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ПОДДЕЛКА БРЕНДОВЫХ ТОВАРОВ В РОССИИ ВИДЫ ПРАВОВЫЕ 

АСПЕКТЫ И НАКАЗАНИЕ 

 

Абрафиков Сергей Анатольевич 

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 

обучающегося 2 курса факультета 

юриспруденции и социальных технологий 

Научный руководитель: 

Витвицкая Виктория Вячеславовна,  

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС» 

кандидат юридических наук, доцент, 

доцент кафедры административного права  

 

Подделка брендовых вещей (контрафакт) – это одна основных проблем, 

которая приводит к значительным убыткам и потери репутации у 

производителя, так как рынок заполоняют копии товаров с низким качеством, 

но по более привлекательной цене для потребителя.  

В настоящее время существуют следующие виды контрафакта:  

- использование логотипа или товарного знака, который уже 

зарегистрирован или очень похожего на него. К примеру, вместо «Gucci» – 

«Guchi» или «Adidas» – «Abibas». В таких случаях производители товара могут 

отрицать факт контрафакта, ссылаясь на то, что оригинальное название не 

было использовано. При этом покупатель часто не знает, как выглядит 

оригинальный логотип и при покупке опирается на «знакомый» товарный 

знак; 

- подделка внешнего вида изделия или его дизайнерских решений. Это 

актуально для таких вещей, как машины, телефоны, часы, одежда;  

- продажа оригинальных товаров без разрешения правообладателя. К 

примеру, незаконное использование мультимедиа-продукции, книг 
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и компьютерных программ, что можно отнести к нарушению авторского 

права.  

Правовые аспекты ответственности за подделку брендовых товаров 

регламентируется Гражданским кодексом РФ (ст. 1515). Законодательством 

предусмотрена ответственность за незаконное использование товарного знака. 

Владелец товарного знака может подать иск о компенсации, и нарушителю по 

решению суда придется заплатить большой денежный штраф [1].  

Вместо компенсации, правообладатель может потребовать возмещения 

убытков, но так как размер убытков доказать достаточно сложно, тогда по 

решению суда с ответчика взыскивают денежную компенсацию. 

Уголовным кодексом (ст. 146, 180) предусмотрена ответственность за 

нарушение авторских прав и за незаконное использование средств 

индивидуализации товаров. Если будет установлено, что деяние причинило 

крупный ущерб автору или правообладателю, а использование чужого 

товарного знака совершалось неоднократно, то нарушитель будет подвергнут 

уголовному наказанию [2].  

Кодексом об административных правонарушениях РФ (ст.14.10) 

предусмотрена ответственность за незаконное использование чужого 

товарного знака, знака обслуживания и предусмотрено наказание в виде 

штрафа [3]. 

Чтобы бороться с подделкой товара, вначале необходимо определить 

откуда она поставляется в страну: импортируется из-за рубежа или 

производится внутри самого государства. 

Если товар импортируется из-за рубежа, тогда ключевая роль отводится 

таможенным органам, ведь именно они обеспечивают надзор за соблюдением 

таможенных правил и регуляций. Таможенная служба осуществляет проверку 

товаров, ввозимых и вывозимых через границу, на предмет соблюдения 

законодательства о правах интеллектуальной собственности и других 

регулирующих норм. Данные мероприятия помогают предотвратить 

попадание на рынок контрафактной продукции, которая может нанести вред 
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здоровью потребителей, нарушить права правообладателей и подрыть доверие 

к законной торговле [4, с. 17]. 

Для предотвращения контрафактной продукции в стране важно 

разработать комплексный подход, сочетающий правовые меры, действия и 

кампании по информированию общественности. К данным мерам можно 

отнести: 

- укрепление законодательства. В государстве следует постоянно 

совершенствовать, разрабатывать и следить за соблюдением законов о борьбе 

с контрафакцией, квалифицирующих ее как уголовное преступление с 

суровыми наказаниями. 

- сотрудничество между органами государства. Сотрудничество между 

правоохранительными органами различных уровней, включая местные, 

региональные и национальные органы власти, может способствовать 

координации усилий по борьбе с контрафакцией. Это включает обмен 

информацией, координацию расследований и проведение совместных 

операций. 

- повышение осведомленности общественности. Общественные 

кампании могут информировать потребителей о рисках и вреде, связанных с 

контрафактными товарами.  

- закупка и поддержка инновационных технологий защиты от подделок 

товара. Инвестиции в технологии, которые помогут наносить и 

идентифицировать подлинные продукты – вот один из эффективных способов 

борьбы с контрафактом. Сюда можно отнести: голограммы, водяные знаки и 

другие средства защиты, которые могут быть нанесены на товар. 

- поощрение информирования о случаях продажи контрафакта. Чтобы 

эффективно бороться с подделкой товара на рынке, необходимо тесно 

сотрудничать с основным потребителем товара – гражданами страны. 

Предоставленные ими сведения могут помочь раскрыть организованные 

преступные сети и привлечь виновных к ответственности.  
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Следует отметить, что покупателям необходимо быть более 

внимательными при выборе товаров: изучать признаки подлинности и 

обращаться лишь к проверенным продавцам. Необходимо помнить, что 

подделка брендовых товаров (контрафакт) в России является незаконной и 

наказывается в соответствии с действующим законодательством. За 

совершение данного деяния правонарушители могут быть привлечены к 

ответственности, начиная от выплаты штрафа и уничтожением 

(конфискацией) контрафакта и заканчивая арестом нарушителя до 6 месяцев. 

Все перечисленные меры направлены на защиту потребителей, поддержание 

законности и укрепление доверия к рынку оригинальных товаров. 
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Каждое демократическое государство стремится к деятельности 

государственной власти, при которой государство и граждане связаны 

системой права, взаимной ответственностью при безусловном главенстве 

Конституции, демократических законов и равенстве всех перед законом.  

Нетрудно заметить, что существуют две противоположные точки зрения или 

подходы к решению вопроса о соотношении права и закона.  

Одна из них утверждает, что государство является единственным и 

исключительным источником права, и что все, что оно говорит через свои 

законы, является правом.  

Другая точка зрения или подход к решению проблемы соотношения права 

и закона заключается в том, что право, регулирующее общественные 

отношения, считается «по крайней мере относительно независимым от 

государства и закона или даже предшествующим закону, например, в качестве 

недистрофического естественного права или в качестве права общественного, 
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социально-исторически обусловленного, рождающегося в объективных 

общественных отношениях». 

Право представляет собой систему обязательных, формальных 

юридических правил, выражающих общественную волю, устанавливаемых и 

обеспечиваемых государством с целью регулирования общественных 

отношений.  

Признаки права: системность, воля, общеобязательность, связь с 

государством, формальная определенность и нормативность.  

Правовые принципы: 

1. Все отрасли права основаны на общеправовых принципах, таких как 

справедливость, гуманизм и демократизм.  

2. Наиболее важные характеристики различных отраслей права 

определяются межотраслевыми принципами. К ним относятся гласность и 

состязательность судопроизводства в гражданском и уголовном 

процессуальном праве; неотвратимость ответственности в уголовном, 

гражданском и административном праве; и равенство сторон в гражданском и 

брачном праве.  

3. Одна отрасль права обслуживается отраслевыми принципами. Они 

включают свободу труда в трудовом праве, всеобщую защиту гражданских 

прав и презумпцию невинности в уголовном процессе. 

Закон, его признаки. 

Закон — это нормативный акт, одобренный в особом порядке 

референдумом или органом законодательной власти, выражающий волю 

народа и обладающий высшей юридической силой.  

наиболее важные социальные связи.  

Закон в целом является основным и почти единственным источником права в 

странах романо-германской правовой семьи, к которой исторически относится 

и Россия. Все эти страны относятся к категории «писанного права». В этой 

области юристы в первую очередь обращаются к законодательным актам, 

принятым парламентом или правительственными и административными 
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органами. Юристы в первую очередь должны найти решение, которое в 

каждом конкретном случае соответствует воле законодателя, используя 

различные методы толкования.  

Признаки закона: 1) они принимаются только народом через референдум 

и имеют высшую юридическую силу; 2) регулируют наиболее важные и 

основополагающие отношения, чтобы упорядоченное развитие экономики, 

политики и социальных сфер; 3) никто не вправе отменить закон, кроме 

органа, издавшего его; и 4) содержат основные принципы первоначального 

закона.  

характера; 6) принимается в особом процессуальном порядке; 7) 

соответствующие законы, регулирующие соответствующие общественные 

отношения, обладают наибольшей устойчивостью, стабильностью своих 

регуляторов и долговечностью.  

Правовой закон – властно – регулятивный акт, не только подкрепляемый 

и санкционированный государством или иным социальными институтами, но 

и соответствующий (содержательно, формального и процедурно) принципам 

общественного правосознания, существующим конституционно - -правовым 

нормам и в силу этого обладающий всей полнотой действия в пределах данной 

правовой системы. 

Следующий вопрос, к которому я бы хотел перейти – проблема 

соотношения права и закона.  

С тех пор, как появилось право, существует проблема соотношения права 

и закона. Это основа правоведения и правопонимания. Юридическая наука и 

практика всегда занимались вопросами о том, совпадают ли право и закон, 

можно ли сводить право к законам и другим нормативным актам.  

По словам В.А. Четвернина, практическая значимость этой проблемы 

основывается на ее типе и характеристиках. По сути, это следующее. Законы, 

которые соответствуют определенным правилам, должны быть признаны 

законными. Здесь закон и право совпадают. Но есть и законы, которые не 

соответствуют праву. Право на жизнь является высшей ценностью человека, 
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согласно Конституции Российской Федерации, но иногда возникают 

разногласия. Скутеристы, не имеющие водительских прав, являются частыми 

виновниками ДТП. Штрафы являются юридической санкцией за нарушение 

правил дорожного движения. Я это также неоднократно отмечал на семинарах 

в качестве примера.  

Согласно исследованию И.А. Ильина, попытки определить право, как 

справедливость не могут быть успешными. Каждый может интерпретировать 

понятие «справедливость» по-разному, потому что это абстракция. Другими 

словами, право представляет собой общий контекст поведения. Он 

универсален для всех и, как правило, не допускает различных интерпретаций.  

Кроме того, такая стратегия отрицает сам факт осуществления правовой 

справедливости до того, как закон ее выразит. Тем не менее, это не означает, 

что справедливость не содержится в юридических стандартах и поэтому 

должна участвовать в определении права. Право рассматривает 

справедливость как систему правил для поведения свободных и равных 

субъектов. В правовом государстве справедливость должна поддерживаться 

путем нормативного закрепления во всех областях общественных отношений 

и во всех отраслях законодательства.  

Таким образом, взаимодействие права и закона представляет собой 

сложную и неоднозначную процедуру, которая полностью соответствует 

сложностям, существующим в реальных общественных отношениях. Если 

справедливая идея не получает законного подтверждения, она остается в 

морали как мечта, не имеющая обязательной силы. Это все еще не совсем 

право. Если же справедливая концепция не получает законодательного 

закрепления, она превращается в закон и, когда она применяется в 

общественных отношениях, превращается в право. Таким образом, поскольку 

не каждый закон справедлив, право уже является законом. Однако право шире 

закона, поскольку оно охватывает не только нормы, но и реальные 

общественные отношения и практики.  
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В современном мире не всегда и не во всех странах соблюдается 

принцип гендерного равенства. Именно поэтому исследования, связанные с 

равенством прав мужчин и женщин, остаются актуальными. Решение этой 

проблемы должно основываться на том, как воспринимает общество 
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отношения между мужчиной и женщиной и на соотношении их прав начиная 

с древности и до настоящего времени. 

Различные факторы, такие как монголо-татарское иго, которое 

распространилось на большую часть территории Руси; влияние церкви, 

которая регулировала семейные отношения на протяжении многих веков; 

крепостное право, ограничивавшее права как женщин, так и мужчин; и 

монархия - оказали влияние на степень признания прав и свобод женщин в 

обществе. 

Следует отметить, что в Древней Руси существовали законодательные 

нормы, согласно которым мужчина, совершивший убийство женщины, обязан 

был заплатить штраф, который составлял половину от суммы, которую он 

заплатил бы, если бы убил мужчину [1, с. 115].  

Жизнь русской женщины в прошлом была крайне тяжелой, особенно в 

семье. Она принуждалась подчиняться своему мужу, который, к сожалению, 

часто проявлял жестокость и насилие в отношении нее.  

Кроме того, в древности можно было наблюдать неравенство между 

мужчинами и женщинами, которое проникало даже в сферу судебных 

процессов. В таких процессах мужчина-свидетель пользовался гораздо 

большим доверием, нежели женщина, которая владела информацией по делу 

[2, с.32]. 

В Российской империи женщины не имели избирательных прав и им 

практически не было предоставлено место в государственной службе. Однако 

в конце XIX века женщинам было предоставлено право голосовать через 

представителей по доверенности. При этом представителями могли быть 

только мужчины. Окончательное признание избирательных прав для женщин 

наступило после Октябрьской революции 1917 года, когда женщины получили 

полное и равное право участвовать в выборах.  

С приходом к власти коммунистической партии и образования 

Советского государства наблюдается постепенное формирования гендерного 

равенства.  



18 
Законодательно женщины были уравнены в правах с мужчиной ст. 122 

Конституции СССР 1936 г.: «Женщине в СССР предоставляются равные права 

с мужчиной во всех  областях  хозяйственной, государственной, культурной и 

общественно-политической жизни» [3]. Дальше развитие этого принципа в ст. 

35 Конституции СССР 1977 года: «Статья 35. Женщина и мужчина имеют в 

СССР равные права» [4]. 

Гендерное равенство является неотъемлемой частью общего равенства 

и недавно стало составной частью всеобъемлющего равенства, которое 

предполагает отсутствие дискриминации в отношении женщин в различных 

сферах.  

В Конституции Российской Федерации содержатся гарантии, которые не 

только обеспечивают равные права и свободы для женщин и мужчин, но также 

предоставляют равные возможности для их осуществления [5]. На данный 

момент в России женщины активно реализуют себя в различных сферах, 

играют важную роль в государственном управлении и занимают должности в 

государственных и муниципальных органах власти. 

В настоящее время в Российской Федерации нет системы квотирования 

и соотношение по полу в обоих палатах парламента примерно одинаковое. 

Так, в Совете Федерации в настоящее время доля женщин-парламентариев в 

обеих палатах Федерального Собрания составляет чуть более 25%. «В 

ближайшие три года этот показатель можно увеличить более чем в полтора 

раза» - об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 27 

октября 2023 года на заседании оргкомитета Евразийского женского форума в 

палате регионов [6]. 

В Государственной Думе Российской Федерации была принята 

«Концепция законотворческой деятельности по обеспечению равных прав и 

равных возможностей мужчин и женщин» [7] с целью обеспечить и сохранить 

гендерное равенство. В этой концепции определен план развития 

законодательства Российской Федерации, направленный на предотвращение 
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дискриминации и ущемления прав полов. Также в ней была установлена 

задача внедрения подхода равноправия в законодательную деятельность. 

Таким образом, принцип равенства прав мужчин и женщин закреплен в 

Конституции [5] и является одним из основных принципов, относящихся к 

личным правам и свободам человека и гражданина. Гендерное равенство 

распространяется на все субъекты права, а область его действия охватывает 

всю систему законодательства. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что в законодательстве Российской 

Федерации полностью достигнуто гендерное равенство. В реализации данного 

принципа существуют некоторые проблемы, которые ведут к дискриминации 

представителей обоих полов.  

Примером может служить политика, где женщины составляют 

меньшинство. Формально нет ограничений для их участия в политической 

сфере, однако традиции и стереотипы по-прежнему влияют на их 

возможности, и законодательство не может решить эту проблему. Ещё одной 

проблемой является неравенство в оплате труда между мужчинами и 

женщинами. Несмотря на запрет дискриминации по половому признаку в 

Трудовом Кодексе РФ, статистика показывает, что женщины получают на 30% 

меньше заработной платы, чем мужчины [8]. 

На основании всего вышесказанного составлены следующие 

рекомендации по реализации конституционного принципа равенства прав 

мужчин и женщин в современном мире: 

В правовой системе необходимо установить ясные и чёткие нормы, 

которые запрещают дискриминацию на основе пола и гарантируют равные 

права и возможности для мужчин и женщин. 

Необходимо внедрять политику, направленную на предотвращение 

дискриминации в трудовых отношениях, а также обеспечение равного доступа 

к повышению квалификации, возможности карьерного роста и равной оплаты 

труда за равную работу. 
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В рамках семейных отношений необходимо создать условия, которые 

позволяют женщинам и мужчинам свободно выбирать свои роли и 

осуществлять свои потенциалы. Политика декретов и поддержка семей с 

детьми могут содействовать балансированию между работой и семейными 

обязанностями, а также обеспечить равные условия для занятия должностей и 

достижения успеха в карьере. 

Следует разработать механизмы мониторинга и контроля за 

соблюдением принципа равенства прав между мужчинами и женщинами. 

Органы правоприменения и правозащитные организации должны играть 

активную роль в выявлении и пресечении любых форм дискриминации, а 

также в защите прав женщин и мужчин. 

Важно понимать, что реализация конституционного принципа равенства 

прав мужчин и женщин – это процесс, требующий участия всего общества и 

постоянного развития. Ключевое значение имеет общественное сознание, 

открытый диалог и усилия со стороны государственных и негосударственных 

организаций, чтобы добиться равенства и справедливости для всех граждан.. 

Выводы. Несмотря на то, что принцип равенства мужчин и женщин 

закреплён в законах Российской Федерации, полное гендерное равенство не 

достигнуто. Существует множество областей, в которых мужчины и женщины 

подвергаются дискриминации и их возможности ограничиваются. 

Необходимо устранить все законодательные ошибки, которые нарушают 

конституционный принцип равенства мужчин и женщин, а также 

предотвратить возможные нарушения их соблюдения со стороны граждан, 

чтобы полностью построить демократическое государство и обеспечить 

исполнение личных прав и свобод, закрепленных в конституции. 
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Юридическая наука играет важную роль в развитии современного 

общества. Времена меняются, появляются новые проблемы и вызовы, которые 

требуют не только актуализации существующих законов, но и разработки 

новых правовых инструментов. В данной теме будут рассмотрены основные 
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современные вызовы, с которыми сталкивается юридическая наука, а также 

обозначим перспективы ее развития и практического применения. 

Одним из главных вызовов для юридической науки является постоянное 

изменение общественной и экономической ситуации. Глобализация, 

технологический прогресс, новые формы бизнеса — все это приводит к 

появлению новых юридических проблем, которые требуют глубокого 

исследования и адаптации правовых норм. В Российской Федерации все чаще 

возникают вопросы, связанные с регулированием цифровых технологий и 

защитой персональных данных, что ставит перед юристами новые задачи. 

Например, клиентам ПАО «Промсвязьбанк» все чаще стали поступать звонки 

от мошенников, которые пытаются различными обманными способами 

заставить клиента перечислить денежные средства на «резервный счет». 

Данный вид мошенничества очень сложно предотвратить с правовой стороны. 

Вследствие чего возникают вопросы о защите персональных данных, а также 

правовом просвещении клиентов относительно мошеннических действий. 

Вторым ключевым вызовом является укрепление позиции 

международного права и международных организаций. В связи с глобальными 

проблемами, такими как международные конфликты, миграционные кризисы, 

необходимо разрабатывать новые международные соглашения и нормы. 

Дисциплина юридической науки должна активно участвовать в процессе 

разработки, реализации и провозглашения международного права для 

эффективного решения всеобщей дилеммы. 

Важным вызовом стало также взаимодействие между юридической 

наукой и здравоохранением. В связи с появлением новых медицинских 

технологий, генетическими исследованиями, старением населения, возникают 

сложные вопросы в области медицинского права. Необходимо разрабатывать 

новые правовые инструменты и создавать соответствующую законодательную 

базу для эффективного регулирования данной области. Например, важно 

активно просвещать и информировать граждан о необходимости регулярного 

прохождения медицинских осмотров, особенно когда речь идет о 
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профилактике заболеваний, где вовремя обнаруженные нарушения способны 

предотвратить серьезные проблемы здоровья в будущем. Но необходимо 

урегулировать на законодательном уровне доступность медицинских 

осмотров, так как не все анализы являются доступными для всех слоев 

населения ввиду их дороговизны.  

Одним из наиболее значимых вызовов стало гармонизация правовых 

систем разных стран. В условиях международной торговли и экономической 

интеграции все больше возникает необходимость в создании единых правовых 

стандартов. Это требует тесного взаимодействия между учеными и 

практиками юридической науки, а также создания международных 

юридических институтов. 

Перспективы развития юридической науки, прежде всего, связаны с 

необходимостью углубления изучения современных проблем и вызовов. 

Юристы будущего должны быть готовы к работе с новыми технологиями, 

международной юрисдикцией, вопросами окружающей среды и 

здравоохранения, так как международные конфликты, санкции, войны создали 

значительные проблемы во всех сферах жизни населения. Они должны 

обладать навыками анализа, исследования и разработки новых правовых 

концепций для урегулирования проблемных вопросов на всех уровнях жизни 

государства. 

