of International and Integration 
Law, Institute of Law and National Security, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education 
“Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation”.



9ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПОЛИТИКА И ПРАВО

Никифоров Н.С., Курасов А.А., Савелов Г.А., Калач Г.П. * Политико-правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции 
на Украине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Лебедь Е.О. * Понятие и значение принципа справедливости в арбитражном процессе . . . . . . . . . . . 18

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

Яковлев-Чернышев В.А. * О подходах государств к международному праву . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

ПРАВОСУДИЕ И СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

Бабушкин К.А. * Влияние цифровизации на доступ к правосудию . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Семенова К.Ю. * Защита интеллектуальных прав в судебном порядке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Лебедь Е.О. * Значение и необходимость принципа справедливости в арбитражном процессе . . . . . .34

Сафонов Ю.С. * Проблемные аспекты легализации результатов оперативно-розыскной деятельности 
в уголовном процессе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ермоленко С.А., Туранин В.Ю. * Искусство убеждения: как защитительная речь адвоката может 
изменить исход дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

Шайхаттаров И.Ф. * Компетенции судов и подсудность дел о защите прав и законных интересов 
группы лиц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Бобровская М.А. * Рассмотрение дел об административных правонарушениях в арбитражных  
судах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Махмадалиева А.А., Романовская И.В. * Судебный контроль в стадии назначения судебного разби-
рательства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Швец Д.И. * Анализ практики применения преюдиции в гражданском и арбитражном процессе . . . . 58

ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Софян Р.А. * Правовое регулирование опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан в Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Киселёв В.В. * Экономические предпосылки развития института банкротства в современной Рос- 
сии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Бас М.Н., Гончарова А.Н. * Особенности правового режима земель промышленного назначения, пре-
доставленных для пользования недрами (на примере города Норильск) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

ГРАЖДАНСКОЕ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Шусть Я.И., Старков И.В. * Особенности аренды земельных участков в городах федерального значе-
ния: правовой анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Яковлева Д.И. * Осуществление несовершеннолетними наследственных прав по закону . . . . . . . . . . 77

Олейникова А.П. * Существенные и несущественные условия договора строительного подряда . . . 83

Закиматов М.А. * Гражданско-правовая характеристика объектов интеллектуальной собствен- 
ности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87



10 ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

Шусть Я.И., Старков И.В. * Проблемы правового регулирования жилищных прав при строительстве 
многоквартирных домов с применением эскроу-счетов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

УГОЛОВНОЕ ПРАВО И ПРОЦЕСС

Махмадалиева А.А., Романовская И.В. * Состояние и перспективы развития института подготовки 
уголовного дела к судебному разбирательству . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Жумашев М.А. * Вопросы регресса реабилитации в уголовном процессе: (по законодательству Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Залевская А.С., Волков В.Ю. * Особенности обжалования постановлений и определений по делам об 
административных правонарушениях, вступивших в законную силу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Анимоков И.К. * Государственная политика противодействия терроризму: российский и зарубежный 
опыт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

Вахитова Г.В., Лифанов А.В. * Формирование американской правовой системы . . . . . . . . . . . . . . . . 114

ИННОВАЦИИ В МИРЕ

Захарова В.В., Алькин И.В. * Виртуальная реальность как способ тренировки . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Анимоков И.К. * Идеологические основы современного религиозного экстремизма . . . . . . . . . . . . . 125



11ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

CONTENTS:

POLITICS AND LAW

Nikiforov N.S., Kurasov A.A., Savelov G.A., Kalach G.P. * Political and legal support for the national security 
of the Russian Federation in the context of the special military operation in Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

HUMAN RIGHTS

Lebed E.O. * The concept and meaning of the principle of fairness in the arbitration process . . . . . . . . . . . 18

INTERNATIONAL PUBLIC LAW

Yakovlev-Chernyshev V.A. * On the approaches of states to international law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

JUSTICE AND JURISPRUDENCE

Babushkin K.A. * Impact of digitalization on access to food supply . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Semenova K.Yu. * Protection of intellectual rights in court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Lebed E.O. * The importance and necessity of the principle of fairness in the arbitration process . . . . . . . . 34

Safonov Yu.S. * Problem aspects of legalization of the results of operational search activities in criminal pro-
ceedings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Ermolenko S.A., Turanin V.Yu. * The art of persuasion: how a defense speech by a lawyer can change the 
outcome of a case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Shaykhattarov I.F. * The competence of the courts and the jurisdiction of cases on the protection of the 
rights and legitimate interests of a group of persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Bobrovskaya M.A. * Consideration of cases of administrative offenses in arbitration courts . . . . . . . . . . . . 50

Makhmadalieva A.A., Romanovskaya I.V. * Judicial review at the stage of scheduling a trial . . . . . . . . . . . 54

Shvets D.I. * Analysis of the practice of application of prejudice in civil and arbitration proceedings . . . . . . 58

PROBLEMS OF RUSSIAN LEGISLATION

Sofyan R.A. * Legal regulation of guardianship and guardianship of minors in the Russian Federation . . . . 61

Kiselev V.V. * Economic prerequisites for the development of the bankruptcy institution in modern Rus- 
sia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Bas M.N., Goncharova A.N. * Features of the legal regime of industrial lands provided for the use of mineral 
resources (on the example of the city of Norilsk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

CIVIL AND BUSINESS LAW

Shust Y.I., Starkov I.V. * Features of land plot leasing in cities of federal significance: legal analysis . . . . . . 73

Yakovleva D.I. * Exercise of inheritance rights by minors by law . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Oleinikova A.P. * Essential and non-essential terms of the construction contract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Zakimatov M.A. * Civil law characterisation of intellectual property objects . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Shust Y.I., Starkov I.V. * Problems of legal regulation of housing rights in the construction of apartment build-
ings using escrow accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

CRIMINAL LAW AND PROCESS

Makhmadalieva A.A., Romanovskaya I.V. * The state and prospects of development of the institute of 
preparation of a criminal case for trial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94



12 ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

Zhumashev M.A. * Issues of regression of rehabilitation in criminal proceedings: (under the legislation of the 
Russian Federation and the Republic of Kazakhstan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

ADMINISTRATIVE LAW

Zalevskaya A.S., Volkov V.Yu. * The specifics of appealing decisions and rulings in cases of administrative 
offenses that have entered into legal force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Animokov I.K. * State policy on countering terrorism: Russian and foreign experience . . . . . . . . . . . . . . . . 110

INTERNATIONAL LAW

Vakhitova G.V., Lifanov A.V. * The formation of the american legal system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

INNOVATION IN THE WORLD

Zakharova V.V., Alkin I.V. * Virtual reality as a way of training . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Animokov I.K. * Ideological Foundations of Modern Religious Extremism . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125



13ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

ПОЛИТИКА И ПРАВО

Дата поступления рукописи в редакцию: 17.03.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 28.04.2025 г. 

НИКИФОРОВ Никита Сергеевич, 
Студент, Российский технологический 

университет МИРЭА (РТУ МИРЭА),
 Москва, Российская Федерация,
e-mail: nikita466138.z@gmail.com 

КУРАСОВ Алексей Андреевич,
Студент, Российский технологический 

университет МИРЭА (РТУ МИРЭА),
 Москва, Российская Федерация,

e-mail: kurasov.steam@mail.ru

САВЕЛОВ Геннадий Александрович,
Преподаватель кафедры связи военного

 учебного центра при РТУ МИРЭА,
Москва, Российская Федерация,

e-mail: savelov@mirea.ru

КАЛАЧ Геннадий Петрович, 
Доцент кафедры проблем управления института

 искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, 
кандидат военных наук, 

Москва, Российская Федерация,
e-mail: kalach_g@mirea.ru

ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ  
НА УКРАИНЕ

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются политико-правовые аспекты обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации в контексте проведения специальной военной операции (СВО) 
на Украине. Рассматриваются ключевые изменения в ядерной доктрине, развитие мер коллективной 
безопасности, а также правовые механизмы защиты пограничных субъектов РФ. Исследование осно-
вывается на нормативных правовых актах, стратегических документах и экспертных оценках. Выявля-
ются основные проблемы, такие как недостаточная эффективность ОДКБ, экономическая зависи-
мость от иностранных партнеров и информационные угрозы. Предложены меры по укреплению наци-
ональной безопасности, включая модернизацию системы информационной защиты, реформирование 
ОДКБ и совершенствование управленческих механизмов. Сделан вывод о необходимости комплекс-
ного и динамичного подхода к обеспечению безопасности государства.
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Введение: Современный мир переживает 
период нарастающей геополитической неста-
бильности, характеризующейся усилением кон-
куренции между государствами, размыванием 
прежних форм международного взаимодействия 
и эскалацией военно-политических противоре-
чий. В этих условиях для Российской Федерации 
обеспечение национальной безопасности, пони-
маемой как состояние защищенности жизненно 
важных интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних угроз различного характера, 
становится ключевым приоритетом. Специальная 
военная операция (СВО), проводимая на Украине, 
внесла существенные коррективы в военно-по-
литическую обстановку, потребовав от России не 
только адаптации политико-правовых механиз-
мов, но и выработки новых подходов к противо-
действию возникающим внешним угрозам. В 
связи с этим, комплексный и всесторонний ана-
лиз политико-правового обеспечения националь-
ной безопасности РФ в условиях СВО на Украине 
приобретает особую значимость, поскольку 
позволяет выявить проблемные аспекты, оценить 
эффективность принимаемых мер и наметить 
пути совершенствования системы.

Исследование основано на анализе норма-
тивных правовых актов РФ, стратегических доку-

ментов, доктринальных источников и экспертных 
оценок. Использованы методы сравнитель-
но-правового анализа, системного и комплекс-
ного подходов.

Таким образом, целью данного исследова-
ния является комплексный анализ политико-пра-
вового обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации в условиях проведения 
СВО на Украине. Настоящее исследование ста-
вит своей задачей рассмотрение изменений в 
ядерной доктрине, изучение мер коллективной 
безопасности, анализ специфики обеспечения 
безопасности пограничных субъектов, а также 
выявление проблемных аспектов и выработку 
рекомендаций по их решению.

Результаты исследования и их обсуждение: 
Анализ изменений в ядерной доктрине РФ пока-
зал, что обновленные положения направлены на 
расширение механизмов сдерживания и защиты 
от потенциальных угроз, исходящих как от ядер-
ных, так и неядерных государств. Введенные кор-
ректировки отражают необходимость усиления 
безопасности в условиях эскалации международ-
ной напряженности.

Исследование показало, что механизмы 
коллективной безопасности претерпели значи-
тельные изменения, а в рамках ОДКБ механизмы 
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требуют серьезного реформирования. Недоста-
точная координация и низкая оперативность 
решений ограничивают эффективность органи-
зации в современных условиях.

Прежде чем перейти к предметному рас-
смотрению проблемы, необходимо подчеркнуть, 
что национальная безопасность – это многогран-
ное явление, охватывающее различные сферы 
жизнедеятельности государства и общества. Она 
представляет собой систему мер по защите жиз-
ненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. В 
настоящее время подходы к определению нацио-
нальной безопасности могут различаться, но все 
они, как правило, подчеркивают необходимость 
защиты от угроз в военной, экономической, соци-
альной, информационной и других сферах.

В контексте обеспечения национальной 
безопасности неразрывно связаны политика и 
право, где политика задает общие направления 
развития системы безопасности, а право уста-
навливает конкретные механизмы ее реализации. 
В Российской Федерации за обеспечение нацио-
нальной безопасности отвечают различные 
органы государственной власти, включая Прези-
дента, Федеральное Собрание, Правительство, 
Совет Безопасности, а также министерства и 
ведомства, в компетенцию которых входят 
вопросы обороны, безопасности и правопорядка. 
Военная безопасность является одним из важ-
нейших элементов обеспечения национальной 
безопасности, поскольку нацелена на защиту 
государства от внешней агрессии и военных 
угроз. В современных условиях, когда возрас-
тает роль не только традиционных, но и гибрид-
ных форм ведения военных действий, система 
военной безопасности нуждается в постоянном 
развитии и адаптации к новым вызовам.

Ключевым элементом обеспечения безо-
пасности России является ядерное сдерживание. 
В современных условиях, характеризующихся 
нарастанием военно-политической нестабильно-
сти, его значение приобретает особую актуаль-
ность. Изменения, внесенные в ядерную док-
трину Указом Президента Российской Федерации 
от 19 ноября 2024 года, представляют собой 
реакцию на возрастающие вызовы и угрозы. В 
изменениях ядерной доктрины отразились поли-
тико-правовые решения, выращенные на опыте 
проведения специальной военной операции на 
Украине, а также политике недружественных 
государств, главным из них можно считать поло-
жение касающиеся применения ядерного сдер-
живания по отношению к неядерным государ-
ствам, в случаи размещение на их территориях 
ядерного оружия и средств его доставки [4].

В качестве основных предпосылок к этим 
изменениям можно выделить: разрешение адми-

нистрацией США применения Украиной балли-
стических ракет ATACMS по территории России, 
усиление технического потенциала потенциаль-
ных противников в сфере высокоточного оружия, 
разработку вооружений, способных нивелиро-
вать эффективность российского ядерного арсе-
нала, а также распространение концепции при-
менения тактического ядерного оружия малой 
мощности [3]. Упомянутые факторы размывают 
грань между ядерным и неядерным конфликтом, 
провоцируя эскалацию военной напряженности.

Суть изменений в ядерной доктрине сво-
дится к расширению категории государств и 
военных союзов, в отношении которых прово-
дится ядерное сдерживание, дополнению перечня 
военных угроз, а также рассмотрению агрессии 
со стороны неядерного государства при под-
держке ядерной державы как совместного напа-
дения. Были уточнены и условия применения 
ядерного оружия, включая возможность его при-
менения при получении достоверной информа-
ции о массированном старте средств воздуш-
но-космического нападения, а также в случае 
агрессии против России и Белоруссии, если при 
этом противник, используя обычное оружие, соз-
дает критическую угрозу их суверенитету и тер-
риториальной целостности [1]. Эти поправки при-
званы укрепить гарантии безопасности страны и 
ее союзников, в то же время подчеркивая оборо-
нительный характер российской ядерной док-
трины и ее ориентированность на предотвраще-
ние эскалации конфликта, а не его разжигания, 
что несомненно помимо его правовой стороны 
отражает и политическую.

На фоне проведения СВО на Украине и уси-
ления противостояния с западными странами, 
одним из приоритетных направлений внешней 
политики Российской Федерации становится раз-
витие мер коллективной безопасности. Союзное 
государство России и Белоруссии играет ключе-
вую роль в этом процессе. Размещение россий-
ского тактического ядерного оружия на террито-
рии Белоруссии, является важным шагом для 
укрепления безопасности, а также сдерживаю-
щим фактором против внешнего давления.

Российская Федерация укрепляет сотруд-
ничество и с другими странами. Соглашения с 
КНДР и Ираном, подразумевают углубление вза-
имодействия в различных сферах, включая воен-
ную и военно-техническую. Однако некоторые 
эксперты предостерегают от восприятия этого 
«союза» или подобного будущего как неизбеж-
ного, поскольку эти отношения остаются скорее 
оппортунистическими, а не основанными на глу-
боком идеологическом согласии или доверии [6]. 
Это связано с тем, что их сотрудничество про-
диктовано не столько глубокими идеологиче-
скими, сколько практическими и временными 
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интересами. Таким образом, важно учитывать, 
что, несмотря на укрепление связей, основание 
подобных отношений может быть менее устойчи-
вым, чем при наличии глубокого доверия и цен-
ностного единства, что требует пристального 
внимания к дальнейшей динамике их развития.

В то же самое время, анализ деятельности 
ОДКБ показывает, что данная организация не 
демонстрирует достаточной эффективности для 
обеспечения коллективной безопасности. На 
данный момент, существует проблема со слажен-
ностью действий, а также механизмом быстрого 
реагирования на возникающие угрозы. В связи с 
чем, возникла необходимость дальнейшего 
реформирования ОДКБ для повышения ее 
эффективности и создания более слаженного и 
эффективного механизма коллективной обо-
роны. 

Особое внимание в системе обеспечения 
национальной безопасности уделяется погранич-
ным субъектам Российской Федерации. Именно 
эти регионы, находящиеся в непосредственной 
близости от зоны проведения СВО, оказались 
наиболее уязвимыми к внешним угрозам. Прояв-
ляющимся в обстрелах, диверсионных актах, 
разведывательной деятельности противника и 
повышенной террористической опасности, они 
потребовали принятия особых мер по обеспече-
нию защиты населения и критической инфра-
структуры. В ответ на возникшие угрозы в погра-
ничных субъектах были реализованы такие меры 
как: введения на данных территориях военного 
положения, расширяющего полномочия органов 
государственной власти в целях обеспечения 
безопасности или режима среднего уровня реа-
гирования, (Указ Президента Российской Феде-
рации от 19.10.2022 № 756 «О введении военного 
положения на территориях Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей», Указ “О 
мерах, осуществляемых в субъектах Российской 
Федерации в связи с Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756») 
включающие в себя, усиление охраны государ-
ственной границы, формирование территориаль-
ных отрядов самообороны, введение ограниче-
ний на передвижение и иные специальные меры 
[2]. Предоставление региональным властям 
дополнительных полномочий, дало возможность 
повысить оперативность реагирования на угрозы, 
но при этом, были выявлены проблемы, связан-
ные с бюрократическими проволочками и недо-
статком финансирования [5].

Анализ политико-правового обеспечения 
национальной безопасности выявил ряд общих 
проблем, требующих системного подхода:

 – В условиях санкционного давления, выяви-
лась экономическая зависимость России от 

зарубежных партнеров в ряде критически 
важных отраслей экономики, что создает 
угрозу суверенитету страны.

 – Западные страны активно ведут информа-
ционную войну, распространяя недостовер-
ную информацию и дезинформацию, что 
приводит к распространению паники и 
напряженности в обществе.

 – У Организации Договора о коллективной 
безопасности наблюдается недостаточный 
уровень эффективности для оперативного 
решения вопросов коллективной безопас-
ности.
В связи с вышеизложенным, предлагается 

ряд мер по решению существующих проблем:
 – Укрепление экономической независимости: 

для обеспечения суверенитета, необходимо 
развитие собственного производства, 
содействие импортозамещению и диверси-
фикация торговых связей.

 – Модернизация системы информационной 
безопасности: следует развивать собствен-
ные информационные платформы и сред-
ства противодействия дезинформации, а 
также повышать медиаграмотность населе-
ния.

 – Реформирование ОДКБ: Необходимы укре-
пление механизмов принятия решений, 
углубление взаимодействия между армиями 
стран-участниц и внесение изменений в 
устав.

 – Совершенствование системы управления: с 
целью принятия оперативных решений, 
необходимо устранить бюрократические 
препоны и повысить уровень цифровизации 
процессов управления.

Заключение
В заключение необходимо отметить, что 

обеспечение национальной безопасности Рос-
сийской Федерации в условиях СВО на Украине 
является сложным и динамичным процессом, 
требующим постоянного анализа, адаптации и 
совершенствования. Внесенные изменения в 
ядерную доктрину, развитие мер коллективной 
безопасности, а также меры по защите погранич-
ных субъектов - все эти шаги направлены на обе-
спечение устойчивого развития страны. При 
этом, для дальнейшего укрепления системы обе-
спечения безопасности, необходимо устранение 
выявленных проблем, повышение эффективно-
сти работы всех государственных органов, а 
также укрепление взаимодействия с союзниками 
и партнерами. Успешное противодействие совре-
менным угрозам возможно только при условии 
консолидации усилий общества, государства, а 
также с опорой на четкое законодательное регу-
лирование.
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вания научной литературы и позиций Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сделан 
вывод о том, что принцип справедливости в арбитражном судопроизводстве имеет хоть и важное 
значение, однако весьма оценочное, субъективное, в связи с чем не видится необходимым закрепле-
ние указанного принципа в гл. 1 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, по-
скольку это может привести к неоднозначному толкованию, далёкому от правовой реальности, закон-
ности.
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investigated. Based on the interpretation of legislation, research of scientific literature and the positions of the 
Supreme Arbitration Court of the Russian Federation, it is concluded that the principle of fairness in arbitra-
tion proceedings, although important, is highly evaluative and subjective, and therefore it is not necessary to 
consolidate this principle in Chapter 1 of the Arbitration Procedural Code of the Russian Federation, since it 
may lead to an ambiguous interpretation that is far from the legal reality and legality.

KEY WORDS: arbitration proceedings, principle of justice, Supreme Court.

Принцип справедливости как один из 
принципов права, в том числе процессу-

ального, имеет определенное значение, несмотря 
на его неоднозначное толкование в правовой 
науке. Необходимо отметить, что принцип спра-
ведливости не отражен и не закреплен в нормах 
Конституции Российской Федерации [1] как в 
основном законе Российского государства, 
однако в определенной степени он находит свое 
отражение в других нормативных правовых 
актах, касающихся процессуальной деятельно-
сти, например, в ч. 1 ст. 297 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации [2] прин-
цип справедливости отражен как один из принци-
пов приговора суда. 

Однако в другом процессуальном законода-
тельстве, в частности, в Арбитражном процессу-
альном кодексе Российской Федерации (далее по 
тексту – АПК РФ) [3] принцип справедливости не 
закреплен ни в одной норме, а также не указан в 
качестве одного из принципов арбитражного 
судопроизводства. При этом остается непонят-
ным, какое место занимает данный принцип в 
арбитражном процессе как общеправовой прин-
цип, что и стоит выяснить в настоящей работе. 

Необходимо для начала выявить сущность 
принципа справедливости в праве. Начнем с того, 
что семантический смысл слова «справедли-
вость» сводится к тому, что под данным словом 
понимается «Справедливое отношение к кому-
либо, беспристрастие. Чувство справедливости. 
Поступить по справедливости» [9]. Иным словом, 
справедливость есть беспристрастность, 
непредвзятость, обоснованность в отношении 
какого-либо явления. Справедливость можно 
рассматривать и как «Сочетание свободы и рав-
ных возможностей» [7, с. 3], что отметил в своей 
диссертации М.В. Пресняков. Из вышесказан-
ного можно заключить, что справедливость – это 
общесоциальное понятие, применимое к боль-
шинству сфер общественной жизни. Разделяем 
точку зрения В.В. Тихоновой о том, что принцип 
справедливости «Является общесоциальным, 
поскольку характеризует не столько особенности 
права и правовых отношений, сколько общечело-
веческие представления о справедливости в 
общественных отношениях» [8, с. 30]. 

Также справедливость, а, если быть точнее 
– принцип справедливости не закреплен во мно-
гих нормативных правовых актах Российской 

Федерации, в том числе, в Конституции РФ. Это и 
вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что законодатель не закрепляет принцип спра-
ведливости в основном законе нашего государ-
ства, а также в ряде актов, регулирующих опре-
деленные виды судопроизводства ввиду того, что 
справедливость – это общесоциальное, оценоч-
ное понятие, а закрепление такого принципа 
может привести к возникновению диаметрально 
противоположных подходов к его пониманию, 
толкованию, применению в процессуальной дея-
тельности суда. Кроме того, среди ученых так и 
не сложилось однозначного мнения касаемо 
важности принципа справедливости и его соот-
ношения с другими принципами права, в особен-
ности если речь идет об арбитражном судопро-
изводстве.

Так, в литературе имеются следующие точки 
зрения: Э.Ю. Анциферова пишет, что «Наличие 
принципа справедливости позволяет сформиро-
вать позитивное отношение к реализации норм 
гражданского права в массовом правовом созна-
нии. Лишь с соблюдением принципа справедли-
вости гражданско-правовая система может быть 
превращена в мощный инструмент защиты закон-
ных прав и интересов граждан» [5, с. 43].  

Е.В. Вовк пишет о том, что законодатель 
«Не смог сформулировать принцип справедливо-
сти достаточно четко и однозначно. Не удалось 
законодателю систематизировать и обособить 
различные «уровни» юридического оформления 
идеи справедливости. Вместе с тем на уровне 
процессуальных отраслей российского права 
необходимо также сформулировать понимание 
принципа справедливости как самостоятельного 
и относительно обособленного принципа дея-
тельности судебных органов» [6, с. 229].

Упоминание справедливости как понятия 
можно обнаружить в п. 3 ст. 2 АПК РФ – одной из 
задач судопроизводства в арбитражных судах 
является справедливое публичное судебное раз-
бирательство в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом [3]. Можно выявить, что 
арбитражное судопроизводство должно осу-
ществляться в соответствии с понятием справед-
ливости с той стороны, с какой его принято рас-
сматривать в обществе, в социальной, правовой, 
а также предпринимательской сферах (поскольку 
речь идет об арбитражном процессе). Однако 
АПК РФ не даёт понятия «справедливость», 
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«принцип справедливости», и не зря, поскольку, 
как уже упоминалось выше, данный принцип в 
АПК РФ не закреплён. 

С точки зрения принципа справедливости 
как принципа права в целом полагаем, что выше-
указанная задача производства в арбитражных 
судах должна выполняться во взаимосвязи с 
общепринятым пониманием, взглядом на спра-
ведливость, то есть справедливое публичное раз-
бирательство – это судопроизводство в арби-
тражном суде с учетом всех обстоятельств дела, 
мнений сторон, без предвзятого отношения к 
какому-либо участнику судопроизводства. В дан-
ной связи справедливость тесно связана с бес-
пристрастностью судей арбитражных судов в 
целом. 

Несомненно, принцип справедливости 
имеет свою важность в рамках арбитражного 
судопроизводства – на это указывал Высший 
Арбитражный Суд РФ в своих судебных актах. 

Например, в Постановлении Президиума 
Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 октября 
2013 г. № 6098/13 ВАС РФ отменил судебные 
акты, принятые по делу о взыскании неоснова-
тельного обогащения, и направил дело на новое 
рассмотрение, поскольку отказ судов первой и 
апелляционной инстанций в удовлетворении тре-
бования общества по основанию недоказанности 
размера иска противоречит принципу справедли-
вости и препятствует восстановлению его прав 
[4].

При всем вышеуказанном полагаем отсут-
ствие закрепления в нормах гл. 1 АПК РФ прин-
ципа справедливости обоснованным. В случае, 
если бы данный принцип был закреплен, прак-
тика арбитражных судов по его толкованию и 
применению существенно отличалась, что поро-
дило бы новые проблемные вопросы, тем более 
необходимо учитывать, что арбитражный про-
цесс – это всегда рассмотрение экономических 
споров и иных дел данной категории, участни-
ками которых являются индивидуальные пред-
приниматели, юридические лица, осуществляю-
щие экономическую деятельность, в том числе – 
хозяйствующие субъекты (с точки зрения анти-
монопольного законодательства). 

Наличие принципа справедливости 
повлекло бы к его ошибочному толкованию дан-
ными субъектами, к затягиванию процесса и, как 
следствие, к дополнительной нагрузке на арби-
тражные суды по рассмотрению и изучению 
исков в той части, в которых лица ссылаются на 
нарушение принципа справедливости в их слу-
чае. К тому же, немаловажным является форму-
лировка принципа справедливости. Остается 
непонятным, каким именно образом необходимо 
закрепить принцип справедливости, чтобы он не 

дублировал по содержанию, смысловой нагрузке 
и правовой сущности положения п. 3 ст. 2 АПК 
РФ. 

Подводя итог, отметим следующее. Принцип 
справедливости в праве – это весьма неодно-
значный принцип, который вытекает из общесо-
циальных представлений о правильном, беспри-
страстном, непредвзятом. Данный принцип не 
отражен в Конституции РФ, а также во многих 
процессуальных кодексах, в частности, в АПК 
РФ. О справедливости в нормах арбитражного 
процессуального законодательства говорится 
только как о справедливом судебном заседании в 
контексте задачи арбитражного судопроизвод-
ства. 

С одной стороны, нельзя не отметить несо-
мненный оценочный характер принципа справед-
ливости в арбитражном процессе, с учетом кате-
горий подсудных арбитражным судам дел; прин-
цип справедливости может восприниматься 
субъектами экономической деятельности весьма 
неоднозначно. С другой стороны, важность прин-
ципа справедливости как «сверх принципа», 
принципа, имеющего больше социальный, нежели 
сугубо юридический, судопроизводственный 
либо судоустройственный характер, отмечают не 
только ученые-правоведы в научных трудах, но и 
ВАС РФ при рассмотрении им дел до 2014 г. Поэ-
тому можно заключить, что принцип справедли-
вости как социальное понятие с общепринятым 
взглядом на него имеет важность в арбитражном 
судопроизводстве, но его важность не должна 
поддаваться переоценке, ибо справедливость – 
оценочное понятие. В данной связи также наста-
иваем на том, что закрепление принципа спра-
ведливости в гл. 1 АПК РФ не требуется, поскольку 
проблемным представляется изложить данную 
норму таким образом, чтобы арбитражными 
судами, а также участниками судопроизводства 
она толковалась единообразно и однозначно. 

Список литературы:

[1] Конституция Российской Федерации 
принята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. [с учетом поправок] // СЗ РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398.

[2] Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-
ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации от 24 декабря 2001 г. № 52 (часть I) ст. 
4921.

[3] Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 
95-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 30. – Ст. 3012.

[4] Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ от 29 октября 2013 г. № 
6098/13 // Вестник Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, 2014 г., № 3.



21ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

[5] Анциферова, Э. Ю. Принципы разумно-
сти, добросовестности и справедливости как 
основополагающие категории частного права / Э. 
Ю. Анциферова // Вестник Марийского государ-
ственного университета. Серия: Исторические 
науки. Юридические науки. – 2016. – Т. 2, № 2(6). 
– С. 42-47. 

[6] Вовк, Е. В. Реализация принципа спра-
ведливости в процессуальных отраслях россий-
ского права / Е. В. Вовк // Вестник Воронежского 
государственного университета. Серия: Право. – 
2023. – № 1(52). – С. 225-230.

[7] Пресняков, М.В. Конституционный прин-
цип справедливости: юридическая природа и 
нормативное содержание: 12.00.02 – конституци-
онное право; муниципальное право: автореферат 
диссертации … доктора юридических наук / 
Пресняков Михаил Вячеславович; Поволжская 
академия государственной службы имени П.А. 
Столыпина. – Саратов, 2010. – 46 с. 

[8] Тихонова, В. В. Содержание справедли-
вости как генерального принципа современного 
российского права / В. В. Тихонова // Правовые 
проблемы укрепления Российской государствен-
ности. Том Часть 33. – Томск: Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет, 2006. – С. 30-34. 

[9] Толковый словарь Ожегова. – URL: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/230646 (дата 
обращения 04.08.2024). 

Spisok literatury:

[1] Konstituciya Rossijskoj Federacii prin- 
yata vsenarodny`m golosovaniem 12 dekabrya 1993 
g. [s uchetom popravok] // SZ RF. 2014. № 31. St. 
4398.

[2] Ugolovno-processual`ny`j kodeks Rossijskoj 
Federacii ot 18 dekabrya 2001 g. № 174-FZ // Sobra-

nie zakonodatel`stva Rossijskoj Federacii ot 24 deka-
brya 2001 g. № 52 (chast` I) st. 4921.

[3] Arbitrazhny`j processual`ny`j kodeks Rossi-
jskoj Federacii ot 24 iyulya 2002 g. № 95-FZ // SZ RF. 
– 2002. – № 30. – St. 3012.

[4] Postanovlenie Prezidiuma Vy`sshego Arbi-
trazhnogo Suda RF ot 29 oktyabrya 2013 g. № 
6098/13 // Vestnik Vy`sshego Arbitrazhnogo Suda 
Rossijskoj Federacii, 2014 g., № 3.

[5] Anciferova, E`. Yu. Principy` razumnosti, 
dobrosovestnosti i spravedlivosti kak osnovopola-
gayushhie kategorii chastnogo prava / E`. Yu. Ancif-
erova // Vestnik Marijskogo gosudarstvennogo uni-
versiteta. Seriya: Istoricheskie nauki. Yuridicheskie 
nauki. – 2016. – T. 2, № 2(6). – S. 42-47. 

[6] Vovk, E. V. Realizaciya principa spravedliv-
osti v processual`ny`x otraslyax rossijskogo prava / 
E. V. Vovk // Vestnik Voronezhskogo gosudarstven-
nogo universiteta. Seriya: Pravo. – 2023. – № 1(52). 
– S. 225-230.

[7] Presnyakov, M.V. Konstitucionny`j princip 
spravedlivosti: yuridicheskaya priroda i normativnoe 
soderzhanie: 12.00.02 – konstitucionnoe pravo; 
municipal`noe pravo: avtoreferat dissertacii … dok-
tora yuridicheskix nauk / Presnyakov Mixail 
Vyacheslavovich; Povolzhskaya akademiya gosu-
darstvennoj sluzhby` imeni P.A. Stoly`pina. – Saratov, 
2010. – 46 s. 

[8] Tixonova, V. V. Soderzhanie spravedlivosti 
kak general`nogo principa sovremennogo rossi-
jskogo prava / V. V. Tixonova // Pravovy`e problemy` 
ukrepleniya Rossijskoj gosudarstvennosti. Tom 
Chast` 33. – Tomsk: Nacional`ny`j issledovatel`skij 
Tomskij gosudarstvenny`j universitet, 2006. – S. 
30-34. 

[9] Tolkovy`j slovar` Ozhegova. – URL: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/230646 (data 
obrashheniya 04.08.2024).



22 ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО

Дата поступления рукописи в редакцию: 15.04.2025 г.
Дата принятия рукописи в печать: 28.04.2025 г. 

ЯКОВЛЕВ-ЧЕРНЫШЕВ Василий Александрович,
Специалист юридической клиники, 

Сочинского филиала ВГУЮ (РПА Минюста России),
e-mail: basil.yakovlev@mail.ru

О ПОДХОДАХ ГОСУДАРСТВ К МЕЖДУНАРОДНОМУ ПРАВУ

АННОТАЦИЯ. В статье анализируются подходы государств к международному праву. Отмечает-
ся, что фактически идентификация государства как субъекта, положительно или отрицательно отно-
сящегося к отдельным институтам международного права, может быть затруднительна ввиду разли-
чия в подходах у юристов, политологов, государственных деятелей, формирующих внутренний и 
внешнеполитический курс государства. Отдельно обозначается проблема защиты государств-членов 
наднациональными органами в рамках регионального объединения безотносительно требований 
международного права.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: государство, международное право, внутригосударственное право, подхо-
ды, наднациональные объединения.

YAKOVLEV-CHERNYSHEV Vasiliy Alexandrovich,
Specialist of the legal clinic, 

Sochi Branch of the All-Russian State University of Justice 

ON THE APPROACHES OF STATES TO INTERNATIONAL LAW

ANNOTATION. The article analyzes the approaches of states to international law. It is noted that in fact, 
the identification of a state as a subject positively or negatively related to individual institutions of internation-
al law may be difficult due to the differences in approaches among lawyers, political scientists, and statesmen 
who shape the internal and foreign policy course of the state. The problem of protection of the member States 
by supranational bodies within the framework of a regional association is highlighted separately, regardless 
of the requirements of international law.

KEY WORDS: state, international law, domestic law, approaches, supranational associations.

Вопросы, связанные с исследованием 
подходов государств к международному 

праву, являлись актуальными достаточно долгое 
время, оставаясь таковыми и поныне. Необходи-
мость их постоянного изучения связана как с уве-
личением круга общественных отношений, на 
которые могут влиять международные организа-
ции, межгосударственные органы, так и осущест-
вляемой на уровне государств выработкой пра-
вового инструментария, позволяющего миними-
зировать нежелательные с их точки зрения 
последствия. В связи этим, целесообразно проа-
нализировать подходы государств к междуна-
родному праву, существующие на современном 
этапе.

Проведенное исследование показывает, что 
фактически идентификация государства как 

субъекта, положительно (или, напротив, отрица-
тельно) относящегося к отдельным институтам 
международного права, международным нормам 
или решениям международных органов, может 
быть затруднительна в силу различий в подходах 
к анализу ряда явлений у юристов, политологов, 
государственных деятелей, влияющих на внутри-
политический и внешнеполитический курс 
страны. Выражение государствами своего отно-
шения к международным договорам, обычаям, 
решениям международных органов воздействует 
на международное право, развивающееся, по 
мнению А. Н. Вылегжанина, «под влиянием сово-
купности многих внешнеполитических курсов 
государств» [1]. 

При этом существенным отличием юридиче-
ской науки выступает аксиоматичность необхо-
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димости соблюдения международных стандартов 
прав человека вне зависимости от признания или 
непризнания учеными верховенства Конституции 
по отношению к международному праву [2, 3]. В 
политологии, к примеру, в рамках теории между-
народных отношений существует реалистский 
подход, которому присущ скепсис по отношению 
к международному праву. Анализируя концепцию 
международно-правовой политики государства, 
О. С. Магомедова полагает, что она «основана 
прежде всего на следующих элементах: нацио-
нальные интересы государства; заявленная 
приверженность государства верховенству меж-
дународного права в международных отноше-
ниях; потребность государства в легитимации его 
международно-правовых позиций» [4, с. 15]. Вме-
сте с тем, нельзя не обратиться к исследованиям 
А. С. Исполинова, демонстрирующего, как на 
региональном уровне наднациональные органы 
могут отказывать в исполнении решений, осно-
ванных на действующих международных догово-
рах, частным лицам, защищая государства-члены 
регионального объединения [5, 6].

С учетом вышеизложенного, следует отме-
тить, что в настоящее время государства вырабо-
тали определенные алгоритмы действий для 
выражения своего отношения к международному 
праву или обоснованию невозможности полного 
или частичного исполнения решения межгосу-
дарственного органа путем: 1) закрепления в 
Конституции приоритета внутригосударствен-
ного или международного права; 2) формирова-
ния правовой позиции по данному вопросу или 
отдельному спору органом конституционной 
юстиции (например, использования доктрины 
конституционной идентичности, толкования кон-
ституционных норм); 3) выражения позиции госу-
дарства первым лицом (оценка необходимости 
членства в международной организации, участия 
в международном договоре и т. п.) и др. 

В зависимости от отношения государств к 
международному договору в научной литературе 
предлагается разделить их на четыре группы: 1) 
государства, в которых международный договор 
обладает приоритетом над внутригосударствен-
ном правом в целом, включая Конституцию; 2) 
государства, в которых международный договор 
приоритетен по отношению к текущему законода-
тельству; 3) государства, в которых международ-
ные договоры превалируют только в отношении 
предшествующих законов; 4) государства, в кото-
рых все законы обладают приоритетом по отно-
шению к международным договорам [7, с. 103].

Следует согласиться с высказываемым в 
литературе мнением о том, что отношение госу-
дарства к определенному международному дого-
вору может отличаться от общего подхода к меж-

дународным договорам, а декларируемый в том 
или ином государстве приоритет международ-
ного права над внутригосударственным не исклю-
чает в большинстве своем дуализма в практике 
высших судов государств [8]. 

Во многом противоречивая практика госу-
дарств может быть связана с рядом причин: 1) 
выходом, по мнению государства, наднациональ-
ного, международного суда за пределы своей 
компетенции [9, 10, 11, 12]; 2) неэффективностью 
системы договорных органов [13], которая, с 
одной стороны, позволяет государствам состоять 
в международных договорах по правам человека, 
не прилагая усилий к их защите, с другой – при 
повышении ее эффективности неизбежно вызо-
вет ожесточенные споры ценностного характера 
не только на академическом уровне [14, 15].

Не менее острым является вопрос пределов 
«автономности» институтов наднациональных 
объединений, имеющих достаточный инструмен-
тарий, «авторитет», чтобы отделить себя от меж-
дународных институтов, мимикрируя под них или 
аргументируя свою позицию общими принципами 
выстроенной наднациональной системы.

Выстраивание на региональном уровне 
определенного объединения, союза, блока, изо-
лированного от отдельных (или ряда) норм и меж-
дународных институтов, без учета ряда имею-
щихся проблем, неизбежно приводило бы к появ-
лению возможности: 

1) избирательного, конъюнктурного примене-
ния международных принципов, норм, 
решений; 

2) использования государствами-членами 
объединения механизмов региональной 
защиты для продвижения своих интересов 
в ущерб справедливым и обоснованным 
интересам физических, юридических лиц и 
т. п. 