Важным аспектом развития юридической науки является также 

практическое применение полученных знаний. Юристы должны уметь не 

только анализировать ситуацию и разрабатывать рекомендации, но и 

реализовывать их на практике. Для этого необходимо содействие 

государственных и негосударственных институтов и организаций, которые 

смогу оказать помощь в практической подготовке будущих юристов с целью 

дальнейшего трудоустройства квалифицированных кадров и использования 

научных разработок юристов-теоретиков в своей деятельности. Так как в 

условиях постоянного кадрового голода, с которым все чаще сталкивается 

наше государство, важно обратить внимание на проблему отсутствия опыта у 
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молодых выпускников вузов. Все больше и больше работодателей 

отказываются нанимать их из-за этого. Не обладая практическими навыками и 

опытом работы, студенты, получившие высшее образование, оказываются в 

затруднительном положении при поиске работы в государственных органах.  

Ситуация с кадровым голодом в государственных органах требует 

незамедлительного внимания и решения. Один из возможных путей решения 

проблемы – создание программ и инициатив, направленных на доступ к 

практическому опыту для выпускников вузов. Государство может оказывать 

поддержку в форме стажировок, практик или обязательных практических 

модулей в рамках учебных программ. Такие программы помогут студентам 

получить реальный опыт работы и адаптироваться к требованиям рынка труда, 

улучшая их шансы на успешное трудоустройство. 

Современные вызовы юридической науки требуют постоянного развития 

и обновления правовых знаний. Они представляют собой возможности для 

роста и совершенствования профессиональных навыков юристов. 

Перспектива развития юридической науки заключается в создании новых 

научных и практических подходов, способных эффективно решать 

современные юридические проблемы в интересах общества. Таким образом, 

развитие юридической науки является важным элементом общественного 

прогресса и залогом справедливости и законности. Грамотные юристы, 

обладающие актуальными знаниями и навыками, способны эффективно 

защищать права и интересы граждан, предотвращать правонарушения и 

способствовать устойчивому развитию общества. Поэтому постоянное 

обучение и самосовершенствование являются неотъемлемой частью 

профессионального пути юриста, а активное участие в научных исследованиях 

и разработке новых подходов и методов - ключевыми факторами продвижения 

юридической науки вперед. В конечном итоге, развитие юридической науки 

способствует укреплению правопорядка и улучшению качества жизни в 

нашем обществе. 
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Сегодня всеобщая виртуализация социальной реальности и 

окончательное утверждение киберреальности выступают наследием 

глобализирующего импульса второй половины XX века, развертываясь в 

полной мере в течение последних двадцати лет. Развитию киберпреступности 

предшествовало «необъяснимое сочетание фантазий о всемогуществе, 

выплескивающееся в виртуальное царство социальных медиа и Интернета», из 

которого, благодаря технологиям децентрализованного обращения цифровых 

данных, в среде программистов вырастала субкультура хакеров, изменившая 

взгляды на киберпреступность. Отныне она представляется не только 

закономерным атрибутом виртуализации, разновидностью преступности, 

выделяемой в связи с электронным опосредованием противозаконного 

поведения, но сама во многом конструирует социальную и прежде всего 

политическую реальность.  

Свою историю движение хакеров ведет с конца 50-х годов XX века, 

когда студенты и выпускники технологических университетов делали первые 

шаги в освоении киберпространства [1, с. 331]. В то время движение не 
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обладало деструктивным характером, в его основе лежал ряд сходных с 

пацифистской повесткой субкультуры хиппи этических принципов, в числе 

которых как демократизм и принцип децентрализованности, направленные 

против некритического принятия авторитетов, так и отрицание социального 

неравенства, и вера в возможность изменения мира к лучшему, в том числе 

посредством компьютерных технологий. 

Периодизация истории субкультуры хакеров определяет ее актуальное 

состояние как четвертый этап развития, берущий начало на рубеже XX и XXI 

веков и характеризующийся образлваниеим нового, отдельного института 

хакеров – созданием крупных объединений, союзов, фирм, картелей тесным 

образом сотрудничающих с криминальными и теневыми структурами [2, с. 

425].  

На четвертом этапе распространение субкультуры хакеров происходит 

по нескольким направлениям. Во-первых, фиксируется расширение круга лиц, 

имеющих доступ к технологиям, используемым хакерами: киберсталкеры, 

преследователи-новички, случайные субъекты, будь то уволенные работники 

или террористы-одиночки, – все они могут получить доступ к примитивному 

инструментарию хакеров, позволяющему взламывать персональные 

компьютеры, смартфоны и банковские счета. Возрастает охват социальных 

статусов, имеющих возможность приобретения необходимых технологий и 

обучения «ремеслу» хакера – элитарность и замкнутость, присущие ранним 

этапам становления субкультуры, размываются и уходят в прошлое [3, с. 78]. 

Это значит, что, даже находясь в тюрьме и обладая достаточным техническим 

оснащением преступник может совершать киберпреступления.  

Среда профессиональных хакеров окончательно приобретает черты 

международного бизнеса, систематически оказывающего услуги как 

террористическим и мафиозным организациям, так и всем готовым заплатить 

за их деятельность. Эта среда продолжает специализироваться и 

типологизироваться по разнообразным основаниям. Наиболее популярна 
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типология, произведенная сообразно мотивам деятельности хакеров, 

подразделяющая их на:  

а) геймеров и клаберов;  

б) спамеров;  

в) «белых»  

г) «черных» хакеров, также именуемых кракерами, которые в свою 

очередь включают вандалов, шутников, экспериментаторов, взломщиков, 

шпионов и фишеров [4, с. 112]. 

 В зависимости от психологической характеристики девиантного 

самовыражения выделяются:  

а) пионеры – сторонники новейших технологий;  

б) хулиганы, компенсирующие чувство обиды;  

в) гедонисты, обретающие удовлетворение посредством взлома 

компьютерных систем;  

г) вандалы, причиняющие ущерб без видимых причин;  

д) наркоманы (компьютерные «ботаники»), аддиктированные по 

отношению к хакингу [5, с. 198]. 

Особое положение среди разновидностей хакинга занимает обретавший 

популярность на протяжении последнего десятилетия хактивизм. Хактивизм 

привнес в субкультуру хакеров политическую мотивацию, привлек внимание 

общественности к проблемам, связанным с чрезмерной концентрацией власти 

в руках государств, воспользовавшихся плодами виртуализации [6, с. 566]. 

Киберпреступность в части хактивизма представляется исключительным 

явлением, поскольку хактивизм не может считаться ничем иным, кроме как 

преступлением, однако, получает широкое одобрение со стороны общества, 

ставя под сомнение монополию государства на определение преступности.  

Таковы тенденции развития субкультуры хакеров. Не исключено, что 

она стоит на пороге пятого этапа своей истории, предполагающего 

способность каждого пользователя мирового киберпространства стать 
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хакером [7, с. 98]. Подобный вызов требует разработки новых подходов к 

противодействию киберпреступности.  

Сегодня по-прежнему широко применяется метод компьютерного 

наблюдения: «отслеживается трафик данных, поступающий в компьютер или 

сеть и выходящий из нее. Другие методы включают скрытую установку 

программного обеспечения, предоставляющего информацию о действиях 

пользователя, внедрение устройств, регистрирующих нажатие клавиш, 

способных передавать его последовательность в любое место, и размещение 

скрытых камер, используемых для фиксации комбинаций клавиш и 

изображения на мониторе». Предпринимаются попытки создать более 

эффективные инструменты противодействия. Начиная с 2017 года, 

спецслужбы различных государств начали разработку системы 

искусственного интеллекта основными функциями которой являются 

распознавание индивидуального почерка хакеров и хакерских группировок, а 

также обнаружение их атак. Криминологам же только предстоит в полной 

мере осмыслить и исследовать киберпреступность как проявление 

кибердевиантности и предложить способы разрешения противоречий, 

лежащих в их основе. 
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В наше время сложно представить современную организацию, фирму или 

орган государственной власти без секретаря. От компетентности секретаря 

зависит своевременность получения и предоставления информации, 

организация рабочего пространства, подготовка документации и прочие, 

далеко не последние факторы успешной работы коллектива. Секретарь, можно 

сказать, ключевое звено всей рабочей цепи любого учреждения. 

Секретари суда мировой юстиции играют важную роль в исполнении 

правосудия. От компетенции сотрудников судебных участков зависит очень 

многое, начиная от оперативности и заканчивая качеством выполнения задач, 

возложенных на судебные участки. 

Секретари суда и судебного заседания выполняют должностную работу с 

документами, делают ксерокопии и подшивки документов, работают с 

компьютерной и оргтехникой, судебным программным обеспечением. 

На плечах секретарей суда держится фундамент организации 

осуществления правосудия. От того насколько качественно и оперативно 
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будут подготовлены дела и документы, проинформированы граждане, зависит 

и сам процесс судебного заседания 

В свою очередь, секретари судебного заседания выполняют функции, 

отличающиеся от секретаря суда. Так, секретари судебного заседания готовят 

дело к слушанию, обеспечивают необходимые меры для вызова в суд граждан, 

участвующих в делах, направляя повестки, проверяют явку вызванных 

участников, а также ведут протокол судебных заседаний. При этом надо 

отметить, что содержание протоколов должны быть максимально полным и 

достоверным. 

Главный вопрос: « Как же облегчить работу секретаря суда и секретаря 

судебного заседания?» 

В наше время все большую популярность набирает искусственный 

интеллект, а именно нейросети. Да, сейчас в судах Российской Федерации 

информационные технологии стали очень развиты, но так и не достигли 

идеального результата. Например, В 2021 году пилотный проект по 

использования искусственного интеллекта был запущен в Белгородской 

области, где на трех судебных участках мировых судей нейросеть помогает 

сотрудникам в подготовке приказов по взысканию имущественного, 

транспортного и земельного налогов. В задачи искусственного интеллекта не 

входит вынесение самого судебного приказа — только сбор документов и 

проверка реквизитов. 

Технологии и искусственный интеллект все более активно внедряются в 

различные сферы жизни, включая судебную систему. Секретарь судебного 

заседания играет важную роль в подготовке и проведении судебных 

процессов. Он отвечает за организацию документации, контроль хода 

заседания, а также за своевременное и точное ведение протоколов. Однако, эта 

работа может быть довольно трудоемкой и требовать высокой концентрации. 

По словам директора юридической компании «А.Лигал» Юрия 

Александрова использование судами нейросетей в настоящий момент можно 

предположить в качестве вспомогательного инструмента при оценке 
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доказательств, к примеру, в виде получения судьей необходимой для дела 

информации.: «Это может быть поиск похожих изображений в Интернете в 

решении спора об авторских правах, либо проверки большого объема данных, 

например, при аппаратной обработке бухгалтерской либо налоговой 

отчетности для выявления противоречий и обстоятельств, требующих 

внимания» 

В связи с этим, я могу сказать, что использование искусственного 

интеллекта может значительно облегчить работу секретаря судебного 

заседания. Ведь он способен обрабатывать большие объемы информации, 

анализировать данные и делать выводы на основе заданных параметров. В 

контексте судебной системы это может означать автоматизацию многих 

процессов, которые раньше выполнялись вручную. 

Одной из основных задач секретаря судебного заседания является 

подготовка документации. Нейросети могут быть использованы для 

автоматического сканирования и классификации документов, создания 

электронных баз данных, а также для автоматической генерации протоколов 

судебных заседаний. Это позволит значительно сократить время, 

затрачиваемое на подготовку материалов к заседанию, и уменьшить 

вероятность ошибок. 

Кроме того, искусственный интеллект может быть использован для 

автоматического анализа доказательств и выявления закономерностей в 

судебных делах. Это позволит секретарю судебного заседания быстрее и 

точнее оценивать ситуацию, принимать решения и предоставлять 

информацию судьям и другим участникам процесса.  

Еще одним способом использования искусственного интеллекта для 

облегчения работы секретаря судебного заседания является создание 

специализированных программ и приложений, которые будут помогать в 

организации рабочего процесса. Например, такие программы могут 

предоставлять доступ к базе данных судебных решений, автоматически 



33 
формировать списки участников заседания, напоминать о важных сроках и 

задачах, а также предлагать рекомендации по оптимизации работы. 

Важно отметить, что использование искусственного интеллекта в 

судебной системе требует строгого соблюдения правил безопасности и 

конфиденциальности. Данные участников процесса должны быть надежно 

защищены, чтобы исключить возможность утечки информации или 

несанкционированного доступа к ней.  

Таким образом, можно сделать вывод, что использование искусственного 

интеллекта может значительно упростить и ускорить работу секретаря 

судебного заседания. Автоматизация задач, анализ данных и поддержка в 

организации рабочего процесса позволят повысить эффективность работы 

секретаря, уменьшить вероятность ошибок и повысить качество подготовки к 

судебным заседаниям. В результате, это приведет к более быстрому и 

справедливому разрешению судебных дел и повышению доверия к юстиции в 

целом. 

 

 

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШАЕМЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

Богославская К.Э.,  

магистрант кафедры гражданского и предпринимательского права 

ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и государственной», г. Донецк, 

Донецкая Народная Республика 

Научный руководитель: 

Шемяков А.Д., 

д-р. экон. наук, доцент, профессор кафедры гражданского и 

предпринимательского права ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и 

государственной службы»,  



34 
г. Донецк, Донецкая Народная Республика 

 

Преступления, совершаемые осужденными в пенитенциарных 

учреждениях, являются повторными, то есть рецидивирующими, представляя 

тем самым повышенную общественную безопасность. Эти преступления 

оказывают негативное влияние на достижение цели наказания, подрывают 

авторитет уголовно-исполнительной системы. В связи с данным 

криминологическим феноменом и ввели службу пробации, поскольку она 

является один из способов декриминализации общества. То есть должно быть 

обосновано соотношение применения строгих мер наказания к злостным 

преступникам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, и другим 

мерам влияния, не связанным с лишением свободы, к менее опасным 

правонарушителям. 

Судебная практика свидетельствует, что в большинстве случаев к 

рецидивистам применяются наказания в виде ограничения свободы и лишения 

свободы на определенный срок. К тому же рецидивисты являются активными 

носителями и распространителями традиций преступной среды и основным 

источником формирования организованных преступных группировок [2, с. 

223-224]. 

Наличие у лица неснятой или непогашенной судимости на сегодняшний 

день является общим моментом практически всех соображений о рецидиве 

преступлений. Одни ученые обосновывают необходимость судимости, другие 

выступают против сохранения института судимости, потому что лицо уже 

было наказано. Необходимо обратить внимание на позицию Г. Досаева в том, 

что судимость не противоречит демократическим принципам 

взаимоотношений государства и личности. Ссылки некоторых специалистов 

на отсутствие норм о судимости в законодательстве зарубежных государств в 

этом случае не могут быть учтены. В данном случае речь не идет о 

некорректном отождествлении демократических идеалов исключительно с 

западными государствами. Речь идет исключительно об уголовно-правовом 
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аспекте вопроса. Дело в том, что отсутствие норм о судимости в уголовном 

законодательстве зарубежных государств не исключает наличия здесь 

механизмов и конструкций, позволяющих учитывать факт совершения лицом 

преступления в прошлом в оценке каждого последующего совершенного им 

преступления и постпреступного поведения в целом [3, с. 144].  

Некоторые из видов преступлений, совершаемых в пенитенциарных 

учреждениях, взаимосвязаны непосредственно с местами отбывания 

наказаний, поскольку могут быть совершены только в уголовно-

исполнительных учреждениях. Указание на пенитенциарный рецидив есть в 

следующих статьях Особенной части УК РФ:  

а) побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст. 

313 УК РФ);  

б) уклонение от отбывания ограничения свободы, лишения свободы, а 

также от применения принудительных мер медицинского характера (ст. 314 

УК РФ) [1]. 

Стоит обратить внимание на то, что для установления пенитенциарного 

рецидива за какое преступление осужденное лицо, значение не имеет. В УК 

РФ указывается (и не во всех случаях) на вид наказания, в ходе отбывания 

которого совершено рецидивное преступление. 

В юридической литературе указывается, что преступность в 

пенитенциарных учреждениях обуславливается: 

1) общими причинами и условиями, порождающими преступность и 

способствующими ей; 

2) специфическими причинами и условиями, связанными с 

обстоятельствами совершения первого преступления; 

3) процессом исполнения наказания; 

4) условиями постпенитенциарного периода, влияющим на совершение 

преступлений [5, с. 138]. 

Причины и условия преступности в пенитенциарных учреждениях — это 

комплекс взаимодействующих детерминант, связанных с неблагоприятной 
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внешней средой и личностью преступника, обуславливающих продолжение 

преступной деятельности. Следовательно, специфические причины и условия 

(детерминанты) пенитенциарного рецидива можно разделить на три группы:  

1) детерминанты, связанные с первой судимостью, первым совершением 

преступления лицом, осужденным к лишению свободы;  

2) детерминанты, обусловленные процессом отбывания наказания, в 

особенности наказания в виде лишения свободы;  

3) детерминанты, влияющие на постпенитенциарную адаптацию. 

Существенное значение для совершения преступлений в местах лишения 

свободы имеет факт продления пребывания лица в криминогенной среде или 

возвращение его в него после отбывания наказания или условно-досрочного 

освобождения. Возобновление старых связей, криминогенная обстановка, 

общение с лицами, имеющими судимость, уголовная субкультура, 

установление новых, провоцирующих на преступление контактов и пр. 

способствует созданию преступных группировок и совершению еще более 

тяжких преступлений.  

По выборочным данным около 70 % лиц, ранее отбывших наказание в 

виде лишения свободы, снова попадают в то самое социальное окружение, 

которое ранее негативно повлияло на них. Немаловажным является факт того, 

что данные лица самостоятельно стремятся к взаимодействию с уголовной 

субкультурой, впоследствии чего и добиваются этого [4, с. 310]. 

Деятельность учреждений исполнения наказаний должна быть 

направлена, в первую очередь, на достижение цели исправления и 

ресоциализации лиц, осужденных к лишению свободы, что в значительной 

степени влияет и на состояние постпенитенциарной преступности, 

искоренение у осужденных негативных взглядов и привычек. В свою очередь, 

это требует от персонала учреждений исполнения наказаний высокого уровня 

профессионализма, настойчивости и толерантности. Пенитенциарная система 

Российской Федерации должна иметь целью не только исполнение наказаний, 

но и раскаяние относительно совершенного противоправного деяния 
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пенитенциарным преступником. Применение указанных методов борьбы с 

преступностью в уголовно-исполнительных учреждениях должно быть 

использовано в процессе любого наказания, а также пробации, в том числе в 

период постпенитенциарного воздействия уже на освобожденное от наказания 

лицо [3, с. 69]. 

Эти факторы находятся без внимания действующей нормативной 

правовой базы в области применения условно-досрочного освобождения, 

освобождения от наказания по закону об амнистии и акта о помиловании. 

Кроме того, вопросы социальной адаптации лиц, освобожденных от 

отбывания наказания, к условиям жизни в обществе законодательно 

урегулированы, но проблемы адаптации данных лиц в действительности 

решены не в полной мере. Причинами недостаточной реализации мер 

социальной адаптации лиц, освобожденных от отбывания наказания, являются 

недостаточное финансирование, отсутствие центров социальной 

реабилитации в национальных государствах, недостаточная активность 

общественности, недоверие общества к лицам, ранее судимым, неумение 

освобожденных от отбывания наказания самостоятельно адаптироваться к 

жизни после освобождения.  

К мерам борьбы с преступностью в пенитенциарных учреждениях 

относятся:  

1) совещательное консультативное участие общественности в 

законотворческой работе по совершенствованию уголовного, уголовного 

процессуального, административного, уголовно-исполнительного 

законодательства; 

2) повышения уровня оперативно-розыскной деятельности по выявлению 

и прекращению преступной деятельности рецидивистов в местах лишения 

свободы; 

3) взаимодействия и координации усилий правоохранительных органов 

при выполнении программ противодействия преступности в пенитенциарных 

учреждениях.  
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Также следует обратить внимание на то, что существует создание 

незаконных препятствий для лиц, освобожденных от отбывания наказания в 

принятии к работе, неформальные ограничения общения, в быту и прочее. 

Таким образом, динамика преступности в пенитенциарных учреждениях 

находится в тесной связи с динамикой первичной преступности, поскольку 

увеличение числа лиц, имеющих судимость или отбывающих наказание в 

учреждениях исполнения наказаний, приводит и к росту числа преступлений, 

которые будут квалифицированы как рецидивирующие.  

Среди характерных особенностей преступлений, совершаемых в 

пенитенциарных учреждениях субъектов РФ, необходимо выделить 

взаимосвязь лица, отбывающего наказание в данном учреждении, с уголовной 

субкультурой, факт пребывания лица в криминогенной среде, криминогенная 

обстановка, общение с лицами, имеющими судимость, установление новых, 

провоцирующих на преступление контактов, что в совокупности способствует 

созданию преступных группировок и совершению преступлений в местах 

лишения свободы. 
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Субъект международного частного права является одним из ключевых 

понятий в области международного частного права, которое определяет 

правоспособность и дееспособность лиц в международных отношениях. 

Субъектом международного частного права могут быть как физические лица, 

так и юридические лица, а также другие субъекты, участвующие в 

гражданских и коммерческих отношениях за границей. 

Физическое лицо в рамках международного частного права 

рассматривается как субъект, обладающий правами и обязанностями, которые 

могут возникать в результате международных отношений. Например, 

физическое лицо может быть стороной договора, участником судебного 

разбирательства или должником по международному долгу. 

Юридическое лицо также является субъектом международного частного 

права и обладает своей правоспособностью и дееспособностью за границей. 

Юридическое лицо может быть участником международных коммерческих 
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сделок, учредителем филиала или представительством за рубежом, а также 

стороной в международных арбитражных спорах. 

Кроме того, к субъектам международного частного права относятся 

государства, международные организации, а также другие субъекты, 

участвующие в трансграничных отношениях. Например, государство может 

быть стороной в международном договоре, участником международной 

торговли или адресатом иностранного инвестиционного спора. 

Таким образом, субъекты международного частного права играют 

важную роль в регулировании гражданских и коммерческих отношений за 

пределами национальной юрисдикции, обеспечивая защиту прав и интересов 

участников международных отношений и способствуя развитию 

международного права. 
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На современном этапе развития общества, где инновации и творчество 

являются одним из ключевых факторов экономического прогресса в 

государстве, институт интеллектуальной собственности требует регулярного 
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исследования, определения проблематики и разработки универсальных 

предложений по устранению возникающих пробелов и коллизий. 

Интеллектуальная собственность представляет собой основу для создания и 

распространения новых идей, технологий и произведений искусства. 

В Российской Федерации (далее – РФ) институт интеллектуальной 

собственности играет ведущую роль в реализации и защите прав авторов и 

новаторов в различных сферах деятельности. Однако, как и любая другая 

система, он сталкивается с многочисленными проблемами, которые 

препятствуют его должной эффективности и требуют методологичного 

совершенствования. 

Данная тема проанализирована и раскрыта в научных трудах таких 

авторов, как Черкасова О.В., Новоселова Л.А., Котенева О.Е., Николаев А.С., 

Бромберг Б.В., Ткалич В.Л., Коробейников А.Г. и др. 

Одной из ключевых проблем, с которой сталкивается институт 

интеллектуальной собственности в РФ, является несовершенство правового 

регулирования. Действующее законодательство в области интеллектуальной 

собственности постоянно обновляется и дополняется, но некоторые аспекты 

остаются недостаточно проработанными, что приводит к двусмысленному 

толкованию и непоследовательности в применении нормативных правовых 

актов, касающихся интеллектуальной собственности, создавая трудности при 

защите авторами и новаторами своих законных прав [1, с.25]. 

Так, статья 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – 

ГК РФ) определяет закрытый перечень результатов интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая 

охрана, и не предусматривает формулировку - «иных объектов 

интеллектуальной деятельности» [2]. 

Указанное содержание статьи 1225 ГК РФ противоречит общей и 

открытой дефиниции «интеллектуальная собственность», которая была 

обозначена во Всемирной декларацией по интеллектуальной собственности от 
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26 июня 2000 года, согласно которой интеллектуальная собственность 

понимается как «любая собственность, признаваемая по общему согласию в 

качестве интеллектуальной по характеру и заслуживающей охраны, включая, 

но не ограничиваясь, научными и техническими изобретениями, 

литературными или художественными произведениями, товарными знаками и 

указателями деловых предприятий, промышленными образцами и 

географическими указаниями» [3]. 

Мировая цифровизация в динамично развитом государстве способствует 

появлению новых цифровых объектов, нуждающихся в правовой защите. 

Таким образом внесение изменений в указанную норму ГК РФ представляется 

целесообразным. 

Кроме того, защита прав интеллектуальной собственности в РФ зачастую 

бывает малоэффективна, поскольку меры наказания за правонарушения 

являются недостаточными, а контроль за механизмом разрешения споров – не 

осуществляется в полной мере, что в свою очередь, подрывает доверие к 

процессу реализации права на защиту в сфере интеллектуальной 

собственности и не позволяет физическим и юридическим лицам безопасно 

инвестировать в творчество и инновации.  

Защита авторских прав является важной задачей института 

интеллектуальной собственности в РФ, поскольку это напрямую связано с 

обеспечением вознаграждения авторов за их труд и стимулированием 

развития будущих инноваций.  

Одной из главных проблем в сфере защиты авторских прав является 

распространение пиратства и контрафакции, что считается нарушением прав 

авторов и лишает их экономических выгод от проделанной работы в 

творческой сфере. Отсутствие эффективных механизмов защиты авторских 

прав и широкая доступность пиратского контента затрудняют защиту прав 

интеллектуальной собственности авторов. Для решения данной задачи 

необходимо: 
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1. Разрабатывать и внедрять новые методы защиты контента (водяные 

знаки, шифрование и другие технологии, которые затруднят незаконное 

копирование и распространение контента); 

2. Усилить контроль за распространением контента (использовать 

современные технологии для мониторинга и анализа распространения 

контента в сети Интернет, выявлять и пресекать случаи пиратства); 

3. Сотрудничать с интернет-платформами и поисковыми системами для 

предотвращения распространения пиратского контента и обеспечения 

соблюдения авторских прав; 

4. Создать специализированные органы или агентства по защите 

авторских прав в интернете и занимающихся борьбой с пиратством; 

5. Совершенствовать законодательство в сфере интеллектуальной 

собственности, включая ужесточение наказаний за пиратство и 

контрафакцию; 

6. Предоставлять финансовую и юридическую поддержку 

правообладателям, пострадавшим от пиратства, для компенсации 

причиненного ущерба и защиты их интересов; 

7. Формировать культуру уважения к авторским правам и 

интеллектуальной собственности среди населения; 

8. Использовать технологии искусственного интеллекта для 

автоматического обнаружения и пресечения случаев пиратства в сети 

Интернет. 

Указанные методы поспособствуют достижению высокого уровня по 

борьбе с пиратством и контрафакцией, обеспечивая соблюдение и защиту 

авторских прав. 

Следующий вопрос, связан с коммерциализацией интеллектуальной 

собственности, которая необходима для того, чтобы создатели и новаторы 

могли получать экономическую выгоду от своей работы. Однако в РФ процесс 

коммерциализации интеллектуальной собственности сопряжен с 

определенными трудностями: отсутствие поддержки и инфраструктуры для 
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коммерциализации интеллектуальной собственности, особенно для малых и 

средних предприятий, а также высокая стоимость и сложность 

лицензирования и монетизации прав интеллектуальной собственности 

затрудняют получение дохода от проделанной работы авторами. 

Кроме того, недостаточная осведомленность и опыт в области управления 

интеллектуальной собственностью среди предпринимателей, препятствует 

эффективной коммерциализации активов интеллектуальной собственности. 

Это ограничивает потенциал экономического роста и инноваций в РФ, а также 

напрямую влияет на конкурентоспособность ее отраслей на мировой арене [4, 

с.7]. 

Для решения проблемы коммерциализации интеллектуальной 

собственности в РФ необходимо поддерживать инновации и 

предпринимательство (например, путем предоставления налоговых льгот, 

субсидий или кредитов), расширять рынок интеллектуальной собственности, 

который будет способствовать коммерциализации (например, создавать 

биржи, платформы для поиска и покупки интеллектуальной собственности), 

проводить мониторинг и оценку эффективности мер, направленных на 

коммерциализацию интеллектуальной собственности, что позволит выявить 

недостатки и определить пути их дальнейшего совершенствования. 

Еще одной важной проблемой для государства является отсутствие 

специализированных образовательных программ и курсов повышения 

квалификации в области права интеллектуальной собственности. Это 

ограничивает подготовку компетентных кадров, поэтому очень важно 

проводить качественные, регулярные, образовательные мероприятия для 

специалистов в данной сфере, а также необходимо разработать несколько 

вариантов программ для изучения права интеллектуальной собственности 

различными категориями обучающихся. Своя программа должна быть у 

студентов юридических вузов и факультетов, студентов вузов технического 

профиля, гуманитарных факультетов. 
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Международное сотрудничество имеет важное значение для решения 

глобальных задач в области защиты интеллектуальной собственности и 

содействия трансграничным инновациям. Здесь можно выделить такую 

проблему, как отсутствие гармонизации и соответствия международным 

стандартам и договорам в области интеллектуальной собственности. Это 

создает барьеры для сотрудничества и препятствует эффективному 

обеспечению соблюдения прав интеллектуальной собственности за рубежом 

[5, с.14]. 

Кроме того, отсутствие взаимного признания и обеспечения соблюдения 

соглашений о правах интеллектуальной собственности с другими странами 

ограничивает возможности российских авторов и новаторов защищать свои 

работы и сотрудничать с зарубежными партнерами. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что институт интеллектуальной собственности в РФ сталкивается с 

различными вопросами и задачами, которые препятствуют его эффективности 

и ограничивают права авторов и новаторов. От вопросов, связанных с 

правовым регулированием и защитой авторских прав, до проблем связанных с 

коммерциализацией, профессиональной подготовкой кадров и 

международным сотрудничеством, существует настоятельная необходимость 

во всесторонних преобразованиях, направленных на укрепление института 

интеллектуальной собственности в РФ. 

Для решения этих проблем необходимо совершенствовать нормативную 

правовую базу, регулирующую права интеллектуальной собственности, 

усилить механизмы правоприменения, поддерживать коммерциализацию 

интеллектуальной собственности, расширять образовательные программы и 

курсы, а также непрерывно укреплять международное сотрудничество. 

Прорабатывая указанные вопросы, РФ будет с большим потенциалом 

стимулировать инновации, эффективно защищать авторские права, а также 

способствовать экономическому росту, что в свою очередь приведет к 

процветанию государства в эпоху цифровых технологий. 
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Тема проявляет глобальную актуальность в виде растущего числа лиц 

без гражданства, а то есть рассмотрение проблем, с которыми сталкиваются 

лица без гражданства, и поиск решений для обеспечения их защиты и доступа 

к правам человека, определение статуса и прав мигрантов, перемещающихся 

между странами, а также развитие международного права относительно 

формирования глобальных стандартов в отношении прав человека, 

гражданства и защиты неграждан. 

Человек — это существо, обладающее разумом и активностью, 

рожденное с определенными правами и свободами по природе. 

Гражданин — это человек с определенным статусом в государстве, 

обладающий правами и обязанностями в соответствии с законом. Основное 

различие между гражданином и человеком заключается в том, что гражданин 

имеет права и обязанности, связанные с его статусом в государстве, в то время 

как человек обладает правами и свободами по природе. 

Помимо юридических и политических аспектов, которые обычно 

упоминаются при сравнении человека и гражданина, я бы хотела добавить 

несколько дополнительных ракурсов.  

Уровень ответственности человека и гражданина различен. Человек 

ответственен, прежде всего, перед самим собой и своими близкими. Его 

действия определяются личными ценностями, моралью и этикой. В свою 

очередь гражданин помимо личной ответственности, несет ответственность 

перед обществом и государством. Его действия должны учитывать интересы 

других граждан и способствовать общему благу.  

Степень участия в общественной жизни человека отличен способностью 

выбирать степень своего участия в общественной жизни. Он может быть 

активным участником социальных процессов или же занимать пассивную 

позицию, а от гражданина ожидается, что он будет принимать активное 

участие в жизни общества, будь то участие в выборах, волонтерская 

деятельность или просто соблюдение законов и норм поведения. 
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Имеется большое различие потенциала для изменений. Человек имеет 

потенциал для личностного роста и развития, независимо от своего 

гражданства, когда гражданин может использовать свои гражданские права и 

свободы для того, чтобы влиять на политику государства и способствовать 

позитивным изменениям в обществе. 

Одной из актуальных проблем, занимающих центральное место в 

общественной дискуссии, является нарушение прав и свобод граждан 

правоохранительными органами. Важно отметить, что правоохранительные 

органы в соответствии с Конституцией Российской Федерации обладают 

правом на применение силы, в то время как граждане не обладают такой же 

возможностью в отношении них, что порождает неравенство в обществе. 

Конечно, следует признать важность функций правоохранительных органов в 

обеспечении законности на территории страны, и их право на легальное 

использование силы является необходимым. Однако, когда сами сотрудники 

правоохранительных органов нарушают законы, злоупотребляют своими 

полномочиями, это ставит под угрозу конституционные гарантии прав и 

свобод граждан. Эти обстоятельства требуют серьезного научного изучения и 

принятия соответствующих мер. 

Например, создание горячих линий и правовых центров, оказывающих 

помощь пострадавшим от нарушений, пересмотр учебных программ и 

внедрение тренингов по соблюдению прав человека, обеспечение проведения 

тщательных и беспристрастных расследований сообщений о нарушениях, 

привлечение независимых экспертов и специалистов для оказания помощи в 

расследованиях. 

Исходя из всего различие между гражданином и человеком имеет 

важное значение для понимания прав и обязанностей отдельных лиц, 

определения юридических границ государства, регулирования вопросов 

иммиграции и натурализации, обеспечения защиты прав всех людей, 

независимо от их гражданского статуса. 
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Понимание наличия прав, обязанностей и свободы гражданина имеет 

решающее значение для создания справедливого, инклюзивного и 

ответственного общества, в котором каждый гражданин может реализовать 

свой потенциал и внести свой вклад в общее благо. 

Глобальная актуальность заключается в разработка международных 

стандартов в области гражданства, прав человека и обязанностей для защиты 

прав всех граждан и содействия глобальному сотрудничеству, обеспечение 

соблюдения прав граждан в условиях глобализации и миграции, содействие 

межкультурному диалогу и пониманию различных моделей гражданства. 

Изучив информацию о нарушениях прав человека, я выделила ряд 

ключевых проблем. Основной проблемой в современном контексте является 

обеспечение реализации правового статуса, предоставленного человеку. 
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Отсюда вытекают такие важные аспекты, как охрана и защита прав человека и 

гражданина в Российской Федерации. 

Одной из наиболее серьезных проблем в области прав человека в России 

является проблема пыток и других видов жестокого обращения с 

заключенными. В судебные органы поступили сотни заявлений о пытках и 

избиениях российских граждан в местах лишения свободы. 

Сироты в детских домах, умственно отсталые, пожилые люди и 

инвалиды в специальных учреждениях подвергаются унижениям и все 

возможным лишениям. Помимо вышеперечисленных проблем, остается 

важной проблема домашнего насилия, которая требует непосредственного 

решения. Больше всего от насилия в семье страдают женщины и 

несовершеннолетние дети. 

Расизм и дискриминация также присуще современному обществу. Они 

нарушают конституционный принцип равенства прав и свобод человека и 

гражданина независимо от национальности и ограничивают права граждан по 

национальному признаку, а иногда и по другим признакам. 

Для решения проблемы жестокого обращения с заключенными 

предлагается ввести более строгие меры по сокрытию и проведению таких 

инцидентов. Разработать законодательство об использовании портативных 

видеорегистраторов для фиксации фактов применения физической силы и 

огнестрельного оружия в отношении заключенных. Установить контакт со 

средствами массовой информации и правозащитными организациями для 

обнародования фактов пыток. 

Ведущую роль в борьбе с домашним насилием должна играть 

информационно-просветительская деятельность. Различные журналы, 

буклеты и социальная реклама могут изменить взгляды и отношение общества 

к проблеме домашнего насилия. Женщины и дети более уязвимы к насилию, 

поэтому необходимо повышать уровень их правового образования. 

Для решения проблемы нарушения прав людей с не традиционной 

внешностью я предлагаю ввести в школах часы психологии и усилить рекламу 
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телефонных консультаций. Многие подростки не часто сообщают родителям 

о своих проблемах, чтобы не показаться слабыми, поэтому не только 

подросткам, но и их родителям необходимо дать возможность встретиться со 

школьным психологом. 

Проведенный анализ имеющихся материалов показывает, что у сторон 

по рассматриваемому вопросу имеются как права, так и обязанности, которые 

они обязаны соблюдать в соответствии с законом и условиями заключенного 

между ними договора. 
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Правомерное поведение — это такое поведение физического или 

юридического лица, которое соответствует требованиям действующих 

правовых норм, не нарушает права и интересы других лиц и охраняется 

государством. 

Основные характеристики правомерного поведения: 

Соответствие правовым нормам: Поведение должно быть основано на 

действующих законах, нормативных актах и постановлениях. 

Не нарушение прав и интересов других: Правомерное поведение не 

должно причинять вреда или ущерба правам и законным интересам других 

лиц, включая их имущество, здоровье и достоинство. 

Государственная охрана: Государство признает правомерное поведение 

и обеспечивает его защиту посредством правоохранительных органов и 

судебной системы. 

Виды правомерного поведения: 

Активное правомерное поведение: Выполнение юридических 

обязанностей и осуществление прав в соответствии с законом (например, 

исполнение договора, уплата налогов). 

Пассивное правомерное поведение: Воздержание от действий, 

запрещенных законом (например, соблюдение правил дорожного движения, 

неучастие в незаконном собрании). 

Значение правомерного поведения: 

Защита прав и интересов индивидов и общества: Правомерное 

поведение обеспечивает стабильность правопорядка и защищает права и 

интересы граждан и организаций. 
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Социальная гармония: Правомерное поведение способствует мирному 

сосуществованию в обществе, предотвращая конфликты и правонарушения. 

Развитие экономики: Правомерное поведение создает благоприятные 

условия для экономической деятельности, инвестиций и развития. 

Последствия неправомерного поведения: 

Нарушение правовых норм влечет за собой различные виды 

юридической ответственности: 

Уголовная ответственность: за совершение преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом. 

Административная ответственность: за совершение административных 

правонарушений, предусмотренных Кодексом об административных 

правонарушениях. 

Гражданско-правовая ответственность: Возмещение вреда, 

причиненного неправомерными действиями. 

Одна из проблем классификации правомерного поведения заключается 

в том, что оно может быть субъективным и контекстуальным. Что считается 

приемлемым в одной культуре или в один период времени, может не считаться 

таковым в другой. Например, в некоторых культурах считается приемлемым 

торговаться за цену, в то время как в других это считается грубым. Точно так 

же то, что считается приемлемым поведением в мирное время, может не 

считаться таковым во время войны. 

Еще одна проблема классификации правомерного поведения 

заключается в том, что она может быть основана на культурных нормах и 

ценностях. То, что считается приемлемым в одном обществе, может не 

считаться таковым в другом. Например, в некоторых культурах считается 

приемлемым выражать свои эмоции открыто, в то время как в других это 

считается грубым. Точно так же то, что считается приемлемым поведением 

для мужчин, может не считаться таковым для женщин. 

Наконец, классификация правомерного поведения может быть сложной 

задачей, поскольку она часто основана на неоднозначных правилах и законах. 
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Что считается законным, не всегда совпадает с тем, что считается моральным 

или этичным. Например, технически законно продавать сигареты 

несовершеннолетним в некоторых юрисдикциях, но это считается 

аморальным и неэтичным многими людьми. 

Из-за этих проблем может быть сложно классифицировать поведение 

как правомерное или неправомерное. Тем не менее, важно попытаться сделать 

это, поскольку классификация правомерного поведения может помочь нам 

понять, как вести себя в той или иной ситуации, и может помочь нам избежать 

совершения действий, которые могут быть расценены как неправильные или 

незаконные. 

Классификация правомерного поведения 

Законность: 

Законные действия: Действия, которые соответствуют требованиям 

закона и не нарушают никаких правовых норм. 

Незаконные действия: Действия, которые нарушают закон и могут 

привести к юридическим последствиям. 

Моральность: 

Нравственные действия: Действия, которые считаются этичными и 

отвечают общепринятым нормам правильного и неправильного. 

Безнравственные действия: Действия, которые считаются неэтичными 

или не соответствующими общепринятым нормам. 

Общественный порядок: 

Порядочные действия: Действия, которые не нарушают общественный 

порядок или благополучие. 

Непорядочные действия: Действия, которые нарушают общественный 

порядок или благополучие, например, беспорядки или вандализм. 

Справедливость: 

Справедливые действия: Действия, которые приносят пользу обществу 

или отдельным лицам и считаются честными и беспристрастными. 
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Несправедливые действия: Действия, которые наносят вред обществу 

или отдельным лицам или считаются несправедливыми или предвзятыми. 

Разумность: 

Разумные действия: Действия, которые являются продуманными, 

взвешенными и обоснованными. 

Неразумные действия: Действия, которые являются необдуманными, 

безрассудными или необоснованными. 

Самооборона: 

Оправданная самооборона: Употребление разумной силы для защиты 

себя или других от непосредственной угрозы насилия. 

Неоправданная самооборона: Употребление чрезмерной или 

неразумной силы в целях самообороны. 

Привилегии: 

Привилегированные действия: Действия, которые обычно являются 

незаконными, но разрешены в определенных обстоятельствах, например, 

действия, совершаемые во время войны или при исполнении служебных 

обязанностей. 

Непривилегированные действия: Действия, которые не защищены 

никакими привилегиями и всегда являются незаконными. 

 

 

КРАЖА: АНАЛИЗ ПРИЧИН, МЕХАНИЗМОВ 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЙ 
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ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», г. Донецк 
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ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», г. Донецк 

кандидат юридических наук, 

доцент кафедры административного права 

Кража является серьезной проблемой для общества, наносящей 

существенный экономический и моральный ущерб. Понимание причин кражи, 

разработка эффективных механизмов предотвращения и осознание 

потенциальных последствий имеют решающее значение для борьбы с этим 

преступлением. Актуальность данной темы в современном мире неоспорима, 

поскольку кражи являются социальной проблемой, с которой сталкиваются 

как обычные граждане, так и организации. Между тем, различные причины и 

механизмы совершения краж могут быть изучены и проанализированы для 

разработки эффективных методов и стратегий предотвращения таких 

преступлений. 