В связи с этим, мы можем прийти к выводу 
о том, что международный правопорядок может 
иметь определенные трения не только с консти-
туционным правопорядком государства, но и 
фактическим региональным (конституционным) 
правопорядком, выражающимся в идейно-миро-
воззренческом противоречии сторонников госу-
дарственного (конституционного) правопорядка, 
регионального (конституционного) правопорядка 
и международного правопорядка.

Представляется, что региональному консти-
туционализму в его развитом состоянии (наличие 
признаваемых и активно действующих наднацио-
нальных органов) имплицитно присуще желание 
«возвыситься» до международного уровня, кото-
рое может быть использовано государства-
ми-членами для обхода «нежелательных» между-
народных норм без соблюдения требований ст. 
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46 Венской конвенции о международных догово-
рах (1969 год) [16], запрещающей государствам 
ссылаться на нормы внутреннего права, если они 
не имеют особо важное значение.

Таким образом, подходы государств к меж-
дународному праву вне зависимости от выбран-
ной модели поведения могут носить двойствен-
ный характер. При этом одной из острых проблем 
выступает возможность использования государ-
ствами их участия в региональном объединении 
для обхода международных норм, поскольку оно 
обладает широким инструментарием для призна-
ния себя автономным от международно-право-
вой системы.
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кибербезопасности, цифрового неравенства и независимости судебных решений. Рассматриваются 
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ство, автоматизацию процессов, применение искусственного интеллекта, дистанционные судебные 
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Цифровые технологии в современном 
мире быстро трансформируют судебную 

систему и изменяют принципы ее функциониро-
вания. Сама по себе, цифровизация способствует 
ускорению судопроизводства, снижению адми-
нистративных издержек и повышению прозрач-
ности судебных решений. Онлайн-заседания, 
электронные документы и автоматизированные 
системы помогают сократить бюрократию и уско-
рить разбирательства. Однако вместе с преиму-
ществами она создает требующие решения слож-

ности: как поступить с безопасностью данных, 
сохранить равенство сторон в процессе и неза-
висимость судей?

Основные конституционные принципы пра-
восудия — доступность, равенство, беспри-
страстность суда и его независимость — в новых 
условиях тоже изменяются. С одной стороны, 
цифровые технологии делают правосудие доступ-
ным и удобным, а также снижает количество 
потраченных ресурсов и времени. Благодаря 
новым технологиям можно быстро получить 
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онлайн-доступ к различным операциям: подаче 
документов, удаленному участию в слушаниях, а 
также, получению доступа к документам и делам 
без личного присутствия в суде. С другой сто-
роны, они могут усугубить цифровое неравенство 
и повысить риски предвзятости алгоритмов. Это 
может выражаться в неравном доступе к цифро-
вым технологиям. Например, существуют катего-
рии населения, которые не подкованы в вопросе 
технологий: пожилые люди, граждане из отдален-
ных сел, малообеспеченные граждане, неблаго-
получные семьи у которых нет доступа к новым 
системам.

В условиях цифровой трансформации 
важно учитывать не только технологический про-
гресс, но и правовые аспекты его внедрения в 
современную повседневность. Государства 
должны разрабатывать четкие законы, которые 
будут регулировать применение цифровых техно-
логий в судопроизводстве, чтобы гарантировать 
защиту прав граждан и сохранять справедли-
вость. Очень важно не слепо доверять новым 
технологиям, а создавать баланс между ними и 
традиционными методами судопроизводства, так 
как они, все же, учитывают огромное количество 
факторов, влияющих на выносимые судом реше-
ния: социальное положение, национальность, 
место жительства, судимости и прочее.

Несмотря на возникающие в процессе труд-
ности, цифровизация необходима обществу. В 
связи со своей доступностью, она делает судо-
производство удобнее, упрощает доступ к мате-
риалам дела и снижает бумажную волокиту. 
Однако нужно решать такие вопросы, как кибер-
безопасность, цифровая грамотность и единые 
стандарты работы, чтобы судебная система дей-
ствительно стала современной и эффективной 
для любой категории населения.

В этой статье мы разберем, как именно 
цифровые технологии влияют на суды, какие 
сложности они создают, и что ждет судебную 
систему в будущем.

1. Основные направления цифровизации 
судебной системы
Цифровизация охватывает широкий спектр 

процессов, включая:
Электронное судопроизводство. 
Электронное судопроизводство необхо-

димо, потому что избавляет от лишней бюрокра-
тии. Теперь не нужно лично приходить в суд, сто-
ять в очередях или тратить время на заполнение 
бумажных документов — всё можно подать 
онлайн за несколько минут. Это особенно полезно 
для тех, кто живёт в отдаленных населенных пун-
ктах или не может приехать лично, например, по 
состоянию здоровья. Судебные заседания могут 
проходить в видеоконференциях, поэтому поуча-

ствовать в процессе сможет любой человек из 
любого места, где есть интернет. Цифровые базы 
помогают быстро находить нужные документы и 
отслеживать ход дела, исключая утерю каких-то 
важных деталей или вовсе всего дела, и снижают 
риск коррупции. Автоматизированные системы 
проверяют бумаги, исправляют ошибки и уско-
ряют работу судов. В результате разбирательства 
занимают меньше времени, а получить справед-
ливое решение становится проще.

Искусственный интеллект и автоматизация. 
Новейшие алгоритмы помогают анализиро-

вать судебную практику, прогнозировать реше-
ния, автоматически искать или сортировать раз-
личные документы и нормативные акты, а также, 
на основе законов страны, анализировать дока-
зательства, что значительно ускоряет процесс 
принятия решений. Безусловно, необходимы 
механизмы контроля искусственного интеллекта 
и его алгоритмов, чтобы избежать необоснован-
ных решений на его основе. В ряде стран уже 
тестируются программы на базе ИИ, способные 
предлагать оптимальные варианты судебных 
решений, но пока их применение остается огра-
ниченным из-за рисков юридических ошибок. 
Важно помнить, что ИИ должен использоваться 
как дополнение к работе судей, а не заменять их. 
Человеческий фактор остаётся важным для при-
нятия окончательных решений, особенно в слож-
ных и нестандартных случаях.

Дистанционные судебные заседания. 
Видеоконференцсвязь позволяет участни-

кам присутствовать на заседаниях удаленно, что 
особенно важно для жителей отдаленных регио-
нов и лиц с ограниченными возможностями. 
Однако это также создает риск нарушения прав 
на конфиденциальность и требует надежных тех-
нологических решений. Например, в ходе панде-
мии COVID-19 дистанционные заседания стали 
стандартной практикой во многих странах. Пере-
ход на онлайн-формат был необходим, чтобы 
обеспечить безопасность и продолжение работы 
судов, но в этом процессе появились сложности. 
Одной из главных проблем стала сложность удо-
стоверения личности участников. Без надлежа-
щих механизмов проверки есть риск, что в судеб-
ном заседании может участвовать не тот человек, 
который заявлен, что может повлиять на ход 
судебного разбирательства и на его справедли-
вость. Также, возникла проблема с обеспечением 
конфиденциальности. Если раньше заседания 
проходили в закрытых залах, в условиях строгой 
конфиденциальности, то теперь они проводятся в 
открытом цифровом пространстве, где важные 
данные могут быть чрезвычайно уязвимыми. Это 
ставит под угрозу защиту личной информации 
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участников процесса. Например, если платформа 
видеоконференции недостаточно защищена, то 
можно столкнуться с перехватом или утечкой 
данных. 

Электронные архивы и реестры. 
Цифровые архивы и реестры в судопроиз-

водстве нужны, чтобы сделать работу судов 
быстрее и удобнее. Во-первых, они позволяют 
хранить все документы в электронном виде, что 
избавляет от необходимости заниматься бумаж-
ной волокитой. Когда все данные в одном месте и 
легко доступны, это сильно ускоряет поиск нуж-
ной информации. Судья или адвокат может 
быстро найти нужные документы, не тратя время 
на поиски по огромным бумажным архивам. 
Конечно, такие системы делают судопроизвод-
ство более прозрачным: все документы фиксиру-
ются и сохраняются, никто не может просто так 
«потерять» важные материалы. Все это помогает 
следить за движением дел — можно посмотреть, 
на каком этапе находится тот или иной процесс. 
Снижается вероятность ошибок или каких-то 
манипуляций с данными. Цифровые архивы и 
реестры делают систему более современной и 
доступной для всех участников процесса, помо-
гают суду работать быстрее, а людям — легче 
получать доступ к правосудию.

Технологии блокчейн. 
Блокчейн — это технология, которая помо-

гает защитить данные от подделок и делает 
судебную систему более прозрачной и надежной. 
Всё благодаря её децентрализованному устрой-
ству: записи в блокчейне невозможно изменить 
или удалить, что критично для хранения доказа-
тельств. Например, в Эстонии уже используют 
блокчейн в судебной системе, чтобы фиксиро-
вать и сохранять информацию о судебных про-
цессах, обеспечивая их прозрачность и безопас-
ность.

2. Влияние цифровизации на конституцион-
ные принципы правосудия
Цифровизация затрагивает ключевые прин-

ципы правосудия и вносит свои изменения в их 
реализацию.

Доступность правосудия.
Цифровые сервисы позволяют сократить 

время и деньги, которые граждане тратят на 
судебные процессы. Но при этом существует 
проблема цифрового неравенства — не все люди 
имеют доступ к интернету или обладают доста-
точными знаниями, чтобы пользоваться 
онлайн-платформами. Особенно это касается 
пожилых людей и тех, кто живет в сложных соци-
альных условиях. Чтобы сделать правосудие 

доступным для всех, нужно обеспечивать бес-
платные консультации и обучающие курсы по 
цифровым технологиям.

Равенство перед законом.
Автоматизированные системы могут умень-

шить количество ошибок, вызванных человече-
ским фактором, но они тоже не идеальны. Алго-
ритмы могут быть предвзятыми, если их обучили 
на неправильных данных. Важно, чтобы работа 
искусственного интеллекта в судебной системе 
была прозрачной и, чтобы не допускалась дис-
криминация. В США, например, уже были случаи, 
когда алгоритмы, анализирующие криминальные 
дела, показывали расовую предвзятость.

Независимость и беспристрастность суда.
Искусственный интеллект может влиять на 

принятие судебных решений, что ставит под 
вопрос их беспристрастность. Судьи должны 
контролировать работу цифровых инструментов 
и сами принимать окончательные решения, учи-
тывая всю суть дела, чтобы не поддаться влия-
нию машинных алгоритмов.

3. Проблемы и вызовы цифровизации пра-
восудия
Цифровая трансформация сталкивается с 

несколькими основными проблемами, которые 
мешают её полноценному внедрению в судебной 
системе.

Фрагментарность внедрения технологий.
Одной из главных трудностей является то, 

что цифровизация происходит неравномерно. В 
разных регионах и судебных инстанциях про-
цессы могут идти с разной скоростью. В некото-
рых местах уже активно используют онлайн-плат-
формы для подачи исков и участия в судебных 
заседаниях, а в других всё ещё полагаются на 
бумажные документы. Такая несогласованность 
может создать проблемы при взаимодействии 
между судами разных регионов, привести к 
задержкам и неравному доступу к правосудию. 
Для решения этого нужно разработать общие 
стандарты цифровизации для всей страны и рав-
номерно распределить ресурсы, чтобы все граж-
дане могли пользоваться одинаковыми возмож-
ностями, независимо от региона.

Риски утечки персональных данных.
Цифровизация подразумевает под собой 

обработку большого количества личных данных, 
включая информацию о гражданах, их финансах 
и делах, что делает систему уязвимой к киберата-
кам и утечкам данных. Это может привести к 
потере доверия к судебной системе, нарушению 
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частной жизни и манипуляциям с информацией. 
Чтобы этого избежать, нужно применять совре-
менные методы защиты данных: шифрование, 
многоуровневую аутентификацию и постоянный 
мониторинг безопасности. Важно также разра-
ботать механизмы юридической защиты и ком-
пенсации ущерба в случае утечек. Строгие стан-
дарты защиты персональных данных и эффек-
тивный контроль за их соблюдением станут осно-
вой для безопасного использования цифровых 
технологий в судопроизводстве.

Недостаточная цифровая грамотность.
Для успешной цифровой трансформации 

нужно решить проблему недостаточной цифро-
вой грамотности как среди граждан, так и среди 
сотрудников судебных органов. Многие люди 
сталкиваются с трудностями при использовании 
онлайн-платформ для подачи заявлений, следо-
вания за ходом дела или участия в судебных 
заседаниях. Также у некоторых сотрудников 
судебной системы может не быть нужных знаний 
для работы с новыми цифровыми инструментами, 
что замедляет процесс и повышает вероятность 
ошибок. Для решения этого важно инвестиро-
вать в обучение и повышение квалификации всех 
участников судебного процесса, предоставляя 
программы, которые охватывают как базовые 
навыки работы с компьютерами и интернетом, 
так и специализированные знания, связанные с 
судебными платформами и электронной доку-
ментацией.

4. Перспективы развития цифрового право-
судия
Основные направления развития цифро-

вого правосудия включают в себя несколько важ-
ных аспектов.

Создание защищённых цифровых плат-
форм.

Одним из ключевых шагов в цифровизации 
правосудия является создание безопасных и 
надёжных онлайн-платформ для подачи исков, 
обмена документами, проведения заседаний и 
других операций. Эти платформы должны быть 
защищены от кибератак, утечек данных и фаль-
сификации документов. Для этого важно исполь-
зовать современные технологии, такие как шиф-
рование и двухфакторная аутентификация, чтобы 
гарантировать безопасность взаимодействия с 
судебной системой.

Усиление защиты персональных данных.
В условиях цифровизации особое внимание 

стоит уделить защите персональных данных 
граждан. Судебные системы обрабатывают кон-
фиденциальную информацию, которая может 

повлиять на репутацию или безопасность участ-
ников процессов. Необходимо разработать чёт-
кие нормы, регулирующие, как и где можно 
использовать персональные данные, а также 
обеспечить меры для защиты их от несанкциони-
рованного доступа. Прозрачность в использова-
нии данных и чёткая ответственность за их защиту 
также являются важными аспектами.

Повышение цифровой грамотности населе-
ния.

Чтобы общество успешно адаптировалось к 
цифровому правосудию, нужно активно повы-
шать цифровую грамотность граждан. Это вклю-
чает обучение тому, как пользоваться цифровыми 
платформами, подавать документы в суд через 
интернет, участвовать в онлайн-заседаниях и 
защищать свои права в цифровом пространстве. 
Такой подход поможет ускорить процессы и сде-
лать правосудие доступным для более широких 
слоёв населения, особенно для тех, кто ранее не 
использовал цифровые технологии.

Внедрение прозрачных алгоритмов в судо-
производство.

Использование алгоритмов в судебной 
системе может повысить её эффективность, но 
они должны быть прозрачными. Алгоритмиче-
ские решения, например, при распределении дел 
или анализе доказательств, должны быть понятны 
и объяснимы как сторонам, так и обществу. Это 
помогает увеличить доверие к судопроизводству 
и снизить риски использования предвзятых или 
непрозрачных методов. Прозрачность алгорит-
мов можно обеспечить через разработку стан-
дартов и открытых методик их работы.

Адаптация законодательства к цифровой 
реальности.

Для успешного функционирования цифро-
вого правосудия необходимо обновить законода-
тельство, чтобы оно соответствовало современ-
ным требованиям. Многие правовые нормы не 
учитывают особенностей цифровой среды, 
например, вопросы авторства электронных доку-
ментов, верификации личности в интернете или 
статуса электронных судебных решений. Законо-
дательные изменения, такие как признание элек-
тронных подписей и прав участников на дистан-
ционное участие в процессах, помогут создать 
правовую основу для работы цифровых плат-
форм и других технологий в правосудии.

Я уверен, что, несмотря на все трудности, 
возникающие при внедрении, цифровизация 
судебной системы является неотъемлемой 
частью её будущего. Это не просто новый модный 
тренд, а необходимость, которая значительно 



30 ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

упрощает и ускоряет многие процессы. Благо-
даря цифровым технологиям хранение данных 
становится структурированным и доступным, что 
позволяет быстро найти нужную информацию, а 
также проверить её актуальность и достовер-
ность. Однако важно понимать, что цифровиза-
ция — это не просто переход на новые техноло-
гии, а и решение множества текущих проблем. В 
первую очередь, необходимо усиливать кибер-
безопасность, чтобы защитить данные от воз-
можных угроз и утечек. Второе — повышение 
цифровой грамотности среди граждан, чтобы они 
могли уверенно пользоваться новыми сервисами 
и платформами. И, наконец, создание единых 
электронных стандартов, которые позволят гар-
монизировать процесс цифровизации и адапти-
ровать систему правосудия под требования 
новой реальности, обеспечивая её доступность, 
прозрачность и эффективность для всех.

Заключение
Цифровизация оказывает все более замет-

ное влияние на судебную систему, приводя к зна-
чительным изменениям в способах взаимодей-
ствия граждан с правосудием, а также в работе 
самих судов. Современные технологии откры-
вают новые горизонты для упрощения и ускоре-
ния судебных процессов, что делает правосудие 
более доступным для всех граждан. Внедрение 
цифровых платформ позволяет существенно 
сократить время, которое затрачивается на 
бумажные процедуры, а также уменьшить коли-
чество ошибок, возникающих при ручной обра-
ботке документов. Судебные акты, иски и заявле-
ния могут подаваться через онлайн-системы, что 
существенно упрощает процесс для истцов и 
ответчиков, снижая барьер для обращения в суд.

Только при условии комплексного подхода к 
решению этих проблем можно создать по-насто-
ящему эффективную и безопасную цифровую 
судебную систему. Это требует совместной 
работы правительств, технологических компаний 
и образовательных учреждений, а также четкой 
координации действий на всех уровнях. Если 
удастся преодолеть перечисленные вызовы, циф-
ровизация сможет внести значительный вклад в 
улучшение качества правосудия, сделав его 
более доступным, прозрачным и оперативным.
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Интеллектуальная собственность (ИС) 
охватывает широкий спектр прав, вклю-

чая авторские права, патенты, товарные знаки и 
коммерческую тайну. С увеличением значимости 
ИС в экономике и обществе возрастает необхо-
димость в эффективных механизмах ее защиты. 
Судебная защита является одним из основных 
инструментов обеспечения прав правообладате-
лей.

Международное право в области ИС осно-
вывается на таких ключевых документах, как 
Конвенция по охране промышленной собствен-
ности (Парижская конвенция) [1] и Соглашение 
ТРИПС (Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности) [2]. Эти доку-
менты устанавливают минимальные стандарты 
защиты и способствуют унификации подходов к 
охране ИС в разных странах.

Национальные законодательства стран раз-
личаются по своей структуре и содержанию, 
однако большинство из них включает положения 
о защите авторских прав, патентов и товарных 
знаков. Например, в России основным норматив-
но-правовым актов является Гражданский кодекс 
РФ [6].

Правообладатели могут подавать иски о 
нарушении своих прав в суды общей юрисдикции 
или специализированные суды. Исковые заявле-
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ния могут касаться различных аспектов, включая 
признание права, возмещение убытков и прекра-
щение нарушений.

Е.А. Моргунова пишет, что: «в Российской 
Федерации вопросы, касающиеся защиты интел-
лектуальных прав, рассматриваются в несколь-
ких судебных инстанциях: арбитражных судах, 
судах общей юрисдикции и Судом по интеллекту-
альным правам. Подведомственность и подсуд-
ность таких дел регулируются нормами Граждан-
ского процессуального кодекса (ГПК РФ) [5], 
Арбитражного процессуального кодекса (АПК 
РФ) [4] и Федерального конституционного закона 
«Об арбитражных судах в Российской Федера-
ции» [3]» [11].

Чтобы определить, к какому суду должен 
быть направлен конкретный спор, необходимо 
обратиться к специальным положениям, изло-
женным в пункте 4.2 части 1 статьи 33 АПК РФ. 
Если дело не подпадает под данные нормы, при-
меняются общие правила, касающиеся разграни-
чения компетенции между арбитражными судами 
и судами общей юрисдикции.

С.И. Алексеев в своей работе упоминает, 
что: «споры, в которых участвуют организации, 
занимающиеся коллективным управлением 
авторскими правами, подлежат рассмотрению в 
арбитражных судах. Кроме того, такие дела 
также могут быть переданы на рассмотрение 
Суда по интеллектуальным правам» [9].

Для остальных споров, не охваченных пун-
ктом 4.1 части 1 статьи 33 АПК РФ, следует 
использовать общие правила определения под-
ведомственности. В этом случае важно учиты-
вать характер спора и состав его участников. 
Исключение составляют дела об оспаривании 
нормативных актов, которые рассматриваются 
судами общей юрисдикции независимо от того, 
кто является участником процесса.

Также, П.А. Иванов пишет, что: «суды общей 
юрисдикции занимаются делами об оспаривании 
нормативных актов, если они не относятся к под-
судности Суда по интеллектуальным правам. 
Последний, в свою очередь, рассматривает дела, 
связанные с оспариванием нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти в 
области патентного права и других смежных 
вопросов» [10].

Таким образом, для корректного определе-
ния подведомственности дел о защите интеллек-
туальных прав необходимо учитывать, как специ-
альные законодательные нормы, так и общие 
принципы разграничения полномочий между раз-
личными судебными инстанциями.

Список дел, которые рассматривает Суд по 
интеллектуальным правам, содержится в части 4 
статьи 34 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации [4]. Определение 
категорий споров, подлежащих рассмотрению в 
данном специализированном суде, было дано в 
постановлении Пленума Высшего арбитражного 
суда РФ от 8 октября 2012 года №60 [7]. Это 
постановление претерпело изменения и уточне-
ния 2 июля 2013 года в редакции № 50 [8]. В науч-
ной литературе подчеркивается значимость 
наличия исчерпывающего перечня дел, которые 
входят в юрисдикцию Суда по интеллектуальным 
правам.

Одной из ключевых проблем в судебных 
разбирательствах является необходимость пре-
доставления доказательств нарушения. Правооб-
ладатели должны продемонстрировать факт 
нарушения, что зачастую требует значительных 
усилий и ресурсов.

Ответственность за нарушение интеллекту-
альных прав может быть, как гражданской, так и 
уголовной. Гражданская ответственность вклю-
чает возмещение убытков, тогда как уголовная 
может предусматривать штрафы или лишение 
свободы за грубые нарушения.

Одной из основных проблем является 
доступ правообладателей к правосудию. Высо-
кие судебные издержки и длительные сроки рас-
смотрения дел могут стать серьезным препят-
ствием для защиты прав.

Цифровизация создает новые вызовы для 
защиты ИС. Легкость копирования и распростра-
нения информации в интернете усложняет про-
цесс выявления и пресечения нарушений.

Глобализация экономики требует от правоо-
бладателей знания законодательства различных 
стран и способности защищать свои права на 
международном уровне.

С учетом вышеупомянутых проблем все 
большее внимание уделяется альтернативным 
методам разрешения споров (АРС), таким как 
медиация и арбитраж, которые могут быть более 
эффективными и менее затратными.

Современные технологии, такие как блок-
чейн и искусственный интеллект, начинают играть 
важную роль в защите интеллектуальной соб-
ственности, предлагая новые инструменты для 
мониторинга нарушений и управления правами.

Защита интеллектуальных прав в судебном 
порядке является сложным и многогранным про-
цессом, требующим глубокого понимания зако-
нодательства, судебной практики и современных 
тенденций. Для повышения эффективности 
защиты необходимо совершенствование законо-
дательства, улучшение доступа к правосудию и 
активное использование новых технологий. 
Только комплексный подход позволит обеспечить 
надежную защиту прав правообладателей в усло-
виях быстро меняющегося мира.
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Арбитражное судопроизводство характе-
ризуется тем, что в его рамках рассма-

триваются, а также разрешаются экономические 
споры и иные дела, вытекающие из экономичес- 
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кой деятельности. Данный вид судопроизводства 
особенно выделяется на фоне других видов про-
изводств в плане того, что его участниками в 
основном являются юридические лица, а не граж-
дане и дела носят экономический, предпринима-
тельский характер. В связи с этим особо актуали-
зируется вопрос о справедливом судебном раз-
бирательстве в арбитражных судах Российской 
Федерации, которое не нарушает права и закон-
ные интересы участников судопроизводства. 

Сам по себе принцип справедливости в 
арбитражном процессуальном законодательстве 
не отражен [3], на основании чего можно было бы 
заявить, что раз данный принцип не закреплен, то 
арбитражные суды не обязаны его придержи-
ваться. Опровергнем данное суждение. 

Во-первых, несмотря на отсутствие в Арби-
тражном процессуальном кодексе Российской 
Федерации (далее - АПК РФ) отдельной нормы, 
устанавливающей принцип справедливости, он, 
тем не менее, имеет значение, поскольку явля-
ется общеправовым принципом, то есть принци-
пом, которые находит своей отражение во многих 
отраслях права, причем как материальных, так и 
процессуальных; как в цивилистической науке, 
так и в уголовно-правовой. Данный принцип 
вытекает из смысла содержания Конституции 
Российской Федерации, а именно гл. 1 и гл. 2 [1] а 
также из международных актов, которые в про-
шлом оказали влияние на формирование процес-
суального законодательства нашего государства. 
К примеру, ст. 6 Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод закрепляет право на 
справедливое судебное разбирательство [2].

При этом отсутствие прямого закрепления 
принципа справедливости в АПК РФ не умаляет 
его важности, что будет раскрыто в дальнейшем.

Во-вторых, необходимо уяснить, что есть 
принцип арбитражного судопроизводства 
вообще. В учебной литературе разъяснено, что 
«Принципы арбитражного судопроизводства 
устанавливают важнейшие правила устройства 
суда и порядка разрешения дел, а также опреде-
ляют главные направления развития процессу-
ального права. Все остальные нормы подчинены 
влиянию принципов и не могут противоречить 
им» [6, с. 54]. А.В. Зиатдинов в своей диссертаци-
онной работе обосновывает, что принципами 
являются «...универсальные, фундаментальные 
идеи правосознания, обусловленные существую-
щим государственным строем и правопорядком, 
закрепленные в источниках арбитражного про-
цессуального прав» [7, c. 9]. Также Т.И. Чапанов 
отмечал, что принцип справедливости выступает 
«Одним из надсистемных, базовых регуляторов 
процессуальной деятельности суда и лиц, уча-
ствующих в деле, всего построения механизма 

гражданского и арбитражного судопроизвод-
ства, необходимость отражения которого в зако-
нодательстве фактически в правовой науке не 
оспаривается, однако реализуется скорее на 
декларативном, нежели конструктивном уровне» 
[8, с. 3].

Исходя из приведенных определений, 
можно сказать, что справедливость - это, несо-
мненно, принцип арбитражного судопроизвод-
ства, поскольку она подходит под все критерии 
принципов, выделенных в рассматриваемой про-
цессуальной отрасли. Справедливость, являясь 
несколько общеоциальным понятием, включаю-
щим в себя равенство, справедливое, нелицепри-
ятное отношение к каким-либо субъектам, явле-
нию, делу, ситуации (в том числе правовой), 
задает вектор для судебного процесса в целом. В 
связи с осуществлением судопроизводства арби-
тражными судами справедливость приобретает 
практическое значение, под нею подразумева-
ется то, на чем основывается суд при разреше-
нии дела, проанализировав все его обстоятель-
ства, а также давая оценку действиям субъектам 
предпринимательской, экономической деятель-
ности. Поэтому позволяется говорить о том, что 
справедливость является общеправовым прин-
ципом, сущность которого раскрыта в общей тео-
рии права, однако непосредственно в арбитраж-
ном процессуальном законодательстве рассма-
триваемый принцип не раскрывается. 

Значение и важность принципа справедли-
вости на практике отмечали высшие суды Рос-
сийской Федерации. Так, из содержания Инфор-
мационного письма Президиума Высшего Арби-
тражного Суда РФ от 09 июля 2013 г. № 158 
«Обзор судебной практики по некоторым вопро-
сам, связанным с рассмотрением Арбитражными 
судами дел с участием иностранных лиц» [4] сле-
дует следующая правовая позиция. Арбитражный 
суд вправе возложить обязанность по предостав-
лению сведений о содержании норм иностран-
ного права (доказыванию содержания иностран-
ного права) на стороны, о чем выносит соответ-
ствующее определение. Исходя из смысла ч. 2 ст. 
14 АПК РФ и п. 2 ст. 1191 ГК РФ арбитражный суд 
вправе возложить обязанность по представле-
нию сведений о содержании норм иностранного 
права на стороны. Данное право реализуется 
судом по его усмотрению с учетом всей совокуп-
ности обстоятельств дела (например, наличия 
соглашения о применимом праве), а также прин-
ципов добросовестности, разумности и справед-
ливости. 

Из указанного судебного акта прослежива-
ется, что ВАС РФ (упраздненный в 2014 г.) иссле-
дует вопрос о возложении обязанности по предо-
ставлению сведений о содержании норм права 
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зарубежного государства на стороны через при-
зму принципа справедливости. Это означает, что 
в судебном заседании стороны должны разъяс-
нить нормы иностранного права, которые исполь-
зуются в деле и на которые стороны ссылаются 
(что, к слову, предусмотрено законодательством 
в целях снижения нагрузки на судей и помощни-
ков судей арбитражных судов), однако это надле-
жит выполнять с учетом соразмерной нагрузки, 
бремени, возлагаемых на обе стороны. Справед-
ливость здесь понимается именно под этим зна-
чением.

Из материалов Определения СК по эконо-
мическим спорам Верховного Суда РФ от 09 
декабря 2022 г. № 309-ЭС21-7888 по делу № А60-
56728/2018 [5] позволяется выяснить, что Судеб-
ная коллегия отменила ранее принятые по делу 
судебные акты и направил дело по заявлению о 
взыскании с истца судебных расходов на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, поскольку 
возложение на истца, чье право было нарушено, 
обязанности выплатить ответчику в качестве 
судебных расходов сумму, превышающую взы-
сканную с ответчика сумму убытков (а именно 
968 192 руб.) не соответствует требованиям спра-
ведливости, равенства и соблюдения баланса 
прав и законных интересов сторон.

В данном случае принцип справедливости 
оказал немаловажное значение, поскольку во 
взаимосвязи с другими положениями материаль-
ного и процессуального законодательства акты 
нижестоящих судов были отменены, поскольку 
являлись несправедливыми для истца в плане 
возложения на него обязанности выплатить 
денежную сумму. 

Исходя из вышеизложенного, принцип спра-
ведливости в арбитражном судопроизводстве, 
хоть и не закреплен в арбитражном процессуаль-
ном законодательстве ни в качестве судоустрой-
ственного, ни в качестве судопроизводственного 
принципа, он, тем не менее, относится к руково-
дящим началам арбитражного процесса. Его зна-
чение состоит в том, что он, являясь общеправо-
вым принципом (а сама справедливость - устояв-
шимся в обществе понятием о чем-либо объек-
тивном, честном) выступает неким регулятором 
процессуальной деятельности в арбитражном 
судопроизводстве, а также мерилом справедли-
вого процесса. Несмотря на то, что данному 
принципу уделено много внимания в научной 
области, на практике суды (в том числе, ВАС РФ и 
Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
РФ) обращают внимание на данный принцип, ана-
лизируя характер и обстоятельства дела сквозь 
его призму, в отдельных случаях отменяя акты 
нижестоящих судов по делу, ибо они находятся в 
разрыве с принципом справедливости. 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию правовых и процессуальных сложностей, свя-
занных с использованием материалов, полученных в ходе оперативно-розыскных мероприятий, в ка-
честве доказательств в рамках уголовного судопроизводства. Рассматриваются основные проблемы, 
возникающие при оценке допустимости и достоверности таких доказательств. Особое внимание уде-
ляется вопросам противоречия соблюдения прав человека и обеспечения законности проведения 
оперативно-розыскных мероприятий. 
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ANNOTATION. The article is devoted to the study of the legal and procedural difficulties associated 
with the use of materials obtained during operational search activities as evidence in criminal proceedings. 
The main problems that arise in assessing the admissibility and reliability of such evidence are considered. 
Special attention is paid to the issues of contradiction between the observance of human rights and ensuring 
the legality of operational search activities.
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Легализация результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности представляет 

собой многогранный процесс, подразумевающий 
признание собранных сведений допустимыми 
доказательствами в рамках уголовного процесса. 
В свою очередь, этап признания сведений в рам-
ках уголовного процесса имеет ключевое значе-
ние для вынесения справедливого судебного 
решения. Вместе с тем, практика в сфере прове-
дения оперативно-розыскной деятельности сви-
детельствует о наличии ряда проблемных аспек-
тов, связанных с процедурой легализации. 

Одной из первостепенных проблем легали-
зации результатов оперативно-розыскной дея-
тельности выступает наличие противоречий 
между положениями Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и Консти-
туции Российской Федерации. Так, статья 23 Кон-
ституции Российской Федерации гарантирует 
каждому гражданину право на неприкосновен-
ность частной жизни, тогда как Федеральным 
законом «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» допускается проведение оперативно-ро-
зыскной деятельности, включающей в себя такие 
мероприятия, как прослушивание телефонных 
разговоров, наблюдение. 

Как отмечают в своем научном исследова-
нии авторы И.Д. Шатохин и А.Е. Чечетин, «суще-
ствующая практика реализации принципа уваже-
ния и соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина пока весьма далека от совершен-
ства» [1, с. 3]. В подтверждении данному выска-
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зыванию, отметим, что следственные мероприя-
тия зачастую проводятся без достаточных осно-
ваний, что вследствие нарушает права граждан, 
закрепленные на конституционном уровне. Для 
легализации применения такого метода опера-
тивно-розыскной деятельности, как прослушива-
ние телефонных разговоров, требуется специ-
альное разрешение. При этом, процесс получе-
ния такого разрешения зачастую является дли-
тельным, что, в свою очередь, ставит под удар 
оперативность реагирования на преступления 
уголовного характера.

Значительной проблемой в легализации 
результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти в рамках уголовного процесса выступает и 
неопределенность статуса оперативно-розыск-
ной деятельности, а, именно, отсутствие на зако-
нодательном уровне четкого взаимодействия 
между нормами уголовного процесса и положе-
ний Федерального закона «Об оперативно-ро-
зыскной деятельности».  Так, в Федеральном 
законе «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» отсутствуют положения о конкретных 
результатах оперативно-розыскной деятельно-
сти, которые могут быть отнесены к доказатель-
ствам в уголовном процессе. Главным образом, 
данное обстоятельство приводит к трудностям 
при оценке допустимости таких доказательств, с 
которыми сталкиваются суды и следователи.

В случае возникновения сомнений относи-
тельно достоверности результатов оператив-
но-розыскной деятельности, их возможно оспо-
рить в суде. При этом, в законодательстве отсут-
ствуют положения о независимых механизмах 
проверки таких данных, что, в свою очередь, ста-
вит надежность результатов оперативно-розыск-
ной деятельности под сомнение.

За исключением вышеупомянутых проблем 
легализации результатов оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном процессе, отметим 
отсутствие прозрачных и понятных правил для 
перевода результатов оперативно-розыскной 
деятельности в разряд допустимых доказа-
тельств. Зачастую следователи сталкиваются с 
проблемой определения материалов, которые 
допустимо представить суду. Данное обстоятель-
ство может порождать недостаточную доказа-
тельную базу в суде, а в случае, если суд отнес 
результаты оперативно-розыскной деятельности 

к разряду недопустимых доказательств, то это 
приводит к «затягиванию» судебного процесса 
ввиду недостаточности доказательной базы.

Важным проблемным аспектом легализа-
ции результатов оперативно-розыскной деятель-
ности в уголовном процессе выступает наличие 
трудностей, связанных с обеспечением конфи-
денциальности информации о результатах опера-
тивно-розыскной деятельности.  Материалы опе-
ративно-розыскной деятельности зачастую 
содержат конфиденциальную информацию, раз-
глашение которой может нанести ущерб безопас-
ности граждан. Исходя из чего, возникает необ-
ходимость обеспечить защиту такой информации 
даже после передачи ее в суд.

Вышеприведенный перечень проблемных 
аспектов легализации результатов оператив-
но-розыскной деятельности в уголовном про-
цессе не является исчерпывающим. Это связано 
со следующими аспектами: отсутствие на законо-
дательном уровне четкого взаимодействия между 
нормами уголовного процесса и положений 
Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»; проблемы с проверкой достовер-
ности и допустимости результатов оператив-
но-розыскной деятельности. В результате чего 
необходимость совершенствования процессу-
альных механизмов признания доказательств, 
полученных в ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, а также разработки и 
законодательного закрепления единых стандар-
тов оценки их законности и обоснованности.
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Защитник закончил свое выступление и в 
зале заседаний раздались апло-

дисменты. Это похоже на сцену из фильма, но 
эффектные судебные монологи встречаются не 
только в кино. Адвокатам и в жизни удавалось 
поразить присяжных заседателей и добиться 
победы для своего подзащитного.

Владение ораторским искусством играет 
огромную роль, в профессиональной деятельно-
сти адвоката-защитника. Это один из наиболее 
сложных, ответственных и даже творческих 
моментов его участия в уголовном судопроизвод-
стве. Мастерство юристов-ораторов иногда 
называют красноречием. Красноречие — это 
умение говорить красиво и убедительно, это 
сочетание таланта оратора и конкретных знаний 
и умений, усвоенных в процессе изучения. 

Речь, составленная по всем правилам ора-
торского искусства на базе знаний закона, прие-
мов судебного красноречия, по строгим законам 
логики и здравого смысла, плюс произнесенная 
талантливым оратором, может изменить ход 
судебного процесса в сторону, нужную адвокату. 

Россия знает множество выдающихся ора-
торов-адвокатов. Речи легендарного адвоката 
Федора Плевако, который практиковал в XIX 
веке, считают образцом судебного красноречия и 
ораторского искусства. Зачастую его судебные 
монологи краткие и непринужденные, будто они 
не были тщательно подготовлены заранее. 
Известный юрист Анатолий Кони говорил, что 
Плевако – «человек, у которого ораторское 
искусство переходило во вдохновение». Плевако 
руководствовался не только логикой, но и уделял 
внимание психологическим факторам. Он вызы-
вал к подсудимым чувство сочувствия и так доби-
вался к ним снисхождения. 

Многие судебные выступления Плевако 
вошли в сборники и публиковались. В том числе и 
речь по делу Лукашевича. 25 октября 1878 года в 
имении своего отца Николай Лукашевич застре-
лил мачеху Фанни Лукашевич. Его обвинили в 
умышленном убийстве, а защитник (Федор Пле-
вако) настаивал на переквалификации убийства 
как совершенного в припадке умоисступления. 
Дело в том, что после появления мачехи отноше-
ния в семье разладились, происходили постоян-
ные скандалы. Свою речь Плевако начал с того, 
что умышленное убийство – это самое страшное 
зло. 

Но есть и другие виды убийства. Например, 
запальчивое (в порыве ярости) или когда у пре-
ступника не было цели именно убивать. Как отме-
тил адвокат, законодатель должен был признать, 
что убийства совершаются в таком состоянии, 
«когда суду человеческому нет места, когда обви-
нению нет основания». Плевако рассуждал о том, 

что силы человека не безграничны и иногда он не 
в состоянии справиться с трудностями, которые 
возникают в его жизни. И только после этого он 
перешел к личности Лукашевича. Начав с самого 
детства, он рассказывал о трудностях, которые 
ему пришлось пережить. О том, что он был лишен 
родительской ласки, учился вдалеке от родного 
дома, оказался на войне, а вернувшись, вместо 
матери встретил мачеху. Все разлады в отноше-
ниях с отцом Лукашевича она переносила на 
пасынка, возмущалась, что он «способный рабо-
тать, живет у них в доме, ест их хлеб». Да и отец 
подсудимого в разговорах с сыном выставлял 
новую жену не в лучшем свете. И даже заподо-
зрил в ее любовной связи со вторым сыном, род-
ным братом обвиняемого.