Исследование данной темы поможет изучить психологические и 

социологические аспекты совершения краж и помочь в разработке 

профилактических мер, направленных на снижение уровня данного вида 

преступлений. С этой целью важно анализировать последствия краж для жертв 

и общества в целом, чтобы выявить ущерб, наносимый подобными 

преступлениями, и разработать меры по восстановлению ущерба и 

реабилитации пострадавших. 

Кража определяется уголовным законом как тайное хищение чужого 

имущества. Тайность присуща различным ситуациям изъятия имущества при 

краже. Прежде всего это случаи завладения имущество в отсутствие 

потерпевшего и посторонних лиц. Однако этот признак не исключается и 

тогда, когда изъятие имущества происходит в присутствии потерпевшего, но 

не заметно для него. 

Объективная сторона кражи заключается в тайном хищении чужого 

имущества. Под хищением применительно к краже понимается тайное 

ненасильственное изъятие чужого имущества. Вопрос о том, является ли 
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хищение тайным, должен решаться па основании субъективного критерия, т.е. 

исходя из восприятия ситуации хищения самим виновным лицом. 

По конструкции состав кражи является материальным, в связи с тем, что 

его объективная сторона в качестве обязательного признака включает 

общественно опасное последствие в виде наступления имущественного 

ущерба. Кража считается оконченным преступлением с того момента, когда 

виновный изъял чужое имущество и получил реальную возможность 

распорядиться им по своему усмотрению независимо от того, удалось ли ему 

эту возможность реализовать. 

Субъективная сторона кражи характеризуется виной в виде прямого 

умысла. При этом лицо руководствуется корыстным мотивом и преследует 

цель незаконного извлечения имущественной выгоды. 

Квалифицированные виды кражи (ч. 2 ст. 158 УК РФ) характеризуются 

ее совершением; 

— группой лиц по предварительному сговору; 

— с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

— с причинением значительного ущерба гражданину; 

— из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при 

потерпевшем. 

Особо квалифицированный состав образует кража с проникновением в 

жилище, из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода или в крупном 

размере (ч. 3 ст. 158 УК РФ). 

Наиболее опасные виды кражи, предусмотренные частью 4 ст. 158 УК 

РФ, характеризуются ее совершением: 

— организованной группой; 

— в особо крупном размере. 

Причины кражи многообразны, они хорошо изучены наукой 

криминологией. Среди факторов, влияющих, на совершение кражи, следует 

выделить следующие группы: 
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1. Экономические факторы: бедность, безработица, неравенство в 

доходах; 

2. Социальные факторы: отсутствие образования и возможностей 

трудоустройства, маргинализация и социальная изоляция; 

3. Психологические факторы: импульсивность, антисоциальное 

поведение, склонность к риску; 

4. Групповые факторы: принадлежность к преступным 

группировкам или социальным сетям, поощряющим воровство; 

5. Экологические факторы: условия жизни в неблагополучных 

районах, отсутствие освещения, плохая охрана территории. 

Криминологической науке хорошо известны меры предотвращения 

краж, к которым следует отнести следующие: 

1. Физические меры: замки, средства сигнализации, 

видеонаблюдение, ограждения; 

2. Организационные меры: обучение персонала выявлению и 

предотвращению краж, усиление контроля за доступом, управление запасами; 

3. Ситуационные меры: уменьшение возможностей для совершения 

краж, повышение осведомленности общественности, программы «Соседи 

следят за соседями»; 

4. Социальные меры: программы по сокращению бедности и 

безработицы, улучшение образования и возможностей трудоустройства; 

5. Правовые меры: ужесточение наказаний, создание 

специализированных подразделений по борьбе с кражами. 

Ежегодно кражами причиняется большой ущерб потерпевшим лицам. 

Последствия от совершения кражи можно рассматривать со следующих 

позиций: 

1) Для потерпевших: 

1. Экономические потери: утрата материальных ценностей, расходы 

на ремонт и замену; 
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2. Эмоциональный ущерб: чувство нарушения неприкосновенности, 

страх и беспокойство; 

3. Социальные последствия: недоверие к обществу, изоляция. 

2) Для общества: 

1. Экономические потери: затраты на правоохранительную 

деятельность, страхование и компенсации потерпевшим; 

2. Социальная напряженность: рост недовольства и беспокойства 

среди населения, снижение чувства безопасности; 

3. Подрыв доверия: потеря значимости и авторитета общественных 

институтов и правоохранительных органов. 

Кража представляет собой многогранное преступление, на которое 

влияют различные социальные, экономические и психологические факторы. 

Эффективная борьба с кражами требует комплексного подхода, сочетающего 

физические, организационные, ситуационные, социальные и правовые меры. 

Понимание причин и последствий кражи имеет решающее значение для 

разработки и реализации успешных программ по предотвращению, защиты 

потерпевших и поддержания общественного порядка. 

Таким образом, тема кражи и ее анализ имеют большое значение как для 

сферы научных исследований, так и для разработки практических мер по 

предотвращению и профилактики этого вида преступления. 
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Разнообразные юридические факты являются основанием 

возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 

Жизненные обстоятельства, которые закон связывает с определенными 

правовыми последствиями, считаются таковыми. 

Среди таких фактов значатся согласованные и законные действия 

участников гражданского оборота, нарушения законов (к примеру, 

причинение ущерба), различного рода события (как, например, рождение 

ребенка), истечение сроков (включая исковую давность) и другие. 

Гражданские права возникают из установленных законом и иными правовыми 

актами оснований, а также из действий граждан и юридических лиц, которые, 

хотя и не прописаны в законе, но вследствие общих принципов и содержания 

гражданского законодательства порождают права и обязанности. 

В статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации представлен 

приблизительный список юридических фактов, являющихся основаниями 

возникновения гражданских прав и обязанностей [1]. Так как ГК РФ не 

содержит общих правил, посвященных основаниям изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей, упомянутый в данной статье перечень 

фактов может также служить ориентиром для них. 

Среди оснований, которые законодатель поставил на первое место, 

являются договоры и иные сделки. Договоры, как результат волеизъявления 

двух и более участников, представляют собой двусторонние и многосторонние 

сделки. Они считаются наиболее распространенным основанием 

возникновения гражданских прав и обязанностей [3, С. 24]. 

Понятно, что гражданские права и обязанности возникают в результате 

сознательных действий участников гражданского оборота, цель которых - 
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вызвать определенные правовые последствия. При этом стороны 

гражданского права могут заключать как предусмотренные законом сделки, 

так и не предусмотренные. Главное в последнем случае – чтобы сделка не 

нарушала закон или другие нормативные акты.  

Кроме того, стороны гражданского оборота могут заключать сделки, 

содержащие элементы различных договоров, установленных законом или 

другими правовыми актами. 

Однако в большинстве случаев гражданские права и обязанности 

возникают из сложного правового контекста, где акт органа власти является 

лишь одним из множества элементов.  

Судебное решение, как основание возникновения гражданских прав и 

обязанностей, включает юридические акты различных судов, имеющих 

законную силу на территории РФ. Под такими актами могут быть не только 

судебные решения, но и определения различных юстиции, акты арбитражных 

и третейских судов, как российских, так и иностранных. 

Таким образом, в зависимости от того, возникают ли гражданские права 

и обязанности из воли субъектов, основания их возникновения 

подразделяются на действия, события, состояния и сроки.  

Действия – это волевые действия, имеющие юридическое значение для 

любых лиц. В контексте гражданского права действия могут быть активными 

(создание нового объекта, выполнение работ) или пассивными (например, 

отказ от выплаты по договору). 

Событиями в гражданском праве называются обстоятельства, которые 

происходят независимо от воли людей и с которыми связываются гражданско-

правовые последствия согласно закону или другим нормативным актам. К 

таким событиям могут относиться стихийные бедствия, смерть и рождение 

людей, военные действия и другие. 

Состояниями признаются особые отношения, которые возникают между 

участниками гражданского права при определенных обстоятельствах, а также 

временные правовые режимы, применяемые к субъектам или объектам 
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гражданских прав. К первому типу состояний относятся родственные связи, 

семейное положение и иждивение, а ко второму - ликвидация организации, 

банкротство, наложение ареста на имущество и другие. 

Действия в гражданском праве подразделяются на правомерные, 

неправомерные (правонарушения) и объективно противоправные в 

зависимости от их соответствия закону, другим нормативным актам и 

условиям договора. Как правомерные считаются не только прямо 

предусмотренные законом действия, но и те, которые не противоречат закону 

и основным принципам гражданского законодательства. Неправомерные 

действия, или правонарушения, представляют собой поведение участников 

гражданских отношений, которое не соответствует требованиям закона или 

условиям договора. Также могут быть признаны неправомерными действия, 

которые, хотя не являются явно запрещенными законом, но нарушают 

основные принципы гражданского права. 

Примерами неправомерных действий могут служить нарушение 

договорных обязательств, причинение ущерба личности или имуществу 

гражданина или юридического лица, необоснованное обогащение одного лица 

за счет другого и подобное. 

Объективно противоправными деяниями считаются поведенческие 

акты, которые приводят к нарушению субъективных прав участников 

гражданского оборота, но вследствие отсутствия вины нарушителей их 

действия не могут быть признаны правонарушениями. 

Примером может служить причинение вреда гражданином, не 

способным понимать значение своих действий (ст. 1078 ГК РФ) [2]. 

Для возникновения, изменения и прекращения правовых отношений 

требуется наличие стимула в реальной жизни - событие или комплекс 

событий, которые активируют юридические нормы и заставляют их 

функционировать. Именно такие события числятся как юридические факты. 

Под юридическими фактами понимаются определенные социальные 

обстоятельства (действия, события), которые вызывают определенные 
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правовые последствия в соответствии с законодательством - возникновение, 

изменение или прекращение правовых отношений. 

Гражданские правоотношения не могут быть установлены, изменены 

или прекращены без юридических фактов [4, С. 2]. 

Граждане обычно считают, что юридические факты – это объективная 

реальность, события или действия. Это точное представление, но следует 

учитывать, что для явления юридического факта необходимо наличие 

фактических обстоятельств, предусмотренных законодательством. 

Нередко для возникновения правовых последствий недостаточно одного 

лишь юридического факта, требуется их комплекс, который известен как 

фактический (иногда - юридический) состав. 
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Аннотация: В данной работе исследуются уголовно-процессуальные 

отношения, их элементы и особенности. Также рассматриваются особенности 

уголовно-процессуальных отношений, такие как обеспечение законности, 

гарантии прав участников и ответственность за нарушения. 
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Уголовно-процессуальное право представляет собой систему норм, 

регулирующих порядок производства по уголовным делам, определяющих 

права и обязанности участников процесса, а также устанавливающих меры 

ответственности за нарушение законодательства. Уголовно-процессуальная 

деятельность является одной из самых сложных и ответственных областей 

правоприменения, поскольку она связана с защитой прав, свобод и законных 

интересов граждан, обеспечением общественной безопасности и порядка. 

Участники уголовно-процессуальных отношений являются важнейшей 

составляющей уголовного процессуального права, так как именно от 

правильного определения и реализации прав и обязанностей участников 

зависит эффективность уголовного судопроизводства и законность его 
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результатов. Рассмотрим основные категории участников уголовно-

процессуальных отношений. 

1. Органы уголовного преследования. Это государственные органы 

и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование в интересах 

общества и государства. К ним относятся прокуратура, органы 

предварительного следствия и дознания. Их основная задача - установление 

обстоятельств преступления, изобличение виновного и обеспечение 

справедливого наказания. 

2. Подозреваемый и обвиняемый. Это участники уголовного 

процесса, в отношении которых есть основания полагать, что они совершили 

преступление. Подозреваемый - это лицо, в отношении которого возбуждено 

уголовное дело, либо задержанное по подозрению в совершении 

преступления. Обвиняемый - это подозреваемый, в отношении которого 

вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого. 

3. Защитник. Это лицо, осуществляющее защиту прав и законных 

интересов подозреваемого или обвиняемого в уголовном процессе. Защитник 

может быть предоставлен подозреваемому или обвиняемому государством 

или избран им самостоятельно из числа адвокатов. 

4. Потерпевший. Это лицо, которому преступлением причинен 

моральный, физический или имущественный вред. Потерпевший имеет право 

на возмещение причиненного ему ущерба, а также на участие в уголовном 

преследовании виновного. 

5. Гражданский истец и гражданский ответчик. Это лица, 

участвующие в уголовном деле для защиты своих имущественных прав и 

интересов. Гражданский иск может быть заявлен в уголовном процессе для 

возмещения имущественного или морального вреда, причиненного 

преступлением. 

Стадии уголовного процесса - это этапы, через которые проходит 

уголовное дело от момента его возбуждения до исполнения приговора или 

прекращения производства. Выделяют следующие основные стадии: 
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1. Возбуждение уголовного дела. На этой стадии принимается 

решение о начале уголовного процесса на основании заявления о 

преступлении или обнаружения признаков преступления. 

2. Предварительное расследование. Эта стадия включает в себя сбор 

доказательств, допрос свидетелей, проведение экспертиз и другие действия, 

направленные на установление обстоятельств преступления и виновности 

лица. Предварительное расследование может проводиться в форме 

предварительного следствия или дознания. 

3. Судебное разбирательство. Это стадия, на которой суд 

рассматривает уголовное дело по существу и принимает решение о 

виновности или невиновности обвиняемого, мере наказания и других 

вопросах. Судебное разбирательство проводится в открытом судебном 

заседании с участием сторон обвинения и защиты. 

4. Апелляция. Это стадия обжалования приговора суда первой 

инстанции в вышестоящий суд. Апелляционная инстанция проверяет 

законность и обоснованность приговора, может отменить или изменить его. 

5. Кассация. Это стадия пересмотра приговоров и других судебных 

решений, вступивших в законную силу, на предмет их законности и 

обоснованности. Кассационная инстанция не пересматривает дело по 

существу, а проверяет только законность судебных решений. 

6. Надзор. Это заключительная стадия уголовного процесса, на 

которой Президиум Верховного Суда РФ пересматривает уголовные дела в 

порядке надзора по жалобам лиц, участвующих в деле, и по представлению 

Генерального прокурора РФ. 

Уголовно-процессуальные действия - это действия, совершаемые 

участниками уголовного процесса в ходе расследования уголовных дел и 

рассмотрения их в суде. Наиболее распространенными являются: 

1. Допрос - это процессуальное действие, заключающееся в 

получении показаний от лица, обладающего информацией, имеющей значение 
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для дела. Допрос может проводиться на любой стадии уголовного процесса и 

может быть проведен как в письменной, так и в устной форме. 

2. Обыск - это следственное действие, направленное на обнаружение 

и изъятие предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. 

Обыск может проводиться только на основании постановления следователя 

или решения суда. 

3. Выемка - это также следственное действие, но в отличие от 

обыска, оно проводится только в том случае, если известно точное 

местонахождение искомых предметов или документов. Выемка также может 

проводиться только на основании соответствующего постановления или 

решения. 

4. Осмотр места происшествия - это процессуальное действие, 

которое заключается в непосредственном восприятии и изучении обстановки 

места происшествия с целью обнаружения следов преступления и других 

доказательств. Осмотр места происшествия может проводиться как до 

возбуждения уголовного дела, так и после его возбуждения. 

Уголовно-процессуальные отношения являются одним из ключевых 

аспектов функционирования правовой системы любой страны. Они 

представляют собой комплекс отношений, которые возникают между 

субъектами уголовного процесса в ходе расследования, рассмотрения и 

разрешения уголовных дел. Уголовный процесс является важной гарантией 

обеспечения законности и справедливости, защиты прав и законных интересов 

граждан. 

Одной из основных особенностей уголовно-процессуальных отношений 

является обеспечение законности и обоснованности действий всех участников 

процесса. Это предполагает соблюдение принципа презумпции невиновности, 

согласно которому обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет 

доказана в соответствии с законом. Кроме того, в рамках уголовного процесса 

реализуется принцип состязательности сторон, который предполагает 
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равенство прав сторон обвинения и защиты, а также независимость суда при 

рассмотрении дела. 

Гарантии прав участников процесса являются еще одной особенностью 

уголовно-процессуальных отношений. В рамках уголовного 

судопроизводства каждый участник процесса имеет право на защиту своих 

прав и законных интересов. Право на защиту включает в себя возможность 

пользоваться помощью адвоката, представлять доказательства, участвовать в 

судебных заседаниях и обжаловать решения суда. Важной гарантией прав 

участников процесса является также право на обжалование решений суда 

первой инстанции в апелляционном, кассационном и надзорном порядке. 

Ответственность за нарушение уголовно-процессуального 

законодательства также является одной из особенностей уголовно-

процессуальных отношений. Лица, виновные в нарушении норм уголовного 

законодательства, могут быть привлечены к уголовной ответственности. В 

зависимости от характера и степени нарушения, они могут быть приговорены 

к различным видам наказаний, включая лишение свободы, штраф, 

исправительные работы и другие виды наказания. 

Таким образом, значение уголовно-процессуальных отношений для 

общества, государства и юридической науки сложно переоценить. Они 

обеспечивают законность и обоснованность деятельности 

правоохранительных органов, защищают права и свободы граждан, 

гарантируют справедливость судебного разбирательства. Без эффективно 

функционирующей системы уголовно-процессуальных отношений 

невозможно создание правового государства, в котором уважаются права и 

свободы человека. 
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Проблема терроризма в России на сегодняшний день является одной из 

острых, актуальных и серьезных дилемм, возникающих на фоне 

политических, религиозных или идеологических столкновений. Только за 

последние пять лет в нашей стране насчитывается около девяти случаев 

совершения преступлений террористической направленности.  

Террористические акты – это всегда действия сугубо насильственного 

характера, направленные на причинение умышленного материального ущерба 

и вреда обществу, стране и каждому человеку в целом, направленные на 

устрашение населения и создающие угрозу гибели человека. Уголовный 

Кодекс Российской Федерации предусматривает ряд преступлений данной 

направленности [1]. Прежде всего, это статья 205 УК РФ, которая 

предусматривает уголовную ответственность за совершение взрыва, поджога 

или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий. Такие действия совершаются  с целью 

давления на правительственные структуры или международные организации 

в сфере принятия ими решений либо дезорганизовать их работу и 
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представляют собой серьезную угрозу для гражданского общества, 

государства и международным отношениям.  

Статья 205-1 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

вовлечение лица в совершение хотя бы одного преступного деяния, 

прописанных в статьях 205, 206, 208, 211, 277, 278, 279 и 360 УК РФ. Статья 

205-2 УК РФ прописывает уголовную ответственность за публичные призывы 

к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание 

терроризма или же пропаганду терроризма. И еще ряд уголовно-правовых 

норм, содержащие описание общественно опасных деяний, отражающих 

объективную сторону состава преступления (ст. 205-3 УК РФ), раскрывающих 

понятие террористического сообщества (ст. 205-4 УК РФ) и акта 

международного терроризма (ст. 361 УК РФ), и прописывающих особенности 

уголовной ответственности за деятельность организаций, признанных 

террористическими (ст. 205-5 УК РФ), предусматривающие уголовное 

наказание за захват заложников (ст. 206 УК РФ), за создание вооруженных 

формирований, не предусмотренных федеральным законом Российской 

Федерации (ст. 208 УК РФ), за угон воздушного судна, водного транспорта 

или железнодорожного подвижного состава (ст. 211 УК РФ), за незаконное 

обращение и хищение либо вымогательство ядерных материалов или 

радиоактивных веществ (ст. ст. 220, 221 УК РФ), за посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), за 

насильственный захват власти или насильственное удержание власти (ст. 278 

УК РФ), за организацию вооруженного мятежа либо активного участия в нем 

(ст. 279 УК РФ), за нападение лиц или учреждения, пользующихся 

международной защитой (ст. 360 УК РФ), охватывается понятием 

преступлений террористической направленности [2, 3]. 

Так, вышеизложенные статьи призваны дать уголовно-правовую оценку 

деятельности террористических сообществ, стать правовым щитом закона и 

безопасности для социума и государства в целом. Как уже отмечалось, в 

России проблема терроризма стоит достаточно остро, что также связано с 
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проведением специальной военной операцией по освобождению Донбасса от 

агрессии украинских вооруженных сил, терроризирующих мирное население 

на протяжении десяти лет. Неонацисты Украины ведут борьбу не только на 

полях сражений, но и используют «грязные» методы ведения войны, 

недостойные представителям суверенного государства. Совершая ежедневные 

террористические акты в виде обстрелов территории Донбасса, приграничных 

областей Российской Федерации, они преследуют цель истребления мирных 

людей и желание нанести непоправимый ущерб во всех отраслях деятельности 

Российской Федерации, ввергнут население в состояние страха, подвергнут их 

осознанию неверно избранного пути своего развития.  

Ярким примером и подтверждением данного мнения является недавняя 

трагедия в «Крокус Сити Холле», произошедшая двадцать второго марта в 

Подмосковье [4]. Группа вооруженных террористов ворвались в здание, где в 

это время планировалось проведение мероприятия с большим количеством 

людей. Они начали расстреливать посетителей и устроили поджог самого 

здания, что привело к массовой панике и гибели многих невинных граждан, в 

том числе и детей. Расследование указывает на возможную причастность как 

украинских, так и западных спецслужб к трагедии. Сразу после 

террористического акта  обнаружились детали, указывающие на «украинский 

след» террористического акта. Так, четверо убийц пытались сбежать на 

территорию Украины, где, по словам главы ФСБ Российской Федерации, их 

ожидало бы почетное преемство и обещанное денежное вознаграждение. 

Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал причастность Украины 

к атаке «очевидной». Первые примеры «украинского следа» были 

представлены официально. В телефоне одного из террористов были найдены 

фотографии людей в украинской форме с флагом на фоне разрушений и 

украинской почтовой маркой с непристойным жестом. Кроме того, 

обнаружили другое символическое совпадение: фотографии входов в здание 

«Крокус» и проездов к нему, полученные террористами в день годовщины их 

начала деятельности 24 февраля 2024 года [5]. 
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Стоит отметить, что терроризм – это болезнь, поражающая слои 

общества, не обладающие человеческими качествами и принципами, 

пониманием и знанием закона и ценности человеческих жизней. Самое 

пугающее в этом, то, что, зная или хотя бы предполагая какими могут быть 

последствия такого преступного деяния, люди все же идут на это по большей 

степени ради денежного вознаграждения, или признания их значимости, не 

боясь ответственности перед законом и своей совестью, считая себя 

безнаказанным. Безусловно, Российская Федерация принимает меры борьбы с 

терроризмом, включая ужесточение действующего уголовного 

законодательства, к повышенным требованиям к оперативным действиям 

спецслужб, проведения антитеррористических операций и сотрудничество с 

другими государствами в области борьбы с экстремизмом и терроризмом. 

Однако, эти мероприятия не смогут обеспечить полную гарантию 

безопасности обществу. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

основными проблемами, приводящими к преступлениям террористической 

направленности, являются следующие: 

1. Низкий уровень экономического развития и политико-социальная 

нестабильность в некоторых государствах, что как следствие способствует 

росту террористической активности в мире; 

2. Проникновение иностранных экстремистских организаций и 

подпольных иноагентов, рекрутирующих местное население и 

подталкивающих их к противозаконным действиям, в том числе и к  

террористическим актам; 

3. Недостаточная эффективность работы правоохранительной системы по 

выявлению и пресечении террористических угроз; 

4. Борьба с терроризмом значительно осложняется современной 

непростой геополитической обстановкой, включающей конфликты на 

границах России и в соседних государствах; 

5. Слабое международное сотрудничество со спецслужбами других 

государств в силу проводимой политики России, которую не поддерживают 
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страны НАТО, и отсутствие обмена информацией для более эффективной 

борьбы с терроризмом. 

Стоит еще раз подчеркнуть, что терроризм – это преступное деяние, 

влекущее за собой повышенную уголовную ответственность, и для 

предотвращения преступлений террористической направленности важно 

проводить профилактическую работу среди населения, начиная с учебных 

заведений, государственных предприятий, заканчивая общественными и 

культурными заведениями, по противодействию идеологии терроризма и 

экстремизма, бороться с проявлением коррупции, которая нередко выступает 

как среда, способствующая финансированию террористических группировок. 

Лишь комплексный и планомерный подход в сочетании с совместными 

усилиями всех уровней власти и гражданского общества помогут преодолеть 

такую мировую проблему как терроризм. 
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преступными организациями, признанными на территории РФ 

террористическими. 

Федеральный Закон «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 

года закрепляет такое понятие терроризма [3]: 

Терроризм – это идеология насилия и практика воздействия на принятие 

решения органами государственной власти, органами публичной власти 

федеральных территорий, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий. В последнее 

время все чаще и чаще Россия подвергается различным атакам со стороны 

недругов, что требует незамедлительной реакции государства на данные 

противоправные и недопустимые действия, угрожающие общественной 

безопасности.  

Террористическим актом признается совершение взрыва, поджога или 

иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех 

же целях.  

Недавняя трагедия Москвы и всей России в «Крокус Сити Холл» 

показала насколько быстро и практически без проблем террористы проникли 

в здание, где вот-вот должен был начаться концерт группы «Пикник», как 

вооруженные и, по всей вероятности, подготовленные преступники 

направлялись, хладнокровно стреляя в приехавших отдохнуть людей. Как итог 

сотни погибших и пострадавших. Басманный суд столицы завершил свою 

работу только в половину второго ночи. Всем четверым террористам избрали 

меру пресечения в виде заключения под стражу. До 22 мая они пробудут под 

арестом. 
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Стоит отметить, что Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод в статье 2 закрепляет право на жизнь. А именно, говорится о том, что 

право каждого лица на жизнь охраняется законом. Никто не может быть 

умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 

вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого 

законом предусмотрено такое наказание. Здесь же утверждается, что лишение 

жизни не рассматривается как нарушение настоящей статьи, когда оно 

является результатом абсолютно необходимого применения силы [1]: 

a) для защиты любого лица от противоправного насилия; 

b) для осуществления законного задержания или предотвращения побега 

лица, заключенного под стражу на законных основаниях; 

c) для подавления, в соответствии с законом, бунта или мятежа. 

К слову, Уголовный Кодекс Российской Федерации посвящает целую 

главу преступлениям против общественной безопасности.  

Таким образом, совершение взрыва, поджога 

или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели 

человека, причинения значительного имущественного ущерба либо 

наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействия на 

принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в 

целях воздействия на принятие решений органами власти или 

международными организациями - наказывается лишением свободы на срок 

от десяти до двадцати лет. Те же деяния, совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой или повлекшие 

причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - наказываются лишением свободы на 

срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного 

года до двух лет [2]. Как можно увидеть, УК РФ не предусматривает смертную 

казнь за противоправные деяния и как известно был введен мораторий на 

данный вид наказаний. В ответ на теракт в Москве стали высказываться 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100016
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100014
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100015
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100017
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100019
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100023
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доводы в пользу отмены моратория на смертную казнь в России, с опорой на 

то, что появилась хорошая возможность восстановить ряд важных институтов 

для предотвращения особо опасных тяжких преступлений – например, вернуть 

смертную казнь. Вопрос о смертной казни, ее включении в систему наказаний 

– важнейший в сфере криминологии и уголовно-исполнительной системы, а в 

конечном счете и всей уголовной политики страны. Однако следует отметить, 

что вопреки бытующему мнению об устрашающем эффекте смертной казни и 

его сдерживающем влиянии на преступность статистика совершения 

преступлений в России отчетливо показала отсутствие зависимости уровня 

преступности от наличия или отсутствия смертной казни в 

правоприменительной практике. 

Необходимо уточнить, что основной силой в борьбе с террором, 

безусловно, является государство с его силовыми институтами для 

предотвращения терактов и уничтожения террористов, оказавших 

сопротивление. 

Таким образом, борьбу с преступлениями против общественной 

безопасности берет в свои руки государство и подчиненные ему силовые 

структуры, которые в краткий срок обязаны провести все необходимые меры 

по предотвращению таких преступлений либо задержанию лиц, участвующих 

в преступных деяниях. Также за все время практики в истории государств 

выяснилось, что смертная казнь не имеет никакого желаемого результата, 

который влиял бы на преступность и ее снижение.  
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механизмы защиты прав граждан и помочь в их реализации и возмещении 

ущерба. 

Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации [1], человек, его 

права и свободы признаются высшей ценностью, и государство обязано 

признавать, соблюдать и защищать их. Одним из методов обеспечения этой 

конституционной гарантии является возмещение морального вреда в рамках 

гражданского права, который регулируется нормами Гражданского кодекса 

Российский Федерации (далее - ГК РФ). В соответствии со статьей 151 ГК РФ 

[2], нарушение личных неимущественных прав гражданина или 

вмешательство в его нематериальные блага может привести к возложению на 

нарушителя обязанности компенсировать этот вред. 

В статье 151 Гражданского кодекса Российской Федерации определены 

критерии, которые должны быть учтены судом при установлении размера 

компенсации за причиненный моральный вред. Эти критерии включают: 

•  уровень вины нарушителя; 

• степень физических и моральных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями пострадавшего; 

• другие значимые обстоятельства. [2] 

Казалось бы, статья 1101 ГК РФ определяет способ и размер 

компенсации морального вреда следующим образом: 

1. Компенсация морального вреда выплачивается в форме денежных 

средств. 

2. Суд определяет размер компенсации морального вреда, учитывая 

характер причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, 

а также степень вины причинителя вреда в случаях, когда вина является 

основанием возмещения. При этом размер компенсации должен 

соответствовать принципам разумности и справедливости.  

Оценка характера страданий происходит на основе судебных 

установлений, фактических обстоятельств дела и индивидуальных 

особенностей потерпевшего. [2] 
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Юрист А. Эрделевский подмечает, что Статья 1101 ГК РФ не 

определяет, какие конкретные характеристики потерпевшего могут влиять на 

размер возмещения морального ущерба. Н.Н. Ассингеймер указывает на еще 

одну проблему: нужно ли учитывать материальное положение потерпевшего 

при определении компенсации морального вреда. В соответствии с 

разъяснениями к Статье 1101 ГК РФ, компенсация морального ущерба не 

может быть выражена только денежной суммой, поскольку это 

нематериальное понятие. Она должна предоставить потерпевшему 

возможность испытать позитивные эмоции, соответствующие его страданиям.  

Следовательно, судам при определении компенсации за моральный вред 

следует учитывать как индивидуальные особенности потерпевшего, так и его 

материальное положение, что соответствует требованиям Статьи 1064 ГК РФ 

о полном возмещении ущерба. Таким образом, законодателю может быть 

предложено внести изменения в Статью 1101 ГК РФ, включив материальное 

положение потерпевшего в список критериев, учитываемых при определении 

компенсации за моральный ущерб.  

В целом, регулирование вопросов компенсации морального ущерба в 

гражданском процессе остается недостаточно четким из-за отсутствия или 

несовершенства соответствующих норм, которые бы позволили четко 

регламентировать компенсацию морального вреда в гражданском процессе. 
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Необходимо учитывать различия в законодательстве между Российской 

Федерацией и ДНР, чтобы избежать недопонимания у жителей ДНР 

относительно административной ответственности. В период вхождения в 

состав России могут возникнуть сложности при привлечении к 

административной ответственности лиц, совершивших правонарушения до 

этого периода. Становление ДНР в составе России потребует изменений в 

законодательстве, что также необходимо учесть для эффективного 

регулирования правопорядка на территории республики. 

Так, целью исследования является проведение теоретико-

методологического анализа особенностей привлечения к административной 

ответственности в Донецкой Народной Республике в переходный период. 

В соответствии с п. 7 Федерального конституционного закона от 4 

октября 2022 года № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Донецкой 

Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта - Донецкой Народной Республики» [1] (далее ‒ ФКЗ от 4 октября 

2022 года № 5-ФКЗ), принятые на территории Донецкой Народной Республики 

до присоединения ее к Российской Федерации и нерассмотренные на 

сегодняшний день дела, включая заявления по гражданским и 

административным делам, экономическим и хозяйственным спорам, а также 

уголовные и дела об административных правонарушениях, рассматриваются в 

соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации и 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Кроме того, согласно п. 8 ФКЗ от 4 октября 2022 года № 5-ФКЗ, пересмотр 

апелляционных жалоб, принятых для рассмотрения судом ДНР на их 

территории до присоединения к Российской Федерации и образования нового 

субъекта, будет проводиться согласно законодательству Российской 

Федерации, в частности ‒ Кодексу об административных правонарушениях 

РФ (далее ‒ КоАП РФ) [2]. Нерассмотренные жалобы также будут 

рассматриваться согласно этим правилам. 
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В переходный период в ДНР все дела рассматриваются по правилам, 

установленным процессуальным законодательством Российской Федерации и 

Кодексом об административных правонарушениях, что связано с интеграцией 

ДНР в единое правовое пространство России, требующее однородности 

законодательства и процессуальных правил. 

Таким образом, привлечение к административной ответственности в 

переходный период в ДНР осуществляется в соответствии с правилами 

российского законодательства, что способствует упорядочению 

законодательного процесса и обеспечивает правовую стабильность на 

территории ДНР. 

Необходимо понимать, что, согласно п. 11 ФКЗ от 4 октября 2022 года № 

5-ФКЗ, постановления по делам об административных правонарушениях, 

вынесенные судами на территории ДНР до ее включения в состав Российской 

Федерации, могут быть обжалованы во Втором кассационном суде общей 

юрисдикции и Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с 

главой 30 КоАП РФ. Срок для обжалования составляет шесть месяцев после 

вступления постановлений в законную силу. 

При переходе ДНР в состав Российской Федерации могут произойти 

изменения в законодательстве и порядке привлечения к административной 

ответственности, что может повлиять на обжалование постановлений, 

вынесенных до этого момента. В связи с этим процесс административного 

судопроизводства в переходный период требует особого внимания и 

грамотного подхода со стороны правоохранительных органов. 

Так, в России, в соответствии с КоАП РФ, административная 

ответственность может возникнуть в случае совершения гражданином или 

юридическим лицом правонарушений, которые определены 

законодательством как административные. 

Раздел IV Норм КоАП РФ подробно определяет процедуру рассмотрения 

дел по административным правонарушениям. Здесь присутствует стандартная 

структура процессуального кодекса, которая включает общие положения, 
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принципы производства об административных правонарушениях (открытое 

рассмотрение, язык производства), регулирование участников производства 

(глава 25), порядок доказывания (глава 26), возбуждение и рассмотрение дела 

(глава 28-29) и обеспечительные меры (глава 27). Кроме того, в КоАП РФ 

содержатся положения о пересмотре принятых актов и об их исполнении. 

В соответствии с положениями статьи 26.1 КоАП РФ при рассмотрении 

дела об административном правонарушении требуется выяснить следующие 

вопросы: наличие факта совершения административного правонарушения, 

лицо, ответственное за его совершение (или бездействие), наличие виновности 

данного лица в совершении правонарушения, наличие обстоятельств, которые 

могут смягчить или, наоборот, отягчить административную ответственность, 

а также определение характера и размера ущерба, причиненного конкретным 

административным правонарушением. Важно установить обстоятельства, 

которые исключают возможность продолжения производства по делу, а также 

любые другие факторы, оказывающие влияние на правильное разрешение 

спора [3, c. 112]. 

Особенности привлечения к административной ответственности в России 

включают следующие аспекты: 

1. Широкий спектр правонарушений. КоАП РФ определяет более 

500 административных правонарушений, за которые может быть привлечен 

гражданин или юридическое лицо. 

2. Строгая ответственность. В зависимости от характера 

правонарушения и его тяжести наложение административного штрафа может 

осуществляться с учетом таких факторов, как доход нарушителя, его статус и 

значимость нарушения. Так, в некоторых случаях административные штрафы 

могут достигать нескольких миллионов рублей. 

3. Простой процесс привлечения. Административная 

ответственность может быть наложена на гражданина или юридическое лицо 

по факту совершения правонарушения, без необходимости доказывать вину и 

намерение. 
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4. Быстрый процесс рассмотрения. Рассмотрение дела по 

административному правонарушению может происходить достаточно быстро, 

не требуя сложных судебных процедур. 

5. Возможность обжалования. Если гражданин или юридическое 

лицо не согласны с решением, принятым судом по делу об административном 

правонарушении, имеется возможность подать апелляцию или кассационную 

жалобу в вышестоящий орган. 

6. Недопустимость повторного привлечения. В соответствии с КоАП 

РФ, гражданин или юридическое лицо не могут быть привлечены к 

административной ответственности за одно и то же правонарушение дважды. 

Однако при повторном совершении административного правонарушения 

возможно наложение более жестких мер административной ответственности 

[4, c. 73]. 

Таким образом, главной особенностью привлечения к административной 

ответственности в период перехода в ДНР является тот факт, что все дела 

рассматриваются согласно установленным процессуальным законам 

Российской Федерации и Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Кроме того, решения, вынесенные 

судами по делам об административных правонарушениях на территории ДНР 

до ее присоединения к Российской Федерации и образования нового субъекта 

в составе ее территории, имеют возможность быть оспорены в Втором 

кассационном суде общей юрисдикции в течение шести месяцев после 

юридической силы. Кроме того, эти решения могут быть обжалованы в 

Верховный Суд РФ в соответствии с главой 30 КоАП РФ. 
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Проблема правонарушений, я считаю, всегда вызывает к себе интерес, 

поскольку всегда существовали деяния, посягающие на какие- либо ценности, 

приоритеты человеческого общества. В современный период актуальность 

проблем правонарушений объясняется существенным усложнением 

политических, имущественных, финансовых и других отношений, связанных 

с коренным переломом во всех сферах общественной жизни. С каждым годом 

число правонарушений увеличивается. Появляются новые виды 

общественных отношений, которые ставят под правовую охрану и вследствие 

этого появляются новые виды правонарушений. Правовая наука не может 

оставаться к этому равнодушной. Нужно сделать так, чтобы ни один 

правонарушитель не мог уклониться от законной ответственности, и в то же 

время - ни один не виновный не был необоснованно наказан, а чтобы этого 

достичь, необходимо установить чёткое определение понятия 

правонарушение и границы между различными правонарушениями, прежде 

всего в рамках общей теории права. 

Нарушение предписаний правовых норм в любом обществе носит 

массовый характер и создает ему весьма ощутимый моральный и 

материальный вред. Несмотря на разнообразие причин, условий и характера 

совершаемых противоправных деяний, все они имеют общие признаки, 

позволяющие отнести их к одному социальному явлению - правонарушению, 

которое представляет собой антипод правомерного поведения. Оно может 

быть оценено и как естественный результат, побочный продукт действия 

нормативных актов в обществе, то есть, представляет собой индивидуальный 

протест против условностей жизни, в котором граждане идут наперекор 

властным установлениям, закрепленным в законодательных текстах. 
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Правонарушение — это виновное поведение праводееспособного лица, 

которое противоречит предписаниям норм права, причиняет вред другим 

лицам и влечет за собой юридическую ответственность. Все правонарушения 

принято подразделять на две группы: проступки и преступления (самые 

тяжелые правонарушения). Проступки могут быть трудовыми, 

дисциплинарными, административными и гражданскими (деликтными). 

В свою очередь, термин «деяние» включает в себя два варианта 

поведения личности - его активное действие и юридически значимое 

бездействие. Противоправное поведение получает объективированное 

выражение в поступках человека. Однако иногда правонарушением 

признается не только деяние, но и образ мыслей, биологическое и социальное 

состояние личности, родственные или иные связи людей. 

Любое правонарушение обладает рядом признаков и черт, которые 

отражают содержание правонарушения: 

Первым признаком является то, что правонарушения обладают 

общественно опасным характером. Означает вредоносность поступка, 

причинение или угрозу причинения ущерба ценностям и интересам личности, 

общества и государства. Понимание, узнавание и оценивание социальных 

разрушений, следующих за правонарушениями, консолидирует граждан и 

власть в борьбе за сохранение условий существования и развития. В 

общественной опасности определяется два вектора, первым из которых 

является - характер, то есть качественная оценка вредоносности поступка. 

Характер общественной опасности представляет собой один из критериев 

отграничения правонарушений друг от друга. Второй вектор - степень 

опасности, то есть размер причиненным правонарушением вреда. Эта 

характеристика общественной опасности менее важна, зависима от первой. 

Правонарушение может быть явно интенсивным либо анемичным, приносить 

тяжкие последствия или незначительный ущерб. 

Второй признак определяет, что правонарушения носят 

противоправный характер. Если общественная опасность - это внутренний 
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признак правонарушения, то противоправность - их внешняя черта, 

означающая, что правонарушение - это деяние, направленное против права, 

совершенное вопреки ему. Таким образом, противоправность представляет 

собой юридическое выражение общественной опасности деяния. 

Третий признак отражает, что правонарушения совершаются только 

людьми. Правонарушением является деяние, совершенное не всяким лицом, а 

лишь таким, которое отдает отчет в своем поведении и способно этим 

поведением руководить. Поэтому, не является правонарушением деяние, 

совершенное невменяемым (или недееспособным) лицом или малолетним. 

Четвертый признак определяет, что правонарушение - это поведение, а 

не образ мыслей. Поведение выражается в противоправных действиях или 

бездействии. В них проявляются, «материализуются» общественно опасные 

намерения правонарушителя. Мысли сами по себе не могут быть четким и 

объективным критерием общественной опасности, противоправности и тем 

самым законности или незаконности поведения человека. Если определенный 

образ мыслей, суждения, противоречащие официальной доктрине, считаются 

преступлениями и преследуются, то это -свидетельство тоталитарности 

государства. 

Признаки правонарушения должны анализироваться в совокупности, 

системе. Они позволяют отграничить правонарушения от нарушений иных 

социальных норм и получают детализацию в составах конкретных 

правонарушений. 

Таким образом, правонарушение выражается как естественный 

результат, побочный продукт действия нормативно-правовых актов в 

обществе, то есть является общественно опасным, виновным, 

противоправным деянием, наносящим вред личности, государству или 

обществу в целом. Все правонарушения обладают рядом признаков и черт, 

которые отражают содержание правонарушений. 

Несмотря на общность признаков, правонарушения весьма 

многообразны. Это предопределяется различным содержанием общественных 
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отношений, подвергающихся посягательству со стороны правонарушителей, 

многообразием субъектов, характером мотивов и целей их поведения, 

особенностями жизненных ситуаций и иных факторов. Классифицирование 

актов противоправного поведения осуществляется по самым различным 

основаниям. 