Фрагмент речи Плевако:
«Фанни Владимировна, которая как-то осо-

бенно умела вызывать к себе ненависть людей, 
окружавших ее, нисколько не думала о примире-
нии с пасынком. Напротив, она систематически, 
искусственно старалась волновать его и для 
этого придумала еще новый способ – судебный 
процесс. Она заявляет мировому судье, что пасы-
нок оскорбил ее, ссылается на массу свидете-
лей».

На все это накладывается новость о смерти 
брата. Не только родственники, но и люди, кото-
рые знали семью, были уверены, что в его смерти 
виновата Фанни Лукашевич. Для подсудимого, по 
словам Плевако, было одно утешение – это име-
ние отца, откуда мачеха съехала. При этом ска-
зала мужу выплачивать ей определенную сумму 
на содержание. Адвокат объяснил, что в роковой 
день мачеха решила вернуться в имение, именно 
тогда, «когда возмущение в доме достигло самых 
крайних пределов». 

В итоге Лукашевича признали виновным в 
убийстве, совершенном в припадке умоисступле-
ния. Присяжные вынесли оправдательный вер-
дикт.

Революционерку и социалистку Веру Засу-
лич обвинили в покушении на убийство Петер-
бургского градоначальника генерала Трепова. 24 
января 1878 года она пришла к Трепову на лич-
ный прием под видом заявительницы и выстре-
лила в него из пистолета. Преступление квалифи-
цировали как умышленное, с заранее обдуман-
ным намерением. По версии Засулич, ее возму-
тили беззаконные действия генерала Трепова, 
приказавшего высечь розгами политического 
подследственного Алексея Боголюбова, который 
содержался в доме предварительного заключе-
ния. Дело рассмотрел Петербургский окружной 
суд с участием присяжных заседателей 31 марта 
1878 года.  Защитником Засулич был адвокат 
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Петр Александров. Александров говорил своим 
коллегам: «Передайте мне защиту Веры Засулич, 
я сделаю все возможное и невозможное для ее 
оправдания, я почти уверен в успехе». 

«Передайте мне защиту Веры Засулич, я 
сделаю все возможное и невозможное для ее 
оправдания, я почти уверен в успехе». 

В своем судебном выступлении адвокат 
провел связь между поркой Боголюбова 13 июля 
и выстрелами в Трепова 24 января. Он объяснил, 
что у подсудимой не было какого-то личного 
мотива, с градоначальником она была не знакома 
до покушения. И сразу она не собиралась совер-
шать это преступление. Юрист рассказал о жизни 
и судьбе Засулич. В 17 лет она познакомилась со 
студентом Сергеем Нечаевым (как оказалось, 
государственным преступником). По его просьбе 
Засулич несколько раз передавала письма, 
ничего не зная об их содержании, а после полу-
чила обвинение в государственном преступлении 
и провела 2 года в заключении. 

Засулич узнала о том, что случилось с Бого-
любовым. Она ждала справедливости, что кто-то 
вступится за беспомощного каторжанина. Ее 
волновал и другой вопрос: кто вступится за 
судьбу других несчастных? 

Фрагмент речи Александрова:
«Засулич создала и закрепила в душе своей 

навеки одну симпатию – беззаветную любовь ко 
всякому, кто, подобно ей, принужден влачить 
несчастную жизнь подозреваемого в политиче-
ском преступлении. «Когда я совершу преступле-
ние, – думала Засулич, – тогда замолкнувший 
вопрос о наказании Боголюбова восстанет. Мое 
преступление вызовет гласный процесс».

В первый раз является здесь женщина, для 
которой в преступлении не было личных интере-
сов, личной мести, – женщина, которая со своим 
преступлением связала борьбу за идею во имя 
того, кто был ей только собратом по несчастью 
всей ее жизни... Она может выйти отсюда осу-
жденной, но она не выйдет опозоренною, и оста-
ется только пожелать, чтобы не повторились при-
чины, производящие подобные преступления», – 
сказал Александров.

Засулич отказалась от последнего слова. 
Прения были объявлены оконченными. За пре-
ступление ей грозила тюрьма, но присяжные в 
итоге признали ее невиновной. 

Как только прозвучал вердикт, в зале нача-
лось столпотворение. Все аплодировали и кри-
чали: «Браво!». А речь Александрова потом опу-
бликовали во многих российских газетах и пере-
вели на иностранные языки.

В октябре 2019-го Конституционный суд 
рассмотрел жалобы трех москвичек, пострадав-

ших от репрессий. Женщины не могли много лет 
получить гарантированную законом компенса-
цию – бесплатные квартиры взамен тех, что у них 
отняли. Самыми эмоциональными и яркими были, 
разумеется, речи заявителей. Но внимания заслу-
живает и монолог представителя Правительства 
России в КС Михаила Барщевского. Он взял 
слово после представителя правительства 
Москвы, который выразил мнение, что поста-
новка «детей ГУЛАГа» в общую очередь – это 
справедливое решение. Барщевский начал 
выступление с извинений, обращенных к заяви-
телям, «от имени части, по крайней мере, москви-
чей за то, что услышали». Потом он рассказал 
историю своей семьи: дед был расстрелян, 
бабушка чудом осталась в живых, но была 
выслана, а отцу удалось вернуться в Москву лишь 
в середине 1950-х.

Фрагмент речи Барщевского:
«Власть, государственная власть, сломала 

жизни. А сегодня кто-то находит юридические 
крючки, чтобы сказать: «Мы ни за что не отве-
чаем, мы здесь ни при чем». Мы с вами – вы, мои 
коллеги, и я – мы власть сегодняшняя. И если мы 
не отвечаем за действия власти предшествую-
щей, то подумайте о том, что будет с нашими 
потомками».

В итоге КС обязал законодателей обеспе-
чить жертв репрессий правом на жилье. Он при-
знал противоречащими Конституции положения 
региональных законов и закона Москвы, которые 
не признают за детьми репрессированных право 
на улучшение жилищных условий. 

Что касается ораторского искусства, как 
неотъемлемой составляющей профессиональной 
квалификации адвоката, то оно понимается как 
совокупность знаний и умений оратора по подго-
товке и произнесению публичной речи. Это уме-
ние подбирать подходящий материал, искусство 
построения речи и публичного говорения с целью 
оказать определённое влияние на слушателей; 
это умение опровергать и доказывать, умение 
убеждать; это речевой профессионализм. 

Обязательной частью уголовного судопро-
изводства являются судебные прения, где госу-
дарственный обвинитель и защитник излагают 
свои выводы, то есть произносят судебные речи. 
Судебная речь — это публичное выступление, 
оно представляет собой изложение выводов ора-
тора по данному делу и его возражения оппо-
ненту. Она направлена на определенную аудито-
рию слушателей: суд, иных участников процесса 
и всех присутствующих в зале судебного заседа-
ния, а также, создаёт внутреннее мнение судей, 
помогает им глубже разобраться во всех обстоя-
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тельствах дела, полно и непредвзято исследовать 
эти обстоятельства, установить истину по делу и 
принять единственно правильное решение. 
Кроме всего прочего судебная речь повышает 
уровень правовой грамотности граждан и фор-
мирует уважительное отношение к закону. 

Судебные прения — это завершение дея-
тельности адвоката в суде. Подводится итог всей 
трудоёмкой работе в ходе следствия, как предва-
рительного, так и судебного. Основная цель адво-
ката в прениях состоит в том, чтобы способство-
вать формированию у суда убеждения, благопри-
ятного для подзащитного. Поэтому судебная речь 
должна отвечать всем правилам, выработанным 
адвокатской практикой, нуждается в тщательной 
и углубленной подготовке, хотя в каждом отдель-
ном случае содержание защитительной речи 
определяется конкретными задачами, обуслов-
ленными содержанием дела. 

Судебные прения сторон нередко носят 
полемический, острый характер. Поэтому, высту-
пая в суде, адвокат должен достаточно убеди-
тельно аргументировать своё изложение фактов, 
опровергать неверные, с его точки зрения, сооб-
ражения и доводы противной стороны, указывать 
на несостоятельность приводимых аргументов. 

Выделяя принципы судебной речи к ним 
следует отнести тактичность, нравственную безу-
пречность, законность, объективность и умерен-
ность. В речи нельзя кричать или говорить шёпо-
том, отводить глаза, не надо увлекаться жестику-
ляцией. Это производит неприятное впечатление. 
Обязательно нужно использовать все приёмы 
речи: темп, паузы, чтобы убедить судей или при-
сяжных в своей правоте. Чтобы вас не прерывали 
фразами типа: «Говорите по существу». Не уво-
дите речь в сторону, наполняя её излишними под-
робностями. Копировать чьи-то приёмы произне-
сения речи не стоит пытаться ни в коем случае. 
Необходимо искать свой стиль. Из всего этого 
следует, то, что для адвоката крайне некорректно 
и нежелательно использовать судебные прения 
для оскорбительных выпадов в чей-либо адрес. 

Обычно адвокатскую речь принято делить 
на вступительную, главную и заключительную 
части. Существенная доля успеха адвоката опре-
деляется удачным вступлением, оно знакомит с 
темой выступления и подготавливает к восприя-
тию фактов, порой сухих и малоинтересных, но, в 
большинстве случаев, очень важных. И восприя-
тие данных фактов судом будет зависеть именно 
от вступления. Обязательно, после оценки всех 
собранных доказательств, защитник в своей речи 
должен обратиться к личности своего клиента. 
Это должны быть данные о его прошлой и насто-
ящей жизни, семье, психологии, здоровье и т. д. 

Адвокат должен проникнуть в психологию 
подзащитного, раскрыть его внутренний мир, 
переживания, объяснить поступки. Речь прозву-
чит убедительно и ярко, когда защитник будет 
искренним в желании помочь своему клиенту. 
Обязательно нужно найти и показать суду поло-
жительные стороны данного человека, и, если он 
признаётся в совершении деяния, заострить вни-
мание суда на его раскаянии. 

Адвокат, участвуя в процессе исследова-
ния, не ставит перед собой задачу полного выяв-
ления истины. Достаточно доказать правдивость 
отдельных обстоятельств, тех, которые или сни-
мают ответственность или смягчают её. В любом 
деле, даже весьма непривлекательном для 
защиты, обязательно нужно найти объяснения, 
почему было совершено то, что ставится в вину 
вашему клиенту. 

Объяснение должно быть понятным, про-
стым и, самое главное убедительным, в против-
ном случае может получиться эффект, совер-
шенно противоположный желаемому. 

Формулируя окончательные выводы, адво-
кат обращается к суду с просьбой оправдать под-
судимого или же назначить ему условное наказа-
ние. Это зависит от позиции защитника по кон-
кретному делу. В заключении необходимо еще 
раз, буквально в двух словах подчеркнуть самые 
существенные, ключевые моменты речи. 

Последние фразы должны быть яркими и 
выразительными, тогда они обязательно запом-
нятся и произведут должное впечатление. Не 
рекомендуется выражать личное мнение, прежде 
всего надо ссылаться на заключение экспертов, 
оценку вещественных доказательств, показания 
свидетелей. Необходимо обращать внимание на 
сильные позиции защиты, а не делать акцент на 
слабости обвинения. Слабые стороны необхо-
димо упомянуть, очень осторожно не вдаваясь в 
подробности. 

Свою позицию по делу, в течение выступле-
ния, следует не забывать повторять много раз, но 
в различных позициях. Речь должна быть ясной и 
последовательной. Адвокату необходимо опреде-
лённое время, для изложения всего того, что он, 
тщательно взвесив, хотел сказать. Об этом не 
стоит забывать и обязательно соблюдать это 
условие. Миссия адвоката считается выполнен-
ной, если ему удаётся раскрыть слабые стороны 
обвинения, и полностью или частично показать 
его безосновательность.

В современной юридической действитель-
ности совершенствование искусства защити-
тельной речи становится одной из актуальнейших 
проблем юриспруденции. Современные исследо-
ватели по данному вопросу справедливо подчер-
кивают, что возродившийся в последние годы 
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интерес к ораторскому искусству объясняется 
растущей демократизацией общественных про-
цессов, а также возросшими требованиями к 
эффективности осуществления уголовно-про-
цессуальной деятельности. 

В результате исследования коммуникатив-
ных аспектов защиты в рамках уголовного судо-
производства удалось выявить значимость мето-
дологического содержания риторики в деятель-
ности адвоката, причем на всех стадиях про-
цесса. Риторика представляет способ 
процессуального исследования дела, который в 
конечном итоге реализуется через речь адвоката 
перед судом, которая выступает ключевым спо-
собом воздействия адвоката на убеждение суда и 
присяжных заседателей. 

Риторика представляет собой не только 
научную основу для понимания коммуникатив-
ного содержания деятельности адвоката в уго-
ловном процессе. Это еще и область знания, 
которая позволяет систематизировать практиче-
ские и теоретические сведения о защите в уго-
ловном судопроизводстве и формировании на 
этой основе научной теории. 

Именно в рамках риторического знания 
стала очевидной возможность системного изуче-
ния уголовной защиты и защитительной речи, как 
ее наиболее значимого элемента. Теоретические 
основы работы сложились в результате анализа 
произведений авторов, которых можно считать 
основателями научной риторики, а также систе-
матизации современных 97 достижений в этой 
области по критерию возможности их применить 
адвокатом при защите в уголовном процессе. В 
ходе изучения теоретических основ работы было 
сформулировано представление о риторическом 
методе исследования, который можно считать 
базой методологии гуманитарного знания.

Выводы: современное состояние научной 
риторики, а также тенденции и традиции изуче-
ния судебного красноречия уже достаточно 
сформированы для того, чтобы появилось пони-
мание и осознание риторики как естественной и 
эффективной методологической основы защиты 
в уголовном процессе. 

Адвокатское исследование во все времена 
строилось именно на основе риторической мето-
дологии, однако научное осмысление данного 
факта сейчас только начинает формироваться. 

Проблемным местом риторического знания 
всегда будет оставаться проблема убеждения, 
вокруг которой, в принципе, и строится любая 
риторика. Ни в какой иной сфере, будь то поли-
тика или средства массовой коммуникации, рито-
рика так сильно и непосредственно не оказывает 
социального влияния, как в зале суда. Именно на 
судебных процессах вес произносимого слова, 

органика слова и мысли, убедительность или, 
наоборот, слабость аргументов в речи имеют 
особую значимость. 

Речь в прениях можно без преувеличения 
назвать мощнейшим орудием преобразования 
действительности, которая может как оконча-
тельно уничтожить подсудимого, так и превраща-
ется в могучее орудие преобразования действи-
тельности, способна навсегда уничтожить чело-
века или же, наоборот, вывести из безнадежного, 
тупикового положения.
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена актуальным проблемам определения подсудности дел о защите 
прав и законных интересов группы лиц в российской судебной системе. В данной работе был дан ана-
лиз критериям разграничений компетенций между арбитражными судами и судами общей юрисдик-
ции при рассмотрении групповых исков, с обращением внимания на коллизии, возникающие в прак-
тике, включая случаи неоднородного состава группы (участие как предпринимателей, так и граждан). 
Особое внимание уделено противоречиям в подходах судов московского региона и других субъектов 
РФ к применению норм АПК РФ и ГПК РФ, связанных с групповым производством.  
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ANNOTATION. The article is devoted to the current problems of determining the jurisdiction of cases 
on the protection of the rights and legitimate interests of a group of persons in the Russian judicial system. In 
this paper, an analysis was given of the criteria for delineating competencies between arbitration courts and 
courts of general jurisdiction when considering class actions, with a focus on conflicts that arise in practice, 
including cases of heterogeneous group composition (participation of both entrepreneurs and citizens). Spe-
cial attention is paid to the contradictions in the approaches of the courts of the Moscow region and other 
subjects of the Russian Federation to the application of the norms of the Agribusiness Code of the Russian 
Federation and the Civil Procedure Code of the Russian Federation related to group proceedings. 
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Вопросы компетенции судов всегда носят 
основополагающее значение, поскольку 

действующая судебная система РФ построена 
таким образом, чтобы были учтены не только тер-
риториальные и предметные границы судебной 
юрисдикции, но и для того, чтобы была обеспе-
чена надлежащая организация процесса рассмо-
трения дел различных категорий, в том числе, и 
для защиты интересов группой лиц. 

Традиционно для разграничения межси-
стемной подсудности арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции используются субъектный 
критерий и критерий характера спора. 

Здесь нельзя не отметить, что в то время, 
когда в гражданском судопроизводстве отсут-
ствовал институт группового иска, арбитражные 

суды, в особенности московского региона, счи-
тали, что групповое производство, само по себе, 
независимо от состава группы и характера спор-
ного правоотношения, отнесено к их компетен-
ции. Основанием для вывода о подсудности (в то 
время- подведомственности) таких споров арби-
тражному суду являлось указание в ст. 225.10 
АПК РФ на физических лиц как на возможных 
участников группового производства. 

С появлением группового производства в 
гражданском судопроизводстве практика судов 
московского региона начала меняться, несмотря 
на то что ст. 225.10 АПК РФ в новой редакции 
также содержит указание, в том числе и на граж-
дан. Теперь в большинстве случаев Арбитражный 
суд города Москвы возвращает подобные иско-
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вые заявления со ссылкой на ст. 27 АПК РФ10. 
Однако встречаются дела, где подобные иски 
принимаются к производству и рассматриваются 
по существу.

В связи с этим представляется правильным 
подход, при котором содержащаяся в ст. 225.10 
АПК РФ возможность граждан инициировать 
групповое производство в арбитражном суде и 
участвовать в нем, должна толковаться ограни-
чительно, то есть лишь по отношению к тем 
делам, которые относятся к исключительной ком-
петенции арбитражного суда (например, корпо-
ративные споры, указанные в ст. 225.1 АПК РФ). 
Иной подход, как видится, приведет к сложно-
стям разграничения межсистемной подсудности 
арбитражных судов и судов общей юрисдикции. 

Рассмотрение групповых исков возможно и 
в суде общей юрисдикции, но встает вопрос о 
том, как должен поступить суд общей юрисдик-
ции, если при решении вопроса о принятии иска к 
производству обнаружит, что в состав группы 
входят как физические лица, так и предпринима-
тели, и при этом их требования являются одно-
родными, то есть могут быть разделены и рас-
смотрены судом обшей юрисдикции и арбитраж-
ным судом соответственно? 

Часть 4 ст. 22 ГПК РФ устанавливает, что 
при обращении в суд с заявлением, содержащим 
несколько связанных между собой требований, 
из которых одни подсудны суду общей юрисдик-
ции, другие – арбитражному суду, если разделе-
ние требований невозможно, дело подлежит рас-
смотрению и разрешению в суде общей юрисдик-
ции. Если разделение требований возможно, 
судья выносит определение о принятии требова-
ний, подсудных суду общей юрисдикции, и о воз-
вращении заявления в части требований, подсуд-
ных арбитражному суду. Представляется, что 
теоретически к решению этой проблемы воз-
можны два подхода. Первый подход заключается 
в том, что в случае, когда речь идет об однород-
ных требованиях, суд должен выделить те требо-
вания участников группы, рассмотрение которых 
не отнесено к его компетенции (межсистемной 
подсудности), и передать их на рассмотрение 
соответствующего суда. 

Второй подход, который представляется 
более правильным, направлен на сохранение 
целостности группового производства. Он 
состоит в том, что в подобном случае, незави-
симо от того, могут ли быть выделены в отдель-
ное производство требования, которые не отно-
сятся к компетенции соответствующего суда, 
дело подлежит рассмотрению судом общей 
юрисдикции. Такой подход отвечает целям 
эффективного правосудия, позволит исключить 
риск принятия противоречащих друг другу судеб-
ных актов, сэкономить ресурсы членов группы и 
ответчика. 

Иногда несоответствие группы критерию ст. 
27 АПК РФ является очевидным еще до того, как 
такие лица обратятся с заявлением о присоеди-
нении к иску. Предположим, что группа юридиче-
ских лиц обратилась к застройщику с групповым 
иском о взыскании неустоек за нарушение сро-
ков строительства. В ходе подготовки дела к 
судебному разбирательству было выяснено, что 
застройщик возводил жилой дом, заключал дого-
воры как с юридическими лицами, так и с граж-
данами. То есть стало очевидным, что группа 
состоит не только из лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность, но и из граждан, 
которые предпринимательскую деятельность не 
осуществляют. В такой ситуации дальнейшее 
рассмотрение этого дела в арбитражном суде 
видится нецелесообразным, поскольку присое-
динение к группе граждан, которые не являются 
предпринимателями, повлечет направление дела 
на рассмотрение суда общей юрисдикции, что 
сделает все усилия арбитражного суда по рас-
смотрению этого дела напрасными. 

Обобщая изложенное, представляется пра-
вильным дополнить АПК РФ нормами, устанавли-
вающими правила о том, что: 

 – при обращении в арбитражный суд с заяв-
лением в защиту прав и законных интересов 
группы лиц, если требования одних членов 
группы подсудны арбитражному суду, тре-
бования других членов группы – суду общей 
юрисдикции, дело подлежит рассмотрению 
и разрешению в суде общей юрисдикции; 

 – арбитражный суд передает дело на рассмо-
трение суда общей юрисдикции, если до 
начала судебного разбирательства в арби-
тражном суде первой инстанции будет уста-
новлено, что к числу членов группы лиц, в 
защиту прав и законных интересов которых 
подано требование, относятся лица, не 
отвечающие требованиям части 2 статьи 27 
АПК РФ и при этом рассмотрение дела не 
отнесено к исключительной компетенции 
арбитражного суда. 
Внутрисистемная подсудность разграничи-

вает предметы ведения в каждой из судебных 
систем между различными судами, включая Вер-
ховный Суд РФ.

В науке гражданского процессуального 
права традиционно выделяют родовую (предмет-
ную) и территориальную (пространственную) под-
судность16. 

Родовая подсудность позволяет опреде-
лить, суд какого уровня судебной системы дол-
жен принять дело к производству по первой 
инстанции. 

Говоря о групповом производстве, следует 
отметить, что каких-либо особенностей в отно-
шении родовой подсудности групповых споров 
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ни общие положения процессуальных кодексов, 
ни нормы соответствующих глав о групповом 
производстве, не содержат. 

Между тем, в отношении гражданского 
судопроизводства отсутствие таких особенно-
стей видится не совсем удачным. 

Так, одной из распространенных категорий 
дел группового производства являются имуще-
ственные споры, а также споры о защите прав 
потребителей. 

Упомянутые категории дел могут рассма-
триваться в качестве суда первой инстанции 
мировыми судьями или районным судом. При 
разграничении подсудности между ними учиты-
вается цена иска (ст. 23 ГПК РФ). 

В связи с возможностью рассмотрения в 
групповом производстве не только общих, но и 
однородных (в том числе имущественных) требо-
ваний, встает вопрос о том, как определить цену 
такого иска. В частности, должна ли при решении 
вопроса о подсудности приниматься во внимание 
общая сумма требований всех участников группы 
или при определении подсудности учитывается 
цена требования каждого члена группы в отдель-
ности. К примеру, если группа из 101 потребителя 
предъявила групповой иск с требованием о взы-
скании по 1000 рублей в пользу каждого из них, 
то кто должен рассматривать такой спор: миро-
вой судья или районный суд? Если в данном слу-
чае во внимание принимается общая сумма тре-
бований участников группы, то такой подход чре-
ват тем, что на момент подачи иска, исходя из его 
цены, дело может относиться к подсудности 
мирового судьи, а впоследствии, в результате 
присоединения других членов группы, которые 
узнают о споре, цена иска может превысить уста-
новленный порог. В этом случае мировой судья 
будет вынужден передать спор в районный суд и 
дело будет рассматриваться с самого начала. 

На наш взгляд, принимая во внимание воз-
можность изменения цены иска уже в ходе рас-
смотрения дела, а также учитывая саму слож-
ность дел группового производства, правильно 
было бы исключить данную категорию дел из 
подсудности мировых судей. 

Необходимо отметить, что ранее было 
высказано предложение об отнесении дел по 
групповым искам, поданным в защиту прав потре-
бителей, к подсудности исключительно районных 
судов [10, С.34-40]. Однако мировыми судьями 
могут рассматриваться не только потребитель-
ские, но и иные имущественные споры, за исклю-
чением дел о наследовании имущества и дел, 
возникающих из отношений по созданию и 
использованию результатов интеллектуальной 
деятельности, при цене иска, не превышающей 
пятидесяти тысяч рублей (п. 4 ч. 1 ст. 23 ГК РФ.). В 
рамках этой категории дел также вполне воз-
можно предъявление групповых исков. 

Под территориальной подсудностью пони-
маются правила разграничения полномочий 
судов одного и того же звена с одинаковой пред-
метной (родовой) подсудностью.

В литературе выделяется несколько видов 
территориальной подсудности: общая, альтерна-
тивная, договорная, исключительная, по связи 
дел [5, С. 12-18]. 

Н.А. Сутормин отмечает, что фактически, 
когда речь идет об общенациональном или реги-
ональном групповом иске, большинство юрис-
дикций государств позволяет подавать иск в 
любой суд по правилам территориальной подсуд-
ности данного государства [4, 45-62]. 

Российский законодатель в отношении дел 
о защите прав и законных интересов группы лиц 
установил правила об их исключительной под-
судности суду по адресу ответчика (ст. 30 ГПК 
РФ, ст. 38 АПК РФ). Установив подобные требова-
ния, законодатель исключил возможность приме-
нения к этим спорам правил альтернативной и 
договорной подсудности. 

При этом в отношении определенных кате-
горий дел, которые также могут рассматриваться 
в групповом производстве, возникает конкурен-
ция правил исключительной подсудности. 

Такая ситуация складывается с корпоратив-
ными спорами в арбитражном судопроизводстве 
(ст. 225.1 АПК РФ). Так, с одной стороны, как ука-
зано ранее, групповые иски рассматриваются по 
адресу ответчика. С другой стороны – корпора-
тивные споры рассматриваются по адресу юри-
дического лица, то есть корпорации (ч. 4.1 ст. 38 
АПК РФ). Однако адрес ответчика и адрес корпо-
рации могут не совпадать. К примеру, групповой 
иск может быть заявлен о взыскании убытков с 
генерального директора общества, который 
может иметь регистрацию за пределами субъекта 
РФ, в котором находится корпорация. 

В групповом производстве могут рассма-
триваться и иные дела, в отношении которых 
законодателем исходя из объекта спора, сторон 
спора, участия в деле определенных субъектов 
(ч. 3.1 ст. 38 АПК РФ) установлены правила исклю-
чительной подсудности. Так, выше было отме-
чено, что в арбитражных судах в порядке группо-
вого производства довольно часто рассматрива-
лись дела о правах на недвижимое имущество. В 
отношении этой категории дел законодателем 
также установлено правило об их исключитель-
ной подсудности суду по месту нахождения иму-
щества. Подобные правила имеют давнюю исто-
рию и обусловлены возможным возникновением 
необходимости совершения процессуальных 
действий по месту нахождения объекта недвижи-
мости. Например, К.И. Малышев указывал, что 
суд, отдаленный от места нахождения недвижи-
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мости, встретил бы трудности в его разрешении, 
поскольку «в делах этого рода обыкновенно тре-
буются местные исследования, осмотры имения, 
допросы окольных людей» [3, 52-60]. Учитывая, 
что рассмотрение этой категории дел в группо-
вом производстве не исключает такой потребно-
сти, видится, что при решении вопроса о подсуд-
ности такого спора приоритет должен быть отдан 
суду по месту нахождения объекта спора. 

На основании изложенного можно сделать 
следующие выводы относительно подсудности 
дел группового производства: 

 – по отношению к групповым искам должны 
применяться общие правила разграничения 
компетенции арбитражных судов и судов 
общей юрисдикции; 

 – когда в состав группы входят как субъекты, 
рассмотрение дел с участием которых отне-
сено к компетенции арбитражного суда, так 
и физические лица, рассмотрение дел с 
участием которых отнесено к компетенции 
судов общей юрисдикции, независимо от 
того, могут ли требования последних быть 
выделены в отдельное производство, дело 
подлежит рассмотрению в суде общей 
юрисдикции, если рассмотрение данной 
категории споров не отнесено к исключи-
тельной подсудности арбитражного суда. 
Вместе с тем, если такие обстоятельства 
стали известны после перехода к судебному 
разбирательству в арбитражном суде пер-
вой инстанции, правильно было бы, учиты-
вая интересы участников группового произ-
водства, продолжить рассмотрение дела в 
арбитражном суде.
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Актуальность исследования порядка рас-
смотрения дел об административных 

правонарушениях в арбитражных судах обуслов-
лена необходимостью повышения эффективно-
сти и прозрачности работы судебной системы в 
условиях современного правоприменения. В 
последние годы наблюдается значительный рост 
числа дел, связанных с административными пра-
вонарушениями, что ставит перед судебными 
органами задачу адекватного реагирования на 
вызовы времени.

Изучение текущего порядка рассмотрения 
таких дел позволяет выявить существующие про-
блемы, препятствующие своевременному и каче-
ственному правосудию. Важным аспектом явля-
ется анализ процедурных особенностей, которые 
отличаются от обычных гражданских дел, а также 
роль судей в принятии решений. Обозначение 
ключевых и существенных недостатков в право-
применении способно способствовать реформи-
рованию данного процесса и улучшению прак-
тики административного судопроизводства.

Таким образом, данное исследование имеет 
не только теоретическую, но и практическую зна-
чимость, позволяя выработать рекомендации по 
оптимизации порядка рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях в арбитражных 
судах, что в свою очередь будет способствовать 
укреплению правопорядка и защите прав граж-
дан.

Закрепленное в Конституции Российской 
Федерации право на защиту в суде [1] невоз-
можно полностью реализовать без эффектив-
ного механизма, который обеспечивал бы испол-
нение участниками судебного процесса пред-
усмотренных законом прав. Необходимостью 
также является установление четкого порядка 
рассмотрения дел разных категорий, чтобы ито-
говые результаты судебного разбирательства 
соответствовали целям, определенным процес-
суальным законодательством. Такой подход 
позволит обеспечить полноценное осуществле-
ние правосудия и защиту интересов сторон, уча-
ствующих в судопроизводстве. Каждый этап про-
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цесса должен быть организован с учетом особен-
ностей каждого дела, что будет способствовать 
более объективному и справедливому рассмо-
трению споров и делу в целом. Эффективное 
применение норм права в ходе судебного разби-
рательства является ключевым фактором для 
достижения справедливости и законности в рам-
ках установленной системы.

Исследование судебной практики и право-
вой теории позволяет сделать вывод, что процес-
суальная деятельность судей, особенно в арби-
тражных судах, в настоящее время отмечается не 
только ростом числа дел об административных 
правонарушениях, но также усложнением содер-
жания данной практики. Это сопровождается 
противоречиями в системе административного 
правосудия и возникновением ошибок в судеб-
ной деятельности. Увеличение профессиональ-
ной нагрузки на судей является одной из ключе-
вых причин возрастания количества судебных 
ошибок при вынесении административных нака-
заний. Таким образом, можно сказать, что совре-
менные реалии судейской практики требуют 
более глубокого анализа и оптимизации процес-
сов для минимизации ошибок и повышения каче-
ства судебного рассмотрения дел.

КоАП РФ в статье 23.1 устанавливает, что «к 
подведомственности арбитражных судов отне-
сены дела: о нарушении порядка распоряжения 
объектом нежилого фонда в федеральной соб-
ственности (ст. 7.24 КоАП РФ), о нарушении тре-
бований в области строительства (ч. 2 и 3 ст. 9.4 
КоАП РФ), о нарушении порядка строительства 
(ст. 9.5 КоАП РФ), о выполнении инженерных изы-
сканий с нарушением требований к выдаче сви-
детельств о допуске к работам (ст. 9.5.1 КоАП 
РФ), об осуществлении предпринимательской 
деятельности без государственной регистрации 
или (лицензии) (ст. 14.1 КоАП РФ), о незаконном 
использовании товарного знака (ст. 14.10 КоАП 
РФ), о незаконном получении кредита или займа 
(ст. 14.11 КоАП РФ), о фиктивном или преднаме-
ренном банкротстве (ст. 14.12 КоАП РФ), о непра-
вомерных действиях при банкротстве (ст. 14.13 
КоАП РФ), о воспрепятствовании кредитной орга-
низацией осуществлению функций временной 
администрации (ст. 14.14 КоАП РФ), о розничной 
продаже этилового спирта без сопроводитель-
ных документов (ч.ч. 1 и 2 ст. 14.16 КоАП РФ), о 
нарушении требований к производству или обо-
роту этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции (ст. 14.17 КоАП РФ, ст. 14.18 
КоАП РФ), об осуществлении дисквалифициро-
ванным лицом деятельности по управлению юри-
дическим лицом (ст. 14.23 КоАП РФ), о нарушении 
законодательства о лотереях (ст. 14.27 КоАП РФ), 
о непредставлении документов о споре, связан-
ном с созданием юридического лица, (ст. 14.36 

КоАП РФ), о нарушении требований к эксплуата-
ции рекламной конструкции (ст. 14.37 КоАП РФ), 
об использовании транспортного средства в 
качестве передвижной рекламной конструкции 
(ч. 2 ст. 14.38 КоАП РФ), о нарушении изготовите-
лем, исполнителем технических регламентов (ст. 
14.43 КоАП РФ), о недостоверном декларирова-
нии соответствия продукции (ст. 14.44 КоАП РФ), 
о нарушении порядка реализации продукции (ст. 
14.45 КоАП РФ), о нарушении порядка марки-
ровки продукции (ст. 14.46 КоАП РФ), о наруше-
нии правил выполнения работ по сертификации 
(ст. 14.47 КоАП РФ), о представлении недостовер-
ных результатов исследований (ст. 14.48 КоАП 
РФ), о нарушении обязательных требований в 
отношении оборонной продукции (ст. 14.49 КоАП 
РФ), о неисполнении обязанностей при осущест-
влении внешнеторговых бартерных сделок (ст. 
14.50 КоАП РФ), о неисполнение кредитной орга-
низацией поручения о зачислении во вклады 
граждан сумм государственных пенсий (ч. 1 ст. 
15.10 КоАП РФ), о неисполнении кредитной орга-
низацией содержащегося в исполнительном 
документе требования (ч.ч. 2 и 2.1 ст. 17.14 КоАП 
РФ), о невыполнении законного предписания (ч. 6 
и 15 ст. 19.5 КоАП РФ), о невыполнении требова-
ний о представлении образцов продукции, доку-
ментов или сведений, необходимых для осущест-
вления государственного контроля (надзора) в 
сфере технического регулирования (ст. 19.33 
КоАП РФ), совершенных юридическими лицами, а 
также индивидуальными предпринимателями. 

 Вне зависимости от того, кто совершил 
административный проступок, судьи арбитраж-
ных судов рассматривают следующие дела об 
административных правонарушениях: ограниче-
ние конкуренции органами власти, органами 
местного самоуправления (ст. 14.9 КоАП РФ), зло-
употребление доминирующим положением на 
товарном рынке (ст. 14.31 КоАП РФ), злоупотре-
бление доминирующим положением хозяйствую-
щим субъектом, доля которого на рынке опреде-
ленного товара составляет менее 35 процентов 
(ст. 14.31.1 КоАП РФ), манипулирование ценами 
на оптовом и (или) розничных рынках электриче-
ской энергии (мощности) (ст. 14.31.2 КоАП РФ), 
заключение ограничивающего конкуренцию 
соглашения, осуществление ограничивающих 
конкуренцию согласованных действий, коорди-
нация экономической деятельности (ст. 14.32 
КоАП РФ), и недобросовестная конкуренция (ст. 
14.33 КоАП РФ)» [2].

Дела, связанные с привлечением юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей к 
административной ответственности, рассматри-
ваются арбитражными судами на основании норм 
искового производства, установленных феде-
ральным законом.
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Процесс по делам о привлечении к админи-
стративной ответственности инициируется на 
основании заявлений от государственных орга-
нов и должностных лиц, которые уполномочены 
составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях и требуют наказания для указан-
ных лиц.

Заявление о привлечении к административ-
ной ответственности подается в арбитражный 
суд по месту нахождения или месту проживания 
лица, в отношении которого составлен протокол. 
Если же речь идет о правонарушении, совершен-
ном вне места нахождения или проживания дан-
ного лица, то заявление можно представить в 
арбитражный суд по месту совершения данного 
административного правонарушения.

Дела, касающиеся привлечения лиц к адми-
нистративной ответственности в сфере предпри-
нимательства и другой экономической деятель-
ности, рассматриваются судьей в арбитражном 
суде единолично и должны быть завершены в 
срок, не превышающий два месяца с момента 
подачи заявления о привлечении к ответственно-
сти. Этот срок включает время на подготовку и 
принятие решения, если иное не установлено 
федеральным законодательством по админи-
стративным правонарушениям.

Арбитражный суд вправе продлить срок 
рассмотрения дела на один месяц по просьбе 
сторон или если потребуется дополнительное 
выяснение обстоятельств. Решение о продлении 
срока принимается в виде определения суда.

В делах о привлечении к административной 
ответственности бремя доказывания фактов, на 
основании которых был составлен протокол, не 
может быть возложено на лицо, подвергаемое 
ответственности.

По итогам рассмотрения заявления арби-
тражный суд принимает решение либо о привле-
чении к ответственности, либо об отказе в удов-
летворении требований административного 
органа.

Исполнительный лист по решению арби-
тражного суда в данном контексте не выдается, 
исполнение осуществляется непосредственно на 
основании окончательного судебного акта [3].

Одной из серьезных проблем в области 
нормативного регулирования и практической 
реализации функций арбитражного суда в делах 
об административных правонарушениях явля-
ется отсутствие концептуального единства. Это 
ведет к значительным различиям в правилах, 
которые регулируют рассмотрение дел об адми-
нистративных правонарушениях, установленных 
в КоАП РФ и АПК РФ, а также к различиям в тер-
минологии и процедурах. Важно решить вопрос 
несоответствия процессуальных норм, касаю-
щихся производств по делам об административ-

ных правонарушениях, совершенных юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринима-
телями, которые в настоящее время регулиру-
ются противоречивыми положениями как АПК 
РФ, так и КоАП РФ. Необходимы шаги для устра-
нения этой двойственности, что позволит улуч-
шить правоприменение и обеспечить большей 
ясности в процессуальных правилах. Реформа 
необходима для создания более последователь-
ной и согласованной нормативной базы в этой 
области.

Авторы считают, что «в целях становления 
полноценного административно-процессуаль-
ного законодательства Российской Федерации 
необходимо сделать следующее:

 – систематизировать нормы, регламентирую-
щие порядок административного судопро-
изводства; разработать административное 
процессуальное законодательство с целью 
устранения пробелов и коллизий законода-
тельства, формирования единообразной 
судебной практики по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, в том 
числе и в арбитражных судах.
В разделах единого законодательного акта 

(например, Административно-процессуального 
кодекса) надлежит нормативно урегулировать 
производство по делам об административных 
правонарушениях как в несудебном порядке 
(рассмотрение дел должностными лицами и орга-
нами исполнительной власти), так и в судебном 
порядке, соответственно определив особенности 
рассмотрения дел. Кроме того, в этом акте сле-
дует предусмотреть процессуальные нормы, 
устанавливающие особенности рассмотрения и 
разрешения судьями дел о привлечении к адми-
нистративной ответственности за совершение 
административных правонарушений физиче-
скими лицами (гражданами), а также особенности 
судебного производства по указанным делам в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей;

 – создать систему органов, осуществляющих 
административное судопроизводство; 
сформировать систему административных 
судов;

 – укрепить процессуальные гарантии, обе-
спечивающие лицам, участвующим в деле, 
действенную судебную защиту их прав и 
законных интересов, а также способствую-
щие повышению доверия к правосудию» [4].
Эти шаги позволят ускорить проведение и 

судебной, и административной реформ в Россий-
ской Федерации, главные направления которых 
должны основываться на положениях формиру-
ющейся доктрины российского административ-
ного процессуального права.
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Подробный анализ содержания деятельно-
сти арбитражного суда по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях с учетом 
правил общего искового производства, произ-
водства по делам, вытекающим из администра-
тивных и иных публичных правоотношений, регу-
лируемого АПК РФ, и производства по делам об 
административных правонарушениях, регулируе-
мого КоАП РФ, должен послужить отправной точ-
кой дальнейшего совершенствования производ-
ства по делам вышеуказанной категории.