В зависимости от сферы общественной жизни, где правонарушений 

совершаются, различают: 

•Правонарушения в экономике. 

•Правонарушения в управленческой деятельности. 

•Правонарушения в семейно-бытовой сфере. 

В зависимости от характера стоящей перед правонарушителем цели, 

выделяются: •Правонарушения, направленные на достижение конкретной, 

определенной цели. •Правонарушения, направленные на достижение 

неопределенной цели или нескольких целей. Наиболее распространенной и 

социально значимой является классификация правонарушений в зависимости 

от степени их социальной опасности (вредности). В соответствии с этой 

классификацией все правонарушения подразделяются на преступления и 

проступки. Преступление есть наиболее тяжкий вид правонарушения, 

зафиксированный только в уголовном законодательстве и влекущий самую 

суровую ответственность - в виде наказания. В российском законодательстве 

закреплено около 700 отдельных правонарушений, описанных в статьях и 

частях статей Особенной части Уголовного кодекса РФ. Преступления 

посягают на наиболее значимые, существенные интересы общества. 

Объектами преступного деяния являются общественный и государственный 

строй, существующая система хозяйства, разнообразные формы 

собственности, личность, политические, трудовые и другие права граждан. 

Проступки отличаются меньшей степенью общественной опасности 

(вредности), совершаются в различных сферах общественной жизни, имеют 

разные объекты посягательства и правовые последствия. Наиболее 

распространенные виды проступков: гражданские, административные, 
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дисциплинарные правонарушения. Иногда выделяют процессуальные 

правонарушения. 

Таким образом, правонарушения включают в себя большое 

разнообразие их видов. Классификация правонарушений связана с различным 

содержанием общественных отношений, на 

которые посягают правонарушители. В главной классификации 

правонарушений используется такой признак, как степень социальной 

опасности, в соответствии с этим правонарушения подразделяются на 

преступления и проступки. Преступления отличаются максимальной 

степенью опасности, они главным образом, посягают на наиболее значимые 

интересы общества. Проступки, в свою очередь, отличаются меньшей 

степенью общественной опасности и совершаются в различных сферах 

общественной жизни. 

Все правонарушения принято подразделять на две группы: проступки и 

преступления (самые тяжелые правонарушения). 

Проступки могут быть трудовыми, дисциплинарными, 

административными и гражданскими (деликтными). 

Под преступлениями понимают, как правило, уголовные преступления, 

то есть деяния, нарушающие уголовный закон. Они могут различаться по 

категории тяжести. 

В зависимости от вида правонарушения выделяют соответствующую 

ответственность — уголовную, административную, дисциплинарную, 

гражданско- правовую. 

1. Уголовная ответственность – ответственность за нарушение законов, 

предусмотренных Уголовным кодексом. Преступление, предусмотренное 

уголовным законом общественно опасное, посягающее на общественный 

строй, собственность, личность, права и свободы граждан, общественный 

порядок (убийство, грабёж, изнасилование, оскорбления, мелкие хищения, 

хулиганство). 
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За злостное хулиганство, кражу, изнасилование уголовная 

ответственность наступает с 14 лет. 

2. Административная ответственность применяется за нарушения, 

предусмотренные кодексом об административных правонарушениях. К 

административным нарушения относятся: нарушение правил дорожного 

движения, нарушение противопожарной безопасности. 

За административные правонарушения к ответственности привлекаются 

с 16 лет. Наказание: штраф, предупреждение, исправительные работы. 

3. Дисциплинарная ответственность – это нарушение трудовых 

обязанностей, т.е. нарушение трудового законодательства, к примеру: 

опоздание на работу, прогул без уважительной причины. 

4. Гражданско – правовая ответственность регулирует имущественные 

отношения. Наказания к правонарушителю: возмещение вреда, уплата 

ущерба. 

Профилактическая работа с обучающимися – процесс сложный, 

многоаспектный, продолжительный по времени. Специфическая задача 

школы в сфере предупреждения правонарушений заключается в проведении 

ранней профилактики, то есть создание условий, обеспечивающих 

возможность нормального развития детей: выявление учащихся, склонных к 

нарушению морально-правовых норм, изучение педагогами индивидуальных 

особенностей таких школьников и причин нравственной деформации 

личности, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, 

возникающих у обучающихся определенного возраста, использование 

возможностей ученического самоуправления, вовлечение в проведение 

школьных мероприятий, работа с неблагополучными семьями. 

Вовремя замеченные отклонения в поведении детей и подростков и 

правильно организованная педагогическая помощь могут сыграть важную 

роль в предотвращении ситуаций, которые могут привести к 

правонарушениям и преступлениям. 
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Уголовное право является фундаментальным разделом права, которое 

регулирует отношения и права между физическими и юридическими лицами. 

В современном обществе гражданское право стало одной из наиболее 

актуальных и обсуждаемых сфер юриспруденции как науки. Уголовное право 

в Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и Российской Федерации 

(далее – РФ) имеет свои преимущества и недостатки. 

Донецкая Народная Республика — субъект Российской Федерации, как 

и в любом другом федеративном государстве, законодательство субъектов 

могут различаться, что непосредственно можно считать за большой плюс. 

Например, в Донецкой Народной Республике должно быть больше 

административных и уголовных ограничений, из-за большой концентрации 

различных слоев населения и избытка оружия, из-за прямой близости субъекта 

к линии боевого соприкосновения, в отличии от других субъектов РФ. 

Для контроля военнослужащих в ДНР существует 2 подразделения: 

1. Военная комендатура; 

2. Военная полиция. 
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В спектр задач военной комендатуры входит патрулирование 

определенных территорий, вследствие чего, при каком-либо правонарушении 

со стороны военнослужащих, патрульные задерживают военнослужащих, 

отдел дознания Военная комендатура проводит допрос и прочие действия для 

выяснения обстоятельств, после чего все данные отправляются в Военную 

прокуратуру, где проходит решение о дальнейшем наказании виновного. 

Спектр задач Военной полиции практически полностью повторяет 

действия Военной комендатуры. 

Следует отметить, что все вышеперечисленные подразделения 

справляются со своим спектром задач на высоком уровне, из чего следует, что 

в РФ полностью урегулирована данная проблема. 

Однако, в уголовном праве РФ, существуют проблемы, которые 

нуждаются в доработке. 

1. Проблема безнаказанности пешеходов на дороге. 

Остро на сегодняшний день стоит проблема ответственности пешеходов 

на дорогах, за что, несомненно, должно следовать административное 

взыскание или уголовная ответственность. На практике, в любом дорожно-

транспортном происшествии (далее – ДТП) с пешеходом всегда виноват 

водитель, как результат для него наступает уголовная ответственность. 

Решение данной проблемы видится установление уголовной 

ответственности пешеходов за дорожно-транспортные происшествия и 

введение следующего порядка: 

1.1. Установить факт того, что пешеход переходил дорогу в положенном 

месте. Если пешеход переходил дорогу в неположенном месте или на 

запрещающий знак светофора, вследствие чего произошло ДТП, то 

ответственность за ДТП должна быть возложена на пешехода. 

1.2. Удостовериться в том, что пешеход находился в трезвом состоянии. 

Следует взять анализ крови пешехода после происшествия ДТП вне 

пешеходного перехода, если будет установлен факт алкогольного или 

наркотического опьянения, то виновником ДТП должен быть пешеход. 
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1.3. Исключить факт «автоподставы». Часто на дорогах бывают случаи, 

когда пешеход специально подставился под удар машиной, для получения 

выгоды и материальных средств, следовательно, водитель снова попадает под 

уголовную ответственность с выплатой компенсации пострадавшему, хотя 

сам пострадавший является виновником ДТП. 

После проведения вышеописанных действий, следует установить для 

пешеходов штрафы и уголовную или административную ответственность, а 

именно компенсацию за повреждение автомобиля и ремонт пострадавшей 

части автомобиля из-за происшествия. 

2. Проблематика киберпреступности и пути ее устранения. 

Проблематика сохранения персональных данных в интернете 

достаточно актуальная, потому что их можно использовать в целях выгоды. 

В наше время существует большое количество мошенников, которые 

пытаются завладеть персональными данными граждан в целях собственной 

выгоды, для продажи в сети DarkNet, продающую запрещённые 

видеоматериалы, вещества, оружие, выкупающую личную информацию 

гражданских лиц, очень часто выкупают и продают, личные документы, 

переписки в социальных сетях, фотографии, паспорта, продают их, либо 

гражданину, против которого было произведено правонарушение под 

давлением и шантажом, либо посторонним лицам, которые покупают 

информацию с целью наживы. 

У этой проблемы существуют следующие пути решения: 

1. Усиление юридической ответственности, что подразумевает собой 

разработку и ужесточение законодательных актов, преследующих и 

наказывающих киберпреступников, 

2. Защита персональных данных, разработка и принятие законов о 

защите персональных данных, которые будут строго контролировать сбор, 

хранение и использование личной информации, во благо предотвращения 

незаконного доступа и использование персональных данных. 
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3. Разработка механизмов для содействия жертвам, государство и 

уголовное право должно обеспечивать механизмы компенсации и поддержки 

для жертв киберпреступности, включая возможность возмещения ущерба и 

предоставления правовой помощи. 

4. Международное сотрудничество, государство должно 

способствовать укреплению международного сотрудничества по факту 

борьбы с киберпреступностью, включая обмен между правоохранительными 

органами разных стран и совместные расследования. 

5. Установление системы регистрации и лицензирования интернет-

провайдеров, что в свою очередь позволит отслеживать активность 

пользователей и позволит легче идентифицировать потенциального 

киберпреступника. 

Таким образом, уголовное право Российской Федерации, как и в любой 

другой стране имеет свои проблемы, так как в связи с трансформацией 

общественных отношений возникает острая потребность адаптации 

законодательства к новым реалиям. 
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Краткая аннотация: В данной работе рассматриваются понятия «система 

права», основные правовые системы Средних веков и современности, их 

взаимосвязь и влияние на международные отношения и совершенствование 

национальных отношений. 

Ключевые слова: правовая система; право; взаимодействие правовых 

систем. 

Правовая система — это совокупность взаимосвязанных, согласованных 

и взаимодействующих правовых средств, регулирующих общественные 

отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового развития 

той или иной страны или государства. 

В средние века сложились различные правовые системы: 

1. Обычное право, основанное на традициях, направленное на 

поддержание внутриобщинного порядка. Постепенно королевский закон 

ограничивал или отменял обычаи. 

2. Феодальное право, регулирующее отношения между монархом, 

знатью, дворянством, горожанами, крестьянами, слугами и др. 

3. Каноническое право, связанное с христианской церковью, начиналось 

с формирования общей доктрины и норм. 

4. Городское право, включающее правовые обычаи и требования 

городских статусов, уставы цехов, гильдий. 

Также существовали отдельные правовые системы, включая 

реципированное римское право. 

В современном мире существуют различные правовые системы. Романо-

германская (или континентальная) правовая система наиболее распространена 

во многих европейских странах, таких как Франция, Германия, Австрия, 

Бельгия, Голландия, Дания, Испания, Основным принципом данной системы 

является структурированность источников права и их нормативная 

упорядоченность. Важнейшим источником права в этой системе является 

закон, часто являющийся единственным источником. 



98 
Англосаксонская правовая система, которая применяется в 

Великобритании, США, Канаде, Австралии, Индии и во многих африканских 

странах, бывших колониях Великобритании, отличается своим принципом 

основного источника права - судебного прецедента. 

Мусульманская правовая система основана на религиозных источниках 

- Коране (священной книге мусульман), Сунне (сборнике хадисов, 

содержащих предания о деятельности и высказываниях пророка Мухаммада) 

и обычаях (адатах). Эта система тесно связана с местными обычаями и 

традициями, сочетая индивидуальные детализированные решения с общими 

принципами. 

Социалистическая правовая система в прошлом была распространена во 

многих странах Европы и Азии, таких как СССР, Албания, Болгария, Венгрия, 

Монголия и других. В настоящее время она сохраняется в некоторых странах, 

включая Социалистическую Республику Вьетнам, Китайскую Народную 

Республику, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Республику 

Куба и Народно-Демократическую Республику Лаос. 

Таковы наиболее известные и важные правовые системы, которые 

существуют в современном мире. 

Правовые системы прошлого и настоящего неразрывно связаны, 

постоянно развиваясь в быстро меняющемся мире. Взаимодействие между 

ними происходит через рецепцию (это процесс одностороннего заимствования 

одним государством у другого наиболее больших законодательных объёмов), 

гармонизацию (это процесс, который нацелен на то, чтобы сделать как можно 

ближе права самых различных государств) и унификацию (это процесс 

определения единообразных норм в форме, которая является юридически 

обязательной для каждого государства). Изучение истории формирования и 

взаимодействия правовых систем расширяет кругозор, понимания 

менталитета и концепций других правовых систем, способствуя развитию 

международных отношений и совершенствованию национального права. 

\ 
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На сегодняшний день авторское право является одним из ключевых 

подотраслей права в современной юриспруденции. Авторскому праву 

отводится особое место в системе современного Российского гражданского 

законодательства. 

Авторское право напрямую затрагивает правовое регулирование 

результатов творческой деятельности людей. 

Актуальность данной темы состоит в том, что в связи с интенсивным 

развитием новых технологий, вопросы правового регулирования авторского 

права являются одними из приоритетных направлений в гражданском праве.  

Целью исследования является рассмотрение особенностей правового 

регулирования авторского права в Российском гражданском законодательстве.  

Основными источниками права интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации являются: Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты и 

международные соглашения. 

Значительный виток в развитии авторского права в Российском 

гражданском законодательстве, произошёл в 2007 году, когда было принято 
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решение о приведении отечественной законодательной базы, регулирующей 

данные вопросы, в соответствие с нормами международного права. 

Главными международными актами в области авторского права 

являются: Бернская конвенция, Женевская конвенция, Парижская конвенция, 

Мадридское соглашение, Договор Всемирной организации интеллектуальной 

собственности по авторскому праву, Соглашение ТРИПС.  

Бернская конвенция «Об охране литературных и художественных 

произведений» многие вопросы регулирования авторского права оставляет на 

усмотрение национального законодательства. 

Законодательные акты, касающиеся вопросов регулирования авторского 

права закреплены в части четвертой Гражданского кодекса РФ. В гл. 69 ГК РФ 

содержатся нормы о защите прав в сфере интеллектуальной собственности, гл. 

70 ГК РФ полностью посвящена «Авторскому праву». 

В 2020 году установлено ограничение, согласно которому решения 

межгосударственных органов в области интеллектуальной собственности не 

подлежат исполнению в случае их противоречия Конституции РФ.  

Интеллектуальная собственность — «это результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

предпринимателей и юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 

которые охраняются законом» [3]. 

Перечень охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации закреплен в ст. 1225 ГК РФ.  

В соответствии со ст. 1257 ГК РФ «автором произведения признается 

гражданин, творческим трудом которого оно создано. Лицо, указанное в 

качестве автора на оригинале произведения, считается его автором, если не 

доказано иное» [1].  

Автором результата интеллектуальной деятельности может быть только 

физическое лицо (или группа лиц в соавторстве), которым создано 

произведение, а правообладателем может быть организация, которая получила 

https://student2.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=377024&dst=100009
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исключительное право по договору отчуждения либо в результате его 

создания в ходе свое трудовой деятельности. 

В настоящее время классификация объектов интеллектуальной 

собственности включает: 

- авторское право (произведения науки, литературы, искусства); 

- права, смежные с авторскими (исполнение, фонограммы, базы данных, 

вещательные передачи); 

- патентное право (изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы); 

- средства индивидуализации (фирменные наименования, коммерческие 

образования, логотипы, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования 

мест происхождения товаров, географические указания); 

- нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности (ноу-хау, 

селекционные достижения, топология интегральных микросхем) 

Авторское право регулирует отношения, имеющие место в результате 

создания и использования научных работ, произведений литературы и 

искусства. Главным условием данного объекта является наличие самого 

произведения в овеществленной форме: письменной, звуко- или видеозаписи, 

изображения или в любой другой форме [3]. 

Автор произведения получает права на него непосредственно с момента 

создания произведения. Авторское право может включать как 

неимущественные права автора, которые неотъемлемы и действуют 

бессрочно, так и имущественные права на использование произведения, 

которые автор может передавать другим лицам.  

Авторское право распространяется также на любые части произведений 

при соблюдении ряда условий, которые сводятся к тому, что такие части 

сохраняют свою узнаваемость как часть конкретного произведения при их 

использовании отдельно от всего произведения.  

Эти положения не распространяются на приобретение авторских прав 

юридическими лицами по договору. В гражданском праве используется 
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понятие правообладатель, под которым понимается физическое или 

юридическое лицо, обладающее исключительным правом на результат 

интеллектуальной деятельности, а также на средства индивидуализации. 

Правообладатель может по своему усмотрению разрешать или запрещать 

другим лицам использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации. Отсутствие запрета не считается согласием 

автора на его использование. 

С развитием электронных коммуникаций появляется новые особенности 

при рассмотрении дел о защите нарушенных авторских прав. Законом не 

установлен перечень допустимых доказательств, на основании которых 

устанавливается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о том, 

имел ли место такой факт, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ, статей 64 и 68 

АПК РФ вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные 

процессуальным законодательством, в том числе полученные с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в частности 

сети «Интернет». Допустимыми доказательствами являются в том числе 

сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки 

материалов, размещенных в информационно-телекоммуникационной сети 

(скриншот), с указанием адреса Интернет-страницы, с которой сделана 

распечатка, а также точного времени ее получения. Такие распечатки 

подлежат оценке судом при рассмотрении дела наравне с прочими 

доказательствами [4]. 

C развитием информационных технологий вполне возможно, что в 

обозримом будущем возможно появление новых юридических подходов в 

области защиты авторских прав.  

Необходимо отметить, что интеллектуальная собственность в 

современных условиях развития науки и техники становится важным 

ресурсом любого государства, помогает преобразовать научные исследования 

в продукцию и технологии, которые могут быть использованы на рынке и 

принести пользу как их создателю, так и государству в целом.  
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Создание новых объектов интеллектуальной собственности и 

взаимоотношения сторон по поводу их использования тесно связаны с 

авторским правом. Отсутствие в отечественном законодательстве 

обязательной регистрации авторских прав создает трудности для авторов в 

случае возникновения судебных и иных споров.  

В процессе взаимодействия авторов и третьих лиц относительно объектов 

авторского права, зачастую происходят случаи недобросовестного нарушения 

прав авторов. 

По инициативе авторов может быть проведена процедура депонирования 

их прав для подтверждения автором факта создания произведения, а также для 

подтверждения даты, к моменту которой это произведение уже было создано. 

На сегодняшний день в законодательстве Российской Федерации и в 

правоприменительной практике остается нерешенным ряд проблем в области 

авторского права, к числу которых можно отнести: распространение 

произведений литературы, науки и искусства в информационно-

телекоммуникационных сетях с нарушением авторских и (или) смежных прав; 

отсутствие единых критериев охраноспособности произведений (проблема 

объекта авторского права); распоряжение исключительными правами на 

произведение, созданное в соавторстве; добросовестность правообладателей 

при охране их личных авторских прав; срок правовой охраны авторских 

прав[5]. 

В заключение необходимо отметить, что законодательство Российской 

Федерации в области авторского права в ходе развития наукоемких отраслей 

в процессе импортозамещения на современном этапе испытывает потребность 

в реформировании, направленном на соответствие правовых норм 

современным общественным отношениям и уровню передачи информации. 

Данное обстоятельство подтверждает необходимость дальнейшего 

совершенствования законодательной базы путем решения приведенных выше 

проблем, учитывая права и интересы всех участников авторских 

правоотношений. 
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Российская Федерация, являясь многонациональным государством, 

сталкивается с такой внутренней проблемой, как экстремистская 

преступность. Несмотря на то, что исторически отношения между различными 

этническими группами основаны на многолетнем мирном сосуществовании, 

экстремистская преступность остается неоднозначной проблемой. 

Анализ экстремистской преступности осложняется её многообразием и 

сложностью классификации, что затрудняет выработку единых мер. Кроме 

того, такие преступления стали серьезной социальной проблемой, а многие 

известные преступления на экстремистской почве привлекли внимание 

общественности. 

Федеральный закон "О противодействии экстремистской деятельности" 

(дальше - ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности") [9] 

содержит перечень видов экстремистской деятельности, который весьма 

широк и включает в себя разжигание социальной и национальной розни, 

открытое оправдание терроризма и т.д. 

Стоит отметить, что меры борьбы с экстремистской преступностью 

должны рассматриваться в общих рамках борьбы с экстремизмом в различных 

его проявлениях. Комплекс мер по борьбе с экстремизмом включает в себя 

идеологические, социально-экономические, правовые и административные 

меры, которые направлены как на профилактику экстремизма, так и на 

судебное противодействие экстремистам [6, с. 74].  

Говоря конкретно о противодействии экстремистской преступности, мы 

можем выделить два основных её аспекта:  

- Специальные нормы и правовое регулирование; 

- Расследование преступлений экстремистской направленности; 
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- Профилактика экстремизма, осуществляемая при участии 

правоохранительных органов. 

Специальное регулирование – это, прежде всего, наличие состава 

преступления, относящегося к Уголовному кодексу Российской Федерации [8] 

и его законодательное развитие. Однако неясно, какие именно 

правонарушения считаются экстремистскими. При максимально широкой 

трактовке все преступления можно разделить на три группы: 

‒ преступления, в которых экстремистские мотивы указаны в качестве 

основного состава преступления (ст. 136, п. «б» ч. 1 ст. 213, ст. 280, 282, 282.1, 

282.2, 282.3 УК РФ);  

‒ преступления, в которых экстремистский мотив предусмотрен в 

качестве основного состава преступления (ст. 148, 149, 354.1 УК РФ);  

‒ преступления, в которых экстремистский мотив предусмотрен в 

качестве одного из признаков состава преступления (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» 

ч. 2 ст. 111, п. «е» ч. 2 ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, ст. 116, п. «з» ч. 2 ст. 117, ч. 2 

ст. 119, ч. 4 ст. 150, ч. 2 ст. 214, п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ) [2, с. 282].  

После определения масштабов экстремистской преступности можно 

говорить о деталях ее расследования. Мало иметь закон, необходимо его 

правильно применять, иначе борьба с экстремизмом не будет успешной. Здесь 

существует множество процессуальных и криминалистических сложностей. 

Поскольку единого обвинения в совершении преступления экстремистской 

направленности не существует, можно говорить о различных видах 

преступлений экстремистской направленности, каждый из которых требует 

своего тактического и криминалистического подхода. Например, при 

расследовании уголовных дел по ст. 282 УК РФ необходимо опираться на 

специальные познания; при расследовании преступлений, совершенных 

экстремистскими сообществами, необходимо выявлять их идеологические 

особенности, характер связей между членами сообщества и т.д. [10, с. 3-

4].Ситуация особенно усугубляется тем, что могут возникнуть разногласия в 
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толковании важных положений законодательства, касающихся понятий 

оценочного характера, таких как "социальные группы". 

Особого внимания заслуживают мотивы совершения преступлений 

экстремистской направленности, которые отнюдь неоднородны. Если с 

экстремистским мотивом в качестве квалифицирующего признака все более 

или менее понятно, поскольку он ориентирован на буквальное толкование [4, 

с. 57], то при рассмотрении вопроса о виновности в преступлениях, по 

которым мотив не является квалифицирующим, могут возникнуть 

определенные трудности. Для объективного расследования преступления и 

вынесения справедливого приговора необходимо выявить особенности 

мотивационной сферы преступника. Экстремистские мотивы 

характеризуются большим разнообразием, хотя и имеют общую сущность. 

Уголовное право и криминология выработали практико-

ориентированные категории знаний об экстремизме, которые достаточны 

только в рамках расследования конкретных преступлений, а проблема 

противодействия экстремистской преступности не может быть решена сама по 

себе. Необходим комплексный и интегрированный подход. Необходимые 

знания разрабатываются такими науками, как криминология, 

акриминологический анализ решает конкретную задачу изучения динамики 

экстремистской преступности, выявления ее основных характеристик, 

определения процесса принятия решений и разработки направлений 

совершенствования борьбы с экстремистской преступностью [12, с. 165]. 

Молодежный экстремизм и экстремистская деятельность в онлайн-среде 

чаще всего обсуждаются в отечественном информационном пространстве, 

однако этот вопрос заслуживает более глубокого изучения. 

Молодежь традиционно проявляет склонность к экстремистской 

деятельности, поскольку часто участвует в противоправных действиях, в 

которых смешаны экстремистские и хулиганские мотивы. Именно поэтому так 

важна государственная антиэкстремистская политика, направленная на 

молодежь. Молодые люди подвержены воздействию различных социальных и 
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нормативных механизмов, в том числе нелегитимных, что создает 

благоприятную среду для проведения профилактических и воспитательных 

мероприятий. В этом контексте важно учитывать не только 

криминологические аспекты, но и социокультурные и педагогические знания. 

А именно, что предрасположенность к совершению противоправных деяний, 

как правило, исчезает после формирования личности без внешних 

воздействий, и что репрессивные меры со стороны государства часто приводят 

к негативным явлениям [11, с. 9-10]. 

Для эффективной борьбы с экстремистской преступностью необходимо 

разработать специализированные комплексы, отвечающие определенным 

требованиям, таким как научная обоснованность, реализуемость, 

концептуальность и потенциальная эффективность. В процесс 

противодействия экстремизму должно быть вовлечено как можно больше 

субъектов, а их действия должны основываться на общих принципах 

координации. 
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 Тема исследования определяется обстоятельствами. Сегодня сфера 

услуг и продаж является одной из крупнейших отраслей, включающей 

интересы производителей и покупателей. Производители стремятся к 

прибыли, покупатели — к качественным товарам и услугам. Государство же 

интересуется налогами и защитой граждан от некачественной продукции. 

Параллельно с развитием экономических отношений возникает явление 

злоупотребления правами со стороны потребителей, которые стремятся 

получить необоснованную выгоду от взаимодействия с производителями и 

продавцами. 

 Сегодня сфера услуг и продаж является одной из крупнейших отраслей, 

включая интересы производителей и покупателей. Производители стремятся 

к прибыли, покупатели — к качественным товарам и услугам. Государство 

интересуется налогами и защитой граждан от некачественной продукции. 

Параллельно с развитием экономических отношений возникает явление 

злоупотребления правами со стороны потребителей, которые стремятся 

получить необоснованную выгоду от взаимодействия с производителями и 

продавцами. В России это явление достаточно распространено. По оценкам 

экспертов, злоупотребляющие потребители составляют примерно 5–8 % от 

общего числа покупателей. Учитывая общий объем современного 

потребления товаров, эта цифра представляется весьма внушительной. 

 Тема исследования связана с услугами и продажами, важными для 

производителей, покупателей и государства. Производители стремятся к 

прибыли, покупатели — к качеству, а государство заботится о налогах и 

защите граждан. Параллельно возникает явление злоупотребления правами 

потребителей, особенно в России, где это распространено. Это феномен 

подразумевает, что права должны быть ограничены, чтобы не нарушать права 

других. 

 Тема исследования связана с отраслью услуг и продаж, важной для 

производителей, покупателей и государства. Производители стремятся к 

прибыли, покупатели — к качеству, а государство заботится о налогах и 
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защите граждан. Параллельно возникает явление злоупотребления правами 

потребителей, особенно в России, где это распространено. Этот феномен 

подразумевает, что права должны быть ограничены, чтобы не нарушать права 

других. Возможно, термин "злоупотребление правом" неудачен и следует 

заменить на "злоупотребление при реализации прав", чтобы более точно 

отразить суть явления. 

 В зависимости от цели злоупотребление правом предлагается 

подразделить на следующие формы:  

1. Злоупотребление правом с единственным намерением, т.е. с 

исключительной целью – причинить вред другому лицу (шикана); 

2. Злоупотребление правом с целью обогащения, т.е. с целью получения 

имущественной выгоды (наживы); 

3. Злоупотребление правом с целью избегания (уклонения) от выполнения 

своих обязанностей; 

4. Злоупотребление правом с целью воспрепятствования, блокировки 

реализации субъективных прав кредиторов на их защиту и восстановление;  

5. Злоупотребление доминирующим положением на рынке, т.е. создание 

монополистами благоприятных для себя условий в ущерб своим контрагентам 

или, что опаснее, потребителям. 

 Согласно одному из важных принципов гражданского права, при 

установлении, осуществлении и защите гражданских прав, а также при 

исполнении гражданских обязанностей субъекты должны действовать 

добросовестно. Это означает, что никто не должен получать выгоду от своего 

незаконного или нечестного поведения, включая потребителей товаров, услуг 

и работ. 

 Однако, существует обратная сторона эффективности Закона «О защите 

прав потребителей». В результате его применения возникает специальная 

категория потребителей, которые, зная закон, используют различные хитрости 

в своих корыстных целях. Более того, такие истцы не рискуют финансовыми 

потерями, так как, в отличие от продавцов, не обязаны оплачивать судебные 
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издержки. Это явление обычно называется злоупотреблением правами 

потребителей. 
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Санкции, наложенные зарубежными странами на Россию, а также 

ответные санкции, введенные российскими властями, а также проблемы 

корпоративного долга, оказали влияние на финансово-экономическую 

ситуацию в нашей стране [1]. В связи с этим общее экономико-стратегическое 

влияние экстремизма на развитие современной российской экономики быстро 

усиливается. Экстремизм, в основном, проявляется в кризисной ситуации в 

обществе, непродуктивной правовой системе и часто выявляется при 

нарушении прав личности, недостатке законопослушности в обществе и 

несовершенных институтах общественного контроля. Кроме того, 

инвестиционные и валютные спекуляции на финансовом рынке представляют 

значительную угрозу экономической безопасности страны. 

В экономической сфере экстремизм означает экономический экстремизм, 

который направлен на достижение личных целей и дестабилизацию 

социально-экономических основ общества. Его целью является унификация 

форм собственности и методов хозяйствования, ликвидация конкуренции в 
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предпринимательской деятельности через преступные действия, такие как 

насилие, давление, запугивание, бандитские нападения на конкурентов и т.д. 

Этот вид экстремизма, имеющий долгую историю, является сложным и 

трудноустранимым негативным явлением в экономике, основанным на 

свержении демократического режима, отказе от демократических ценностей, 

противостоянии демократическим преобразованиям и создании препятствий 

для развития рыночных отношений. 

Для правящих групп экономический экстремизм используется как 

средство сохранения власти и улучшения социального положения за счет 

использования криминальных группировок и организаций. Они получают 

информацию о конкурентах незаконным путем, что приводит к ликвидации 

конкуренции, переделу собственности и маргинализации граждан [2].  

Большие затраты на обеспечение безопасности приводят к банкротству 

многих компаний и фирм. Расходы на обслуживание коммерческих и 

корпоративных объектов транспорта, жилищно-коммунальных 

коммуникаций, самолетов и портов стремительно увеличиваются из-за борьбы 

с экстремизмом и увеличения долгосрочных стратегических расходов на 

безопасность, вызванных этим злом [3].  

Теневая экономика – это виды экономической деятельности, которые 

запрещены законом или скрыты от государственного учета и используются 

для финансирования экстремистской деятельности [4]. В этом процессе 

существует множество коррупционных проявлений, включая взяточничество 

и злоупотребление должностными полномочиями в личных интересах.  

Различные оффшоры являются одним из источников финансирования 

экстремистских организаций. Они помогают скрыть происхождение 

денежных потоков и предоставляют возможности для инвестирования в 

экономику с целью получения дохода, необходимого для осуществления 

экстремистской деятельности. 

Экстремистские организации часто инвестируют средства в 

коммерческие структуры, такие как торговля, строительство и различные 



114 
сервисы. Эти инвестиции выглядят как обычные вложения в уставной капитал, 

а прибыль оформляется как заработок сотрудников, которые затем переводят 

деньги в экстремистскую организацию. Благодаря такой простой схеме 

бизнеса экстремистам удается скрыть источник финансирования и обеспечить 

себе стабильный доход, который считается легальным и не привлекает 

внимания правоохранительных органов [4, c. 169-170].  

Деньги экстремистских организаций могут быть размещены и «отмыты» 

через различные финансовые учреждения. Это включает в себя как 

традиционные учреждения, например, банки и специализированные 

небанковские финансово-кредитные институты (коммерческие банки, 

сберегательные банки и ассоциации, кредитные союзы, пенсионные фонды, 

страховые компании, финансовые компании, инвестиционные фонды), так и 

нетрадиционные учреждения, такие как валютные биржи, брокеры ценных 

бумаг или драгоценных металлов, товарно-сырьевые брокеры, казино, 

организации, оказывающие телеграфные и почтовые услуги, а также услуги по 

обмену чеков на наличные деньги [5].  

Экстремистские проявления в условиях современной экономики наносят 

значительный ущерб государству и населению, оказывая отрицательное 

влияние на социально-психологический климат в стране. На уровне 

государства потери проявляются в нарушении устойчивости социально-

экономического развития, вмешательстве в развитие государственного 

управления обществом, незаконном захвате имущества и ресурсов 

государства, формировании и распространении аморальных взглядов и т.д. 

Риск стать жертвой экономического преступления существует и на бытовом 

уровне, что приводит к оттоку денег у населения, манипуляции через СМИ, 

включая телевидение, разрушению культурных и исторических ценностей 

общества и другим негативным последствиям [5, c. 79].  

Проявления экономического экстремизма ослабляют государственную 

власть, дестабилизируют современное общество и подрывают его социально-

экономическую основу. Эти факторы способствуют формированию массового 
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недовольства населения, увеличению социального напряжения, проявлению 

протестных настроений и применению силовых методов для решения 

экономических проблем. 

Для эффективной борьбы с экономическими преступлениями 

экстремистской направленности необходимо быстро реагировать и 

действовать в соответствии с принципами законности, комплексности, 

оптимальности и оперативности. Важно не только пресекать противоправные 

действия, но и предпринимать меры по их предупреждению и профилактике. 
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Правовые отношения представляют собой сферу взаимодействия между 

субъектами права, которая регулируется нормами права и направлена на 

установление, изменение или прекращение прав и обязанностей сторон. Эти 

отношения возникают на основе юридически значимых фактов и являются 

инструментом реализации правовых норм и принципов в повседневной жизни 

общества. 

Признаки правовых отношений: 

1. Субъекты - субъектами правовых отношений являются лица или 

группы лиц, обладающие правами и обязанностями по отношению друг к 

другу. Субъектами могут быть как физические лица (граждане), так и 

юридические лица (организации, предприятия, государство и т.д.). В рамках 
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правовых отношений субъекты могут выступать в качестве правообладателей 

(лица, которым принадлежат определенные права) и обязанных (лица, 

которым предъявляются определенные обязанности). 

2. Объекты - объектами правовых отношений являются предметы или 

интересы, которые подлежат регулированию правом. Это могут быть 

материальные объекты (недвижимость, движимое имущество и т.д.) или 

имущественные и личностные интересы (права на жизнь, свободу, честь и 

достоинство и т.д.). Важно отметить, что объекты правовых отношений 

обладают юридической защитой и признаются субъектами права. 

3. Основание - основание правовых отношений представляет собой 

юридически значимые факты или события, на основе которых возникают 

права и обязанности у субъектов. Это могут быть различные юридические 

действия (договор, соглашение и т.д.), а также события, предусмотренные 

законом (наследование, преступление и т.д.). Основание является ключевым 

элементом, определяющим характер и содержание правовых отношений. 

4. Содержание - содержание правовых отношений представляет собой 

совокупность прав и обязанностей сторон, определенных нормами права. В 

рамках содержания правовых отношений устанавливаются права, которыми 

обладает одна сторона, и соответствующие обязанности другой стороны. 

Кроме того, содержание правовых отношений также включает в себя 

механизмы и способы защиты прав и исполнения обязанностей. 

Роль правовых отношений в функционировании правового государства 

огромна и многоаспектна: 

1. Обеспечение стабильности и законности: Правовые отношения 

служат основой для поддержания стабильности в обществе и обеспечивают 

соблюдение законности. Они определяют правила игры для субъектов права, 

предоставляя им определенные права и обязанности, а также устанавливают 

механизмы регулирования и ответственности за их нарушение. 

2. Защита прав и интересов граждан: Правовые отношения 

обеспечивают защиту прав и интересов граждан от произвола и произвольных 



118 
действий других субъектов. Они являются механизмом гарантии 

справедливости и обеспечивают возможность решения конфликтов и споров в 

рамках установленных правил. 

3. Регулирование общественных отношений: Правовые отношения 

регулируют различные аспекты общественной жизни, включая 

экономические, социальные, политические и культурные отношения. Они 

определяют правовые рамки для взаимодействия между различными 

субъектами и институтами общества, способствуя установлению порядка и 

нормального функционирования общественных институтов. 

4. Создание условий для развития общества: Правовые отношения 

играют важную роль в создании условий для устойчивого и гармоничного 

развития общества. Они обеспечивают предсказуемость и стабильность 

правового порядка, что способствует инвестициям, развитию бизнеса и 

обеспечению социальной справедливости. 

5. Создание условий для развития экономики и социальной сферы: 

Правовые отношения регулируют деятельность предприятий, организаций и 

государственных учреждений. Они создают условия для развития экономики 

и социальной сферы, обеспечивая стабильность и предсказуемость правового 

окружения для бизнеса и граждан. 

6. Регулирование международных отношений: Правовые отношения 

также играют важную роль в регулировании международных отношений 

государств. Они определяют права и обязанности государств в 

международном праве, а также устанавливают механизмы разрешения 

международных споров и конфликтов. 

Правовые отношения играют ключевую роль в функционировании 

правового государства, оказывая влияние на все сферы общественной жизни. 

Они обеспечивают законность, порядок и стабильность в обществе, защищают 

права и свободы граждан, регулируют экономические и социальные 

отношения, а также определяют международное поведение государств. 

Через правовые отношения государство устанавливает правила игры для 
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всех участников общества, обеспечивая справедливость и равенство перед 

законом. Они создают основу для устойчивого развития общества, 

обеспечивая предсказуемость и стабильность в правовом окружении. Кроме 

того, правовые отношения являются инструментом реализации прав и свобод 

граждан, способствуя защите их интересов и обеспечивая возможность 

обращения в суд в случае нарушения прав. 

Таким образом, правовые отношения необходимы для создания 

справедливого и законного общества, где права и интересы каждого человека 

защищены, а порядок и стабильность обеспечены. Изучение и развитие 

правовых отношений остаются важным направлением как для юридической 

науки, так и для практики, поскольку от них зависит эффективность 

функционирования правового государства и развитие общества в целом. 
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В современном мире информационные технологии занимают важное 

место в жизни общества, однако их использование также приводит к 

возникновению новых вызовов и проблем, особенно в сфере уголовного права. 

Одной из таких проблем является квалификация преступлений, совершенных 

с использованием информационных технологий. Такие преступления могут 

включать в себя мошенничество, кражу личных данных, распространение 

детской порнографии, кибербуллинг и другие виды противоправных 

действий. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что количество 

преступлений, связанных с информационными технологиями, постоянно 

растет. И это в свою очередь, требует от правоохранительных органов 

разработки новых методов и подходов для эффективной борьбы с такими 

преступлениями. Важность данной темы также связана с тем, что она 

затрагивает вопросы юрисдикции деятельности, быстрого изменения 

технологий, наличия квалифицированных специалистов и международного 

сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, совершаемым с 

применением информационных технологий. Решение указанных проблем 

позволит улучшить качество расследования преступлений и защитить права и 

свободы граждан от преступных посягательств такого вида. 

Целью исследования является изучение актуальных проблем, связанных 

с применением информационных технологий в преступной деятельности, а 

также разработка рекомендаций по совершенствованию законодательства и 

правоприменительной практики в данной сфере. 

Преступления в сфере информационно-телекоммуникационных 

технологий (ИТТ) представляют собой общественно опасные деяния, 

совершаемые в виртуальном пространстве при использовании 

информационных технологий и коммуникационных сетей [1]. 

В данной области общественных отношений происходит широкий спектр 

преступлений. Одним из распространенных видов является интернет-

мошенничество, целью которого является незаконное получение финансовых 
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средств с банковских счетов граждан (статья 159 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). Кроме того, среди преступлений можно выделить 

кражу информации с использованием платежных карт (п. «г» ч. 3 статья 158 

УК РФ), создание, распространение и использование вредоносных программ 

(статья 273 УК РФ) и распространение незаконной информации через сеть 

Интернета (ч. 2 ст. 128-1 УК РФ) [2]. 

Следует отметить следующие проблемы расследования преступлений с 

использованием информационных технологий: 

Во-первых, преступления, связанные с информационными технологиями, 

часто имеют сложную и многогранную природу. Это связано с тем, что 

киберпреступники могут оперировать из любой точки мира, скрывая свою 

личность и маскируя следы совершенных действий. Такая сложность 

преступлений делает их квалификацию сложной с точки зрения уголовного 

законодательства, которое не всегда может эффективно реагировать на новые 

виды киберугроз [3]; 

Во-вторых, еще одной проблемой является определение и доказательство 

технических аспектов преступлений, таких как использование вредоносных 

программ, алгоритмов шифрования или маскировка своего онлайн-

присутствия. Для правильной квалификации преступлений необходимо иметь 

специализированные знания в области информационных технологий и 

кибербезопасности; 

В-третьих, многие правоохранительные органы и судебные инстанции не 

всегда обладают достаточным уровнем опыта и проведения экспертизы в 

области киберпреступности. Это может затруднять их работу по 

расследованию и судебному преследованию лиц, совершивших преступления 

с использованием информационных технологий. 

И наконец, уголовное законодательство как основной инструмент в 

борьбе с преступлениями требует постоянного обновления и адаптации к 

новым видам преступлений, возникающим в результате использования 

информационных технологий. Это позволит судам и правоохранительным 
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органам более эффективно бороться с киберпреступностью и обеспечить 

безопасность в цифровом пространстве.  

Исходя из вышесказанного, можно представить следующие пути решения 

проблем расследований преступлений с использованием информационных 

технологий: 

1. Обучение и повышение квалификации работников 

правоохранительной системы: Продвинутые программы обучения и 

специализированные тренинги для сотрудников правоохранительных органов 

играют ключевую роль в повышении их знаний в сфере кибербезопасности. 