Чумакова А.Е. также отмечает, что «суще-
ствуют принципиальные различия в полномочиях 
суда и арбитражного суда. Вопрос о форме осу-
ществления правосудия по делам об администра-
тивных правонарушениях и делам по жалобам 
(протестам) на эти постановления решен в дей-
ствующем законодательстве неодинаково. В АПК 
объединены гражданско-процессуальные и 
административно-процессуальные нормы. Нару-
шены целостность процессуальной формы и 
принцип равенства всех перед законом и судом. 
Все это не способствует эффективной защите 
нарушенных прав. Законодательство об админи-
стративном судопроизводстве на данном этапе 
находится в начальной стадии своего развития. 
Возможно, что к моменту завершения реоргани-
зации судов защита субъективных гражданских 
прав и охраняемых законных интересов граждан, 
организаций, государства (в том числе в сфере 
предпринимательской деятельности) будет осу-
ществляться в порядке гражданского судопроиз-
водства по правилам единого гражданского про-
цессуального кодекса, в то время как привлече-
ние к административной ответственности, будет 
осуществляться по правилам законодательства 
об административных правонарушениях в форме 
административного судопроизводства, как это и 
предусмотрено в соответствии со ст. 118 Консти-
туции РФ» [5].

Таким образом, специфика рассмотрения 
арбитражными судами дел о привлечении к адми-
нистративной ответственности нуждается в даль-
нейшей доктринальной разработке с целью недо-
пущения ошибок  и формализма при рассмотре-
нии судами указанной категории дел.
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Уголовно-процессуальный кодекс содер-
жит множество мнений, которые иногда 

совпадают, а иногда противоречат друг другу. Это 
разнообразие свидетельствует о нестабильности 
регулирования этапов досудебного и судебного 
расследования в законодательстве. Кроме того, в 
этой области наблюдается отсутствие единой 
терминологии. Конституционный Суд России 
акцентирует внимание на том, что правила, при-
меняемые на стадии подготовки и назначения 
судебных разбирательств, схожи с теми, которые 
действуют при рассмотрении уголовных дел. Это 
приводит к неопределенности в понимании 
характера и роли судебной деятельности на дан-
ном этапе уголовного процесса.

Около пятидесяти лет назад М.М. Выдря 
излагал, что: «рассматриваемая стадия процесса 
является органической частью судебного разби-
рательства» [3]. 

Некоторые ученые утверждают, что данное 
явление представляет собой одну из форм реали-
зации правосудия. Они акцентируют внимание на 
том, что эта форма имеет ключевое значение для 
обеспечения справедливости. По их мнению, она 
занимает важное место в рамках уголовного про-
цесса [4]. 

Но, по мнению других ученых: «на этой ста-
дии процесса правосудие не осуществляется и 
поэтому к судебным стадиям она может быть 
отнесена только условно» [2]. 

Данный этап судебного производства рас-
сматривается: «как особый этап процессуальной 
деятельности, разграничивающий предваритель-
ное и окончательное производство» [6]. 

Сторонники данной инициативы предлагают 
внедрить новый раздел в уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации. Этот раздел 
будет сосредоточен на уникальных нормах, регу-
лирующих судебные процессы в первой инстан-
ции. Они убеждены, что выделение этих норм в 
отдельную категорию позволит сделать законо-
дательство более структурированным и доступ-
ным для понимания.

Текущие нормы законодательства устанав-
ливают ключевые задачи для суда на этапе подго-
товки дела к судебному разбирательству. Прежде 
всего, суд должен обеспечить законность досу-
дебного производства. Кроме того, важной зада-
чей является организация мероприятий, которые 
создадут оптимальные условия для проведения 
самого судебного разбирательства.

Некоторые специалисты по процессуаль-
ным вопросам считают, что: «УПК России по 
факту передал вопрос о судебном разбиратель-
стве дела обвиняемого прокурору (органам про-
куратуры) и что суды теперь решают только ряд 
технических задач в области подготовки к судеб-
ному разбирательству дела. По мнению вышеу-

помянутых авторов, это уничтожило любой про-
межуточный надзор, который мог существовать 
между следствием и судом по основному делу и 
разрушило фильтр против неадекватности след-
ствия» [9]. 

По мнению Г.И. Мироновой: «контроль над 
судебными органами за деятельностью прокура-
туры стал практически формализованным, 
поскольку вопросы, решающиеся судебными 
инстанциями по назначению коллегии, не позво-
ляют контролировать прокурорскую деятель-
ность органов законного преследования. Таким 
образом, главный вопрос на этой стадии - доста-
точно ли доказательств для подготовки дела и, 
соответственно, для привлечения обвиняемого к 
уголовной ответственности -остается за рамками 
закона. Отсутствуют и такие ключевые вопросы, 
как было ли подготовительное расследование 
всесторонним, полными объективным, правильно 
ли применен УПК к деяниям, вменяемым фигу-
ранту, соблюдены ли требования Уголовно-про-
цессуального кодекса в ходе подготовительного 
расследования» [7]. 

В научных кругах бытует мнение, что: 
«объем контроля судебных инстанций за характе-
ром предварительного рассмотрения на указан-
ной выше стадии сводится к минимуму и ограни-
чивается обеспечением правильного установле-
ния юрисдикции и вручением копии вынесенного 
решения суда (акта)» [10]. 

В процессе подготовки уголовных дел к 
судебному разбирательству суд играет ключевую 
роль в обеспечении законности досудебного про-
изводства. Это критически важная задача, так 
как необходимо удостовериться, что все дей-
ствия, предпринятые до этого этапа, соответ-
ствуют законодательству и имеют обоснование. 
Суд, принимая решение о дальнейшем рассмо-
трении дела, обладает определенными полномо-
чиями, включая право прекращать уголовное 
дело в случае выявления нарушений.

Однако, по мнению В.В. Кальницкого: «если 
надзор вышестоящих судов за законной обосно-
ванностью вынесения решений нижестоящих 
судов и контроль прокуратуры за законодатель-
ным соответствием процессуальной области 
следственных органов естественны, поскольку 
осуществляются в рамках единой функции (право 
судий и уголовное преследование), то контроль 
на периферии судопроизводства достаточно 
специфичен. В ходе разбирательства в рамках 
суда первой инстанцией строго контролируется 
качество обвинения. Она соглашается с реше-
нием, признает виновным и утверждает обвини-
тельный приговор, и не соглашается с ним, когда 
выносит оправдательный приговор» [5].

На этапе подготовки судебного разбира-
тельства суд не принимает решения о виновности 



56 ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

обвиняемого. В соответствии с действующими 
нормативными актами, судебные органы не 
вправе вмешиваться в процесс, что подразуме-
вает отсутствие возможности влиять на его ход. 
На первой стадии судебного процесса могут про-
явиться нарушения, возникающие в судебных 
инстанциях, которые способны помешать даль-
нейшему рассмотрению дела по существу.

На этапе досудебного разбирательства осу-
ществляется мониторинг деятельности судебных 
органов. Этот процесс включает в себя оценку 
качества изучения материалов дела. Эксперты 
внимательно анализируют доказательства и про-
веряют полноту собранных фактов. При наличии 
обстоятельств, способных оправдать обвиняе-
мого, может быть изменена квалификация обви-
нения или принято решение о прекращении дела.

На данном этапе судебного разбиратель-
ства суд выполняет роль беспристрастного арби-
тра, не принимая сторону обвинения. Его основ-
ная задача — гарантировать соблюдение прав 
обвиняемого и следить за тем, чтобы процесс 
уголовного преследования проходил в соответ-
ствии с установленными нормами. Суд также осу-
ществляет контроль за сбором доказательств, 
который выполняют следственные органы. Если 
суд начинает активно вмешиваться в процесс, 
это может привести к отмене его решений, осо-
бенно если будут выявлены серьезные наруше-
ния прав обвиняемого на стадии досудебного 
разбирательства.

Справедливо отмечается факт того, что: 
«причины неправомерных приговоров в высокой 
мере связаны с ненадлежащей подготовкой уго-
ловных документов к разбирательству в рамках 
судебных инстанций. Зачастую предпосылки для 
вынесения неправомерного приговора уже были 
отражены на стадии предварительного рассмо-
трения материалов, но судья их не обнаружил, в 
результате чего был вынесен не обоснованный 
приговор. Подготовка процессов к рассмотре-
нию уголовных дел на указанном этапе остаются 
прежними задачами» [1].

Не все научные деятели сходятся в едином 
мнении, есть ученые, которые считают, что: «в 
рамках судопроизводства, применимого в Рос-
сии, можно выделить отдельную задачу первой 
судебной стадии, которая будет заключаться в 
гарантии законодательных прав фигурантов рас-
сматриваемого производства в рамках суда. 
Перечисленная позиция имеет справедли- 
вое мнение. В частичной степени указанная выше 
цель пересекается с процессом выполнения 
судебного рассмотрения на предваритель- 
ной стадии и воплощается только при помощи 
поступивших в суд ходатайств от фигурантов 
дела» [8].

На этапе подготовки к судебному заседа-
нию суд выполняет ряд ключевых функций. Пре-
жде всего, он контролирует выполнение судеб-
ных решений на предварительном этапе, что 
позволяет предотвратить действия, способные 
негативно сказаться на ходе разбирательства. 
Этот контроль также служит защитой законных 
прав всех участников уголовного процесса, 
поскольку суд рассматривает и удовлетворяет их 
обращения. Во-вторую очередь, суд организует 
необходимые мероприятия для надлежащей под-
готовки к предстоящему заседанию.
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Преюдиция, как институт гражданского и 
арбитражного процессуального права, 

играет важную роль в обеспечении стабильности 
судебных решений, процессуальной экономии и 
единообразия судебной практики.  Суть преюди-
ции заключается в обязательности для суда, рас-
сматривающего дело, фактов, установленных 
вступившим в законную силу судебным реше-
нием по другому делу, в котором участвовали те 
же лица или лица, в отношении которых устанав-
ливаются эти факты.  В российском праве прею-
диция закреплена в статьях 61 Гражданского 
процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) [1] и 69 
Арбитражного процессуального кодекса РФ (АПК 
РФ) [2].

Обе статьи, несмотря на различия в кодек-
сах (гражданский и арбитражный процесс), 
демонстрируют единый подход к определению 
преюдициальных фактов. Они указывают на то, 
что обстоятельства, установленные вступившими 
в законную силу судебными актами, являются 
обязательными для суда при рассмотрении дру-
гого дела.  Это означает, что факты, уже доказан-
ные и установленные в одном судебном процессе, 
не требуют повторного доказывания в другом 
процессе, если он связан с этими фактами.

Некоторые авторы (А.И. Ворсина, А.Л. 
Вязов) указывают, что противоречивым остается 
вопрос о том, какие судебные акты входят в поня-
тие «судебное постановление» в части 2 статьи 61 
ГПК РФ и в понятие «судебный акт» в части 2 ста-
тьи 69 АПК РФ [5].

Иными словами, существует  неясность 
относительно того,  какие виды судебных актов, 
вынесенные в рамках гражданского и арбитраж-
ного процессов,  могут  обладать  преюдициаль-
ной силой  в  последующих судебных разбира-
тельствах.

В п.9 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 19.12.2003 N 23 «О судебном реше-
нии» указано, что под судебным постановлением, 
указанным в части 2 статьи 61 ГПК РФ, понима-
ется любое судебное постановление, которое 
согласно части 1 статьи 13 ГПК РФ принимает суд 
(судебный приказ, решение суда, определение 
суда), а под решением арбитражного суда - судеб-
ный акт, предусмотренный статьей 15 Арбитраж-
ного процессуального кодекса Российской Феде-
рации [3].

По мнению исследователя Е.В. Клиновой 
одним из свойств законного судебного решения 
является «преюденциальность», смысл которого 
заключается в запрете на смену решения в дру-
гом законном начатом процессе вопросов об уже 
установленных ранее фактах или правоотноше-
ниях [6].

К.С. Рыжков в качестве основных призна-
ков преюдициальности выделяет следующие [7]:

1. Для возникновения преюдиции необходимо 
существование как минимум двух процес-
сов, при этом правила о преюдициальности 
применяются в более позднем из них.

2. Существует взаимосвязь между указан-
ными процессами в части установления 
судом конкретного факта, входящего в 
предмет доказывания, а также в отношении 
участия в них одного и того же лица 
(нескольких лиц).

3. Преюдиция предполагает освобождение от 
доказывания преюдициального факта в 
более позднем процессе.
Так, преюдициальность определяется тремя 

ключевыми признаками, которые в совокупности 
раскрывают суть этого правового института. 
Автор рассматривает преюдицию как механизм 
процессуальной экономии и стабильности судеб-
ных решений, который возникает при наличии 
связи между двумя судебными процессами.

Определение Верховного Суда РФ от 22 
октября 2019 г. № 23-КГ19-6, 2-254/2017 [4] 
наглядно демонстрирует применение принципа 
преюдиции в гражданском процессе, подчерки-
вая недопустимость повторного оспаривания 
установленных судом правоотношений.  Верхов-
ный Суд, ссылаясь на части 2 статей 61 и 209 
Гражданского процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (ГПК РФ), четко формулирует 
правовую позицию, согласно которой вступив-
шее в законную силу решение суда имеет обяза-
тельную силу для всех судов, а стороны и иные 
участники процесса не вправе вновь заявлять те 
же требования или оспаривать установленные 
судом факты и правоотношения в другом граж-
данском процессе.

В рассматриваемом определении Верхов-
ный Суд указывает, что Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Чеченской 
Республики была обязана учесть обстоятельства, 
установленные решением Таганского районного 
суда г. Москвы от 15 ноября 2017 г., поскольку 
данное решение вступило в законную силу после 
апелляционного определения Московского 
городского суда.  Тем самым,  Верховный Суд 
акцентирует внимание на непротиворечивости 
судебных постановлений и запрете на принятие 
взаимоисключающих судебных актов.  Судебные 
инстанции должны руководствоваться ранее 
установленными фактами и правоотношениями, 
чтобы обеспечить стабильность и предсказуе-
мость судебной системы.

Данное определение Верховного Суда под-
тверждает значимость статей 61 ГПК РФ и 69 
Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации (АПК РФ), которые закрепляют 
принцип преюдиции.  Этот принцип, как справед-
ливо отмечает Конституционный Суд РФ, направ-
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лен на обеспечение процессуальной экономии, 
стабильности судебных решений и уважения к 
законной силе судебных актов.  Исключение 
повторного рассмотрения уже установленных 
обстоятельств позволяет судам сосредоточиться 
на новых спорах, снижает нагрузку на судебную 
систему и способствует более эффективному 
отправлению правосудия.

Однако, как подчеркивает Конституцион-
ный Суд РФ, институт преюдиции требует баланса.  
С одной стороны, он обеспечивает общеобяза-
тельность и непротиворечивость судебных реше-
ний, что является фундаментом правопорядка.  С 
другой стороны, необходимо избегать ситуаций, 
когда преюдиция необоснованно ограничивает 
принципы независимости суда и состязательно-
сти судопроизводства.  Суд, рассматривающий 
новое дело, должен иметь возможность оценить 
ранее установленные факты в контексте новых 
доказательств и аргументов, не превращая прею-
дицию в абсолютный и непреодолимый барьер 
для справедливого разрешения спора.

Таким образом, определение Верховного 
Суда от 22 октября 2019 г. № 23-КГ19-6 является 
важным примером применения принципа прею-
диции, подчеркивающим его роль в обеспечении 
стабильности и непротиворечивости судебных 
решений.

В заключении следует отметить, что прею-
диция не является абсолютной и безоговорочной.  
Для сохранения этого баланса законодательство 
и судебная практика устанавливают пределы дей-
ствия преюдиции и порядок ее опровержения.  
Это означает, что, несмотря на обязательность 
установленных ранее фактов,  суд в новом деле 
сохраняет определенную степень самостоятель-
ности и возможность оценки обстоятельств,  осо-
бенно если возникают новые доказательства или 
аргументы, ставящие под сомнение преюдици-
альные факты.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  
В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена вопросам применения законодательства в сфере 
опеки и попечительства. Бесспорным является, что несовершеннолетние дети подлежат особой защи-
те со стороны государства.  Органы опеки и попечительства играют одну из важных ролей в деле за-
щиты прав и законных интересов детей. Они осуществляют контроль за деятельностью опекунов (по-
печителей), в том числе проверяя условия содержания и воспитания подопечных, принимают меры по 
защите прав несовершеннолетних детей в случае ненадлежащего исполнения обязанностей опекуна-
ми (попечителями), дают согласие на совершение ряда сделок с имуществом детей, участвуют в судеб-
ном процессе.

При реализации указанных функции органы опеки и попечительства сталкиваются с множе-
ством проблем, в том числе при применении действующих правовых норм.

Представляется важным остановиться на некоторых проблемах применения законодательства 
об опеке и попечительства, с учетом анализа российского законодательства и судебной практики.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: опека и попечительство, органы опеки и попечительства, прекращения 
опеки и попечительства, несовершеннолетние.
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LEGAL REGULATION OF GUARDIANSHIP AND GUARDIANSHIP  
OF MINORS IN THE RUSSIAN FEDERATION

ANNOTATION. This article is devoted to the application of legislation in the field of guardianship and 
guardianship. It is indisputable that minor children are subject to special protection from the State.  Guardi-
anship and guardianship authorities play an important role in protecting the rights and legitimate interests of 
children. They monitor the activities of guardians (trustees), including checking the conditions of detention 
and upbringing of wards, take measures to protect the rights of minor children in case of improper perfor-
mance of duties by guardians (trustees), give consent to a number of transactions with children’s property, 
participate in the judicial process.

In the implementation of these functions, guardianship and guardianship authorities face many prob-
lems, including in the application of existing legal norms.

It is important to focus on some of the problems of the application of legislation on guardianship and 
guardianship, taking into account the analysis of Russian legislation and judicial practice.

KEY WORDS: guardianship and guardianship, guardianship and guardianship authorities, termination 
of guardianship and guardianship, minors.

В соответствии с Указом Президента РФ 
от 29.05.2017 № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства» [1] 
2018 -2027 годы объявлены Десятилетием дет-
ства. Во исполнение Указа Президента было при-
нято Распоряжение Правительства РФ от 
23.01.2021 «Об утверждении плана основных 
мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия 
детства, на период до 2027 года» [2], где в каче-
стве задач обозначено реформирование системы 
опеки и попечительства в отношении несовер-
шеннолетних.

Несмотря на то, что ежегодно снижается 
число детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (в 2014 году – 61621 детей, в 
2017 -49520, в 2022 – 46074, в 2023 – 42699 [3]), 
увеличивается число детей, в защиту которых 
выступают органы опеки и попечительства в 
судебных органах (в 2014 году -138075 детей, в 
2017- 142983, в 2022 – 174 791, в 2023 – 173 115).

Основными направления совершенствова-
ния законодательства в сфере опеки и попечи-
тельства является следующее.

1. Сокращение числа полномочий органов 
опеки и попечительства, путем исключения 
несвойственных им функций.
Так, органам записи актов гражданского 

состояния могут быть переданы следующие пол-
номочия:

 – разрешение разногласий между родите-
лями относительно имени и (или) фамилии 
ребенка (п. 4 ст. 58 СК РФ);

 – дача разрешения на изменение имени и 
фамилии ребенку (недостригшему возраста 
четырнадцати лет), на фамилию другого 
родителя (п. 1 ст. 59 СК РФ).
Образовательным организациям может 

быть переданы полномочия по разрешению 
вопросов, связанных с образованием ребенка 
(п.2 ст. 65 СК РФ).

Представляется также необходимым утвер-
дить единый перечень полномочий органов опеки 
и попечительства в целях недопущения наделе-
ния на уровне субъектов РФ несвойственными им 
полномочиями. Принятие указанных изменений 
позволит повысить качество работы органов 
опеки и попечительства, сосредоточившись на 
основной функции –защита прав и законных 
интересов несовершеннолетних.

2. Совершенствование положений о попече-
нии ребенка несовершеннолетних родите-
лей с неполным родительским статусом.
В соответствии с п.2 ст. 62 СК РФ несовер-

шеннолетние родители, не состоящие в браке, 
вправе осуществлять права и обязанности роди-
теля при достижении 16 лет. До достижения ука-
занного возраста, ребенку назначается опекун, 
который осуществляет права и обязанности 
совместно с родителями.
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Если в гражданско-правовых отношениях 
по достижении ребенку 14 лет ему назначается 
попечитель, то в случае, предусмотренном п.2 ст. 
62 СК РФ, срок опекунства продлевается до 
момента достижения 16 лет родителем ребенка.

При этом в соответствии с п. 2 ст. 29 Закона 
об опеке, опека над несовершеннолетними роди-
телями прекращается с момента достижения ими 
18 лет или в иных случаях приобретения полной 
дееспособности (эмансипация).

Между положениями, содержащимися в п.2 
ст. 62 СК РФ и п. 2 ст. 29 Закона об опеке имеются 
противоречия. В силу принципа приоритета права 
родителей на воспитание своего ребенка перед 
всеми другими лицами (абз. 2 п. 1 ст. 63 СК РФ), в 
рассматриваемом случае должны применяться 
нормы, содержащиеся в п. 2 ст. 62 СК РФ. Однако 
семейным законодательством не раскрывается 
порядок реализации несовершеннолетним роди-
телем своих прав в период до достижения ими 18 
лет.

Таким образом, считаем, что нормы, содер-
жащиеся в п. 2 ст. 62 СК РФ и ч. 2 ст. 29 ФЗ «Об 
опеке и попечительстве» должны быть скоррек-
тированы и содержать единый перечень специ-
альных оснований прекращения опеки над ребен-
ком несовершеннолетних родителей.

3. Совершенствование оснований отстране-
ния опекуна и попечителя от исполнения 
возложенных на них обязанностей.
В числе актуальных проблем следует выде-

лить недостатки правового регулирования осно-
ваний отстранения опекуна и попечителя от 
исполнения возложенных на них обязанностей, 
их перечень установлен в ч. 5 ст. 29 Закона об 
опеке.

Основания, содержащиеся в п.2 и 3 явля-
ются частными случаями ненадлежащего испол-
нения обязанностей, о чём говорится в п. 1. 
Кроме того, использование оценочного термина 
«существенность» придает размытость законода-
тельным формулировкам, что в правопримени-
тельной деятельности может приводить к субъек-
тивности и разным подходам в принятии решений 
органами опеки. 

Считаем возможным пересмотреть форму-
лировки ч. 5 ст. 29 Закона об опеке и конкретизи-
ровать основания для отстранения опекунов и 
попечителей от исполнения обязанностей, что 
будет способствовать более объективной право-
применительной практике, исключив усмотрение 
со стороны органов опеки и попечительства.

4. Совершенствование требований к времен-
ному опекуну.
В ст.12 Закона об опеке предусмотрена воз-

можность передачи ребенка под временную 
опеку, что допускается только в его интересах. 

Законодатель, учитывая срочность в реше-
нии вопроса об устройстве ребенка в семью, 
ограничивает требования к временному опекуну 
двумя основными условиями: совершеннолетие и 
дееспособность. С одной стороны такая упро-
щённая система требований позволяет в экс-
тренных ситуациях оперативно найти для ребенка 
семью, с другой стороны – имеются значитель-
ные риски, поскольку временный опекун может 
оказаться человеком, неспособным обеспечить 
защиту и уход за подопечным.

Максимальный срок временной опеки, уста-
новленный в 6 месяцев (в исключительных слу-
чаях – 8 месяцев), является значительным перио-
дом, и отсутствие обязательной проверки сведе-
ний о личности временного опекуна может дей-
ствительно нарушить интересы ребенка. 

Данная проблема может быть решена 
посредством возложения на органы опеки и 
попечительства  обязанности по проверке сведе-
ний о личности временного опекуна и попечителя  
либо путем внесения изменений в ч.5 ст.12 Закона 
об опеке в части уменьшения срока временной 
опеки и попечительства до 3 месяцев, в исключи-
тельных случаях – 6 месяцев. Усиление контроля 
над процессом назначения временного опекуна и 
корректировка сроков временной опеки способ-
ствовали бы более полному обеспечению интере-
сов ребёнка.

5. Спорным также является вопрос об уста-
новлении предельного возраста для опеку-
нов, что вполне закономерно, поскольку 
минимальный возраст потенциальных опе-
кунов нормативно установлен. А вот пре-
дельный возраст для них законом не уста-
навливается.
В литературе высказывается мнение о необ-

ходимости установления предельного макси-
мального возраста претендентов на статус усы-
новителей, опекунов (попечителей), приемных 
родителей, что будет соответствовать интересам 
несовершеннолетних подопечных [4]. 

Спорность такой позиции очевидна, 
поскольку лица пенсионного возраста могут про-
водить с ребенком больше времени, у них есть 
мудрость и жизненный опыт. С другой стороны, у 
лиц пожилого возраста выше риск приобретения 
тяжелых хронических заболеваний или смерти, 
соответственно ребенок может в очередной раз 
остаться без законного представителя. В этом 
смысле есть обоснованность в установлении пре-
дельного возраста для опекунов (попечителей), 
за исключением родственников ребенка. 
Поскольку является несправедливым положение 
о том, чтобы ребенок при наличии бабушек и 
дедушек, попал в социальное учреждение или к 
иным лицам на воспитание [5].
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Опека и попечительство являются одними 
из наиболее распространенных форм устройства 
детей, оставшихся без попечения родителей, в 
семью. В этой связи, законодательство в иссле-
дуемой сфере должно в полной мере обеспечи-
вать защиту прав и законных интересов несовер-
шеннолетних. Предложенные в рамках проведен-
ного исследования рекомендации, позволят раз-
решить выявленные проблемы, и 
усовершенствовать законодательство в сфере 
правового регулирования опеки и попечитель-
ства над несовершеннолетними детьми.
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Введение
В современной России институт банкрот-

ства становится все более актуальным на фоне 
нарастающих обязательств населения перед бан-
ками и ухудшения экономической ситуации в 
стране. В таких условиях государство стремится 
к реформированию института банкротства, чтобы 
сделать его более удобным и привлекать к адми-
нистрированию дел о банкротстве меньше уси-
лий суда и прокуратуры. Российские исследова-
тели выделяют множество причин возникновения 
и развития института банкротства в Российской 
Федерации с начала 1990х г. и до современности. 
При этом экономические предпосылки банкрот-
ства физических лиц как явления раскрываются 
в исследованиях недостаточно. 

Нормативной базой для развития института 
банкротства в современной России является ФЗ 
№ 127 «О несостоятельности (Банкротстве). Кото-

рый определяет причины, порядок, а также 
судебные и досудебные нормы разрешения дел о 
банкротстве физических и юридических лиц. 
Данный закон определяет банкротство, как 
неспособность субъекта удовлетворять требова-
ния кредиторов по оплате работ или услуг, а 
также неспособность выплатить долговые обяза-
тельства [1]. 

Развитие института банкротства в России 
началось с 1998 года с принятием ФЗ № 6 от 
08.01.1998, который закрепил основные понятия 
«банкротство» и «несостоятельность». Среди 
основных предпосылок развития института бан-
кротства в России Ж.В. Бородина выделяет изме-
нение финансового положения должника, про-
блемы с трудоустройством и увольнением, пас-
сивность должников и их нежелание собствен-
ными силами избежать бедности. Авторы также 
выделяют среди стимулов оппортунизм и жела-
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ние действовать в угоду собственных интересов в 
связи с развитием упрощенной процедуры бан-
кротства без обращения в суд в 2024 г. В этом 
отношении исследователями выделяются: фик-
тивное банкротство, финансовая неграмотность 
граждан как наиболее значимые причины разви-
тия института банкротства [2]. 

В исследовании С.В. Мамонтовой выделя-
ются следующие причины, способствующие раз-
витию института банкротства в современной Рос-
сии: усложнение социально-экономической ситу-
ации в стране из-за внешних факторов, недобро-
совестность работодателя [3]. К схожим 
аргументам прибегает А.Л. Белоусов, который 
выделяет такие причины: нестабильность рос-
сийской экономики и ее замедление, рост долго-
вой нагрузки физических лиц и корпоративного 
сектора [4]. В аналогичном исследовании выделя-
ются: общемировые экономические кризисы, 
социально-экономические причины внешнего и 
внутреннего характера, характер изменения 
законодательства о банкротстве, трудности с 
выделением доли собственности из общей соб-
ственности при банкротстве физических лиц и 
собственников предприятий, нарушение процес-
суальных норм должниками [5]

Таким образом, основные предпосылки раз-
вития института банкротства последних лет сво-
дятся к изменению имущественного и финансо-
вого положения должника, а также к негативному 
воздействию внешних факторов, которые влияют 
на все макроэкономические показатели развития 
государства. 

На основе прошлых исследований можно 
сделать вывод о том, что авторы выделяют лишь 
общие очевидные экономические и политические 
предпосылки развития института банкротства в 
России, но не приводят существенных доказа-
тельств в пользу таких суждений. Таким образом, 

получена гипотеза исследования на основе пред-
положений и заключений прошлых исследова-
ний. 

Н.0. Развитие института банкротства обу-
словлено снижением реальных доходов россий-
ских граждан в условиях социально-экономиче-
ского положения государства. 

Для подтверждения гипотезы проведено 
исследование на выявление зависимости между 
переменными, характеризующими сектор бан-
кротства, задолженность физических лиц и со- 
циально-экономические характеристики госу-
дарства. 

Для исследования отобраны следующие 
переменные:

1. Количество дел о реализации имущества 
должника через суд в результате процедуры 
банкротства, как показателей общей чис-
ленности дел о банкротстве. 

2. Индекс потребительских цен на товары и 
услуги. Это социально-экономический 
параметр, который отражает инфляцию.

3. Общая задолженность физических лиц. 
Данная переменная показывает размер 
общей задолженности в национальной 
валюте по всем кредитам, выданным физи-
ческим лицам. 

4. Просроченная задолженность физлиц. Дан-
ная переменная отражает ухудшение 
финансовых возможностей физических лиц 
в связи с невозможностью уплаты долгов 
по всем видам кредитов. 

5. Валовый внутренний продукт (ВВП) России 
по паритету покупательной способности 
(ППС). Характеризует рост покупательной 
способности населения, соответственно 
показывает характер изменения в реальных 
доходах граждан страны.
В таблице 1 приведены исходные данные.

Таблица 1 – Исходные данные исследования

Год

Количество  
дел о 

 реализации 
имущества 
должника, 

 тыс. дел [6], [7]

Индекс 
 потребительских цен 
на товары и услуги, 

% [8]

Общая  
задолженность 

физических лиц, 
млрд. руб. [9]

Просроченная 
задолженность 

физлиц,  
млрд. руб.[9]

ВВП России 
по ППС, 

тыс. долл. 
[10]

2015 871 112,91 10637,4 864,1 35,4

2016 19573 105,39 10758,9 883,2 35,5

2017 29824 102,51 11695 868,5 35,9

2018 43964 104,26 14960,3 812,8 36,9
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2019 68967 103,04 15833,2 774,3 37,7

2020 119024 104,91 15416,8 610,14 36,7

2021 192795 108,39 22225,3 804,9 38,9

2022 278059 111,94 26538,6 1083,6 38,3

2023 350788 107,42 33114 1156,2 39,8

2024 109103 109,5 35509,5 1288,9 38,1

В результате проведенного корреляцион-
ного анализа установлено, что количество дел о 
реализации имущества физических лиц через 
процедуру банкротства имеет устойчивую корре-
ляцию с объемом задолженности физических 
лиц (r =0,77), а также средний уровень корреля-
ции с уровнем просроченной задолженности 
физических лиц (r = 0,47). Зависимость между 
показателем инфляции и количеством судебных 
дел по банкротству слабая (r = 0, 32). Также уста-
новлено, что общий уровень задолженности 
существенно повышает размер ее невыплаты и 
просроченной задолженности (r = 0,83). Наблю-
дается устойчивая зависимость между количе-
ством дел о банкротстве и размером ВВП по 
паритету покупательной способности (ППС) (r= 
0,88).

Выводы
На основании проведенного корреляцион-

ного анализа можно сделать вывод о несостоя-
тельности выдвинутой гипотезы. Развитие инсти-
тута банкротства не обусловлено снижением 
реальных доходов российских граждан, а также 
условиями социально-экономического положе-
ния государства. Анализ показывает, что объем 
кредитов увеличивается пропорционально росту 
дел о банкротстве и росту показателей паритета 
покупательной способности. Это свидетельствует 
лишь об увеличении общей кредитной нагрузки и, 
как следствие, росту дел о банкротстве. Показа-
тели инфляции и количества просроченных кре-
дитов, которые должны дополнительно увеличи-
вать количество дел о реализации имущества 
через процедуры банкротства физических лиц не 
показывают устойчивой корреляции и не влияют 
на целевой показатель. Можно сделать вывод о 
том, что общее экономическое развитие государ-
ства и возможности получения кредитов у насе-
ления, а также наличие законных методов списа-
ния долгов являются ключевыми предпосылками 

развития института банкротства в современной 
России.

В результате проведенного исследования 
экономических предпосылок развития института 
банкротства в России установлен ряд причин в 
прошлых исследованиях. Авторы выделяют соци-
ально-экономические, политические и внешние 
причины развития института банкротства, среди 
которых наиболее значимые – это изменение 
имущественного и финансового положения долж-
ника, а также к негативному воздействию внеш-
них факторов, которые влияют на все макроэко-
номические показатели развития государства. В 
результате была выдвинута гипотеза о том, что 
развитие института банкротства обусловлено 
снижением благосостояния населения и ухудше-
нием социально-экономического положения в 
стране. В результате проведенного корреляцион-
ного анализа данная гипотеза не подтвердилась. 
Таким образом, на развитие института банкрот-
ства влияют другие экономические причины. Раз-
витие института банкротства обусловлено пара-
метрами социально-экономического развития и 
возможностями получения кредитов, а также их 
законного списания в судебном и досудебном 
порядке. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЗЕМЕЛЬ  
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ  

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДРАМИ (НА ПРИМЕРЕ  
ГОРОДА НОРИЛЬСК)

АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются особенности правового режима земель промышленно-
го назначения, предоставленных для пользования недрами, на примере города Норильск. Анализиру-
ются правовые основы регулирования земель промышленного назначения, включая земельное зако-
нодательство, законодательство о недрах и нормативные правовые акты, регламентирующие исполь-
зование земель для целей недропользования в условиях Крайнего Севера. Особое внимание уделяет-
ся порядку предоставления земельных участков. Кроме того, в статье рассматриваются характерные 
особенности земель промышленного назначения, расположенных на территории города Норильск и 
использующихся в целях развития горнодбывающей промышленности.
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ANNOTATION. The article examines the features of the legal regime of industrial lands provided for the 
use of mineral resources, using the example of the city of Norilsk. The article analyzes the legal basis for reg-
ulating industrial lands, including land legislation, legislation on subsoil and regulatory legal acts regulating 
the use of land for subsurface use in the Far North. Special attention is paid to the procedure for granting land 
plots. In addition, the article examines the characteristic features of industrial lands located on the territory of 
the city of Norilsk and used for the development of the mining industry.

KEY WORDS: categories of lands, legal regime of lands, industrial lands, subsoil use, land law.

Правовой режим земель промышленного 
назначения, предоставленных для поль-

зования недрами в Норильске, характеризуется 
сложным сочетанием норм земельного законода-
тельства, а также законодательства о недрах. 
Для того, чтобы раскрыть особенности правового 
режима данных земель, необходимо обратиться к 
законодательству Российской Федерации.

Первоначально обратимся к Земельному 
Кодексу Российской Федерации (Далее – ЗК РФ). 
В соответствии со статьей 7 ЗК РФ, земли в Рос-
сийской Федерации по целевому назначению 
подразделяются на различные категории, к одной 
из которых относятся земли промышленности. В 
статье 88 ЗК РФ законодатель характеризует 
сущность земель промышленного назначения 
следующим образом: «Землями промышленно-
сти признаются земли, которые используются 
или предназначены для обеспечения деятельно-
сти организаций и (или) эксплуатации объектов 
промышленности и права на которые возникли у 
участников земельных отношений по основа-
ниям, предусмотренным настоящим Кодексом, 
федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации» [3]. Промышленными 
землями в городе Норильск являются место-
рождения полезных ископаемых, используемые 
ПАО ГМК «Норильский Никель» в целях их 
добычи. Слободянюк Т.Р. в своих научных трудах 
отмечает, что «их основное назначение — обе-
спечение пространственной базы для размеще-
ния объектов и сооружений, которые необходимы 
для выполнения специфических функций в хозяй-
ственной и общественной жизни» [8]. Таким обра-
зом, промышленные земли в городе Норильск 
предназначены для обеспечения деятельности 
ПАО ГМК «Норильский Никель», реализуемой на 
основании права недропользования. 

Далее необходимо рассмотреть положения, 
которые закрепил законодатель в Законе РФ «О 
недрах» от 21.02.1992 N 2395-1. Важно отметить, 
что в статье 1.2 данного закона закреплена госу-
дарственная собственность на недра. Говоря о 
праве пользования недрами, следует отметить, 
что основание возникновения прав пользования 
недрами определяется Законом РФ «О недрах» от 
21.02.1992 N 2395-1 в статье 11: «лицензия на 
пользование недрами является документом, удо-
стоверяющим право пользователя недр на поль-

зование участком недр в определенных границах 
в соответствии с указанной в ней целью в течение 
установленного срока при соблюдении пользова-
телем недр предусмотренных данной лицензией 
условий» [2]. Таким образом, ПАО ГМК «Нориль-
ский Никель» осуществляет свою деятельность 
на основании лицензии, выданной в целях поль-
зования недрами. Данный факт подтверждается, 
например, Распоряжением Правительства РФ от 
18 марта 2015 г. N 450-р «О предоставлении ОАО 
«Горно-металлургическая компания «Норильский 
никель» права пользования участком недр феде-
рального значения» [6].

Обращаясь к статье 25.1 Закона РФ «О 
недрах» от 21.02.1992 N 2395-1, можно заметить 
закрепленное законодателем правило предо-
ставления земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собствен-
ности для недропользования. Предоставление 
земельных участков в аренду осуществляется 
исполнительным органом государственной вла-
сти или органом местного самоуправления без 
проведения торгов или аукционов. Примером 
является Постановление Администрации г. 
Норильска Красноярского края от 15 сентября 
2015 г. N 476 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-
мездное пользование земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или 
государственная собственность на который не 
разграничена, без проведения торгов» [4].  
Земельный участок, находящийся в государ-
ственной или муниципальной собственности, 
предоставляется после получения лицензии на 
пользование недрами и оформления горного 
отвода и утверждения проектной документации. 

Что касается участков недр федерального 
значения, порядок их предоставления для недро-
пользования регламентируется статьей 13.1 
Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1. Так, в соответ-
ствии с данной статьей, проводится аукцион в 
электронной форме. Примером решения о прове-
дении аукциона является Распоряжение Прави-
тельства РФ от 27 января 2012 г. N 66-р «О кон-
курсе на право пользования участком недр феде-
рального значения, включающим южную часть 
месторождения Норильск-1, расположенным на 
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территории Красноярского края, для разведки и 
добычи никеля, меди, кобальта и попутных ком-
понентов» [5]. Примером же предоставления 
участка недр федерального значения, находяще-
гося в государственной собственности, является 
Распоряжение Правительства РФ от 6 марта 2017 
г. N 405-р «О переходе к ООО «Таймырская гор-
но-металлургическая компания» права пользова-
ния участком недр федерального значения, вклю-
чающим южную часть месторождения 
Норильск-1, расположенным на территории 
Красноярского края, предоставленным в пользо-
вание для разведки и добычи никеля, меди, 
кобальта и попутных компонентов АО «Артель 
старателей «Амур»» [7].

Рассмотрев правовые основы предоставле-
ния земельных участков для недропользования, в 
частности, для добычи полезных ископаемых, 
необходимо также обратить внимание на основ-
ные особенности земель промышленного назна-
чения в Норильске. 

Во-первых, в Норильске достаточно высо-
кая степень освоения земель, так как большая 
часть территорий в окрестностях города отве-
дена под промышленные объекты и горнодобы-
вающие предприятия. Поскольку большая часть 
месторождений полезных ископаемых уже вов-
лечена в хозяйственный оборот, это ограничи-
вает возможности для нового промышленного 
строительства и требует более эффективного 
использования имеющихся территорий.

Во-вторых, горнодобывающая деятель-
ность приводит к деградации земель, загрязне-
нию почв, поверхностных и подземных вод. В 
связи с этим устанавливаются жесткие экологи-
ческие требования к землепользованию, включая 
необходимость проведения рекультивации 
загрязненных территорий и внедрения техноло-
гий, снижающих негативное воздействие на окру-
жающую среду. М.Г. Баумова в своих трудах 
справедливо отмечает, что «горнодобывающее 
предприятие, для которого отводится земельный 
участок, обусловливает особый горноземельный 
правовой режим на данном участке, выражаю-
щийся в обеспечении не только рационального 
использования земельного участка, но и экологи-
чески правильной добычи полезных ископаемых, 
складирования выработанных горных пород, для 
чего выделяются специальные места, безопас-
ные для окружающей природной среды и населе-
ния и т. п.» [1].

В-третьих, вечная мерзлота является ослож-
няющим фактором для строительства различных 
сооружений, необходимых для реализации дея-
тельности горнодобывающего предприятия, поэ-
тому данное направление деятельности требует 
специальных инженерно-геологических изыска-

ний и мер по предотвращению деградации 
мерзлотных грунтов при строительстве и эксплу-
атации промышленных объектов.

Таким образом, особенности правового 
режима земель промышленного назначения, пре-
доставленных для пользования недрами, законо-
дательно закреплены в различных норматив-
но-правовых актах. В частности, хотелось бы 
отметить широкое распространение Распоряже-
ний Правительства по различным вопросам, свя-
занным с предоставлением земельных участков в 
недропользование, с арендой земли и с выдачей 
лицензий на недропользование в отношении 
Заполярного филиала ПАО ГМК «Норильский 
никель», который является градообразующим 
предприятием Норильска.  Отмечая правовое 
регулирование различными нормативными 
актами как особенность, необходимо также 
акцентировать внимание на том, что порядок 
предоставления земельных участков детально 
регламентирован не только на федеральном, но и 
на муниципальном уровне. Необходимо подчер-
кнуть, что такой многоуровневый подход позво-
ляет наиболее полно учитывать специфику тер-
ритории, социально-экономические условия и 
экологические особенности муниципального 
образования при предоставлении земельных 
участков. Детальная регламентация на муници-
пальном уровне обеспечивает возможность гиб-
кой адаптации федерального и регионального 
законодательства к конкретным потребностям 
города и предприятия, позволяя эффективно 
управлять земельными ресурсами и обеспечи-
вать устойчивое развитие территории. Таким 
образом, взаимодействие различных уровней 
правового регулирования позволяет достичь 
оптимального баланса между государственными, 
муниципальными и корпоративными интересами 
в сфере недропользования.
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Современной особенностью субъектного 
состава Российской Федерации явля-

ется наличие в ней таких самостоятельных субъ-
ектов как городов федерального значения. Дли-
тельное время в состав Российской Федерации 
входило всего 2 города федерального значения 
– это Москва и Санкт-Петербург. Однако в резуль-
тате вхождения в состав территории Российской 
Федерации новых территорий, список городов 
федерального значения пополнился городом 
Севастополь, которому также был придан осо-
бый правовой статус. В связи с чем, научно-прак-
тический интерес вызывает исследование 
вопроса о том, имеет ли правовую специфику 
земельные правоотношения, возникновение 
арендных прав в отношении земельных участков 
в городах федерального значения и в чем она 
состоит? 

Прежде всего, причиной возникновения 
особого порядка правового регулирования 
аренды земельных участков в городах федераль-
ного значения является признанная на конститу-
ционном уровне за субъектами Российской Феде-
рации определенная дискреция в регулировании 
земельных правоотношений. Согласно ст. 72 Кон-
ституции Российской Федерации, земельное 
законодательство не является исключительным 
предметом ведения Российской Федерации [1], в 
связи с чем на уровне субъектов Российской 
Федерации могут приниматься собственные пра-
вила, определяющие порядок владения, пользо-
вания и распоряжения объектами земельных 
правоотношений. С одной стороны, распростра-
ненной в доктрине является точка зрения о том, 
что «правовое регулирование земельных отноше-
ний субъектами РФ, как правило, дублирует регу-
лирование земельных правоотношений на феде-
ральном уровне либо конкретизирует реализа-
цию норм, содержащихся в федеральных законах 
и подзаконных нормативных правовых актах 
федеральных органов исполнительной власти» [2, 
с. 64], и поэтому причине отдельные особенности 
землепользования в городах федерального зна-
чения могут быть не достаточно очевидны. 

Следует также отметить, что в нормах 
земельного законодательства имеются некото-
рые особенности правового регулирования воз-
никновения прав таких субъектов Российской 
Федерации как городов федерального значения 
на объекты земельных правоотношений. Напри-
мер, ст. 18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации посвящена разграничению формы соб-
ственности на земельный участок, расположен-
ный в городах федерального значения, в отноше-
нии которого собственник отказался от 
принадлежащих ему прав. Комментируемая 
норма определяет, что при прекращении прав 

собственников на земельный участок вещные 
права переходят не муниципальным образова-
ниям, а субъектам Российской Федерации – горо-
дам федерального значения [3]. Комментируемая 
норма демонстрирует очевидное преимущество 
городов федерального значения перед муници-
пальными образованиями в случае отказа соб-
ственника от принадлежащих ему прав в отноше-
нии земельного участка. Рассматривает норма 
хотя и делает возможным предусмотреть в зако-
нах субъектов Российской Федерации о том, что 
при возникновении таких ситуаций, право соб-
ственности на земельный участок возникает у 
муниципалитетов, по общему правилу в отсут-
ствие специального регулирования право соб-
ственности возникает у городов федерального 
значение. Данное правило законодательного 
регулирования можно назвать первой особенно-
стью земельных отношений, складывающихся в 
городах федерального значения. 

Отдельные вопросы землепользования в 
городах федерального значения подлежат опре-
делению на основании законодательных актов, 
принятых такими субъектами Российской Феде-
рации. Например, в г. Москве особые правила 
землепользования устанавливаются в Законе г. 
Москвы от 19 декабря 2007 г. № 48 «О землеполь-
зовании в городе Москве», который также пред-
усматривает основания и порядок предоставле-
ния земельных участков, собственниками кото-
рых является город федерального значения, на 
праве аренды [4]. Первая принципиальная осо-
бенность правового регулирования землепользо-
вания в городе федерального значения Москве 
заключается в том, что все земельные участки 
отнесены к категории земель населенных пун-
ктов. 

Статьей 8 Закона г. Москвы от 19 декабря 
2007 г. № 48 «О землепользовании в городе 
Москве» определяются специальные условия 
предоставления земельных участков, в отноше-
нии которых существует право собственности 
города федерального значения, при проведении 
торгов, а также без проведения торгов. Как сле-
дует из комментируемой нормы, в законе города 
Москвы используется традиционный для земель-
ного права подход в определении порядка заклю-
чения договоров аренды, находящихся в соб-
ственности субъекта Российской Федерации. По 
общему правилу, договоры аренды земли, распо-
ряжением которыми осуществляет город Москва, 
заключается по результатам проведения торгов. 

По остаточному принципу сформирована 
система оснований, при наличии которых дого-
вора аренды может быть заключён без проведе-
ния торгов. Как правило, основанием для предо-
ставления земельного участка и заключения 
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договора без проведения торгов является заня-
тие земельного участка объектами строитель-
ства; в случае изъятия земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд; в 
случае наличия цели размещения объектов соци-
ально-культурного и коммунально-бытового 
назначения на земельном участке в соответствии 
с распоряжением Мэра Москвы. Последнее 
основание демонстрирует уникальность земель-
ных правоотношений, складывающихся в городе 
федерального значения - Москве. В частности, 
земельные участки, находящиеся в собственно-
сти горда федерального значения, могут быть 
предоставлены в аренду без проведения торгов, 
если они будут использоваться с целью строи-
тельства специальных объектов или реализации 
инвестиционных проектов, направлены на дости-
жение показателей, предусмотренных государ-
ственными программами города Москвы. Следо-
вательно, посредством упрощенного порядка 
предоставления земельного участка без прове-
дения торгов отдельные субъекты могут реализо-
вать право на заключение договора по основа-
ниям, указанным выше. 

Особенности землепользования в городе 
Санкт-Петербурге определяются Законом 
Санкт-Петербурга от 16 февраля 2009 г. № 29-10 
«О Правилах землепользования и застройки 
Санкт-Петербурга» [5]. Однако указанный норма-
тивный правовой акт не отражает специфики 
арендных отношений земель, распоряжение 
которыми осуществляет Санкт-Петербург, что в 
целом говорит о подчинении отношений по 
использованию земельных участков на праве 
аренды требованиям федерального норматив-
но-правового регулирования. 

Законом г. Севастополя от 15 ноября 2018 г. 
№ 455-ЗС «О некоторых вопросах предоставле-
ния земельных участков, находящихся в государ-
ственной собственности города Севастополя, в 
аренду без проведения торгов» регламентиру-
ются общественные отношения, возникающие по 
поводу заключения договора аренды земельного 
участка, распоряжение которыми осуществляет 
город Севастополь, без проведения торгов [6]. В 
частности, закон предусматривает категории 
лиц, которым может быть предоставлен земель-
ный участок с целью размещения личного 
транспорта (для автостоянки). В категорию лиц, 
имеющих право на заключение договора аренды 
с данной целью, включены инвалиды, имеющие 
ограниченные возможности в передвижении, их 
законные представители. Указанным лицам 
может быть предоставлен земельный участок без 
проведения торгов на праве аренды вблизи их 
места постоянного проживания. 

Также в доктрине отмечается о том, что «В 
случае если в соответствии с Федеральным зако-

ном от 21.03.2014 № 6-ФКЗ земельный участок не 
может находиться в собственности иностранных 
граждан, лиц без гражданства и иностранных 
юридических лиц и предоставлен таким лицам на 
праве постоянного пользования до вступления в 
силу конституционного закона, указанные лица 
обязаны переоформить право постоянного поль-
зования на право аренды»[7, с. 40].

Таким образом, проведённый правовой ана-
лиз особенностей аренды земельных участков в 
городах федерального значения на примере пра-
вового регулирования арендных отношений в 
Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе позво-
лил продемонстрировать некоторую специфику 
земельных правоотношений в городах федераль-
ного значения. Отмечено, что законами субъек-
тов Российской Федерации – городов федераль-
ного значения могут предусматриваться специ-
альные условия предоставления земельных 
участков по договору аренды, заключённого по 
результатам проведения торгов, так и без прове-
дения торгов. 
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Следует подчеркнуть, что действующее 
отечественное законодательство, в осо-

бенности в сферах гражданского и администра-
тивного права, не регулирует процесс определе-
ния происхождения детей, рожденных после 
смерти человека, чьи генетические материалы 
были использованы для оплодотворения, вклю-
чая случаи анонимного донорства. Вопросы, свя-
занные с рождением детей с использованием 
генетического материала иностранцев или оди-
ноких мужчин, которые не имеют права участво-
вать в применении вспомогательных репродук-
тивных технологий, также остаются нерешен-
ными. 

В такой ситуации, очевидно, происходит 
ущемление интересов детей, которые уже появи-
лись на свет, в результате того, что они ставятся в 
неравное положение в контексте их права на 
получение наследства. В данном случае концеп-
туальным видится необходимость разработки и 
последующего внесения изменений в граждан-
ское законодательство правовых норм, которые 
должны определять порядок установления про-
исхождения детей, которые были зачаты и в 
последующем рождены благодаря анонимному 
донорству, посмертной репродукции, или с при-
менением биоматериала лиц, не имеющих граж-
данство Российской Федерации, или мужчин, не 
состоящих в браке (одиноких). Этот вопрос дол-
жен подлежать детальному обсуждению и ана-
лизу. Результат таких обсуждений должен быть 
выражен в виде изменений, внесенных в Главу 3 
ГК РФ. 

Обращаясь к судебной практике, можно 
заметить, что одинокие мужчины, которые прини-
мают непосредственное участие в таких отноше-
ниях, могут претендовать на признание отцов-
ства. Так, в Москве Хамовнический районный суд 
рассмотрел дело, в котором  исковые требования 
гражданина М. были удовлетворены в полном 
объеме. Суть дела заключалась в том, что граж-
данин М. был признан отцом и как следствие 
единственным законным представителем несо-
вершеннолетней А., которая была рождена с при-
менением вспомогательных репродуктивных тех-
нологий в виде суррогатного материнства. Орган 
ЗАГС отказал в выдаче свидетельства о рожде-
нии, в котором в графе «мать» было указано 
«неизвестна». Суд обязал Хамовнический ЗАГС 
выдать такое свидетельство о рождении, тем 
самым признав гражданина М. единственным 
родителем несовершеннолетней А [1]. Аналогич-
ные решения были приняты и другими районными 
судами г. Москвы – Головинским районным судом 
и Перовским районным судом. 

Здесь же стоит сказать о том, что аноним-
ное донорство полностью лишает несовершенно-
летнего прав на получение наследства. В данном 

случае представляется необходимым законода-
тельно предусмотреть возможность раскрытия 
имени донора в срок одного месяца после рожде-
ния ребенка, с последующим проведением гене-
тической экспертизы и обращением в суд с целью 
установления факта отцовства. 

Представляется важным рассмотреть 
судебную практику Верховного Суда Российской 
Федерации. Так, в своем Решении от 13 января 
2011 года (дело № ГКПИ10-1601) [3] было отка-
зано в удовлетворении требований о признании 
частично недействительным пункта 6 Инструкции 
о применении методов вспомогательных репро-
дуктивных технологий, утвержденной Приказом 
Минздрава России от 26 февраля 2003 года № 67 
гражданке В.

Верховный Суд Российской Федерации 
разъяснил, что исходя из содержания ст. 35 
Основ законодательства Российской Федерации 
об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. № 
5487-1 (далее - Основы законодательства), любая 
женщина, которая является совершеннолетней и 
находится в возрасте, возможном для рождения 
ребенка, имеет право на искусственное оплодот-
ворение и имплантацию эмбриона. Однако такие 
процедуры должны проводиться в строго опре-
деленных медицинских учреждениях, имеющих 
соответствующую лицензию. При этом такая про-
цедура может проводиться только при условии 
обоюдного письменного согласия супругов, либо 
согласия женщины, если она не состоит в офици-
альном браке. 

Однако суд отметил, что все документы, 
которые связаны с процедурой искусственного 
оплодотворения или процедуры эко, не могут 
быть разглашены, так как подпадают под врачеб-
ную тайну. К таким сведениям относится в част-
ности информация о доноре. При этом медицин-
ское учреждение должно предоставить женщине 
всю информацию, касающуюся непосредственно 
самой процедуры, последствиях медицинского и 
правового характера, результатах анализа меди-
ко-генетического характера, внешних данных и 
национальности человека, который будет 
являться донором. 

Процедура искусственного оплодотворения 
для одиноких женщин в России, согласно дей-
ствующему законодательству, строго регламен-
тирована и основана на нескольких ключевых 
принципах. Прежде всего, необходимо подчер-
кнуть абсолютную необходимость письменного 
согласия женщины на проведение процедуры. 
Без этого документа медицинское учреждение не 
имеет права приступать к искусственному опло-
дотворению. Это согласие является основопола-
гающим актом, подтверждающим волеизъявле-
ние женщины и ее осознанное решение стать 
матерью таким способом. 
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Законодательство гарантирует женщине 
право на анонимность донора генетического 
материала. Личность донора тщательно скрыва-
ется, и доступ к этой информации ограничен 
исключительно рамками, прописанными в статье 
61 Основ законодательства Российской Федера-
ции об охране здоровья граждан. Это означает, 
что разглашение информации о доноре возможно 
лишь в строго определенных, исключительных 
случаях, предусмотренных законом, например, 
при расследовании уголовных преступлений, 
связанных с деятельностью клиники, или в слу-
чае возникновения угрозы для здоровья матери 
или ребенка. 

Информация, которую женщина может 
получить о доноре, крайне ограничена и носит 
исключительно медицинский характер. Это, как 
правило, результаты медико-генетического 
обследования, позволяющие оценить наличие 
наследственных заболеваний и генетических 
рисков, а также общие сведения о внешних при-
знаках (рост, цвет глаз, волос) и национальности. 
Такой подход гарантирует женщине определен-
ный уровень информации, необходимый для при-
нятия решения, но одновременно сохраняет ано-
нимность донора. Следует подчеркнуть, что 
донор не осведомляется о дальнейшей жизни 
своего генетического материала, не принимает 
участия в развитии ребенка и не имеет возмож-
ности узнать об успехе оплодотворения. Более 
того, нет необходимости в его письменном разре-
шении на применение его биоматериала в проце-
дуре искусственного зачатия.

Это объясняется тем, что его роль сводится 
исключительно к предоставлению биоматериала, 
после чего он теряет любые юридические права 
на него. С момента передачи биоматериала кли-
ника репродукции становится его полноправным 
владельцем и несет всю ответственность за его 
применение в рамках медицинских манипуляций. 
Медицинское учреждение, в свою очередь, 
должно подробно проинформировать женщину о 
всех аспектах процедуры, включая отсутствие 
каких-либо отцовских прав и обязанностей со 
стороны донора по отношению к будущему 
ребенку. Этот аспект имеет первостепенное зна-
чение и юридически определяет права и обязан-
ности всех сторон процесса.

Между женщиной и донором не возникает 
никаких юридических договоренностей или 
семейно-правовых связей. Таким образом, донор 
не может быть признан отцом ребенка, рожден-
ного в результате искусственного оплодотворе-
ния, даже через судебное разбирательство. 
Положения статьи 49 СК РФ, касающиеся уста-
новления отцовства в судебном порядке, в дан-
ном случае не имеют юридической силы. Это 
означает, что женщина, использующая услуги 
вспомогательных репродуктивных технологий, 

несет полную ответственность за воспитание и 
содержание ребенка, и никто не может предъя-
вить к донору требования, связанные с его отцов-
ством. 

Таким образом, действующее законода-
тельство строго регулирует процедуру искус-
ственного оплодотворения для одиноких жен-
щин, обеспечивая защиту прав, как женщины, так 
и донора. Система анонимности донора, отсут-
ствие его правовых обязательств по отношению к 
ребенку и ясное определение ответственности 
медицинского учреждения – все это призвано 
создать правовую базу, гарантирующую этич-
ность и безопасность процедуры. Важно подчер-
кнуть, что законодательная база, регулирующая 
этот процесс, направлена на защиту всех вовле-
ченных сторон, минимизируя потенциальные кон-
фликты и юридические споры. 

При этом, само обращение к искусствен-
ному оплодотворению, как методу репродукции, 
является актом осознанного и самостоятельного 
выбора женщины, ответственность за который 
она несет в полной мере. Законодательство 
оставляет за женщиной полное право выбора и 
одновременно предоставляет необходимые 
гарантии и правовую защиту.

Согласно пункту 1 статьи 5 Основ законода-
тельства, федеральные органы власти ответ-
ственны за принятие и корректировку федераль-
ных законов и нормативных актов, касающихся 
охраны здоровья граждан, а также за надзор и 
контроль за их исполнением. Министерство здра-
воохранения Российской Федерации, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства от 29 
апреля 2002 г. № 284, обладает полномочиями 
издавать в пределах своей компетенции норма-
тивные акты [1]. Соответственно, приняв указан-
ную Инструкцию, Министерство не превысило 
свои полномочия.

Современное законодательство сталкива-
ется с беспрецедентными вызовами, порожден-
ными стремительным развитием вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ). Легализа-
ция криоконсервации и хранения гамет, тканей 
репродуктивных органов и эмбрионов, как это 
предусмотрено, например, статьями 55 и 68 
Основ законодательства о здравоохранении (в 
зависимости от конкретной юрисдикции), создает 
лакуны в правовом поле, особенно в отношении 
определения наследственного статуса детей, 
рожденных после смерти предполагаемого роди-
теля (далее – наследодателя), с использованием 
его генетического материала. 

Эта сложная проблема порождает множе-
ство юридических вопросов, которые можно 
условно разделить на две основные категории. 
Первая категория вопросов сосредоточена 
вокруг судьбы биологических материалов самого 
наследодателя. Здесь возникает ряд проблем, 
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требующих детального правового регулирова-
ния. Во-первых, необходимо четко определить 
порядок распоряжения этими материалами после 
смерти донора. 

Во-вторых, возникает проблема установле-
ния факта биологического отцовства или мате-
ринства в случае рождения ребенка после смерти 
предполагаемого родителя. Доказательная база 
в подобных ситуациях может быть сложной и тре-
бовать привлечения генетических экспертиз, что 
само по себе создает ряд процедурных и финан-
совых вопросов. 

Вторая категория вопросов непосред-
ственно касается наследственных прав ребенка, 
зачатого post mortem. Этот аспект является наи-
более сложным и спорным. Действующее граж-
данское законодательство в большинстве стран 
не дает исчерпывающего ответа на вопрос о 
наследственных правах детей, рожденных после 
смерти родителя. Хотя традиционно признается 
право на наследство ребенка, зачатого при жизни 
наследодателя, даже если рождение происходит 
уже после его смерти (поскольку зачатие счита-
ется завершенным актом в материнском орга-
низме), ситуация с использованием криоконсер-
вированных гамет принципиально иная. Практика 
разных стран демонстрирует широкий спектр 
подходов. 

Некоторые государства, например, Израиль 
и Нидерланды, категорически отказывают детям, 
зачатым после смерти родителя, в наследствен-
ных правах. Другие, в том числе многие штаты 
США, устанавливают определенные условия для 
признания таких прав, часто через законодатель-
ные акты или судебные прецеденты. Эта разница 
в подходах обусловлена различными правовыми 
системами, культурными традициями и этиче-
скими соображениями. Наиболее разработанные 
правовые модели в этой области представлены, 
например, Единообразным наследственным 
кодексом США (Uniform Probate Code), принятым 
Национальной конференцией уполномоченных 
по единообразным законам (National Conference 
of Commissioners on Uniform State Laws) в 1969 
году с последующими дополнениями в 2008 году. 

Этот кодекс, хотя и не лишен недостатков, 
демонстрирует попытку системно урегулировать 
вопросы наследства в условиях развития ВРТ. Он 
включает в себя механизмы установления отцов-
ства post mortem, определения прав ребенка на 
наследство и условия призвания его к наследова-
нию, учитывая различные обстоятельства и 
потенциальные конфликты. Однако даже этот 
кодекс не является панацеей, и его применение 
на практике порождает новые вопросы и вызовы, 
требующие постоянного совершенствования 
законодательства. 

Внедрение в российское законодательство 
четких положений, регулирующих посмертную 

репродукцию с использованием биоматериалов 
умершего, является задачей, требующей взве-
шенного подхода и глубокого анализа. Суть про-
блемы заключается в необходимости установле-
ния ясных правил, которые бы, с одной стороны, 
гарантировали права детей, зачатых после 
смерти родителя, а с другой – защищали инте-
ресы остальных наследников и предотвращали 
потенциальные злоупотребления. Сейчас законо-
дательство не содержит прямого ответа на 
вопрос о правовом статусе таких детей и их 
наследственных правах. Это создаёт почву для 
многочисленных споров и конфликтов. 

Предлагаемое законодательное новшество, 
включающее в себя обязательное согласие 
наследодателя на посмертное зачатие и установ-
ление временных ограничений на момент зача-
тия, призвано разрешить эту правовую неопреде-
лённость. Введение требования о согласии 
наследодателя является критически важным эле-
ментом. Это предотвратит ситуации, когда биоло-
гический материал используется без воли умер-
шего, что может рассматриваться как грубое 
нарушение его права на самоопределение. 

Ограничение временного периода для зача-
тия необходимо для предотвращения неопреде-
ленности и затягивания процесса распределения 
наследства, который может длиться годами, а в 
некоторых случаях – десятилетиями, создавая 
тем самым неустойчивую правовую ситуацию для 
всех участников наследственного дела. ГК РФ 
чётко устанавливает приоритет детей в наследо-
вании по закону, признавая их наследниками пер-
вой очереди (ст. 1142 ГК РФ). 

Этот приоритет обусловлен кровным род-
ством и является фундаментальным принципом 
наследственного права. Однако, введение 
посмертной репродукции вносит изменения в 
традиционное понимание родства, так как ребё-
нок, зачатый после смерти родителя, не имел 
возможности установить с ним живую связь. 
Поэтому, равенство прав таких детей с детьми, 
родившимися при жизни наследодателя, требует 
тщательного правового обоснования и прозрач-
ных механизмов реализации. 

Особого внимания заслуживает положение 
о правах усыновленных детей. Согласно ГК РФ 
(ст. 1147) и СК РФ (п. 1 ст. 137), усыновленные 
дети приравниваются в имущественных правах и 
обязанностях к родным детям в отношениях с 
усыновителями и их родственниками. Это прин-
ципиально важно для обеспечения стабильности 
и преемственности семейных отношений. Однако, 
это положение может вызывать дискуссии в кон-
тексте наследования, особенно в случаях отмены 
усыновления. Необходимо четко определить, как 
изменение правового статуса усыновленного 
влияет на его наследственные права. 
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ГК РФ не даёт однозначного ответа на этот 
вопрос, оставляя пробелы в регулировании. Пра-
вовой статус усыновленного на момент открытия 
наследства является ключевым фактором, опре-
деляющим его права и обязанности. В связи с 
этим, предложение о внесении изменений в зако-
нодательство по вопросу посмертной репродук-
ции должно быть подкреплено детальным анали-
зом возможных последствий, включая разра-
ботку механизмов защиты прав всех заинтересо-
ванных сторон: детей, зачатых после смерти 
наследодателя, остальных наследников, кредито-
ров и других лиц. 

Необходимо учесть все нюансы и преду-
смотреть меры, исключающие возможность зло-
употреблений и обеспечивающие справедливое 
распределение наследства. Только тщательно 
проработанное законодательство сможет обе-
спечить гармоничное сочетание инновационных 
технологий и традиционных принципов наслед-
ственного права. В противном случае, новая пра-
вовая регуляция может привести к возникнове-
нию новых проблем и конфликтов, усугубляя 
существующую ситуацию неопределённости.

На практике также встречаются случаи 
нарушения наследственных прав детей. К при-
меру, бывают ситуации, когда родственники 
наследодателя умышленно не сообщают нотари-
усу о наличии других несовершеннолетних 
наследников, претендующих на активы наслед-
ственной массы. В таких ситуациях органы опеки 
и попечительства обязаны принимать меры для 
защиты прав ребенка как наследника. Однако 
полномочия этих органов в контексте охраны 
наследственных прав несовершеннолетних не 
закреплены в федеральном законодательстве, 
включая Семейный кодекс и Закон «Об опеке и 
попечительстве». Это обстоятельство подчерки-
вает важность региональных правовых инициа-
тив.

Например, в Пензенской области только 
один нормативный акт — Письмо Минобразова-
ния от 30.05.2003 № 215/01-18 — регламентирует 
защиту наследственных прав. Оно предусматри-
вает, что в случае, когда несовершеннолетний 
остается без попечения родителей и нуждается в 
защите своих имущественных прав, местные 
органы обязаны проверить наличие наследствен-
ного или дарственного имущества, и принять 
меры для защиты его прав [2]. Это включает в 
себя выявление, охрану и управление имуще-
ством, взыскание долгов и возмещение убытков.

Российское гражданское законодатель-
ство, регулирующее вопросы наследования, 
содержит пробел, касающийся обязанности 
наследников сообщать друг другу о своем суще-
ствовании и о своем праве на наследство. Закон 
не обязывает наследников информировать нота-

риуса или других наследников о наличии других 
претендентов на наследственную массу. Это 
обстоятельство активно используется в судебной 
практике, где отсутствие информации о других 
наследниках не является основанием для отказа 
в принятии наследства уже заявившимся наслед-
ником. 

Суд, как правило, не принимает во внима-
ние факт того, что кто-то из наследников умолчал 
о существовании других, даже если это умолча-
ние носит преднамеренный характер и привело к 
нарушению прав других наследников. Эта юриди-
ческая лакуна особенно остро проявляется в слу-
чаях, когда речь идет о несовершеннолетних 
наследниках, находящихся под опекой. Часто, 
лица, осуществляющие попечительство над несо-
вершеннолетними, злоупотребляют своими пол-
номочиями, используя наследственную массу 
ребенка в собственных интересах. Вместо того, 
чтобы защищать права подопечного, попечители 
действуют небрежно и легкомысленно, прене-
брегая своими обязанностями по защите имуще-
ственных прав ребенка. Это приводит к грубым 
нарушениям прав несовершеннолетних наслед-
ников, лишая их законной доли в наследстве. 

Встречаются ситуации, когда, к примеру, 
супруг умершего получает всю наследственную 
массу, скрывая факт существования несовер-
шеннолетнего ребенка от наследодателя. В таких 
случаях попечитель несовершеннолетнего, кото-
рый должен выступать в интересах ребенка, не 
предоставляет суду убедительных доказательств, 
объясняющих пропуск срока для принятия 
наследства. Отсутствие активности со стороны 
опекуна, а также отсутствие механизмов для 
выявления и пресечения подобных действий со 
стороны попечителей, значительно усугубляет 
положение несовершеннолетних наследников и 
создает условия для безнаказанности злоупотре-
блений. 

Судебная практика полна подобных приме-
ров, что свидетельствует о системной проблеме в 
правоприменительной сфере. Это указывает на 
необходимость внесения корректировок в зако-
нодательство, которые бы обеспечили более 
эффективную защиту прав несовершеннолетних 
в наследственных делах. Более того, отсутствие 
ясной законодательной регламентации проце-
дуры информирования наследников друг о друге 
создает почву для возникновения многочислен-
ных споров и длительных судебных разбира-
тельств. Это приводит к затягиванию процесса 
распределения наследства, что наносит дополни-
тельный ущерб, особенно в тех случаях, когда 
речь идет о несовершеннолетних, чьи интересы 
требуют оперативного разрешения ситуации. 

Законодательное молчание по данному 
вопросу позволяет злоумышленникам манипули-
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ровать системой, использовать пробелы в законе 
для личной выгоды и нанести существенный 
материальный вред другим наследникам. В сло-
жившейся ситуации возникает острая необходи-
мость в разработке и внедрении эффективных 
механизмов, обеспечивающих защиту прав всех 
наследников, особенно несовершеннолетних. 
Необходимо проанализировать существующую 
судебную практику и выработать четкие реко-
мендации для нотариусов и судов по выявлению и 
пресечению злоупотреблений со стороны попе-
чителей. Кроме того, крайне важно проработать 
законодательные изменения, которые бы ввели 
обязанность информирования наследников друг 
о друге, а также усилили ответственность попе-
чителей за ненадлежащее исполнение своих обя-
занностей. 

В соответствии с тем, что принятие наслед-
ства по своей правовой природе характеризуется 
в качестве односторонней сделки, представля-
ется реально эффективным включить в содержа-
тельные параметры Постановления Пленума 
Верховного Суда от 29 мая 2012 г. N 9 «О судеб-
ной практике по делам о наследовании» норма-
тивное закрепление, устанавливающее реальную 
правовую возможность для несовершеннолет-
него наследника приобретать наследственную 
массу даже при отсутствии на то согласия роди-
телей, попечителей или лиц, осуществляющих 
опеку. Но важно понимать, что необходимым для 
реализации такой возможности должно стать 
обязательное условие о том, что вступление 
несовершеннолетнего в наследство не будет его 
обременять по долгам наследодателя.

Такая законодательная новация поспособ-
ствует минимизированию ситуаций, при которых 
законные представители несовершеннолетнего 
наследника могут своими действиями или же без-
действием поставить под удар реальную возмож-
ность реализации наследственных прав лица, не 
достигшего совершеннолетия. Помимо этого, 
внесение соответствующих корректив эффек-
тивно скажется на расширении независимости 
наследников, не достигших совершеннолетия, в 
процессе реализации ими собственных прав.

Только комплексный подход, включающий 
как совершенствование законодательства, так и 
повышение квалификации нотариусов и судеб-
ных органов, сможет эффективно решить суще-
ствующую проблему и обеспечить справедливое 
распределение наследственных масс. Ситуация 
требует не просто косметических изменений, а 
фундаментальной перестройки системы защиты 
прав наследников, особенно тех, кто не может 
самостоятельно отстаивать свои интересы. 

Необходимо создать механизмы профилак-
тики подобных злоупотреблений, а также преду-
смотреть строгие санкции для нарушителей, 

чтобы предотвратить повторение описанных слу-
чаев в будущем. Без таких мер, система наследо-
вания останется уязвимой для злоупотреблений, 
а права несовершеннолетних наследников будут 
продолжать нарушаться.
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СУЩЕСТВЕННЫЕ И НЕСУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
 ДОГОВОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

АННОТАЦИЯ. Настоящая статья посвящена вопросам взаимоотношения сторон по договору 
строительного подряда. Строительство - сложный процесс, требующий четкого правового регулиро-
вания для обеспечения законных интересов как заказчика, так и подрядчика. Согласно статье 702 ГК 
РФ, подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению строительных работ или возведению 
объекта в соответствии с заданием заказчика, а заказчик обязуется обеспечить необходимые условия 
для выполнения работ, принять их результат и оплатить установленную сумму. Заключив данный дого-
вор, обе его стороны: заказчик и подрядчик обладают определенными правами и принимают на себя 
конкретные обязанности, а также подвергаются рискам, которые трансформируются вместе с меняю-
щимся законодательством.

На практике, стороны часто сталкиваются с разночтением содержания договора и принятых на 
себя обязательств. Отсутствие ясного понимания сторонами принимаемых на себя обязательств, су-
щественно усложняет прогнозирование правовых последствий. В этой связи, заказчику и подрядчику 
необходимо учесть множество юридических нюансов, позволяющих составить договор, отвечающий 
интересам обеих сторон.

С учетом анализа действующего законодательства и судебной практики, представляется важ-
ным остановиться на некоторых аспектах установления обязательств по договору строительного под-
ряда.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: договор строительного подряда, существенные условия договора строи-
тельного подряда, обязательства по договору строительного подряда, предмет договора подряда, за-
казчик, подрядчик.
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ESSENTIAL AND NON-ESSENTIAL TERMS  
OF THE CONSTRUCTION CONTRACT

ANNOTATION. This article is devoted to the issues of mutual relations between the parties under the 
construction contract. Construction is a complex process that requires clear legal regulation to ensure the 
legitimate interests of both the customer and the contractor. According to Article 702 of the Civil Code of the 
Russian Federation, the contractor undertakes obligations to perform construction work or erect an object in 
accordance with the customer’s assignment, and the customer undertakes to provide the necessary condi-
tions for the work, accept the result and pay the specified amount. By concluding this agreement, both parties 
to it: the customer and the contractor have certain rights and assume specific responsibilities, as well as are 
exposed to risks that are transformed along with changing legislation. In practice, the parties often encounter 
discrepancies between the content of the contract and the obligations assumed. The lack of a clear under-
standing of the obligations assumed by the parties makes it much more difficult to predict the legal conse-
quences. In this regard, the customer and the contractor need to take into account many legal nuances that 
make it possible to draw up a contract that meets the interests of both parties. Taking into account the anal-
ysis of current legislation and judicial practice, it seems important to focus on some aspects of establishing 
obligations under a construction contract.

KEY WORDS: construction contract, essential terms of the construction contract, obligations under 
the construction contract, the subject of the contract, the customer, the contractor.

В основу правового регулирования дого-
вора строительного подряда заложен 

принцип свободы договора, применяемый в 
гражданских правоотношениях, закрепленный в 
статье 421 ГК РФ. При заключении договора 
строительного подряда, заказчик и подрядчик 
могут включить в документ ряд условий, которые 
обеспечат защиту их интересов. Рассмотрим 
подробнее какие именно условия следует вклю-
чить в договор заказчику, а на какие моменты 
следует обратить внимание подрядчику, для 
соблюдения своих интересов в рамках принимае-
мых на себя обязательств.

Поскольку договор строительного подряда, 
как и большинство других соглашений, носит дву-
сторонний характер и является консенсуальным, 
а значит действующим с момента достижения 
сторонами соглашения по всем существенным 
условиям, прежде всего внимание сторон должно 
быть обращено именно на них. 

Существенные условия договора строи-
тельного подряда — это ключевые положения, 
без согласования которых, в последующем, дого-
вор может быть признан незаключенным.

Из второго абзаца статьи 432 следует, что 
стороны могут согласовать дополнительные, 
важные для регулирования отношений, условия, 

которые сочтут существенными в рамках заклю-
чаемого договора. Правовые последствия за 
нарушение условий, указанных сторонами в каче-
стве существенных, будет приравниваться к 
нарушению существенных условий, предусмо-
тренных законом.

В соответствии с положениями статьи пун-
кта 1 статьи 740, статьи 743 ГК РФ и пункта 1 ста-
тьи 746 ГК РФ, к существенным условиям дого-
вора строительного подряда относятся: 

 – Предмет (сами работы и результат работ-го-
товый объект);

 – Сроки выполнения работ;
 – Цена работ.

В первую очередь, заказчику необходимо 
более детально сформулировать предмет дого-
вора. 

В юридической науке нет единого устояв-
шегося подхода к определению предмета дого-
вора строительного подряда, существует множе-
ство точек зрения ученых на этот счет. Согласно 
одной из них, предметом договора выступает 
завершенный строительством объект, готовый к 
сдаче (результат работ) [6]. Ряд ученых подчерки-
вают важность учета не только результата строи-
тельства, но и процесса выполнения работ в кон-
тексте определения предмета договора. Следо-
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вательно, предметом договора строительного 
подряда выступает единство действий и их 
результата. 

Представляется, что для определения пред-
мета в договоре должны быть четко описаны: 
виды и объем выполняемых работ; требования к 
качеству работ в соответствии с технической 
документацией; требования к используемым 
материалам (обязательное предъявление серти-
фикатов, подтверждающих соответствие госу-
дарственным стандартам).

Условие о предмете могут считаться согла-
сованными, если из текста договора можно одно-
значно определить, какие работы должны быть 
выполнены и какой результат должен быть полу-
чен.

Следующим существенным условием дого-
вора строительного подряда выступают сроки 
выполнения работ. Президиум ВАС РФ в «Обзоре 
практики разрешения споров по договору строи-
тельного подряда» даны следующие разъясне-
ния: «договор строительного подряда считается 
незаключенным, если в нем отсутствует условие 
о сроке выполнения работ» [4]. 

Сроки исполнения работ по договору стро-
ительного подряда должны соответствовать про-
ектной документации исходя из очередности 
циклов производства работ. В первую очередь 
следует иметь в виду начальный и конечный 
сроки выполнения работ, однако, в конкретных 
случаях, важную роль для сторон играют и про-
межуточные сроки. Так, в строительстве суще-
ствует понятие «мокрые процессы», например, 
заливка бетона. Такие работы требуют опреде-
ленного времени для высыхания и набора проч-
ности, а значит, приведут к удорожанию строи-
тельства, в случае невыполнения их в срок, с уче-
том погодных условий. В виду этого, стороны 
могу предусмотреть разделение работ на этапы с 
указанием сроков и стоимости каждого этапа. 

Согласно п. 23 Постановления Пленума ВС 
РФ № 54 от 22.11.2016 [3], сроки выполнения 
работ по договору строительного подряда могут 
определяться указанием на уплату заказчиком 
аванса, невнесение которого влечет последствия, 
предусмотренные статьей 719 ГК РФ, а именно, 
возможность подрядчика не приступать к работе, 
а начатую работу приостановить или вовсе отка-
заться от исполнения договора.

Президиум ВАС РФ в Информационном 
письме «Обзор судебной практики по спорам, 
связанным с признанием договоров незаключен-
ными» [5] в пункте 6 указал, что если начальный 
момент периода выполнения подрядчиком работ 
определен указанием на действия заказчика или 
иных лиц, то предполагается, что такие действия 
будут совершены в срок, предусмотренный дого-

вором, а при его отсутствии- в разумный срок. В 
таком случае сроки выполнения работ считаются 
согласованными. 

При согласовании сроков по договору стро-
ительного подряда стороны должны учитывать 
последствия возможных рисков, включая непред-
виденные обстоятельства, такие как погодные 
условия и задержки поставок материалов.

Цена по договору строительного подряда 
также может быть признана существенным усло-
вием. Исходя из условий пункта 1 статьи 743 ГК 
РФ, подрядчик обязан выполнить строительство 
и связанные с ним работы согласно со сметой, 
предусматривающей цену работы. Как правило, 
цена в договоре строительного подряда опреде-
ляется сторонами на основании соглашение или 
сметы, подготовленной с учетом проектной доку-
ментации.

Стоит отметить, что, если в договоре не ука-
зано, как выражена цена в твердой или приблизи-
тельной форме, презюмируется, что стороны 
согласовали твердую цену [5]. Фиксированная 
твердая цена на все работы, исключает возмож-
ность ее увеличения подрядчиком в односторон-
нем порядке.

Кроме вышеперечисленных существенных 
условий, рекомендуется обращать внимание 
также на ряд условий, конкретизирующих взаи-
моотношения сторон:

1. Изменение хода работ
 – Подрядчик не вправе отклоняться от 

утвержденного проекта или технической 
документации без письменного согласия 
заказчика, а любые изменения в объеме 
работ или технической документации тре-
буют оформления дополнительного согла-
шения и пересмотра сроков и стоимости 
работ.

2. Предъявление выполненных работ и их 
оплата

 – Включение условия о продлении сроков в 
случае возникновения обстоятельств, не 
зависящих от подрядчика (форс-мажор, 
действия третьих лиц, задержки со стороны 
заказчика).

 – Разумные штрафные санкции за срыв сро-
ков исполнения работ.

 – Поэтапная сдача работ с указанием сроков 
и стоимости каждого этапа.

 – Право заказчика приостановить финанси-
рование в случае некачественного выполне-
ния работ на любом этапе.

 – Определение порядка передачи подрядчи-
ком актов выполненных работ (например, 
кс2, кс3) и срок их рассмотрения заказчи-
ком с последующей оплатой выполненных 
работ.
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 – Установление четкой процедуры приемки 
работ с участием комиссии.

3. Гарантии качества работ
 – Установление гарантийного срока на выпол-

ненные работы (например, 5 лет) 
 – Требование предоставления подрядчиком 

обеспечения исполнения обязательства, 
например банковской гарантии или дого-
вора поручительства.

 – Определение за чей счет осуществляется 
проведение независимой экспертизы каче-
ства работ.

4. Расторжение договора
 – Право заказчика расторгнуть договор в 

одностороннем порядке в случае неодно-
кратного нарушения сроков выполнения 
работ; обнаружения существенных недо-
статков, которые не могут быть устранены в 
разумный срок; непредоставления в срок 
подрядчиком документации на выполнен-
ные работы.

 – Условие о возврате заказчику аванса или 
неосвоенных средств в случае расторжения 
договора.

5. Претензионный (досудебный) порядок уре-
гулирования споров

 – Установление обязательного претензион-
ного (досудебного) порядка урегулирования 
споров.

 – Указание на то, что все споры рассматрива-
ются в суде по месту нахождения одной из 
сторон (подрядчика или заказчика.)
Понимание характерных особенностей 

договора строительного подряда и возникающих 
в его рамках правоотношений невозможно без 
учета существенных условий, которые являются 
основой для правильного применения правовых 
норм. Стоит учитывать, что поскольку строитель-
ство — это длительный процесс, ни одна сторона 
полностью не защищена от обстоятельств непре-
одолимой силы (убытков, дополнительных расхо-
дов). В связи с этим более подробное и недвус-
мысленное уточнение условий договора поможет 
сторонам минимизировать риски, и предупредить 
возможные споры в будущем. 
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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

АННОТАЦИЯ. В научной статье исследуется система объектов интеллектуальной собственности 
и тенденция развития таких объектов в Российской Федерации. Целью исследования является систе-
матизация и классификация объектов интеллектуальной собственности, а также необходимость выве-
сти особую дефиницию объектов интеллектуальной собственности, которая будет отражать все необ-
ходимые признаки таких объектов. Для достижения поставленной цели сформированы следующие 
задачи: проведение анализа изменение системы объектов интеллектуальной собственности, охраняе-
мых законодательством, а также проведение сравнительно-правового исследования доктринальных 
дефиниций и признаков объектов интеллектуальной собственности.

Одним из выводов проведенного исследования стало выявление основных и дополнительных 
признаков объектов интеллектуальной собственности. К основным признакам следует отнести: нема-
териальный характер; объективированное выражение; вовлеченность в гражданский оборот; охрано-
способность. К дополнительным признакам следует отнести: коммерческую ценность и исчерпае-
мость. Также в результате исследования автор формирует дефиницию объектов интеллектуальной 
собственности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: объекты интеллектуальной собственности, интеллектуальная собствен-
ность, исключительное право, защита в гражданском обороте, творческая деятельность.
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ANNOTATION. The scientific article investigates the system of intellectual property objects and the 
trend of development of such objects in the Russian Federation. The purpose of the study is the systemati-
zation and classification of intellectual property objects, as well as the need to derive a special definition of 
intellectual property objects, which will reflect all the necessary features of such objects. In order to achieve 
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the set goal the following tasks were formed: to analyses the changes in the system of intellectual property 
objects protected by the legislation, as well as to conduct a comparative legal study of doctrinal definitions 
and attributes of intellectual property objects.

One of the conclusions of the conducted research was the identification of the main and additional 
features of intellectual property objects. The main features should include: intangible nature; objectified ex-
pression; involvement in civil turnover; protect ability. To the additional attributes should be attributed: com-
mercial value and exhaustibility. Also as a result of the study the author forms the definition of intellectual 
property objects.

KEY WORDS: intellectual property objects, intellectual property, exclusive right, protection in civil turn-
over, creative activity.

Обеспечение прав и интересов авторов и 
правообладателей объектов интеллек-

туальной деятельности, стимулирование разви-
тия экономики и просвещения общества достига-
ется путем формирования сбалансированного 
правового регулирования объектов интеллекту-
альной собственности. Гражданское законода-
тельство в сфере интеллектуальной собственно-
сти регулирует отношения, возникающие в связи 
с созданием, использованием и правовой охра-
ной данных объектов, созданных в результате 
творческой деятельности человека.

В современном обществе объекты интел-
лектуальной собственности занимают ведущую 
роль в гражданском обороте. Авторы и правооб-
ладатели музыкальных произведений, программ 
ЭВМ, товарного знака, изобретения и иных объ-
ектов интеллектуальной собственности стре-
мятся извлечь максимальную выгоду из их 
использования.

При этом ввиду особого характера данных 
объектов законодательством предусмотрен осо-
бый порядок их использования, отличный от 
обычных материальных объектов. Изменение 
экономических условий в государстве, а именно 
переход от плановой экономики к рыночной, уси-
ление глобализационных процессов в мире также 
поспособствовали более чувствительному изме-
нению правовых норм об интеллектуальной соб-
ственности.

В международном праве дефиниция интел-
лектуальной собственность была введена в граж-
данский оборот в середине XIX века. Особен-
ность международных норм, посвященных объ-
ектам интеллектуальной собственности, заклю-
чается в том, что данный перечень является 
открытым.

Законодательная дефиниция объектов 
интеллектуальной собственности отсутствует в 
российском законодательстве при этом в статье 
1225 ГК РФ содержится перечень объектов 
интеллектуальной деятельности.

Л. А. Новосолева обращает внимание, что 
интеллектуальная собственность представляет 
собой закрытый перечень нематериальных объ-

ектов, возникающих в процессе творческой дея-
тельности человека. Такие объекты, имеющие 
объективную форму, позволяют обеспечить вов-
леченность в гражданский оборот посредством 
установления за правообладателями особой 
категории субъективных прав [4, с. 74].

Важно отметить, что интеллектуальная соб-
ственность не имеет законодательной дефини-
ции, а объекты интеллектуальной собственности 
определяются через закрытый перечень, кото-
рый время от времени претерпевает изменения.

Следует начать с того, что к объектам интел-
лектуальной собственности в РСФСР также отно-
сили научные открытия и рационализаторские 
предложения. Однако в современном законода-
тельстве они не являются объектами интеллекту-
альной собственности.

Интеллектуальная собственность имеет 
«особые» интеллектуальные права, которые 
включают в себя исключительное право, неиму-
щественные права и иные права.

О. А. Красавчиков справедливо указывал, 
что «результаты интеллектуальной деятельности, 
входящие в число объектов гражданских прав, — 
это результаты не просто умственной, но творче-
ской деятельности. Творческий труд — это труд 
производящий (т.е. создающий нечто новое)» [3, 
с. 466].

В связи с этим необходимо отметить, что 
каждый объект имеет уникальные и неповтори-
мые характеристики, но при этом они имеют 
общие характеристики, которые их объединяют.

Общие характеристики объектов интеллек-
туальной собственности становились предметом 
дискурса довольно часто. Так, М. А. Рожкова к 
общим признакам относит их нематериальную 
природу, допустимость одновременного исполь-
зования несколькими самостоятельными субъек-
тами, неспособность к обороту, коммерческую 
ценности [5, с. 13].

В. А. Дозорцев к признакам объектов интел-
лектуальной собственности относит их нематери-
альный характер, коммерческую ценность, эсте-
тическое или информационное содержание, обо-
собленность от смежных объектов [2, с. 38-39].
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Полагаем, что к общим признакам объектов 
интеллектуальной собственности следует отне-
сти следующие характеристики:

1) Нематериальный характер. Интеллектуаль-
ные права не зависят от права собственно-
сти и иных вещных прав на материальный 
носитель. Сам объект неосязаем и не имеет 
материального носителя, именно поэтому 
объект интеллектуальной собственности 
должен быть выражен на материальном 
носителе. Средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров и услуг созда-
ются для повышения узнаваемости кон-
кретного товара, услуги или юридического 
лица в гражданском обороте;

2) Объективированное выражение. Объекты 
интеллектуальной собственности должны 
иметь объективную форму его выражения. 
Только при наличии такой объективной 
формы выражения (письменной, устной) 
возникает сам объект;

3) Вовлеченность в гражданский оборот. С 
момента создания результата интеллекту-
альной деятельности использовать такой 
объект может только его автор или иной 
правообладатель. Правообладатель исклю-
чительного права вправе передать принад-
лежащее ему исключительное право дру-
гому лицу. Исключительное право включает 
в себя три правомочия правообладателя: 
правомочие использования, распоряжения 
и запрета. Подчеркиваем, что в ряде слу-
чаев действующим законодательством 
установлен запрет на отчуждение исключи-
тельного права на охраняемые объекты 
интеллектуальной собственности. Напри-
мер, в силу пункта 2 статьи 1474 ГК РФ рас-
поряжение исключительным правом на 
фирменное наименование запрещается.

4) Охраноспособность. Интеллектуальная 
собственность имеет закрытый перечень 
объектов. Только перечисленные в законо-
дательстве объекты интеллектуальной соб-
ственности подлежат правовой охране. 
Так, например, как уже отмечалось, рацио-
нализаторские предложения и научные 
открытия никак не защищаются современ-
ным гражданским законодательством в 
сфере интеллектуальной собственности.

Считаем, что к дополнительным признакам 
объектов интеллектуальной собственности сле-
дует отнести:

1) Коммерческая ценность. Данный признак 
заключается в возможности получать 
доход или иную выгоду от использования 
или иного распоряжения такими объек-
тами. Следует отметить, что коммерческая 
ценность может быть обязательным при-

знаком для объекта интеллектуальной соб-
ственности, например, для секрета произ-
водства.

2) Неисчерпаемость. Физическая амортиза-
ция отсутствует у объектов интеллектуаль-
ной собственности. При этом важно учесть, 
что их нравственное значение для обще-
ства может утратиться. Отдельно стоит 
упомянуть, что некоторые результаты 
интеллектуальной деятельности, например, 
такие как произведения искусства (живо-
пись, портреты) могут изнашиваться, 
однако их ценность в обществе может и 
повышаться с каждым годом. Например, в 
Третьяковской галерее хранится произве-
дение живописи «Утро в сосновом лесу» 
Ивана Шишкина, которое получило обще-
ственное признание.

Законодатель не забывает актуализировать 
перечень объектов интеллектуальной собствен-
ности, в 2019 году в него были включены геогра-
фические указания, которые являются средством 
индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий. Отнесение географи-
ческих указаний к интеллектуальной собственно-
сти поспособствовало узнаваемости бренда в 
предпринимательской деятельности, что также 
повышает коммерческую ценность определен-
ного товара.

Географические указания являются относи-
тельно новым объектом интеллектуальной соб-
ственности при этом следует отметить, что их 
значимость растет с каждым годом. Так, по дан-
ным Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности за 2021 год было зарегистриро-
вано 16 географических указаний, за 2022 год – 
19 географических указаний, в 2023 году – 20, а в 
2024 было зарегистрировано 31 географическое 
указание [7].

Для всестороннего изучения объектов 
интеллектуальной собственности необходимо 
изучить также их классификацию.

Неоднородный характер объектов интел-
лектуальной собственности усложняет выра-
ботку четко разграниченной классификации 
интеллектуальной собственности. В научных кру-
гах приводится классификация, которая подраз-
деляет все объекты интеллектуальной собствен-
ности на три категории: литературная и художе-
ственная собственность; промышленная соб-
ственность; нетрадиционные объекты интел- 
лектуальной собственности [5, с. 15]. Такое раз-
деление по большей степени является правиль-
ным, однако нетрадиционные объекты можно 
объединить вместе с объектами промышленной 
собственности в одну группу.

Систематизация объектов интеллектуаль-
ной собственности по указанным категориям 
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представляется достаточно логичной, так как 
регулирование объектов литературной и художе-
ственной собственности отличается от регулиро-
вания объектов промышленной собственности.

Т. Ф. Тимофеева приводит обширную клас-
сификацию объектов интеллектуальной соб-
ственности в зависимости от правового регули-
рования:

 – объекты патентного права;
 – средства индивидуализации;
 – объекты авторского права;
 – секрет производства;
 – селекционные достижения;
 – объекты, охраняемые правом на топологии 

интегральных микросхем;
 – единая технологии [6, с. 10].

Следует заметить, что «законодательная» 
классификация подразделяет все объекты интел-
лектуальной собственности на результаты интел-
лектуальной деятельности и средства индивидуа-
лизации.

В результате проведенного исследования 
следует указать, что в российском праве на 
современном этапе его развития установлен 
закрытый перечень объектов, в то время как в 
международных нормах перечень интеллектуаль-
ной собственности является открытым.

Следовательно, правовое регулирование 
объектов интеллектуальной собственности в 
России имеет более «жесткие» рамки защиты 
таких объектов интеллектуальной собственности. 
Только те объекты, которые перечислены в ст. 
1225 ГК РФ является интеллектуальной собствен-
ностью.

Сформированный перечень объектов 
интеллектуальной собственности содержит в 
себе 17 поименованных объектов.

Так, проведенное исследование позволяет 
сформировать следующее понятие объектов 
интеллектуальной собственности –под которыми 
следует понимать особые нематериальные блага, 
которые выражены в письменной или устной 
форме и созданы в результате «нового» интел-
лектуального труда. Внедрение объектов интел-
лектуальной собственности в гражданский обо-
рот осуществляется через предоставление пра-
вообладателю «особых» исключительных прав.
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proiskhozhdeniia tovara. – URL: https://rospatent.
gov.ru/ru/sourses/regional-brands/registered (data 
obrashcheniia 25.01.2025).
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Жилищный кодекс Российской Федера-
ции предполагает, что  государство в 

лице его органов государственной власти и орга-
нов местного самоуправления обязано обеспечи-
вать рост уровня жилищного строительства как 
условие реализации гарантированного Конститу-
цией Российской Федерации права на жилище (п. 
4 ст. 2 ЖК РФ) [1]. Многоквартирный дом является 
одним из объектов жилищных прав. Так, одним из 
правовых механизмов стимулирования жилищ-
ного строительства в Российской Федерации 
стало участие граждан в долевом строительстве 
многоквартирных домов. Вопросы и их пробле-
матика, возникающие в ходе регулирования дан-
ных правовых отношений, были окончательно 
решены с введением в действие Федерального 
закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» [2]. 

Прежде чем рассматривать актуальные 
вопросы правового регулирования жилищных 
отношений в сфере долевого строительства мно-
гоквартирных домов с использованием эскро-
у-счетов, что и определяет научную новизну дан-
ного исследования, следует вкратце раскрыть 
сущность долевого участия в строительстве 
жилых комплексов, а также его роль в реализа-
ции конституционного права граждан на жилье. 

Само понятие участия граждан в долевом 
строительстве многоквартирного дома вытекает 
из ст. 1 Федерального закона от 30.12.2004 № 
214-ФЗ. По своей сути, данный механизм предпо-
лагает инвестирование средств физическими и 
юридическими лицами в строительные проекты. 
Застройщик использует привлеченные финансо-
вые ресурсы для финансирования возведения 
жилых многоквартирных комплексов, компенси-
руя таким образом собственные затраты на стро-
ительство. Граждане и организации осущест-
вляют вложения денежных средств с целью при-
обретения права собственности на объект доле-
вого строительства и общего имущества в 
многоквартирном доме. Так, из этого следует, что 
участие в долевом строительстве позволяет пре-
одолеть проблемы как жилищного аспекта, так и 
финансового. Инвестиционный пул застройщика 
формируется посредством привлечения капи-
тала участников долевого строительства. Посту-
пающие от частных и корпоративных инвесторов 
средства составляют финансовую базу, необхо-
димую для поэтапного выполнения работ по воз-
ведению жилого многоквартирного объекта. 

Как правило, операционная деятельность 
застройщиков нередко сталкивается с систем-
ными ограничениями, обусловленными макро- 
политической ситуацией и экономической конъ-

юнктурой в государстве. Так, например, происхо-
дящий в российском государстве в 1990-х годах 
экономический кризис негативно отразился на 
возможности стимулировать жилищное строи-
тельство за счет бюджетных средств. Отсутствие 
финансовой возможности застройщиков осу-
ществлять строительство многоквартирных 
домов за счет собственных средств также стало 
препятствовать развитию частного жилищного 
фонда. Зачастую могла складываться ситуация, 
при которой спрос на рынке недвижимости мог 
значительно превышать количества предложе-
ний. Именно инструмент привлечения денежных 
средств участников долевого строительства стал 
способом развития жилищного строительства в 
Российской Федерации.

Несмотря на очевидные преимущества 
государственной жилищной политики, основан-
ной на механизмах долевого финансирования 
строительства, в последнее время остро проя-
вился комплекс проблем, связанных с защитой 
интересов дольщиков. Многочисленные случаи 
недобросовестного поведения застройщиков, 
нарушающих условия договорных обязательств, 
требуют разработки эффективных правовых 
гарантий для участников строительных проектов. 
Для преодоления данной проблемы государством 
также была введена система эскроу-счетов, под 
которыми понимается «… специальный банков-
ский счет, на котором деньги компании или физи-
ческого лица блокируются до наступления опре-
деленных условий» [3, с. 237]. Законодательное 
регулирование эскроу-счетов как средства 
защиты имущественных интересов участников 
долевого строительства значительно повысило 
гарантии обеспечения прав граждан и юридиче-
ских лиц, участвующих в долевом строительстве 
многоквартирного дома и передающих денежные 
средства застройщику в счет исполнения обяза-
тельств по договору об участии в долевом строи-
тельстве. Механизм эскроу-счетов предусматри-
вает блокировку финансовых средств дольщи-
ков, перечисленных в соответствии с договор-
ными условиями, до момента выполнения 
застройщиком ключевых обязательств — завер-
шения строительных работ и передачи готового 
жилого объекта правообладателям. 

Как уже было отмечено ранее, применение 
эскроу-счетов предполагает, что выплаты денеж-
ных средств застройщику происходят осущест-
вляются после выполнения всех этапов работ по 
строительству многоквартирного дома. До тех 
пор, пока денежные средства участников доле-
вой собственности находятся в замороженном 
состоянии, застройщик исполняет обязательство 
за счет кредитных средств, которые предостав-
ляются банком, открывающим специальный счет. 
По результатам строительства застройщик пога-
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шает проценты перед банком и только потом 
денежные средства участников долевого строи-
тельства застройщик получает в счет исполнения 
обязательства. Такая система в целом нередко 
приводит к затягиванию срок сдачи объекта 
жилищного строительства, что непременно отра-
жается на состоянии реализации жилищных прав. 
Е.А. Михневия предлагается обращать внимание 
на зарубежный опыт использования эскроу-сче-
тов и направления денежных средств участников 
долевой собственности застройщику в счет 
исполнения обязательства по договору: «В целях 
решения вопроса обеспечения гарантий защиты 
прав граждан-участников долевого строитель-
ства, общественный и политический деятель Н. В. 
Стариков, предлагает перейти на поэтапное рас-
крытие счетов эскроу по аналогии с законода-
тельством Федеративной Республики Германии, 
согласно которому средства участников доле-
вого строительства будут поступать на счет 
застройщика по мере завершения отдельных эта-
пов работ строительства» [4, с. 198].

На основании изложенного, следует отме-
тить, что введение системы эскроу-счетов бес-
спорно повысило гарантии защиты имуществен-
ных интересов участников долевого строитель-
ства, вносящих денежные средства в счет испол-
нения по договору об участии в долевом 
строительстве многоквартирного дома. Однако 
такая система и имеет свои недостатки, которые 
отражаются на состоянии реализации права на 
жилище в случае, если замораживание денежных 
средств препятствуют исполнению обязанности 
застройщика по строительству многоквартир-
ного дома. При этом изменение порядка функци-
онирования данной системы также способно 
изменить ситуацию и в сфере участия граждан в 
долевом строительстве многоквартирных домов 
и реализации их права на жилище. 
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Подготовка уголовного дела к судебному 
заседанию является ключевой темой в 

современных исследованиях уголовного судо-
производства. На протяжении длительного вре-
мени ученые анализируют эту стадию, выявляя 
множество теоретических и практических про-
блем, требующих решения. В научных кругах 
активно обсуждается роль судьи на этапе подго-
товки дела, а также рассматриваются различные 
формы и механизмы реализации состязательно-
сти в процессе.

Не менее важным аспектом исследования 
является проверка материалов дела и ознаком-
ление с ними судьи. Также особое внимание уде-
ляется правовым последствиям, возникающим в 
результате заявлений сторон о недопустимости 
доказательств и других ходатайств. Эти вопросы 
требуют глубокого анализа и дальнейшего изуче-
ния для оптимизации процесса подготовки к 
судебным заседаниям.

Также немаловажное значение в продолже-
нии и сохранении актуальности научных изыска-
ний имеет: «масштабность производства стадии 
подготовки уголовного дела к судебному заседа-
нию, включая проведение предварительного слу-
шания, многочисленность и процессуальная зна-
чимость разрешаемых в ее рамках вопросов» [4].

Последние статистические данные показы-
вают увеличение числа нарушений на этапе под-
готовки уголовных дел, что вызывает серьезную 
озабоченность у специалистов. В ответ на эту 
проблему было проведено множество научных 
исследований, включая монографии, которые 
подробно рассматривают процесс подготовки к 
судебным заседаниям. Эти работы охватывают 
различные исторические эпохи и анализируют 
изменения и тенденции в данной области.

Так, И.Я. Фойницкий указывал на высокую 
процессуальную значимость этапа предания 
суду: «предание суду в значении деятельности 
судебной покоится на основаниях двоякого рода. 
С одной стороны, им ограждаются интересы 
общества, требующие, чтобы уголовному суду 
были предаваемы все того заслуживающие. С 
другой стороны, предание суду направлено и к 
ограждению личности обвиняемого» [12]. 

К.К. Арсеньев, известный русский ученый, 
также активно исследовал стадию уголовного 
судопроизводства. В 1870 году он выпустил сбор-
ник практических заметок. Этот сборник был 
посвящен процессу передачи уголовных дел в 
суд [2].

И.Д. Перлов об институте предания суду 
писал так: «все реакционные, антидемократиче-
ские реформы в области уголовного судопроиз-
водства во всех странах, как правило, приводили 
к ликвидации института предания суду, его уре-
зыванию и ущемлению и, напротив, все реформы 
и преобразования ... имеющие прогрессивный 
демократический характер, пытались привести 
или приводили к укреплению и развитию этого 
института» [10].

В.З. Лукашевич следующим образом фор-
мулировал цель и задачи стадии предания суду: 
«в теории советского уголовного процесса значе-
ние стадии предания суду определялось тем, что 
она, во-первых, способствует дальнейшему улуч-
шению качества работы органов дознания и 
предварительного следствия, своевременно и 
быстро обнаруживая недостатки и пробелы и 
принимая меры по их устранению; во-вторых, 
призвана обеспечить высокое качество судеб-
ного разбирательства, так как она не допускает к 
судебному разбирательству уголовные дела, 
которые недостаточно полно, всесторонне и объ-
ективно расследованы, обеспечивает принятие 
мер по подготовке уголовного дела к рассмотре-
нию по существу в судебном заседании; в-тре-
тьих, является важной гарантией прав обвиняе-
мого, ограждая невиновных от неосновательного 
привлечения к уголовной ответственности и обе-
спечивая законное и обоснованное предание 
суду лиц, виновность или невиновность которых 
будет установлена судом в судебном разбира-
тельстве по существу» [8].

В постсоветский период уголовное судо-
производство претерпело значительные измене-
ния как в своих ключевых принципах, так и в 
деталях процесса. Ранее известная как стадия 
предания суду, она теперь именуется «подготов-
кой уголовного дела к судебному заседанию». 
Эти изменения затронули и процессуальную 
форму, в результате чего были внедрены две 
новые процедуры: единоличная и с участием сто-
рон. Также значительно расширились полномо-
чия участников процесса. Несмотря на все эти 
нововведения, важность данной стадии для уго-
ловного судопроизводства осталась неизменной.

По мнению О.В. Гладышевой (Волколуп): 
«стадия назначения судебного заседания явля-
ется самостоятельной стадией уголовного судо-
производства, наделенной функцией судебного 
контроля за деятельностью органов предвари-
тельного расследования и подготавливающей 
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предстоящий судебный процесс. По своему 
характеру и содержанию стадия назначения угло-
вых дел к судебному разбирательству представ-
ляет собой предание суду в уголовном судопро-
изводств» [3]. 

Аналогичной позиции придерживается Н.В. 
Ткачева, которая по этому вопросу пишет: «... это 
самостоятельная стадия уголовного процесса, 
значение которой заключается в ее контролиру-
ющей роли для стадий досудебного производства 
и одновременно в подготовительной по отноше-
нию к судебному разбирательству» [11].

Исследователи подчеркивают значимость 
стадии подготовки уголовного дела в общем про-
цессе. Однако среди ученых существует разно-
гласие относительно ее наименования. В Уголов-
но-процессуальном кодексе Российской Федера-
ции этот вопрос, на первый взгляд, решен одно-
значно. Тем не менее, в научных источниках 
можно встретить разнообразные мнения по дан-
ному поводу.

Есть мнение, что: «стадия подготовки к 
судебному заседанию надлежит именовать ста-
дией назначения судебного заседания. Именно 
это наименование более точно соответствуете 
предназначению данной стадии в уголовном про-
цессе» [9]. 

С.С. Цыганенко пишет: «стадия назначения 
судебного разбирательства - первая уголов-
но-процессуальная стадия, представляющая 
собой систему процессуальных действий и отно-
шений, связанных с установлением судом надле-
жащих условий и устранением в необходимых 
случаях препятствий для постановления приго-
вора, обеспечения процессуальным сторонам 
равного доступа к правосудию» [11].

Некоторые исследователи высказывают 
мнение, что название данной стадии не ограничи-
вается термином, указанным в Уголовно-процес-
суальном кодексе. Они считают, что существуют 
и другие варианты, которые также могут быть 
корректными. В научной литературе можно найти 
множество различных подходов и интерпретаций 
по этому вопросу [13].

Существует множество примеров, иллю-
стрирующих использование названия данной 
стадии. В частности, А.А. Юнусов в своем иссле-
довании анализирует различные категории, вклю-
чая такие этапы, как передача дела в суд, подго-
товка к судебному заседанию и назначение 
самого заседания [15].

Терминологические различия в определе-
нии стадии судебного процесса во многом зави-
сят от предпочтений исследователей. Ученые 
акцентируют внимание на различных аспектах 
этих стадий и придают им неодинаковую значи-
мость. При анализе содержания стадии можно 
выделить несколько ключевых элементов, кото-

рые играют важную роль в подготовке к судеб-
ному заседанию и назначении разбирательства. 
Также следует отметить, что передача дела в суд 
является важным аспектом, подчеркивающим 
условный характер названия стадии. Примеры 
таких условных обозначений можно встретить и в 
уголовном процессе, например, на этапе возбуж-
дения уголовного дела.

В данном исследовании мы фокусируемся 
на подготовительном этапе уголовного дела 
перед судебным заседанием, который рассма-
тривается как первая стадия судебного процесса. 
Мы проанализируем все аспекты, связанные с 
этой стадией, в контексте полномочий суда, 
участников разбирательства и других значимых 
факторов. Такой подход к исследованию основы-
вается на многолетних традициях формирования 
и эволюции стадии подготовки дел в российском 
уголовном судопроизводстве, что делает его 
оправданным и логичным.

Актуальные изменения в уголовном судо-
производстве требуют пересмотра методов под-
готовки уголовных дел и их назначения к судеб-
ным заседаниям. Это обусловлено трансформа-
цией структуры уголовного процесса. В частно-
сти, досудебное производство теперь охватывает 
судебные заседания по различным вопросам и 
предполагает участие множества участников. 
Кроме того, расширилась область пересмотра 
судебных решений, появились новые категории, 
такие как промежуточные и окончательные реше-
ния, что в свою очередь изменяет порядок их 
пересмотра. Эти нововведения подчеркивают 
необходимость переосмысления существующих 
процессов и практик в данной области.

Рост объема судебной деятельности и раз-
нообразие вопросов, рассматриваемых на ста-
дии досудебного производства, ставят перед нау-
кой уголовного процесса новые вызовы. Это тре-
бует создания и внедрения эффективных мето-
дов подготовки к таким заседаниям. В 
уголовно-процессуальном законодательстве уже 
существуют определенные основы для решения 
этих задач. Особенно стоит подчеркнуть, что 
судебные заседания теперь проводятся на этапе 
досудебного производства, что значительно 
меняет подходы к организации и проведению 
судебных процессов.

Научные исследования в данной области 
имеют значительное значение. Перед проведе-
нием судебного заседания необходимо осуще-
ствить ряд предварительных подготовительных 
мероприятий. Эти мероприятия должны быть 
организованы с ясной логикой и последователь-
ностью действий.

Так, в частности, есть мнение, что: «неэф-
фективная подготовка уголовных дел к разбира-
тельству способна повлечь волокиту при их рас-
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смотрении, отмену состоявшихся судебных 
решений и, таким образом нарушить одно из фун-
даментальных прав на рассмотрение дела без 
неоправданной задержки» [5]. 

Верным представляется и следующее 
высказывание: «в стадии подготовки все дей-
ствия субъектов процесса должны быть направ-
лены на обеспечение правильного и своевремен-
ного разрешения дела» [7].

В современных условиях целесообразно 
ставить аналогичные задачи и исследовать объ-
екты правоотношений на досудебных этапах уго-
ловного процесса. К примеру, в ситуации, когда 
следователь обращается с ходатайством о заклю-
чении под стражу, судья принимает решение по 
этому вопросу на судебном заседании. В про-
цессе рассмотрения дела судья также осущест-
вляет подготовительные мероприятия, которые 
требуют выполнения определенных процессуаль-
ных действий от других участников уголовного 
производства.

В частности: «рассматривая деятельность 
защитника в аспекте избрания или применения 
мер пресечения, считаем, что предметом ее явля-
ется опровержение доводов стороны обвинения 
о законности, обоснованности и мотивированно-
сти применения той или иной меры пресечения, и 
в особенности заключения под стражу» [6]. 

Для успешного выполнения своей задачи 
защитник должен быть осведомлен о дате и месте 
заседания, на котором будет рассматриваться 
ходатайство о заключении подзащитного под 
стражу. Кроме того, ему важно знать аргументы, 
выдвинутые обвинением. В связи с этим судья 
обязан уведомить защитника о предстоящем 
заседании и предоставить ему возможность под-
готовить свою позицию для представления в 
суде.

В постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ «О практике рассмотрения судами ходатайств 
о производстве следственных действий, связан-
ных с ограничением конституционных прав граж-
дан (статья 165 УПК РФ)» от 1 июня 2017 г. № 19 
сказано: «по каждому поступившему ходатайству 
о производстве следственного или иного процес-
суального действия судье надлежит выяснять, 
соответствует ли ходатайство требованиям ч.ч. 1 
и 2 165 УПК РФ: подсудно ли оно данному суду, 
находится ли уголовное дело в производстве сле-
дователя или дознавателя, подавшего ходатай-
ство, имеется ли согласие руководителя след-
ственного органа или прокурора на проведение 
следственного действия, содержит ли ходатай-
ство необходимые сведения (наименование кон-
кретного следственного действия, адрес места 
производства осмотра или обыска в жилище и 
т.д.), а также приложены ли к ходатайству мате-
риалы, требующиеся для его рассмотрения 

(копии постановлений о возбуждении уголовного 
дела и принятии уголовного дела к производству, 
о продлении срока предварительного расследо-
вания, о возобновлении производства по уголов-
ному делу, материалы, подтверждающие наличие 
оснований для производства следственного дей-
ствия, и др.). В частности, в ходатайстве о реали-
зации, об утилизации или уничтожении веще-
ственных доказательств (ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ) 
должны содержаться сведения о собственниках 
или иных законных владельцах предмета, при-
знанного вещественным доказательством, необ-
ходимые для извещения указанных лиц о месте, 
дате и времени судебного заседания (адрес места 
жительства, номер телефона и т.д.)» [1]. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ акцентирует внимание на значимости предва-
рительных действий судьи. Тем не менее, дей-
ствующий Уголовно-процессуальный кодекс 
(УПК) РФ не содержит указаний относительно 
порядка рассмотрения ходатайств, поданных 
органами предварительного расследования. 
Кроме того, отсутствуют ясные рекомендации по 
подготовке к судебным разбирательствам жалоб 
участников уголовного процесса, которые пода-
ются в соответствии со статьями 125 и 125.1 УПК 
РФ. Это можно расценивать как пробел в законо-
дательстве.

Подготовка к судебным заседаниям на досу-
дебных этапах уголовного процесса требует осо-
бого внимания и тщательного анализа. Важно 
рассмотреть, как задачи, стоящие перед судом 
на стадии подготовки к разбирательству, так и 
обязанности судьи в этом процессе. Это поможет 
осознать, что институт подготовки к судебному 
заседанию не ограничивается только одной ста-
дией уголовного процесса. Его функции значи-
тельно выходят за эти рамки и должны охваты-
вать правоотношения, возникающие не только на 
досудебной стадии, но и в процессе самого 
судебного производства. Кроме того, подготовка 
заседаний должна также учитывать аспекты 
апелляционного, кассационного и надзорного 
порядков.

В качестве дополнительного аргумента в 
поддержку идеи выделения в системе уголов-
но-процессуального права института подготовки 
к судебному заседанию можно привести следую-
щее высказывание: «для... институтов уголов-
но-процессуального права не подходит примене-
ние правила о тождественности их процессуаль-
ным стадиям» [16].

В современном уголовно-процессуальном 
праве отсутствует четкое разграничение норм, 
касающихся подготовки ко всем видам судебных 
заседаний. Это неопределенность в структуре 
затрудняет последовательное и эффективное 
развитие данных норм.
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Нормы, регулирующие подготовку к судеб-
ным заседаниям, часто воспринимаются как 
часть уголовно-процессуального института, свя-
занного с работой суда. Например, это можно 
наблюдать на примере ходатайства о заключении 
обвиняемого под стражу. Однако такой подход не 
позволяет в полной мере оценить особенности и 
эффективность этих норм, что приводит к их 
недооценке. В результате они оказываются на 
«втором плане», что затрудняет их глубокое изу-
чение и приводит к привязке к другим процессу-
альным институтам. Несмотря на взаимосвязь 
этих институтов, у каждого из них есть свои цели, 
задачи и способы осуществления процессуаль-
ной деятельности.

Формирование специализированного 
института подготовки к судебным заседаниям в 
уголовно-процессуальном праве способно зна-
чительно повысить качество регулирования про-
цессуальных отношений. Такой шаг позволит 
создать более действенные нормы, которые 
будут охватывать все аспекты подготовки к 
судебному разбирательству на различных ста-
диях уголовного процесса. Это, в свою очередь, 
обеспечит более системный и комплексный под-
ход к организации судебных заседаний.

В заключение следует выделить несколько 
ключевых моментов. 

Первое, что стоит отметить, — это то, что 
подготовка к судебному заседанию уже не огра-
ничивается исключительно уголовно-процессу-
альным правом и стадиями судебного разбира-
тельства. Современные требования судебной 
деятельности предполагают внедрение новых 
подходов как на этапе досудебного разбиратель-
ства, так и во время самого судебного процесса.

Во-вторых, нельзя игнорировать тот факт, 
что подготовка к судебному заседанию на досу-
дебных стадиях существенно отличается от под-
готовки уголовного дела к судебному разбира-
тельству. Это подчеркивает необходимость раз-
работки специальных норм, регулирующих дан-
ную подготовку в рамках уголовно-про- 
цессуального законодательства.

Третье, исходя из вышеизложенного, возни-
кает потребность в создании нового института в 
области уголовно-процессуального права, кото-
рый будет сосредоточен на подготовке к судеб-
ным заседаниям. Важнейшими аспектами этого 
института должны стать: 

 – организация подготовки к судебному засе-
данию в соответствии со статьей 29 УПК РФ 
с учетом необходимых дополнений к ста-
тьям 108, 109, 115, 115.1, 125 и другим;

 – подготовка уголовного дела к рассмотре-
нию в первой инстанции (главы 33 и 34 УПК 
РФ);

 – подготовка к судебным заседаниям в апел-
ляционном, кассационном и надзорном 
порядке.
Наконец, для более четкой индивидуализа-

ции процессуальной формы каждого из этих эле-
ментов, а также с учетом уникальных аспектов 
судебной деятельности при подготовке уголов-
ного дела к разбирательству, целесообразно 
вновь обсудить вопрос о восстановлении поня-
тия «предание суду» в уголовно-процессуальном 
праве.
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ANNOTATION. Rehabilitation issues in criminal proceedings regularly face difficulties in theoretical 
interpretation and law enforcement. The article analyzes one of the particular issues related to the need 
to streamline the issues of regulatory regulation of cases of regression decision in relation to previously 
adopted procedural decisions that were the basis for rehabilitation.
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В контексте сравнительно-правового ис- 
следования любого института, в том 

числе, и института реабилитации по УПК РФ и 
УПК РК следует учитывать, что к настоящему 
времени сами модели уголовного процесса в 
России и Казахстане обладают существенными 

отличительными особенностями. Именно по этой 
причине и отдельные вопросы реабилитации при-
обретают различные параметры процессуаль-
ного решения.

Нормативное оформление института реаби-
литации в УПК РФ и УПК РК имеет явно выражен-
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ный характер унификации самих реабилитацион-
ных процедур, что не исключает определенный 
уровень дифференциации  уголовно-процессу-
альной реституции в каждом конкретном случае. 
Реабилитация является обязанностью государ-
ства в лице его должностных лиц и фактически 
находит свое воплощение в объеме вреда, подле-
жащего возмещению (в случае, если лицо, подле-
жащее реабилитации, воспользуется своим пра-
вом на обращение). Если же условно-логически 
ограничить реабилитацию только лишь фактом 
публичного признания необоснованности уголов-
ного преследования конкретного лица, то она 
имеет идентичные параметры, независимо от 
стадии уголовного процесса, на которой прини-
мается соответствующее решение. То есть рав-
ное право на реабилитацию имеет и лицо, в отно-
шении которого принято решение о прекращении 
уголовного дела на первоначальных стадиях 
предварительного следствия, и осужденный, 
отбывший значительный срок (размер) назначен-
ного ему судом уголовного наказания. Поскольку 
далеко не все лица, в отношении которых призна-
ется право на реабилитацию и возмещение вреда, 
обращаются за соответствующим возмещением, 
вполне мыслимы ситуации, когда объем самой 
правовой реабилитации будет иметь тождествен-
ное значение, независимо от стадии уголовного 
процесса.

Исследование института реабилитации 
через стадии уголовного процесса, в рамках 
которых возникает материальное основание для 
реабилитационных отношений, свидетельствует о 
том, что его реализация имеет риски некоторых 
организационных и процессуальных осложнений. 
Так, к примеру, одним из принципиальных разли-
чий в уголовном процессе РФ и РК является нор-
мативное закрепление начальной стадии досу-
дебного производства. Казахстанский законода-
тель отказался от выделения самостоятельной 
стадии возбуждения уголовного дела, функцио-
нальным элементом которой является также и 
деятельность по проверке сообщения о престу-
плении (в РФ данный промежуточный вариант 
принятия процессуального решения до настоя-
щего времени сохранен - ст. 144 УПК РФ).  В соот-
ветствии с ч. 1 ст. 179 УПК РК, началом досудеб-
ного расследования является регистрация сооб-
щения об уголовном правонарушении в Едином 
реестре досудебных расследований (ЕРДР) [1]. 
При этом в ч. 3 ст. 179 УПК РК указывается, что 
«досудебное расследование обязательно по всем 
заявлениям, сообщениям об уголовных правона-
рушениях, за исключением дел частного обвине-
ния».  Несмотря на схожую трактовку поводов к 
началу досудебного производства (в РФ – поводы 
к возбуждению уголовного дела), в ч. 2 ст. 140 

УПК РФ выделяются также и категория «основа-
ния для возбуждения уголовного дела», под кото-
рой понимается «наличие достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления» [2]. В 
целом, в ч. 1 ст. 189 УПК РК также имеется ого-
ворка  относительно «достаточных данных, ука-
зывающие на признаки уголовного правонаруше-
ния». Однако казахстанский уголовно-процессу-
альный закон не оперирует понятием «основание 
досудебного производства», равно как и не пред-
полагает необходимость совершения действий, 
связанных с предварительной проверкой сооб-
щения об уголовном правонарушении. 

Указанное обстоятельство является одним 
из наиболее принципиальных отличий при сопо-
ставительном анализе казахстанкой и россий-
ской моделей уголовного процесса. В современ-
ной российской науке имеет место значительное 
количество исследований, обосновывающих 
необходимость отказа от стадии возбуждения 
уголовного дела (которая сохраняет и значитель-
ное количество сторонников). Однако в контек-
сте исследуемого вопроса следует отметить, что 
соответствующая модель уголовного процесса 
оказывает влияние, в том числе, и на вопросы 
реабилитации, причем, в большей степени не в 
контексте нормативного обеспечения, а в раз-
резе организационных и ценностных аспектов. 
Так, к примеру, по данным Генеральной прокура-
туры РФ в вопросах надзора за исполнением 
законов на досудебной стадии уголовного судо-
производства за 2021-2022 гг. (последние дан-
ные, размещенные на официальном сайте Генпро-
куратуры РФ), при общем количестве выявленных 
в 2022 году нарушений – 5172609 случаев (больше 
на 0,9 %, чем в 2021 году), 3454643 случая имели 
место в отношении фактов регистрации и рас-
смотрения сообщений о преступлении (в 2021 
году – на 1,4 % больше). При этом если отмена 
постановлений о возбуждении уголовного дела 
имела место в 10358 случаях, то отмена поста-
новлений об отказе в возбуждении уголовного 
дела – в 1586962 случаях [4]. 

В этом отношении в науке нередко выска-
зываются мнения о том, что прекращение уголов-
ного дела по реабилитирующим основаниям 
нередко оценивается как просчет в деятельности 
органов уголовного преследования [5]. Очевидно, 
именно по этой причине следователи предпочи-
тают вынести постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела даже с учетом реальных 
рисков его отмены органы прокуратуры (в дан-
ном случае достигается промежуточный «поло-
жительный результат» - соблюдение сроков осу-
ществления предварительной проверки сообще-
ния о преступлении). Как справедливо отмечает 
М.Т. Аширбекова, если реализация основной 
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функции следователя, заключающейся в рассле-
довании преступления, приводит к результату в 
виде обнаружения обстоятельств, не образую-
щих основания для привлечения к уголовной 
ответственности, то эту функцию следует назвать 
правообеспечительной [7]. Вместе с тем, при при-
нятии решения о возбуждении уголовного дела 
следователь фактически несет «ответственность» 
за случаи, когда соответствующее решение было 
ошибочным и привело к возникновению права на 
реабилитацию. Соответственно, стадия возбуж-
дения уголовного дела в уголовном процессе РФ 
сопряжена не столько с нормативными, сколько 
с организационными детерминантами того, что 
право на реабилитацию будет признано за лицом 
уже на более поздних стадиях, что приведет как к 
более существенному объему причиненного 
вреда, так и к большим издержкам со стороны 
государства. 

Корреспондирование института реабилита-
ции со стадиями уголовного процесса в УПК РФ и 
УПК РК до настоящего времени не получило чет-
кого оформления.  Так, в частности,  ч. 2 ст. 212 
УПК РФ содержит прямое указание на обязан-
ность следователя при прекращении уголовного 
дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 
ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 27 УПК РФ принять меры по 
реабилитации лица, предусмотренные главой 18 
УПК РФ. В УПК РК данные вопросы имеют соби-
рательное упоминание: в ч. 2 ст. 37 УПК РК ука-
зано, что суд, орган уголовного преследования 
должны принять все меры по реабилитации лица 
и возмещению ему вреда, причиненного в резуль-
тате незаконных действий органа, ведущего уго-
ловный процесс. В свою очередь, ч. 3 ст. 302 УПК 
РФ содержит прямое указание, что оправдание 
подсудимого судом по любому из указанных в ч. 2 
данной статьи обстоятельств означает, что подсу-
димый признается невиновным и влечет за собой 
реабилитацию в порядке главы 18 УПК РФ. Иден-
тичное по материальным и процессуальным 
аспектам предписание содержится и в ч. 3 ст. 394 
УПК РК. 

Несмотря на отличие в процессуальном 
оформлении стадии апелляционного производ-
ства в РФ и РК (данные вопросы не влияют на 
существо исследуемого вопроса), в обоих УПК 
устанавливаются ограничительные конструкции 
относительно изменения в сторону ухудшения 
положения осужденного, оправданного. Так, ч. 1 
и ч. 2 ст. 389.24 УПК РФ прямо указывает, что при-
нятие соответствующего решения может иметь 
место только по представлению прокурора, 
жалобе потерпевшего, частного обвинителя, их 
законных представителей или представителей. 
Схожие конструкции имеют место в ч. 1 и ч. 2 ст. 
440 УПК РК; при этом специально указывается, 

что отмена не может иметь место при отсутствии 
сомнений в невиновности лица даже по мотивам 
допущенных процессуальных нарушений в суде 
первой инстанции.

В ст. 397 УПК РФ вопросы, связанные с воз-
мещением вреда реабилитированному, а также 
восстановлении его трудовых, пенсионных, 
жилищных и иных прав, указаны в качестве пер-
вых в общем перечне вопросов, подлежащих 
разрешению. В свою очередь, ст. 476 УПК РК, 
имеющая аналогичное наименование, соответ-
ствующий вопрос в перечень не включает. Однако 
схожее предписание содержится в ч. 4 ст. 400 
УПК РК, где указано, что в резолютивной части 
оправдательного приговора должно содержаться 
признание за оправданным права на возмещение 
вреда, причиненного незаконным привлечением 
к уголовной ответственности.

Особого внимания заслуживает стадия рас-
смотрения дела в порядке кассационного произ-
водства (также имеет существенные отличитель-
ные особенности в УПК РФ и УПК РК, но они не 
влияют на оценку исследуемого вопроса). Так, ч. 
1 ст. 401.6 УПК РФ устанавливает правило, 
согласно которому поворот к худшему при пере-
смотре приговора, постановления, определения 
суда в кассационном порядке допускается только 
в исключительных обстоятельствах и в течение 
срока, не превышающего 1 год со дня вступления 
их в законную силу. При этом ч. 2 ст. 401.6 УПК 
РФ в действующей редакции содержит специаль-
ную оговорку относительно того, что пересмотр в 
кассационном порядке постановлений о возме-
щении имущественного вреда в процессе реаби-
литации допускается в срок, не превышающий 1 
год со дня вступления данного постановления в 
законную силу (в случаях, если это влечет ухуд-
шение положения реабилитированного). Послед-
нее положение (ч. 2 ст. 401.6 УПК РФ) было вклю-
чено недавно отдельным Федеральным законом 
от 7 октября 2022 г. № 384-ФЗ [8]. Несмотря на 
некоторую фрагментарность данного норматив-
ного установления, оно, тем не менее, является 
иллюстрацией того, что решение вопросов реа-
билитации неизбежно ставится в зависимость от 
стадии уголовного процесса. По смыслу нормы, 
оно касается только пересмотра в кассационном 
порядке постановлений о возмещении имуще-
ственного вреда, но не ситуаций, когда имела 
место отмена ранее принятого судебного акта, по 
поводу которого возникло право на реабилита-
цию. Последний вопрос не получил надлежащего 
решения ни в УПК РФ, ни в УПК РК.

Здесь следует признать, что вопросы реа-
билитации, как и весь уголовный процесс, могут 
носить своего рода регрессный характер, когда 
потенциальная возможность изменения судеб-
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ного акта фактически имеет только одно безус-
ловное ограничение – истечение сроков давности 
(имеет значение в случаях производства по делу 
в связи с вновь открывшимися обстоятель-
ствами). Именно по этой причине и российский, и 
казахстанский законодатель в контексте регла-
ментации осуществления производства в касса-
ционном порядке установили предельные сроки, 
связанные с возможностью изменения решения в 
сторону, ухудшающую положение осужденного 
(оправданного). Так, в частности, для случаев 
возникновения оснований для отмены или изме-
нения судебных решений в порядке надзора ч. 2 
ст. 412.9 УПК РФ содержит отсылочную норму, 
согласно которой поворот к худшему не допуска-
ется за исключением случаев, предусмотренных 
ст. 406.1 УПК РФ (т.е. правил, установленных для 
рассмотрения судом кассационной инстанции). 
При этом, согласно ч. 3 ст. 414 УПК РФ, пере-
смотр оправдательного приговора (определения, 
постановления) либо обвинительного приговора 
по причине необоснованной мягкости наказания 
или необходимостью применения закона о более 
тяжком преступлении допускается только в тече-
ние сроков давности привлечения к уголовной 
ответственности и только в течение 1 года со дня 
открытия вновь открывшихся обстоятельств. 
Аналогичные правила установлены и в ч. 3 ст. 501 
УПК РК.

При оценке возможного регресса решений, 
принятых в рамках реабилитационных процедур, 
конечно же, наибольшие проблемные аспекты 
связаны с тем, что возможно изменение матери-
ального основания (оправдательного приговора), 
на основании которого возникает право на реа-
билитацию и возмещение вреда. Так, согласно 
ранее указанной ч. 2 ст. 401.6 УПК РФ, имеет 
место указание на годичный период возможного 
пересмотра. Однако отсутствует указание на то, 
подлежат ли, в целом, изменению решения о реа-
билитации исключительно по факту отмены 
оправдательного приговора. Поскольку реабили-
тация и возмещение вреда являются правовым 
последствием оправдания, то закономерен и 
вопрос об отмене всех последующих решений, 
связанных с постановлением оправдательного 
приговора. Обращает на себя внимание ч. 4 ст. 40 
УПК РК, в которой имеется специальное указание 
в отношении порядка принятия решения о возме-
щении вреда, если дело было прекращено в апел-
ляционном или кассационном порядке (произво-
дится единолично судьей, рассмотревшим дело 
по первой инстанции). Но здесь речь идет исклю-
чительно о повороте в сторону улучшения поло-
жения осужденного, что не позволяет оценить 
последствия отмены оправдательного приговора. 

Рассмотрение приговоров в порядке касса-
ционного производства в контексте УПК РК 
вообще является весьма неоднозначным. Так, 
согласно ч. 2 ст. 484 УПК РК, не подлежат пере-
смотру в кассационном порядке (кассационное 
производство в  РК осуществляется только Вер-
ховным Судом РК) следующие судебные акты: 1) 
по делам об уголовных проступках и преступле-
ниях небольшой тяжести; 2) отдельные акты, 
вынесенные в ходе судебного разбирательства, в 
том числе и касающиеся вопросов, связанных с 
исполнением приговора (также касающиеся заяв-
ленных ходатайств, порядка исследования дока-
зательств и др.); 3) акты, вынесенные следствен-
ным судьей (в РК следственный судья – это судья 
суда общей юрисдикции, осуществляющий кон-
троль за ходов ведения досудебного производ-
ства). При этом ст. 476 УПК РК, устанавливающая 
перечень вопросов, разрешаемых судом при 
исполнении приговора, указания на процедуру 
реабилитации и возмещения вреда не содержит. 
Это позволяет методом исключения установить, 
что соответствующие судебные акты могут под-
лежать пересмотру. Наибольший вопрос возни-
кает в отношении ограничения кассационного 
производства в отношении проступков и престу-
плений небольшой тяжести, что получило отра-
жение в недавнем постановлении Конституцион-
ного Суда РК в связи с рекомендацией относи-
тельно изменений соответствующих положений 
УПК РК [9].  

Таким образом, и в УПК РФ, и в УПК РК 
отсутствуют четкие нормативные конструкции, 
касающиеся четкой регламентации допущения 
регресса в вопросах реабилитации и возмещения 
вреда в случае изменений в сторону ухудшения 
положения оправданного лица в последующих 
стадиях уголовного процесса. Причем, учитывая 
то обстоятельство, что основные вопросы возме-
щения имущественного вреда в порядке реаби-
литации, согласно и УПК РФ, и УПК РК решаются 
в порядке уголовного судопроизводства, возни-
кает вопрос о допустимости применения меха-
низмов гражданско-правовой ответственности (в 
частности, в рамках норм о неосновательном 
обогащении). В данном случае следует принимать 
во внимание, что возмещение вреда было осу-
ществлено на основе вступившего в силу оправ-
дательного приговора суда, который в последую-
щем может быть отменен.

Таким образом, сопоставление вопросов 
реабилитации и возмещения вреда в рамках ста-
дий уголовного процесса, согласно УПК РФ и УПК 
РК, позволяет сделать ряд выводов.

Во-первых, практика реабилитации в ста-
дии досудебного производства имеет существен-
ные вненормативные риски, связанные с крите-
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риями оценки деятельности должностных лиц 
органов уголовного преследования. Сохранение 
в УПК РФ стадии возбуждения уголовного дела 
приводит к соответствующим рискам, которые 
могут быть нейтрализованы только посредством 
изменения организационно-ценностных подхо-
дов к деятельности должностных лиц органов 
уголовного преследования.

Во-вторых, в УПК РФ и УПК РК не решены 
вопросы возможного регрессного поворота в 
отношении случаев возмещения вреда (в первую 
очередь, имущественного) в случаях, когда в 
последующих стадиях уголовного процесса в 
связи с пересмотром судебных актов, вступив-
ших в законную силу, происходит отмена оправ-
дательного приговора суда первой и апелляцион-
ной инстанций. Учитывая то обстоятельство, что 
право на возмещение вреда является произво-
дным от правовой реабилитации, в подобных 
ситуациях имеются признаки необоснованного 
получения имущественного возмещения, однако 
основанного на судебном акте, вступившем в 
законную силу. Отдельный фрагмент решения 
вопроса посредством включения в 2022 году ч. 2 
ст. 401.6 УПК РФ является недостаточным для 
полного понимания материальных и процессу-
альных последствий, возникающих в подобных 
ситуациях (в УПК РК вообще отсутствуют каки-
е-либо нормативные конструкции по данному 
вопросу). 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЖАЛОВАНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЙ  
И ОПРЕДЕЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ

АННОТАЦИЯ. В административном праве особое место занимает институт обжалования ак-
тов в рамках дел об административных правонарушениях. Однако если институт обжалования ак-
тов, не вступивших в законную силу, в науке административного права исследован весьма подроб-
но, что обжалование актов, которые вступили в законную силу, является менее научно исследован-
ной темой. В связи с этим, объектом исследования в настоящей работе выступает исследование 
некоторых особенностей обжалования постановлений, определений по делам об административ-
ных правонарушениях, вступивших в законную силу, что имеет место в административно-правовых 
правоотношениях. Предметом - выявление конкретных нормативных особенностей обжалования 
постановлений и определений, вступивших в законную силу. Изучена не только теоретическая ос-
нова обжалования актов по административным правонарушениям, вступившим в законную силу, но 
и законодательные особенности. В частности, исследованы положения главы 30 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, которые содержат в себе как нормы об 
обжаловании вступивших в законную силу, так и не вступивших в законную силу актов. Также при-
водятся позиции судов по некоторым вопросам толкования и применения норм об обжаловании по 
делам об административных правонарушениях, акты которых в законную силу не вступили. Уста-
новлено, что обжалование судебных актов в рамках административных деликтов обладает рядом 
особенностей, связанных с субъектным составом, а также сроками обжалования. В итоге работе 
перечислены данные особенности, которые удалось установить благодаря анализу теоретической 
и нормативной составляющих указанной темы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: административное право, обжалование, производство по делам об ад-
министративных правонарушениях.
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THE SPECIFICS OF APPEALING DECISIONS AND RULINGS  
IN CASES OF ADMINISTRATIVE OFFENSES THAT HAVE ENTERED 

 INTO LEGAL FORCE

ANNOTATION. In administrative law, a special place is occupied by the institution of appealing acts 
in cases of administrative offenses. However, if the institution of appealing acts that have not entered into 
force has been studied in great detail in the science of administrative law, then appealing acts that have 
entered into force is a less scientifically researched topic. In this regard, the object of research in this pa-
per is the study of some of the features of appealing decisions and rulings in cases of administrative of-
fenses that have entered into force, which takes place in administrative and legal relations. The subject is 
the identification of specific regulatory features of the appeal of decisions and definitions that have en-
tered into force. We have studied not only the theoretical basis for appealing acts on administrative of-
fenses that have entered into force.

KEY WORDS: administrative law, appeal, proceedings in cases of administrative offenses.

Обжалование актов, а именно поста-
новлений и определений по делам об 

административных правонарушениях, вступив-
ших в законную силу, является одним из важней-
ших аспектов в административном праве. Этот 
аспект касается производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях, то есть процес-
суальной части административного права, отра-
женной в Кодексе РФ об административных пра-
вонарушениях (далее - КоАП РФ). При этом ввиду 
специфики административных деликтов и судеб-
ного производства по ним само право и проце-
дура обжалования постановлений и определений 
имеет ряд особенностей. Они отражены как в 
законодательстве, так и складываются в судеб-
ной практике. В связи с этим следует исследо-
вать как административное законодательство, 
так и судебную практику по указанной выше теме.

Сначала отметим, что в КоАП РФ в общем 
отсутствует определение обжалования поста-
новлений и определений по делам об админи-
стративных правонарушениях. В ст. 30.12 КоАП 
РФ [1] указаны только субъекты обжалования. Но 
это не является проблемой, поскольку в теории 
административного права разработано опреде-
ление обжалования судебных актов, вступивших 
в законную силу. Например, Е.А. Максименко 
указывает следующее понятие обжалования: 
«Обжалование означает совокупность правовых 
процедур, нацеленных на восстановление нару-
шенных прав и защиту интересов граждан, а 
также на выявление и устранение недочетов в 
работе правоохранительных органов» [2, с. 1095].

Ч.С. Кодзаев пишет в диссертации: «Обжа-
лование судебных актов, вступивших в законную 
силу, состоит в проверке законности и обосно-
ванности постановления с точки зрения единоо-
бразия правоприменительной практики, обще-
признанных принципов и норм международного 
права, а также публичных интересов» [3, с. 8].

Тем самым, обжалование - это те юридиче-
ские действия, которые совершает субъект обжа-
лования в отношении судебных актов (поста-
новлений и определений), которые вступили в 
законную силу и данные акты лицо, обжалующее 
их, считает незаконными. 

Если проанализировать структуру и содер-
жание гл. 30 КоАП РФ, то можно заметить, что 
она посвящена как обжалованию не вступивших 
в законную силу судебных актов по делам об 
административных правонарушениях, так и всту-
пивших. Как нам удалось выявить, со ст. 30.12 до 
ст. 30.19 КоАП РФ содержатся нормы об обжало-
вании актов, вступивших в законную силу. Именно 
данные нормы содержат свои особенности, кото-
рые отделяют обжалование вступивших в закон-
ную силу актов.

Стоит также отметить, что особенностью 
обжалования является исчерпывающий перечень 
лиц, которые могут подать жалобу на постановле-
ние или определение суда. Как показало изуче-
ние норм КоАП РФ, такими субъектами могут 
быть: лицо, в отношении которого принято поста-
новление; потерпевший; законный представи-
тель; защитник и представитель; уполномочен-
ный по защите прав предпринимателей. Более 
никто не обладает правом обжалования судеб-
ных актов по делу об административном право-
нарушении, которые вступили в силу.

На практике суды обращают внимание на 
субъекта, который подает жалобу на вступившее 
в законную силу постановление или определение. 
К примеру, в соответствии с материалами судеб-
ной практики, а именно согласно определению 
Центрального районного суда г. Тюмени Тюмен-
ской области от 29 мая 2023 г. по делу № 
12-908/2023 [4] поступила жалоба гражданина Ю. 
на постановление судьи. Судья, изучив данную 
жалобу, посчитал необходимым вернуть её зая-
вителю, поскольку в соответствии со ст.ст. 30.1, 
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30.2 КоАП РФ постановление по делу об админи-
стративном правонарушении может быть обжа-
ловано лицами, указанными в ст.ст. 25.1-25.5 
КоАП РФ, то есть лицом, в отношении которого 
ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении, путем подачи жалобы. 
Гражданин Ю. не относится к такому лицу, а также 
не являлся участником производства по делу об 
административном правонарушении. В соответ-
ствии с этим суд вернул заявителю жалобу на 
постановление.

В то же время, имеется весьма интересная 
позиция Верховного Суда РФ, согласно которой 
вне зависимости от того, участвовал ли прокурор 
в производстве по делу об административном 
правонарушении, он в любом случае вправе 
обжаловать вступившее в законную силу поста-
новление суда (п. 43 Обзора судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации № 1 
(2020) [5]. Считаем такую позицию верной и обо-
снованной, ведь прокурор - это должностное 
лицо прокуратуры, которое вправе обжаловать 
любые судебные акты, которые он считает неза-
конными и необоснованными. В силу полномо-
чий, наделенных законом, прокурор вправе 
обжаловать и те судебные акты по делам об 
административных правонарушениях, которые 
вступили в силу, но участником производства 
прокурор при этом ранее не являлся.

Также характерной особенностью здесь 
является то, что обжалуются только те поста-
новления о определения, которые вступили в 
законную силу. Для этого целесообразно указать 
и сравнить общие сроки, установленные в КоАП 
РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ жалоба 
на вынесенный судом акт по делу об администра-
тивном правонарушении может быть подана в 
течение 10 дней. Важно отметить, что такой срок 
установлен для судебных актов, не вступивших в 
законную силу. Однако эта норма не всегда уста-
навливала такой срок: нужно заметить, что Феде-
ральным законом от 29 октября 2024 г. № 364-ФЗ 
[6] в ч. 1 ст. 30.3 КоАП РФ были внесены измене-
ния. Согласно данным изменениям, словосочета-
ние «10 суток», которое использовалось ранее, 
было заменено на настоящее «10 дней». Эти 
изменения обусловлены, как мы считаем, харак-
тером производства по делу об административ-
ном правонарушении. Ведь здесь исчисление 
сроков характерно в днях, а не в сутках (кроме 
назначения наказания - административного аре-
ста). Сутки - это понятие, характерное для уго-
ловного процесса, который характеризуется 
более строгими предписаниями, нежели произ-
водство по делу об административном правона-
рушении. 

Именно поэтому можно согласиться с зако-
нодателем, который правильно внес изменения в 
ч. 1 ст. 30.2 КоАП РФ касаемо указания на деся-
тидневный срок подачи жалобы на судебные 
акты. 

При этом в случае со вступившими в закон-
ную силу актами дело обстоит иначе. Специаль-
ные сроки для таких актов, а именно постановле-
ний и определений, в гл. 30 КоАП РФ не установ-
лен. В ч. 1 ст. 30.12 КоАП РФ указано только то, 
что такие акты могут быть обжалованы, но сроки 
не закреплены. Только в ч. 6 ст. 30.12 КоАП РФ 
указан конкретный срок для вступивших в закон-
ную силу постановлений по делу об администра-
тивном правонарушении в области таможенного 
дела. А именно, обжаловать такие акты можно «В 
течение десяти дней со дня вступления в закон-
ную силу постановления по делу об администра-
тивном правонарушении, решений по результа-
там рассмотрения жалоб, протестов» [1].

Таким образом, поскольку КоАП РФ не 
содержит общие сроки для обжалования судеб-
ных актов, вступивших в законную силу, то обжа-
ловать их можно спустя любой промежуток вре-
мени.

Другой особенностью является то, что в ст. 
30.14 КоАП РФ урегулированы аспекты содержа-
ния жалобы и документов, которые к ней прила-
гаются. Например, ч. 2 ст. 30.14 КоАП РФ 
предусмотрела содержание самой жалобы на 
вступившее в законную силу постановление по 
делу. Жалоба должна содержать семь обязатель-
ных пунктов. А в ч. 3 ст.30.14 КоАП РФ закреплен 
перечень документов, которые должны прила-
гаться к данной жалобе. 

Подводя итог, необходимо заметить, что 
обжалование судебных актов по делам об адми-
нистративных правонарушениях, вступивших в 
законную силу, имеет несколько отличительных 
особенностей. Во-первых, конкретный срок 
обжалования в КоАП РФ не установлен, в отличие 
от общего срока обжалования для судебных 
актов, не вступивших в законную силу, который 
составляет 10 дней. Во-вторых, для обжалования 
таких судебных актов круг субъектов ограничен, 
однако это правило согласно позиции Верхов-
ного Суда РФ не распространяется на прокурора 
ввиду осуществляемых им полномочий, кото-
рыми он наделен в силу законодательства о про-
куратуре. Также стоит заметить, что хоть в КоАП 
РФ и отсутствует отдельная глава, посвященная 
вопросам обжалования судебных актов, вступив-
ших в законную силу, в рамках гл. 30 КоАП РФ 
имеются нормы (ст. 30.12-30.19 КоАП РФ), кото-
рые регулируют непосредственно обжалование 
постановлений и определений, вступивших в 
законную силу.
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Проблема терроризма в современном 
мире приобрела глобальный характер и 

представляет серьезную угрозу международной 
и национальной безопасности. В условиях услож-
нения данной угрозы, совершенствования мето-
дов и тактик террористической деятельности 
особую актуальность приобретает исследование 
государственной политики противодействия тер-
роризму, анализ существующих подходов и поиск 
наиболее эффективных решений.

Как отмечает В.Е. Петрищев, терроризм 
сегодня эволюционировал от локальных дей-
ствий отдельных группировок до системной 
угрозы глобального масштаба, что требует адек-
ватного и комплексного подхода со стороны 

государственных и международных институтов 
[6, с. 17]. Это определяет необходимость сравни-
тельного анализа отечественного и зарубежного 
опыта противодействия терроризму с целью 
выявления наиболее эффективных практик и воз-
можностей их адаптации.

Современное понимание противодействия 
терроризму базируется на комплексном подходе, 
включающем широкий спектр предупредитель-
ных, пресекательных и минимизирующих послед-
ствия мер. Согласно определению, закреплен-
ному в российском законодательстве, противо-
действие терроризму – это деятельность органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и юридиче-
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ских лиц по предупреждению терроризма, в том 
числе по выявлению и последующему устране-
нию причин и условий, способствующих совер-
шению террористических актов (профилактика 
терроризма); выявлению, предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию террори-
стического акта (борьба с терроризмом); мини-
мизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма [8, ст. 3].

Ю.С. Горбунов выделяет несколько базовых 
принципов противодействия терроризму, кото-
рые в той или иной степени реализуются в боль-
шинстве стран: законность, приоритет предупре-
дительных мер, неотвратимость наказания, ком-
плексность, системность, сочетание гласных и 
негласных методов, минимизация уступок терро-
ристам [3, с. 124-126].

Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что эффективная антитеррористическая 
политика должна включать следующие компо-
ненты:

 – правовое регулирование противодействия 
терроризму;

 – институциональный механизм реализации 
антитеррористической политики;

 – стратегическое планирование и координа-
ция усилий;

 – оперативно-розыскные и специальные 
меры;

 – информационно-пропагандистская работа;
 – международное сотрудничество;
 – ликвидация источников финансирования 

терроризма;
 – социально-экономические и политические 

меры по устранению причин терроризма.
Современная российская система противо-

действия терроризму прошла сложный путь ста-
новления и развития, что связано с серьезными 
террористическими вызовами, с которыми стол-
кнулась страна в 1990-е и 2000-е годы. Как отме-
чает С.Е. Метелев, исторически сложившиеся 
подходы к антитеррористической деятельности в 
России имеют свою специфику, обусловленную 
особым геополитическим положением страны, ее 
многонациональным и многоконфессиональным 
составом, а также спецификой внутренних и 
внешних угроз [5, с. 89].

Правовую основу противодействия терро-
ризму в Российской Федерации составляют Кон-
ституция РФ, общепризнанные принципы и нормы 
международного права, международные дого-
воры РФ, Федеральный закон от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму», Феде-
ральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О проти-
водействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма», другие федеральные законы, 
нормативные правовые акты Президента РФ и 
Правительства РФ.

Существенным шагом в развитии системы 
противодействия терроризму стало принятие в 
2006 году Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму», который заложил основы 
современной государственной политики в данной 
сфере. Закон определил ключевые принципы 
противодействия терроризму, организационные 
основы борьбы с ним, полномочия государствен-
ных органов, порядок проведения контртеррори-
стических операций [8].

В.П. Журавель и В.Г. Шевченко подчерки-
вают, что одним из важнейших институциональ-
ных решений стало создание в 2006 году Нацио-
нального антитеррористического комитета (НАК), 
обеспечивающего координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления по противо-
действию терроризму [4, с. 203]. Создание НАК 
позволило сформировать единую государствен-
ную систему профилактики терроризма, миними-
зации и ликвидации последствий его проявлений.

В концептуальном плане важным докумен-
том стала Концепция противодействия терро-
ризму в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом РФ в 2009 году. Концепция опреде-
лила основные принципы, цели и задачи противо-
действия терроризму, а также направления даль-
нейшего развития общегосударственной системы 
противодействия терроризму.

Анализируя зарубежный опыт противодей-
ствия терроризму, необходимо отметить значи-
тельное разнообразие подходов и механизмов, 
обусловленных национальной спецификой, исто-
рическими традициями и особенностями право-
вых систем разных стран.

Опыт США в сфере противодействия терро-
ризму претерпел кардинальные изменения после 
терактов 11 сентября 2001 года. Как отмечает Б. 
Хоффман, американская стратегия противодей-
ствия терроризму сместилась от преимуще-
ственно правоохранительного подхода к ком-
плексной стратегии, сочетающей военные, разве-
дывательные, дипломатические, экономические 
и информационные инструменты [9, с. 128].

Ключевыми элементами американской 
системы противодействия терроризму стали:

 – создание Министерства внутренней безо-
пасности (Department of Homeland Security);

 – реформирование разведывательного сооб-
щества;

 – принятие «Патриотического акта» (USA 
PATRIOT Act), расширившего полномочия 
спецслужб;

 – развитие международного сотрудничества 
в сфере противодействия терроризму;

 – реализация глобальной контртеррористи-
ческой стратегии.
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Европейский опыт противодействия терро-
ризму характеризуется высоким уровнем между-
народного сотрудничества в рамках Европей-
ского Союза и акцентом на правоохранительных 
и превентивных мерах. П. Уилкинсон отмечает, 
что европейский подход базируется на приори-
тете соблюдения прав человека и демократиче-
ских ценностей при осуществлении антитеррори-
стической деятельности [10, с. 76].

В рамках ЕС созданы специальные инсти-
туты координации антитеррористической дея-
тельности: Координатор ЕС по борьбе с терро-
ризмом, Европол, Евроюст. Принята Контртерро-
ристическая стратегия ЕС, основанная на четы-
рех направлениях: предотвращение, защита, 
преследование и реагирование.

Интересен опыт Израиля, который стол-
кнулся с терроризмом практически с момента 
своего создания и выработал специфическую 
модель противодействия данной угрозе. Изра-
ильская стратегия сочетает жесткие силовые 
меры с широкомасштабной превентивной рабо-
той и развитием системы гражданской защиты. 
Как указывает А.М. Васильев, характерной чер-
той израильского подхода является высокая сте-
пень мобилизации общества и вовлеченность 
гражданского населения в систему противодей-
ствия терроризму [2, с. 145].

Сравнительный анализ российского и зару-
бежного опыта позволяет выделить как общие 
тенденции, так и национальные особенности в 
подходах к противодействию терроризму.

К общим тенденциям можно отнести:
 – усиление координирующей роли государ-

ства в противодействии терроризму;
 – комплексный подход, сочетающий профи-

лактические, силовые и реабилитационные 
меры;

 – развитие международного сотрудничества;
 – активизацию борьбы с финансированием 

терроризма;
 – совершенствование правовой базы проти-

водействия терроризму.
Вместе с тем существуют значительные 

различия, обусловленные национальной специ-
фикой. Е.А. Степанова выделяет несколько базо-
вых моделей противодействия терроризму [7, с. 
203-205]:

1. Англо-саксонская модель (США, Велико-
британия), характеризующаяся активным 
использованием военной силы и специаль-
ных служб, экстерриториальным подходом 
к противодействию терроризму.

2. Европейская континентальная модель 
(Франция, Германия), основанная на прио-
ритете правоохранительных органов и 
судебной системы.

3. Ближневосточная модель, сочетающая 
жесткие силовые меры с идеологическим 
противодействием радикализму.

4. Российская модель, характеризующаяся 
централизованной системой координации и 
комплексным подходом.
Ю.И. Авдеев отмечает, что российский под-

ход к противодействию терроризму формиро-
вался под влиянием специфических условий и 
угроз, с которыми столкнулась страна, и сочетает 
элементы различных моделей [1, с. 78].

Анализ российского и зарубежного опыта 
позволяет определить ряд перспективных 
направлений совершенствования политики про-
тиводействия терроризму:

 y Развитие системы раннего предупреждения 
террористических угроз, включающей 
мониторинг радикализации, выявление вер-
бовочной активности и предотвращение 
финансирования терроризма.

 y Усиление противодействия идеологии тер-
роризма, в том числе в интернет-простран-
стве, развитие контрпропаганды и про-
грамм дерадикализации.

 y Совершенствование международного 
сотрудничества в сфере противодействия 
терроризму, гармонизация законодатель-
ства и координация усилий на международ-
ном уровне.

 y Развитие государственно-частного пар-
тнерства в сфере противодействия терро-
ризму, вовлечение бизнеса и гражданского 
общества в превентивную работу.

 y Научно-методическое обеспечение анти-
террористической деятельности, развитие 
инновационных подходов к профилактике и 
противодействию терроризму.
Проведенный анализ российского и зару-

бежного опыта противодействия терроризму 
показывает, что в современных условиях эффек-
тивная антитеррористическая политика должна 
базироваться на комплексном подходе, сочетаю-
щем превентивные, силовые, правовые, инфор-
мационные и социально-экономические меры.

Несмотря на различия в национальных под-
ходах, можно выделить общие принципы, обеспе-
чивающие эффективность противодействия тер-
роризму: системность, превентивность, коорди-
нация усилий различных органов и ведомств, 
международное сотрудничество, сочетание сило-
вых и несиловых методов, адаптивность к изме-
няющимся угрозам.

Российская система противодействия тер-
роризму сформировалась как ответ на серьез-
ные вызовы безопасности и продолжает эволю-
ционировать, учитывая, как собственный опыт, 
так и лучшие зарубежные практики. Дальнейшее 
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совершенствование государственной политики 
противодействия терроризму требует научного 
осмысления существующих подходов, монито-
ринга их эффективности и своевременной адап-
тации к новым вызовам и угрозам.
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ФОРМИРОВАНИЕ АМЕРИКАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ

АННОТАЦИЯ. Правовые системы современных государств весьма разнообразны и не всегда 
могут быть оценены с традиционных позиций. Происходящие процессы иногда приводят к формиро-
ванию «так называемых комплексных правовых систем, примером которых и выступает правовая си-
стема США» [1], которая представляет собой уникальную дуалистическую систему, прошедшую соб-
ственный путь развития и сформировавшуюся как самостоятельное правовое явление, обладающее 
целым спектром признаков и особенностей, не присущих правовым системам иных стран. Правовую 
систему США традиционно относят к англосаксонской правовой семье, что не совсем справедливо, 
поскольку в США огромное значение имеют не только судебный прецедент, но и законодательство, 
как федеральное, так и отдельных штатов. В статье анализируются отдельные вопросы формирова-
ния в США уникальной правовой системы, определяются ее особенности в сравнении с классической 
английской правовой системой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Англосаксонская правовая система, правовая система США, американ-
ская модель судебного прецедента, английское право, правовая доктрина США.
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THE FORMATION OF THE AMERICAN LEGAL SYSTEM

ANNOTATION. The legal systems of modern States are very diverse and cannot always be assessed 
from a traditional perspective. The ongoing processes sometimes lead to the formation of “so-called complex 
legal systems, an example of which is the US legal system” [1], which is a unique dualistic system that has 
followed its own path of development and has emerged as an independent legal phenomenon with a whole 
range of features and features not inherent in the legal systems of other countries. The US legal system has 
traditionally been attributed to the Anglo-Saxon legal family, which is not entirely fair, since in the USA not only 
judicial precedent is of great importance, but also legislation, both federal and individual states.

The article analyzes individual issues of the formation of a unique legal system in the United States, 
defines its features in comparison with the classical English legal system.

KEY WORDS: The Anglo-Saxon legal system, the legal system of the USA, the American model of ju-
dicial precedent, English law, the legal doctrine of the USA.
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In the territory of the United States of America, 
English law was introduced and disseminated by 
immigrants from England seeking a better life in the 
New Light. Eventually, the English law and joining the 
liberated British colonies of Spain led to the emer-
gence of a unique dualistic legislative system which, 
following its own path of development, developed as 
an independent legal phenomenon, Having a whole 
spectrum of features and characteristics not inherent 
in the legal systems of other countries.

The US is a country with a special history: lib-
eration from colonial dependence, civil war, unique 
national ideas - all of this has certainly affected all 
spheres of society, including legal. It is impossible to 
view American law solely as based on English law, 
for it is quite unique and represents a fusion of the 
historical legal experience of Western countries and 
the high ambitions of a relatively recently formed 
nation.

The declaration of independence made it nec-
essary to establish a separate legal system. It was 
during this period that the idea of an independent 
American legal system emerged and developed in 
the US, culminating in the adoption of the US Consti-
tution.

The enactment of the US Constitution in 1787 
and the subsequent enactment of state constitutions 
became the starting point for the formation of the US 
legal system, as it marked the increasing role of legal 
acts in law enforcement. In essence, this was a 
departure from the Anglo-Saxon legal tradition and 
marked the beginning of the formation of its own 
unique legal system based on both recognition of 
precedent and application of normative acts [2]. 

Subsequently, both at the federal level and in 
specific states, codes were adopted, but legislation 
was not codified. This process has been going on for 
years. For example, in the state of Louisiana, work on 
a draft Penal Code began in 1821 and it was submit-
ted to the legislature in 1826. The New York State 
Penal Code was introduced in 1965. Many states 
have also developed and codified civil, criminal, fam-
ily, labour, administrative and other laws. At the fed-
eral level, there is also the United States Code of 
America (USC), which is a unified and sectional piece 
of legislation.

All the same, common law remains in force, 
which indicates the duality of the legal system.

The process of development of the US legal 
system continued in the twentieth century. And in 
this process, codified acts and laws again played a 
huge role. In particular, the new spheres of social 
relations have been actively regulated by both state 
and federal laws. As a result, this has led to the 
so-called ‘Era of the Statutes»  [3]. Every year the 
Congress adopts from 300 to 900, and legislatures of 
states from 10 thousand. to 30 thousand. legislative 
acts» [3]. With such a volume of legislation, the sys-

tematization and codification of legislation becomes 
a major problem, because even an experienced law-
yer is unlikely to be able to understand such a volu-
minous normative material and effectively apply it in 
practice.

Therefore, it is absolutely correct to state that 
the notion of the US traditional legal system as a 
family common, i.e., case law, is «superficial» [4].

Now consider the peculiarities of the American 
model of judicial precedent. 

1) Relaxation of the principle of stare decisis - a 
legal principle whereby judges must respect 
precedents created by previous decisions and 
must consider past decisions as guidelines for 
resolving similar cases in the future.» [5]) in 
relation to the highest judicial authorities of the 
United States. As a result of this derogation, 
the Supreme Court is not bound by its deci-
sions in the case. 

2) Wide application of the stare decisis principle 
to all subordinate courts in respect of legal 
provisions which are not only built up during 
the trial process, but also as a result of the 
interpretation of laws and constitutional acts 
by the highest judicial authorities at federal 
and state level. The specificity of US case law 
is also that this principle is strictly applied ver-
tically only. This means that courts are bound 
in the administration of justice only by deci-
sions of higher courts. On a horizontal level 
there is no binding case law. Thus, only higher 
courts, and primarily the US Supreme Court, 
create judicial precedents. The lower courts, 
while being obliged to follow the relevant deci-
sions of higher courts, should not take into 
account previous decisions of their court or 
another court of its level. This approach clearly 
distinguishes the US legal system from the 
classical Anglo-Saxon legal system.

3) The absence of a US judicial authority to gen-
eralize the application of regulatory acts by 
subordinate courts has resulted in the provi-
sion of guidance or other precedents [6].

Despite the importance of case law in the US, 
laws are important. The US legislation has a complex 
structure, due to the federal state system. Each state 
creates its own system of legislation and its own sys-
tem of precedents. Approaches to legislative regula-
tion vary from state to state, such as the different 
approach to capital punishment, which is applied 
only in some American states. There is also federal 
legislation, systematized under the United States 
Code.  

As a result, a legal system has been formed 
based on the following principles:

 – the jurisdiction of the courts of a particular 
state does not depend on the jurisdiction of the 
courts of other states, the decisions of the 
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courts of other states are not precedent (as a 
result in different states in identical situations 
the courts decide differently);

 – the decisions of lower courts do not create a 
precedent for higher courts;

 – a court decision of any level may be overturned 
in the event that it is contrary to the US Consti-
tution.
On the other hand, it should be recognized that 

even in our usual form of codes the system has not 
worked out in the US, because the process of codifi-
cation of American legislation is not quite like the 
process of creation of codes in the Romano-German 
legal family. 

In this connection, A.V. Vankov notes that the 
American codes do not possess completeness 
(completeness) and primacy (in relation to precedent) 
as a source of law. For the most part because there 
are regulatory areas where law takes priority among 
sources of law» [7].

Speaking of the early stages of the formation of 
American legislation, it is definitely worth considering 
the problems of the formulation of English law. The 
process of «transmission» of sources of English law 
has always been accompanied by the absence of 
clear formal and legal requirements regarding the 
application of case law and statutory law in England, 
which is in a public. The political environment and 
the judicial processes of each colony, which are dif-
ferent in their principles, have led to the failure of a 
single legal system in each colony [8]. From which it 
can be deduced that the great role played by the 
legal system of the young country was not the Eng-
lish law but the common law. 

The role of legal doctrine in both common law 
countries and the US, particularly [9]. 

“Traditionally legal doctrine plays a special role 
within this legal family in relation to the non-system-
atization and even casuistry of legislation, fulfilling a 
kind of system-forming function. It brings doctrinal 
unity to legislation and enforcement practice, and 
serves as an important means of filling gaps in both 
the enforcement process and law-making” [9].

Let’s summarize the above and define the fea-
tures of the legal system formed in the USA com-
pared to the English legal system.

1) In contrast to the UK, the US has a federal con-
stitution, which makes constitutional control 
necessary, including over judicial decisions, 
and promotes the unity of the US judiciary. The 
US Constitution is a direct legal act. This prin-
ciple was proclaimed by the Supreme Court of 
the United States in 1803 and allows to justify 
constitutional rules adopted judicial decisions.

2) The US legal system is dualistic: it assumes 
both the existence of a judicial precedent and 
the application of legislation to resolve specific 

situations. Duality is thus manifested in the 
fact that the US legal system combines the 
characteristics of the Anglo-Saxon legal family 
and the Romano-German legal family. On the 
one hand, in the US, the judicial precedent is 
applied as a source of law. On the other hand, 
laws, codes and other normative legal acts 
play a significant role in regulating social rela-
tions. This has determined the uniqueness of 
the US legal system, distinguishing it from 
countries adhering to Anglo-Saxon law.

3) The case law links US courts vertically, but not 
horizontally. The lower courts are bound in this 
respect to follow the relevant decisions of the 
higher courts and the Supreme Court, but 
should not take into account their own earlier 
decisions as well as the judgements of courts 
of equal status. In addition, state courts have 
autonomy and are not obliged to invoke the 
judicial decisions of another state. 

4) The US high courts are not bound by their own 
precedents, which makes the legal system 
more manoeuvrable and responsive to 
changes in society, which is undoubtedly a 
progressive moment.

5) The states have codified legislation, which is 
not available in the UK, and this makes 
enforcement more efficient and convenient. 
Individual states, for example, Louisiana and 
California have formed codes of the 
Roman-German type familiar to us, in other 
states codified acts have a certain peculiarity, 
but their very existence makes the existing 
legal system in the USA unique, different from 
the traditional Anglo-Saxon system.

6) Legal doctrine plays a huge role in the US legal 
system and is one way of consolidating statu-
tory rules [10], fulfilling a systemizing function.

Thus, the legal system of the United States of 
America is unique and differs from the classical Eng-
lish legal system in many respects. Thanks to politi-
cal, historical, geographical, socio-economic and 
ideological factors, the US has been able to form its 
own non-traditional branch of Anglo-Saxon law and 
create a unique and effective legislative system, The 
study of which, and in some cases borrowing the 
most successful solutions, will make it possible to 
improve the legal system of our state.
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ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ ТРЕНИРОВКИ

АННОТАЦИЯ. Виртуальная реальность (VR) становится ключевым элементом технологического 
прогресса, формируя принципиально новые подходы к взаимодействию человека с цифровой средой. 

Создаваемые посредством VR иммерсивные пространства позволяют пользователям полно-
стью погрузиться в моделируемую обстановку, расширяя возможности профессионального развития 
во множестве областей. 

Исследование раскрывает потенциал применения виртуальных технологий как инструмента со-
вершенствования двигательных и мыслительных способностей человека, демонстрируя практическую 
значимость внедрения VR-систем в образовательную, медицинскую, инженерную и спортивную сфе-
ры деятельности.

Физическая подготовка служит фундаментальным элементом профессионального становления 
военнослужащих, спортсменов высшего уровня, работников экстремальных специальностей, а также 
граждан, заботящихся о собственном здоровье. 

Материально-техническая база спортивных учреждений зачастую накладывает существенные 
ограничения на процесс тренировок ввиду недостаточной оснащенности залов, лимитированного 
пространства и временных рамок занятий. Применение технологий виртуальной среды открывает 
принципиально новые горизонты в разработке персонализированных тренировочных комплексов, 
обеспечивающих максимальную гибкость расписания, независимость от локации, значительное сни-
жение травматизма и стабильное повышение вовлеченности занимающихся.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: виртуальная реальность, тренировки, физические навыки, когнитивные 
способности, спортивная подготовка, реабилитация, индивидуализированные программы, мотивация, 
безопасность тренировок, дополненная реальность, моделирование среды, профессиональная подго-
товка, методы исследования.
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VIRTUAL REALITY AS A WAY OF TRAINING

ANNOTATION. Virtual reality (VR) is becoming a key element of technological progress, forming funda-
mentally new approaches to human interaction with the digital environment. 
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Immersive spaces created through VR allow users to fully immerse themselves in the simulated envi-
ronment, expanding professional development opportunities in a variety of areas. 

The research reveals the potential of using virtual technologies as a tool for improving human motor 
and thinking abilities, demonstrating the practical importance of introducing VR systems into educational, 
medical, engineering and sports fields.

Physical fitness is a fundamental element of the professional development of military personnel, 
top-level athletes, workers in extreme specialties, as well as citizens who care about their own health. 

The material and technical base of sports institutions often imposes significant restrictions on the train-
ing process due to the insufficient equipment of the halls, limited space and time frame of classes. The use 
of virtual environment technologies opens up fundamentally new horizons in the development of personalized 
training complexes that ensure maximum schedule flexibility, independence from location, significant reduc-
tion in injuries and a steady increase in student engagement.

KEY WORDS: virtual reality, training, physical skills, cognitive abilities, sports training, rehabilitation, 
individualized programs, motivation, training safety, augmented reality, environment modeling, professional 
training, research methods.

Виртуальная реальность, выступая инно-
вационным инструментом развития дви-

гательных навыков, открывает принципиально 
новые возможности совершенствования трени-
ровочного процесса. Комплексный анализ при-
менения VR-систем позволяет определить опти-
мальные параметры интеграции цифровых техно-
логий в программы физической подготовки, 
направленные на развитие координационных 
способностей и когнитивных функций занимаю-
щихся. 

Результаты научного поиска формируют 
методологическую основу для создания эффек-
тивных реабилитационных программ с использо-
ванием виртуальной среды, учитывающих инди-
видуальные особенности и потребности пользо-
вателей.

Виртуальная реальность как инструмент 
развития профессиональных компетенций и 
совершенствования физических кондиций при-
обретает значительную роль в современной 
спортивной подготовке. Моделирование трени-
ровочных условий позволяет спортсменам отта-
чивать мастерство в безопасной среде, одновре-
менно получая детальную обратную связь о 
каждом выполненном движении.

Индивидуализированные программы, соз-
данные с применением технологий виртуальной и 
дополненной реальности, существенно повы-
шают эффективность реабилитационных процес-
сов после травм. Погружение в виртуальную 
среду стимулирует мотивационные механизмы, 
ускоряя восстановление двигательных функций и 
когнитивных способностей пациентов.

Современные методы исследования под-
тверждают положительное влияние виртуальных 
тренировок на развитие координационных спо-
собностей, скорости реакции и пространствен-
ной ориентации. Комплексный подход к спортив-
ной подготовке, включающий элементы вирту-

альной реальности, способствует формированию 
устойчивых двигательных навыков и повыше- 
нию результативности соревновательной дея-
тельности.

Профессиональная подготовка специали-
стов различных областей посредством виртуаль-
ных симуляторов демонстрирует высокую 
эффективность при отработке сложных техниче-
ских навыков. Биологическая обратная связь, 
интегрированная в виртуальные тренажеры, обе-
спечивает точную оценку качества выполнения 
упражнений и корректировку техники движений.

Виртуальная реальность (VR) преобразует 
современные подходы к физической активности, 
предлагая качественно новые методы трениро-
вок и реабилитации. Прогрессивные технологии 
моделирования позволяют создавать макси-
мально реалистичные пространства для занятий 
спортом, минимизируя возможные травмы и дис-
комфорт. 

Спортсмены получают доступ к безопасной 
тренировочной среде, где каждое движение кон-
тролируется системой с высокой точностью. 
Революционный формат виртуальных занятий 
открывает широкие перспективы как для начина-
ющих, так и для опытных атлетов, устраняя необ-
ходимость в громоздком спортивном инвентаре. 

Современные VR-технологии формируют 
принципиально новую культуру физической под-
готовки, сочетающую эффективность традицион-
ных методик с инновационными возможностями 
цифровой среды [5].

Виртуальные технологии значительно уско-
ряют процесс освоения профессиональных 
навыков среди спортсменов, развивая их концен-
трацию и реакцию. Авиаторы и сотрудники спаса-
тельных служб регулярно проходят погружение в 
смоделированные критические ситуации посред-
ством VR-симуляторов, что позволяет вырабо-
тать автоматизм действий при возникновении 
реальных угроз. 
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Пациенты восстановительных центров 
активно используют виртуальные программы для 
ускорения процесса выздоровления благодаря 
уникальным методикам стимуляции. Комплекс-
ный анализ применения VR-технологий в трени-
ровочных программах позволит выявить потен-
циал и ограничения данного метода подготовки 
специалистов разного профиля.

Результаты проведенного анализа позволят 
сформировать комплексный подход к интеграции 
виртуальной реальности в систему физического 
воспитания при максимально эффективном 
использовании инновационных технологий. Мето-
дология исследования основывается на многоа-
спектном изучении существующих практик при-
менения VR-технологий и включает разработан-
ные экспериментальные методики.

В рамках научной работы методология 
исследования предполагает последовательное 
выполнение нескольких существенных этапов. 
Масштабный обзор существующих научных 
публикаций, посвященных внедрению технологий 
виртуальной реальности в спортивном трениро-
вочном процессе, медицинской практике и обра-
зовательной деятельности, формирует фунда-
ментальную базу для дальнейшего изучения про-
блематики. Систематизация накопленных знаний 
позволяет выстроить концептуальный каркас 
исследования.

В рамках масштабного исследования группа 
добровольцев пройдет специально разработан-
ные программы виртуальных тренировок для 
освоения профессиональных компетенций. Углу-
бленный анализ результатов позволит опреде-
лить оптимальные методологические подходы к 
внедрению VR-обучения. Многочисленные интер-
вью со специалистами различных отраслей про-
мышленности и образования сформируют ком-
плексное понимание практического потенциала 
иммерсивных технологий в современных усло-
виях.

Моделирование виртуальных пространств 
становится неотъемлемой частью современных 
спортивных методик, позволяя максимально 
точно воспроизводить условия тренировочного 
процесса. Значимость спорта эволюционировала 
от простой физической активности к комплекс-
ному инструменту развития личности. 

Ограничения, вызванные распростране-
нием коронавирусной инфекции, существенно 
изменили привычный уклад тренировочного про-
цесса из-за недоступности спортивных объектов. 
Вынужденная изоляция поставила спортсменов 
перед сложным выбором между поддержанием 
спортивной формы и временным прекращением 
занятий. 

Внедрение передовых технологий виртуаль-
ной реальности значительно расширило возмож-
ности дистанционных тренировок. Научные дан-
ные подтверждают эффективность VR-техноло-
гий в поддержании физической активности и 
мотивации к занятиям спортом при домашних 
тренировках.

Современные методики спортивной подго-
товки вызывают неоднозначную реакцию про-
фессионального сообщества. Консервативные 
эксперты придерживаются классических трени-
ровочных программ, зарекомендовавших себя 
многолетней практикой, отказываясь экспери-
ментировать с новшествами. Фундаментальные 
методы подготовки атлетов остаются для них 
приоритетными. 

Прогрессивные наставники успешно комби-
нируют традиционные подходы с инновацион-
ными разработками. Применение цифровых тех-
нологий и нейросетей расширяет методический 
арсенал тренеров, позволяя глубже анализиро-
вать статистику и оптимизировать тренировоч-
ный процесс.

Современные технологии визуализации 
движений позволяют спортсменам анализиро-
вать мельчайшие детали исполнения технических 
элементов, совершенствуя мастерство посред-
ством мгновенной обратной связи. Цифровые 
инструменты становятся неотъемлемой частью 
подготовки атлетов высшего уровня, существенно 
повышая эффективность тренировочного про-
цесса через объективный контроль показателей. 

Системы виртуального мониторинга предо-
ставляют возможность непрерывного отслежи-
вания физиологических параметров организма 
спортсмена, включая кардиографические данные 
при различных нагрузках. Практическая реализа-
ция инновационных разработок в спортивной 
сфере сопряжена с определенными техниче-
скими сложностями и требует дополнительной 
адаптации существующих методик.

Внедрение систем виртуальной реальности 
в образовательную среду открывает принципи-
ально новые возможности передачи знаний и 
формирования практических навыков у уча-
щихся. Инновационные методы погружения 
позволяют моделировать сложные процессы, 
создавать интерактивные сценарии обучения и 
обеспечивать максимальную вовлеченность в 
предметную область.

Виртуальная реальность открывает мас-
штабные возможности для удаленного спортив-
ного образования, сохраняя высокий уровень 
профессиональной подготовки атлетов. Совре-
менные VR-системы позволяют спортсменам 
активно взаимодействовать с цифровыми объек-
тами, максимально приближая виртуальные тре-
нировки к реальным условиям. 
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Постоянная адаптация визуального ряда 
посредством пространственного трекинга значи-
тельно усиливает эффект погружения в трениро-
вочную среду [2, 3, 4]. 

Стереоскопическая визуализация создает 
полноценное ощущение присутствия во время 
занятий [9]. Внедрение VR-технологий в спортив-
ное обучение сопровождается комплексом про-
блем, требующих системного решения [7].

Современное VR-оборудование сопряжено 
с рядом существенных ограничений для пользо-
вателей. Значительная стоимость комплектов 
отталкивает многих потенциальных покупателей, 
а характеристики устройств, включая латент-
ность и недостаточную детализацию изображе-
ний, создают дополнительные сложности. Мас-
сивные гарнитуры и сопутствующие устройства 
снижают эффективность спортивных занятий, 
вызывая дискомфорт у атлетов. Каждая спортив-
ная дисциплина предъявляет уникальные требо-
вания к техническому оснащению. Согласно 
исследованиям С.В. Леонова, занятия бегом с 
использованием шлема виртуальной реальности 
могут привести к травмам из-за нарушения про-
странственного восприятия, а системы CAVE и 
Powerwall ограничивают зону перемещения спор-
тсмена [7].

Применение виртуальных технологий 
демонстрирует различную степень результатив-
ности в спортивных дисциплинах. Особые затруд-
нения возникают при внедрении VR-систем в 
водные виды спорта. Результативность виртуаль-
ных тренировок определяется спецификой каж-
дого конкретного спортивного направления.

Вопрос переноса приобретенных в вирту-
альной среде навыков остается ключевым аспек-
том интеграции VR-технологий в спортивную под-
готовку. Современные научные изыскания не 
дают однозначного ответа относительно эффек-
тивности такого переноса. Всесторонняя оценка 
результативности виртуальных тренировок в 
реальных спортивных условиях требует масштаб-
ных исследований с соблюдением строгих мето-
дологических стандартов.

Надёжность сведений о трансфере компе-
тенций подтверждается рядом фундаментальных 
параметров, установленных современными 
исследователями (Андреев, 2021).

Современная методология оценки спортив-
ной результативности базируется на комплекс-
ном подходе к анализу тренировочного процесса. 
Объективное измерение показателей атлетов 
осуществляется путем сравнения достижений до 
и после экспериментального периода в есте-
ственных условиях подготовки. Формирование 
репрезентативной контрольной группы обеспе-
чивает достоверность полученных результатов 
при статистическом анализе. 

Методика случайного распределения спор-
тсменов между экспериментальными группами 
минимизирует субъективный фактор в исследо-
вании. Специалист, проводящий оценку, работает 
по принципу «слепого» эксперимента, не владея 
информацией о принадлежности участников к 
определенным группам. 

Многофакторный анализ спортивного 
мастерства непосредственно в тренировочных 
условиях позволяет получить максимально объ-
ективные данные об эффективности подготовки.

Современные эксперименты в области вир-
туальной реальности нуждаются в более строгом 
соблюдении научных стандартов, поскольку 
отклонение от методологических требований, 
включая отсутствие рандомизации, существенно 
ограничивает валидность результатов исследо-
ваний. Практические наблюдения выявили значи-
тельный разрыв между компетенциями, освоен-
ными в виртуальной среде, и возможностью их 
эффективного применения в реальных условиях 
[12]. 

Многочисленные данные свидетельствуют о 
потенциальных рисках формирования некор-
ректных двигательных паттернов при использо-
вании VR-систем, что напрямую коррелирует с 
повышенным травматизмом во время последую-
щих физических тренировок [3].

Виртуальные тренажеры требуют строгого 
соответствия техническим параметрам, детально 
регламентированным исследовательскими про-
токолами [7, с. 21]. Максимальная достоверность 
визуализации совместно с минимальной времен-
ной задержкой между командами пользователя и 
ответными реакциями обеспечивают оптималь-
ные условия для погружения в цифровую среду. 
Продолжительное взаимодействие со стереоско-
пическими проекциями становится комфортным 
благодаря устранению физиологического дис-
комфорта, связанного с головокружением и тош-
нотой.

Моделирование виртуальной среды базиру-
ется на детальном анализе реальных спортивных 
событий, включая многогранные аспекты трени-
ровочного процесса. Воссоздание естественных 
реакций атлетов требует максимально точного 
копирования физических и психологических эле-
ментов спортивной деятельности в цифровом 
пространстве. 

Мультисенсорное погружение, объединяю-
щее визуальные, аудиальные, кинестетические 
стимулы, значительно усиливает степень вовле-
ченности пользователей в виртуальную реаль-
ность. Комплексная интеграция сенсорных ком-
понентов позволяет спортсменам эффективно 
адаптироваться к особенностям симулированной 
тренировочной среды.
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Внедрение технологий виртуальной реаль-
ности значительно повышает результативность 
тренировочного процесса при сопоставлении с 
классическими методами обучения, согласно 
полученным экспериментальным данным. Много-
численные преимущества виртуальных трениро-
вок, включая иммерсивное погружение, мгновен-
ную обратную связь и адаптивность программ 
под индивидуальные особенности спортсменов, 
способствуют ускоренному формированию дви-
гательных навыков и улучшению спортивных 
показателей.

Внедрение развлекательных механик в 
современные цифровые решения значительно 
усиливает мотивацию сотрудников выполнять 
рабочие задачи и пользоваться актуальными сер-
висами компании. Адаптивная система обучения 
создает оптимальные условия для каждого кол-
лектива, учитывая темп освоения материала и 
сложность поставленных целей. 

Безопасность тренировочного процесса 
обеспечивается постоянным мониторингом тех-
ники выполнения упражнений, максимизируя 
эффективность занятий. Развитие мыслительных 
способностей, включая концентрацию, оператив-
ность мышления и скорость реагирования, суще-
ственно повышает результативность работы пер-
сонала.

За период проведения исследований специ-
алистами были разработаны методические реко-
мендации по улучшению эффективности трени-
ровочного процесса в виртуальной реальности. 
Результаты многолетних наблюдений позволили 
сформулировать комплексный подход к оптими-
зации VR-подготовки персонала.

Применение биологической обратной связи 
существенно модернизировало систему монито-
ринга физиологических показателей спортсме-
нов во время тренировочного процесса. Внедре-
ние элементов расширенной реальности создает 
максимальный эффект присутствия, позволяя 
пользователям активно взаимодействовать с 
цифровой средой. Индивидуализация программ 
учитывает возрастные особенности, текущую 
физическую форму и целевые установки каждого 
атлета. 

Спортивная индустрия активно интегрирует 
технологии виртуальной реальности в трениро-
вочную методологию. Универсальность совре-
менных разработок позволяет эффективно при-
менять их как в профессиональном спорте, так и 
в любительской практике, решая широкий спектр 
задач. Внедрение виртуальных тренировочных 
комплексов открывает новые перспективы в 
области спортивной подготовки, предлагая инно-
вационные методы обучения и совершенствова-
ния двигательных навыков.

Виртуальные тренировочные пространства 
устраняют классические ограничения, характер-
ные для общепринятых методов занятий спортом. 
Атлеты получают возможность безопасного осво-
ения комплексных технических элементов в вир-
туальной среде перед выполнением реальных 
физических упражнений. 

Симуляционные платформы воссоздают 
многогранные тренировочные сценарии с учетом 
метеорологических параметров и соревнова-
тельной динамики, недоступные при стандартных 
условиях подготовки. Применение виртуальных 
технологий распространяется на профессио-
нальную спортивную подготовку, реабилитацион-
ные программы после повреждений, обучение 
представителей экстремальных специальностей 
и общее укрепление здоровья граждан. Мас-
штабное внедрение виртуальных симуляторов в 
спортивную индустрию способствует совершен-
ствованию тренировочного процесса, рацио-
нальному использованию материально-техниче-
ской базы и расширению тренировочных воз-
можностей для массовой аудитории.

Результаты исследований демонстрируют 
существенное превосходство тренировочных 
программ с применением виртуальной реально-
сти над классическими методиками обучения. 

Многочисленные эксперименты подтвер-
ждают значительное повышение эффективности 
спортивной подготовки благодаря внедрению 
VR-систем в тренировочный процесс. Практиче-
ское применение технологий виртуальной реаль-
ности создает уникальные возможности для 
качественного улучшения спортивных показате-
лей и ускорения освоения новых двигательных 
навыков.

Современные программные решения и 
веб-платформы активно внедряют игровые меха-
ники, стимулирующие пользовательскую актив-
ность при выполнении профессиональных задач. 
Персонализированные настройки позволяют 
адаптировать уровень сложности и темп трени-
ровок под индивидуальные особенности каждого 
участника. 

Безопасная виртуальная среда минимизи-
рует вероятность получения травм благодаря 
постоянному мониторингу корректности выпол-
нения упражнений. Регулярные занятия способ-
ствуют развитию когнитивных способностей, 
включая внимательность, быстроту реагирова-
ния и способность принимать эффективные 
решения в различных ситуациях.

Многочисленные исследования позволили 
сформировать комплексный подход к оптимиза-
ции виртуальных тренировочных программ. 
Практический опыт применения VR-технологий в 
образовательной среде способствовал выявле-
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нию ключевых параметров эффективности тре-
нировочного процесса. Анализ накопленных дан-
ных привел к созданию методологической базы 
для совершенствования виртуальных обучающих 
сессий.

Совершенствование тренировочного про-
цесса активно развивается благодаря внедрению 
передовых технологических решений. Современ-
ные системы мониторинга физиологических 
показателей позволяют отслеживать реакции 
организма на нагрузку в режиме реального вре-
мени, обеспечивая точную корректировку интен-
сивности упражнений. 

Многоуровневые программные комплексы 
создают персонализированную среду для заня-
тий, адаптируя параметры тренировок под инди-
видуальные особенности занимающихся разных 
возрастных групп и уровней физической подго-
товленности. 

Инновационные технологии дополненной 
реальности существенно расширяют возможно-
сти взаимодействия пользователей с виртуаль-
ной средой, значительно повышая эффектив-
ность и вовлеченность в тренировочный процесс.

Вывод: Современный спорт активно инте-
грирует системы виртуальной реальности, предо-
ставляя революционные методики подготовки 
атлетов. Инновационные VR-решения расширяют 
возможности тренировочного процесса, позво-
ляя эффективно развивать навыки как профес-
сиональных спортсменов, так и любителей актив-
ного образа жизни. Внедрение передовых вирту-
альных технологий существенно повышает 
результативность спортивной подготовки, пред-
лагая уникальные преимущества над классиче-
скими методами тренировок.

Виртуальная реальность устраняет множе-
ство физических ограничений, присущих тради-
ционному спорту. Спортсмены получают возмож-
ность безопасно осваивать сложные элементы в 
цифровой среде перед выполнением их на прак-
тике, существенно снижая вероятность травма-
тизма. 

Моделирование разнообразных условий 
тренировки, включая атмосферные явления, уро-
вень подготовки противника и прочие параметры, 
открывает принципиально новые возможности 
для спортивной подготовки. Внедрение подобных 
методик найдет применение при реабилитации 
травмированных атлетов, подготовке специали-
стов опасных профессий и укреплении здоровья 
граждан. Созданные инновационные решения 
способствуют оптимизации тренировочных про-
грамм, сокращению материальных затрат и обе-
спечению массовой доступности качественных 
занятий спортом.
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Религиозный экстремизм представляет 
собой одну из наиболее серьезных угроз 

национальной и международной безопасности в 
современном мире. Несмотря на значительные 
усилия международного сообщества по противо-
действию данному явлению, оно продолжает рас-
пространяться, приобретая новые формы и про-
явления. Для эффективного правового противо-
действия религиозному экстремизму необходимо 

глубокое понимание его идеологических основ, 
которые служат фундаментом для радикализа-
ции и последующей экстремистской деятельно-
сти. А.И. Бастрыкин отмечает, что идеологиче-
ская составляющая экстремизма представляет 
собой его сущностное ядро, без нейтрализации 
которого невозможно эффективное противодей-
ствие насильственным проявлениям экстремист-
ской деятельности [1, с. 5]. Религиозный экстре-
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мизм, в отличие от других форм экстремизма, 
опирается на особую духовную легитимацию 
насилия, придающую ему характер сакральной 
обязанности верующего [2, с. 128].

Прежде чем приступить к анализу идеоло-
гических основ религиозного экстремизма, необ-
ходимо определить само понятие. В российском 
законодательстве отсутствует легальное опреде-
ление религиозного экстремизма, хотя Феде-
ральный закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности» содержит перечень деяний, 
относящихся к экстремистской деятельности [3].

И.В. Понкин определяет религиозный экс-
тремизм как «деятельность, направленную на 
насильственное изменение государственного 
строя или насильственный захват власти, нару-
шение суверенитета и территориальной целост-
ности государства, на возбуждение религиозной 
вражды и ненависти, сопряженную с насилием 
или призывами к насилию, а также связанная с 
совершением или призывами к совершению иных 
противоправных деяний, осуществляемая для 
достижения политических, религиозных, идеоло-
гических и иных целей посредством религиозной 
мотивации» [4, с. 23]. Е.Н. Плужников рассматри-
вает религиозный экстремизм как «деятельность, 
направленную на насаждение исключительности, 
превосходства либо неполноценности граждан в 
зависимости от их отношения к религии, жестко 
ограничивающую свободу человека и общества, 
создающую угрозу безопасности государства» [5, 
с. 89]. Исследователи отмечают, что религиозный 
экстремизм представляет собой сложное, много-
аспектное явление, включающее идеологиче-
ский, психологический, социальный и политиче-
ский компоненты. Однако именно идеологиче-
ская составляющая является определяющей, 
формирующей мировоззренческую основу для 
экстремистской деятельности.

Анализ идеологических основ современ-
ного религиозного экстремизма позволяет выде-
лить ряд ключевых концептов, характерных для 
большинства экстремистских религиозных тече-
ний, независимо от их конфессиональной при-
надлежности. Центральным элементом идеоло-
гии религиозного экстремизма является ради-
кальное разделение мира на «своих» и «чужих», 
«верных» и «неверных», «праведных» и «греш-
ных». М.Я. Яхьяев утверждает, что для религиоз-
ного экстремиста не существует полутонов, про-
межуточных состояний и переходных форм – весь 
мир делится на черное и белое, на абсолютное 
добро и абсолютное зло [6, с. 54]. Такое дуалисти-
ческое восприятие мира создает идеологические 
основания для дегуманизации «других», отрица-
ния их человеческого достоинства и прав, что 
служит оправданием насилия.

В идеологии религиозного экстремизма 
насилие приобретает характер священного дей-
ствия, религиозного долга верующего. О.Н. 
Сенюшкина указывает, что экстремистские рели-
гиозные идеологии трансформируют традицион-
ные религиозные концепты «священной войны», 
«мученичества», «борьбы со злом», наполняя их 
новым содержанием, легитимирующим насилие 
[7, с. 176]. Такая сакрализация насилия не только 
снимает моральные ограничения на применение 
силы, но и создает систему позитивной мотива-
ции, в которой насилие становится путем к спасе-
нию и религиозному вознаграждению. Многие 
экстремистские идеологии опираются на апока-
липтическое видение мира, представление о 
наступлении «последних времен», требующих 
решительных действий со стороны верующих. 
Д.В. Новиков подчеркивает, что эсхатологиче-
ские ожидания создают особую темпоральность, 
в которой обычные моральные и правовые нормы 
утрачивают свою значимость перед лицом гряду-
щего конца света [8, с. 112]. Такая апокалиптиче-
ская перспектива усиливает радикализацию 
сознания и готовность к экстремальным дей-
ствиям.

Экстремистские идеологии, как правило, 
включают представление об особой миссии своих 
последователей, их избранности для выполнения 
божественной воли. А.В. Кузьмин отмечает, что 
идея избранничества создает у последователей 
экстремистских учений ощущение моральной 
исключительности, выводящей их за рамки обыч-
ных этических и правовых норм [9, с. 67]. Такое 
мессианское сознание становится мощным моти-
вирующим фактором для участия в экстремист-
ской деятельности.

Характерной чертой религиозно-экстре-
мистских идеологий является критическое отно-
шение к традиционным религиозным институтам 
и авторитетам, обвинение их в отступлении от 
«истинной веры». По мнению Р.А. Силантьева, 
религиозные экстремисты позиционируют себя 
как носителей аутентичной религиозной тради-
ции, противопоставляя себя «испорченным» офи-
циальным религиозным институтам [10, с. 94]. 
Такая позиция позволяет экстремистам легити-
мировать собственные радикальные интерпрета-
ции религиозных текстов и практик.

Идеологические основы религиозного экс-
тремизма не остаются неизменными, они транс-
формируются под влиянием глобализации, циф-
ровизации и других процессов современности. 
Можно выделить несколько ключевых тенденций 
в эволюции идеологии современного религиоз-
ного экстремизма.

Во-первых, происходит интернационализа-
ция экстремистских идеологий, выход их за 



127ВОПРОСЫ  ПРАВА  № 2  (АПРЕЛЬ - ИЮНЬ)  2025 г.

рамки конкретных национальных и культурных 
контекстов. А.И. Бастрыкин отмечает, что совре-
менные экстремистские идеологии приобретают 
транснациональный характер, формируя своео-
бразный «интернационал экстремизма», объеди-
няющий последователей радикальных взглядов 
из разных стран и культур [1, с. 7].

Во-вторых, наблюдается синкретизация 
религиозно-экстремистских идеологий, включе-
ние в них элементов политических, национали-
стических, антиглобалистских и иных идеологий. 
Е.Н. Плужников указывает, что современный 
религиозный экстремизм часто представляет 
собой гибридные идеологические конструкции, 
сочетающие религиозные элементы с политиче-
скими, социальными и культурными требовани-
ями [5, с. 93].

В-третьих, происходит цифровизация рас-
пространения экстремистских идеологий, 
использование современных информационных 
технологий для пропаганды радикальных взгля-
дов и рекрутирования новых последователей. 
О.Н. Сенюшкина подчеркивает, что интернет-про-
странство становится основной площадкой для 
распространения экстремистских идеологий, 
позволяя обходить традиционные механизмы 
государственного и общественного контроля [7, 
с. 180].

Наконец, наблюдается профессионализа-
ция идеологической работы экстремистских 
организаций, использование современных мар-
кетинговых и психологических технологий для 
продвижения радикальных идей. М.Я. Яхьяев 
отмечает, что современные экстремистские орга-
низации создают целые медиаимперии, включаю-
щие профессиональные пропагандистские под-
разделения, использующие передовые техноло-
гии манипуляции сознанием [6, с. 57].

Эффективное противодействие распро-
странению религиозно-экстремистских идеоло-
гий требует комплексного подхода, сочетающего 
правовые, социальные, образовательные и 
информационные меры. В рамках правового про-
тиводействия можно выделить несколько ключе-
вых направлений.

Первое направление связано с совершен-
ствованием законодательного регулирования 
противодействия экстремистской деятельности. 
Д.В. Новиков подчеркивает необходимость более 
четкого законодательного определения понятия 
религиозного экстремизма, дифференциации 
экстремистских проявлений по степени обще-
ственной опасности [8, с. 116].

Второе направление касается развития 
международного сотрудничества в сфере проти-
водействия религиозному экстремизму. А.В. 

Кузьмин отмечает, что эффективное противодей-
ствие транснациональным экстремистским идео-
логиям возможно только в рамках согласованных 
международных усилий, включающих гармониза-
цию законодательства, обмен информацией и 
совместные оперативные мероприятия [9, с. 70].

Третье направление связано с разработкой 
и внедрением механизмов противодействия рас-
пространению экстремистских идеологий в 
информационном пространстве. Р.А. Силантьев 
указывает на необходимость создания эффек-
тивных правовых механизмов блокирования экс-
тремистского контента в интернете при одновре-
менном соблюдении принципов свободы инфор-
мации и свободы вероисповедания [10, с. 98].

Наконец, четвертое направление касается 
развития системы профилактики религиозного 
экстремизма, включающей правовое просвеще-
ние, межрелигиозный и межкультурный диалог, 
поддержку традиционных религиозных организа-
ций. И.В. Понкин подчеркивает, что правовые 
механизмы противодействия религиозному экс-
тремизму должны опираться на широкую систему 
превентивных мер, направленных на формирова-
ние у граждан иммунитета к экстремистским иде-
ологиям [4, с. 27].

Анализ идеологических основ современ-
ного религиозного экстремизма показывает, что 
он представляет собой сложное, многоаспектное 
явление, требующее комплексного подхода к 
изучению и противодействию. Идеологические 
конструкты, лежащие в основе религиозного экс-
тремизма, включают дуалистическое мировоз-
зрение, сакрализацию насилия, эсхатологизм, 
идею избранничества и ревизионизм в отноше-
нии традиционных религиозных авторитетов.

В современных условиях происходит транс-
формация идеологии религиозного экстремизма 
в направлении интернационализации, синкрети-
зации, цифровизации и профессионализации 
идеологической работы экстремистских органи-
заций. Эти тенденции требуют адекватного ответа 
со стороны государства и общества, включаю-
щего совершенствование законодательного регу-
лирования, развитие международного сотрудни-
чества, противодействие распространению экс-
тремистских идеологий в информационном про-
странстве и развитие системы профилактики 
религиозного экстремизма. Эффективное проти-
водействие религиозному экстремизму воз-
можно только на основе глубокого понимания его 
идеологических оснований, что требует дальней-
ших междисциплинарных исследований данного 
феномена с позиций юридической науки, религи-
оведения, социологии, психологии и других наук 
о человеке и обществе.
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