Обучение должно включать в себя изучение основ информационных 

технологий, методов совершения киберпреступлений и овладение 

современной техникой расследования киберпреступлений. 

2. Междисциплинарный подход: Сотрудничество между специалистами в 

области права, информационных технологий и кибербезопасности имеет 

критическое значение для успешного расследования преступлений и 

разработки эффективных стратегий предотвращения и пресечения 

киберпреступлений. Тесное взаимодействие обеспечит комплексный и 

глубокий подход к проблеме. 

3. Улучшение законодательства: Необходимость в постоянном 

совершенствовании уголовного законодательства становится все более 

актуальной в контексте появления новых видов киберпреступлений. Активное 

обновление законодательства и внедрение специальных законов, 

направленных на борьбу с киберпреступностью, поможет закрепить 

ответственность за совершение киберпреступлений и улучшить их 

расследование. 

4. Международное сотрудничество: Киберугрозы не ограничиваются 

границами государств, поэтому сотрудничество между странами и 

международными организациями имеет важное значение для борьбы с 

киберпреступностью на мировом уровне. Обмен информацией, разработка 

общих стандартов и мер по предупреждению и пресечению 



123 
киберпреступлений помогут сформировать единую фронтовую линию против 

киберугроз [4]. 

Решение указанных проблем и принятие предложенных мер позволит 

улучшить качество расследования преступлений в сфере информационных 

технологий, защитить права и свободы граждан, а также обеспечить 

безопасность в цифровом пространстве. Постоянное совершенствование 

уровня законодательства в области кибербезопасности становится все более 

важным в условиях быстрого развития информационных технологий и 

увеличения числа киберугроз. 
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Гражданство является одним из ключевых элементов правового статуса 

любого человека, определяющим его связь с определенным государством и 

обуславливающим набор прав и обязанностей. Этот структурный элемент не 

только определяет принадлежность к определенной юрисдикции, но также 

влияет на состояние социальной защиты, участие в политической жизни и 

доступ к различным правам и привилегиям. Гражданство, таким образом, 

является неотъемлемой частью личной и юридической идентичности 

человека, и его роль в формировании правового статуса не может быть 

недооценена. 

Важность принципов гражданства для закрепления института 

гражданства в законодательстве и его дальнейшей практической 

применимости трудно переоценить.  

Среди признаков гражданства, которые свидетельствуют о 

двусторонней связи между личностью и государством, можно выделить 

следующие: законность этой связи, ее беспредельность во времени и 

пространстве, а также максимальную взаимность прав и обязанностей. 

Законность гражданства означает, что участники этих отношений (личность и 

государство) связаны юридическими правами и обязанностями, которые 

имеют взаимный характер. Следовательно, институт гражданства 

предполагает наличие взаимных прав и обязанностей как у государства, так и 

у гражданина. 

При этом, необходимо отметить, что гражданство представляет собой 

выражение государственного суверенитета, так как именно государство имеет 

полномочия принимать решение о предоставлении и лишении гражданства. 

Поэтому суверенитет государства также распространяется на гражданина, 
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обеспечивая ему права и свободы, а также защиту как внутри страны, так и за 

ее пределами. 

В свою очередь, права человека отличаются от гражданских прав. 

Понятие гражданства имеет три взаимосвязанных аспекта: политическое 

участие, права и обязанности и членство в политическом сообществе. 

Современная концепция гражданства связывает права и политическое участие 

с национальным государством.  

Приобретение, утрата и осуществление гражданства Российской 

Федерации регулируется Конституцией Российской Федерации, в статье 6, и 

Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации» [6]. 

Также, на основании части 4 статьи 15 Конституции РФ, нельзя не 

учитывать нормы международного права. Так, статья 6 Конституции гласит:  

- гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в 

соответствии с федеральным законом, является единым и равным независимо 

от оснований приобретения; 

- каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории 

всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные 

Конституцией Российской Федерации; 

- гражданин Российской Федерации не может быть лишен своего 

гражданства или права изменить его [3]. 

Факт признания двойного гражданства в России в современной жизни 

является неоспоримым и равноправным, независимо от способа его 

получения.  

Статьей 62 Основного закона утверждено, что гражданин Российской 

Федерации имеет право на двойное гражданство в соответствии с 

федеральным законодательством или международными договорами. Однако 

наличие у российского гражданина второго гражданства не умаляет его прав 

или свобод, и не освобождает от обязанностей, вытекающих из российского 

гражданства, если это не предусмотрено законодательством или 

международными договорами РФ [2]. 
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Тогда как, Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» 

от 31 мая 2002 года описывает основные принципы гражданства, такие как 

сохранение статуса гражданина России при проживании за пределами страны, 

невозможность лишения или отказа от гражданства Российской Федерации, а 

также невозможность высылки российского гражданина за пределы России 

или его выдачи иностранному государству (экстрадиции и т. д.). Закон также 

устанавливает принципы, условия и порядок приобретения и утраты 

гражданства РФ [6]. 

Основной целью данного закона является укрепление 

государственности России, учитывая экономическое развитие страны, и 

обеспечение баланса между интересами государства и прав личности при 

вопросах гражданства, а также регулирование отношений с новыми 

независимыми государствами. 

Из содержания вышеуказанного Закона, также следует, что гражданами 

РФ являются: 

1) лица, имеющие гражданство РФ; 

2) лица, которые приобрели гражданство РФ. 

В научной юридической литературе используется также и более 

конкретизированный подход. Соответственно, признается, что гражданство 

РФ приобретается: по рождению; в результате приема в гражданство РФ; в 

результате восстановления в гражданстве РФ; по иным основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

Документом, который подтверждает гражданство РФ, является паспорт 

гражданина РФ или другой основной документ, указывающий на гражданство 

лица. 

Гражданство РФ может быть прекращено в случае выхода из него, что 

недопустимо, если гражданин РФ: 

1) имеет неисполненное обязательство перед РФ, установленное 

федеральным законом; 
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2) является обвиняемым в уголовном деле по решению компетентных 

органов РФ, или в отношении него вынесен приговор, вступивший в законную 

силу и подлежащий исполнению. 

Бесспорно, что общественная роль гражданства заключается в том, что 

принадлежность к этому статусу в современной России является основой 

политико-правовой активности личности в обществе, а также основой 

усовершенствования механизма правового обеспечения баланса интересов 

личности и государства. 

Традиция прав человека, институционализированная Всеобщей 

Декларацией прав человека Организации Объединенных Наций в 1948 году, 

отделяет права от членства в ограниченном сообществе, делая права 

универсальными. Таким образом, трансграничные перемещения людей, таких 

как трудовые мигранты, беженцы и лица, ищущие убежища, подпадают под 

действие международного режима прав человека [1].  

В этой связи права человека могут быть представлены как 

концептуально отличные от гражданства. Принципы прав человека также 

отражают приверженность понятиям «неотъемлемых прав человека». 

Подчеркивая универсальность в качестве своего основного принципа, права 

человека также раскрывают обязательства в отношении гражданских, 

политических и социальных прав. 

В настоящее время некоторые группы людей имеют больше прав, чем 

раньше, включая неграждан, проживающих в национальных государствах. 

Они имеют доступ к различным гражданским правам, таким как свобода 

слова, свобода объединений и собраний, а также получение образования и 

медицинской помощи, и в некоторых случаях – право голоса.  

Законным иммигрантам также может быть гарантирован доступ к 

полным гражданским правам в соответствии с конституцией или 

законодательством. Однако во многих странах, увеличившаяся 

международная миграция вызвала обсуждение прав и обязанностей постоянно 

проживающих иностранцев, иммигрантов и беженцев. 
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До сих пор мы обсуждали взаимосвязь между правами человека и 

гражданством, рассматривая их как совокупность прав. Принципы 

гражданства обозначают членство и обязательства перед различными 

сообществами, такими как «местные», «этнические», «племенные», 

«рыночные», «государственные», «национальные», «транснациональные». 

Идея, что гражданство влечет за собой обязательства перед различными 

сообществами, часто использовалась различными консервативными 

правительствами, агентствами и международными организациями для 

достижения своих целей. Это привело к тому, что гражданство и права 

человека стали преимущественно государственными, укрепляя политическую 

основу в условиях либерализма. Несмотря на расширение гражданства и прав 

человека, философская основа, которая позволила этому происходить, иногда 

игнорировала социальные напряжения и противоречия, увековечивая 

социальную несправедливость.  

Можно предположить, что раскрытие особенностей правового 

обеспечения сбалансированности интересов личности и государства вряд ли 

возможно без учета содержания института гражданства, его законодательных 

основ на различных этапах развития нашего общества. 

По-видимому, основным критерием сбалансированности или 

несбалансированности интересов личности и государства в России являются 

законодательные акты в соответствующей сфере. Показательны здесь 

возможность лишения гражданства в советский период и ее правовое 

непризнание в настоящее время. 

На основании вышеизложенного, очень важно обеспечить баланс 

интересов личности и государства, который является основой российской 

государственности, чтобы избежать искажения отношений в этой сфере. Это 

предполагает защиту общественных, государственных и личностных 

интересов от возможного злоупотребления властью, соблюдение ограничений 

прав и свобод в интересах защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обороны 
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страны и безопасности государства, как предусмотрено статьей 55 

Конституции РФ [4]. 

Российскую государственность и ее развитие влияют различные 

факторы, и на этот вопрос существует множество точек зрения. Однако 

ключевые воздействующие факторы – это понятия «личность» и 

«государство», которые играют основополагающую роль в формировании 

государственности.  

В более практическом плане, «гражданство» и «правовой статус 

личности» играют важную роль в обеспечении активности личности в 

государственно-правовой сфере. 
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между людьми и государством. Они играют ключевую роль в жизни общества, 

обеспечивая порядок, справедливость и защиту прав граждан. Законы могут 
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быть различными по своему содержанию, форме и уровню их действия, но их 

основные цели всегда остаются неизменными. 

Историческая эволюция законов началась задолго до нашей эры. Еще в 

Древнем Египте существовали кодексы законов, регулирующие отношения 

между людьми. В дальнейшем законы развивались и модернизировались в 

различных цивилизациях и культурах. 

Одним из наиболее значимых исторических событий в развитии 

законодательства было принятие Римскими законами XII таблиц. Законы 12 

таблиц, также известные как Дуодеким табулы, являются одним из ранних 

законодательных актов Римской республики. Этот документ был написан в IV 

веке до нашей эры и состоял из 12 таблиц, на которых были выгравированы 

законы и нормы поведения. Законы 12 таблиц охватывали различные аспекты 

жизни римлян, включая семейное право, уголовное право, собственность и 

обязательства. 

Считается, что Законы 12 таблиц были первым попыткой 

систематизировать правовые нормы и закрепить их в письменной форме. Они 

стали основой для развития римского права и оказали значительное влияние 

на законодательство многих стран. 

Несмотря на то, что большая часть текста Законов 12 таблиц не дошла 

до нас, они остаются важным источником для изучения римского права и его 

истории.  

Они были первым писаным кодексом законов в Риме и служили основой 

для развития правовой системы в римской империи и впоследствии в странах 

западной Европы. 

Средневековье также оказало влияние на развитие 

законодательства.Закон в средневековье развивался на основе религиозных 

учений, обычаев и прецедентов. Основой законодательства были Кодекс 

Юстиниана в Византии и Были в Римской империи. В христианском мире, 

церковь играла важную роль в развитии закона через каноническое право.  



132 
Средневековый закон был в значительной степени децентрализованным, 

с различными региональными законами и нормами. Власть в средневековье 

была разделена между королями, феодалами, церковью и городскими 

общинами.  

В ходе средневековья, законодательство стало более формализованным 

и унифицированным, особенно в раннем новом времени. Важную роль в этом 

сыграли юристы, которые разрабатывали новые правовые концепции и 

принципы.  

Таким образом, закон в средневековье развивался от древних правовых 

традиций к более однородному и централизованному законодательству. 

Благодаря работам юристов и правоведов в этот период были сделаны 

большие шаги в развитии правовой системы, формировании законов и норм 

права. Особенно важную роль сыграла Королевская магна карта, принятая в 

1215 году в Англии, которая стала одним из первых документов, 

ограничивающих власть монарха и признающих права и свободы граждан. 

В России понятие "закон" в официальных документах стало наиболее 

часто употребляться с начала 19 века. После учреждения Государственного 

Совета в 1810 году все законодательные акты должны были рассматриваться 

в данном органе, который являлся не столько законодательным 

(представительным) органом, сколько совещательным и по существу 

бюрократическим учреждением, состоящим из "верных государю людей". 

Известно немало случаев, когда важнейшие законодательные акты могли и не 

рассматриваться в Государственном Совете. В соответствии со ст.53 

Основных законов Российской Империи (1892 г.) законы могли быть изданы 

"в виде уложений, уставов, грамот, положений, наказов, инструкций, 

манифестов, указов, мнений Государственного Совета и докладов, 

удостоенных Высочайшего утверждения". Таким образом, до начала 20 века 

закон как особая форма юридического акта законодательного органа 

государственной власти, представляющего население всей страны, не была 

развита в России, практически все акты-повеления Императора 
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рассматривались в качестве закона и имели силу закона. Вся полнота 

законодательной власти в то время принадлежала монарху. 

С развитием буржуазных революций и появлением конституций, 

законодательство стало все более демократичным и направленным на защиту 

прав и свобод граждан. В XIX веке были приняты ряд законов, 

устанавливающих основные принципы равенства перед законом, свободу 

слова и собраний, право на частную собственность и т.д. 

Под влиянием начала Первой русской революции (январь 1905 г.), 

Николаем II летом и осенью 1905 года, были утверждены манифесты об 

учреждении Государственной Думы и об усовершенствовании 

государственного порядка. В связи с этим в апреле 1906 г. в законы были 

внесены изменения. Основные государственные законы 1906 г. можно 

условно считать первой конституцией России. В ней, в частности, 

Государственная дума получала право на определенную законодательную 

деятельность. После свержения Николая II в феврале 1917 года, по поручению 

Временного правительства началась подготовка законодательных 

предложений в новых политических условиях, однако эта работа завершена не 

была. В результате Великой Октябрьской революции 1917 г., Советом 

народных комиссаров был создан Наркомат юстиции, который занялся 

подготовкой законов для советской власти. 

В Конституции СССР 1936 года впервые было определено понятие 

"закон", который мог приниматься Верховным Советом СССР. В 

последующей Конституции 1977 года были уточнены различные типы 

законов, такие как "закон СССР - общесоюзный закон", "закон союзной 

республики" и "закон автономной республики". Несмотря на это, престиж 

закона в тот период оставался невысоким: за 1936-1989 годы было принято 

всего около 90 законов. В условиях однопартийной системы деятельность 

законодательного органа часто имела символический характер, скрывая 

отсутствие реальной демократии. Влияние Политбюро ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР на законодательный процесс было значительным, что 
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препятствовало реализации классического принципа разделения властей. 

Вместо этого в СССР скорее наблюдалось "соединение властей", поскольку 

советы, как органы власти, выполняли одновременно законодательные, 

исполнительные и контрольные функции. 

Современное законодательство является результатом длительного и 

сложного процесса эволюции и развития правовых норм. Оно охватывает все 

сферы общественной жизни и регулирует сотни тысяч отношений между 

людьми. 

Таким образом, историческая эволюция законов в различных временных 

периодах и культурах показывает их важность и необходимость для общества. 

Законы способствуют установлению порядка, справедливости и защите прав 

и свобод граждан, их пренебрежение может привести к хаосу и беззаконию. 
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На сегодняшний день актуальной проблемой является рост подростковой 

преступности. Преступление – это виновно совершенное опасное деяние, 

которое запрещено Кодексом. В качестве наказания существует юридическая 

ответственность, которая признается мерой государственного принуждения. 

Юридическая ответственность основана на юридическом и общественном 

осуждении поведения правонарушителя и выражающаяся в установлении для 

него определенных отрицательных последствий в форме ограничений личного 

и имущественного порядка. Целью данной ответственности является защитить 

права и свободы человека, а также обеспечить в обществе законность и 

правопорядок. Для того, чтобы достичь поставленной цели требуется: 

уменьшить количество правонарушений, если такое возможно – 

перевоспитать правонарушителя, обеспечить правомерное поведение в 

обществе и т.д. Юридическая ответственность несовершеннолетних 

определяется законодательством каждой страны. В большинстве случаев, 

возраст юридической ответственности начинается с 18 лет, но иногда может 

быть и более ранний возраст, например как 16 лет. Согласно 20 статье 

Уголовного кодекса РФ «Возраст, с которого наступает юридическая 

ответственность» уголовной статье подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления шестнадцатилетнего возраста. 

 Каждый стремится к справедливости, поэтому если человек совершает 

преступление, он обязан понести за свой поступок ответственность.  

Юридическая ответственность бывает 5 видов: 

Материальная – это обязанность возместить ущерб, который был 

причинен организации или учреждению. На сотрудников, не достигших 

совершеннолетия, распространяются особые требования Трудового кодекса 

РФ о материальной ответственности. Как и любой другой работник, подросток 

обязан возместить ущерб своему работодателю. Также, следует знать, что 

закон ограничивает возможность требовать от несовершеннолетнего 

сотрудника возмещения причинённого работодателю ущерба в полном 

объеме.  
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Гражданско-правовая ответственность - это какие-либо последствия, 

которые возникли на основании гражданского правонарушения. Допустим, 

если подростку нет 14 лет, то за причинённый им вред ответственность 

понесут его родители или опекун, если же лицу от 14-18 лет – он сам обязан 

возместить ущерб. К гражданско-правовой ответственности гражданин 

привлекается по решению суда.  

Дисциплинарная – это дисциплинарные проступки, правонарушения, 

может применяться в тех случаях, если несовершеннолетний работает по 

трудовому договору. Дисциплинарная ответственность имеет три формы: 

замечание, выговор и увольнений.  

Уголовная ответственность – это мера, принимаемая государственными 

органами за причинённые преступления предусмотренных Уголовным 

кодексом.  

Согласно 88 статье УК РФ «Виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним» являются: штраф, лишение права заниматься 

определенной деятельностью, обязательные, исправительные работы, 

ограничение свободы, а также лишение свободы на определенный срок.  

Также уголовная ответственность является самым строгим видом 

ответственности. Гражданин несет данную ответственность за нарушение 

более серьезных и опасных правонарушений. Несовершеннолетнему, который 

совершил преступление, могут быть применены принудительные меры 

воспитательного воздействия или же им может быть назначено наказание, в 

случае освобождения от наказания судом подросток будет помещен в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.  

Административная – вид юридической ответственности, который 

выражается в применении административного наказания к лицу, 

совершившему нарушение, которое будет предусмотрено Кодексом об 

административных нарушениях. 

Административные нарушения бывают: 

• Распитие спиртных напитков в общественных местах; 
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• Мелкое хулиганство; 

• Нарушение правил дорожного движения и т.д. 

К административным правонарушениям к ответственности привлекаются 

лица, достигшие 16 – 18 лет. Но данное положение не исключает возможность 

привлечь к ответственности родителей или опекунов. Узаконенным 

наказанием за совершение нарушения являются: штраф, исправительные 

работы, а также предупреждения. Также к несовершеннолетнему могут быть 

применены все виды наказания, кроме административного ареста, однако, 

судя по практике, подростку чаще всего прилагаются такие виды наказания 

как предупреждения и штрафы. 

Что же такое предупреждение и штраф? Предупреждение – это мера 

административного наказания, которая выражается в официальном порицании 

физического или же юридического лица. Предупреждение может выноситься 

в письменной форме, согласно статье 3,4 КоАП РФ.  

Штраф – это мера юридической ответственности финансового характера, 

это денежное взыскание, выражающееся в рублях. Данный вид наказания 

применяется в тех случаях, если несовершеннолетний имеет личный 

заработок, в противном случае – к родителям или же опекуну.  

Дела об административных нарушениях подростков, рассматривают 

определенные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Большое количество подростков даже понятия не имеют о юридической 

ответственности и полагаясь на безнаказанность они идут совершать 

проступки. Отсюда и следует, что абсолютно все граждане, будь то 

совершеннолетние или нет, должны помнить, за любое совершенное ими 

преступление они понесут определенные наказания. Таким образом, чем 

больше люди будут знать о своих правах и обязанностях, тем меньше риск 

попасть в опасную жизненную ситуацию. Нарушая Закон, мы проявляем не 

только свое неуважение к нему, но и причиняем боль родным и близким! 
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 В российской научной среде и в образовательных стандартах 

недостаточно изучены особенности правоприменительной деятельности. Это 

обусловлено ограниченным количеством исследований выдающихся 

отечественных специалистов в области государственного права. Чаще всего 

вопросы правоприменения рассматриваются в контексте других аспектов 

реализации права, таких как использование, соблюдение, исполнение, 

регулирование и правовое воздействие. В результате не получается полного 

раскрытия различий между пассивными и активными формами реализации 

права через деятельность государственных органов, которые занимаются 
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обеспечением правопорядка, раскрытием, расследованием и 

предотвращением преступлений, а также осуществлением правосудия. В 

дискуссиях известных юристов просматривается мнение о том, что 

правоприменительная деятельность не является объектом научного 

исследования, а скорее относится к компетенции государственных органов. 

 Правоприменительная деятельность представляет собой сложную 

систему разнообразных правоприменительных действий, основанных на 

принципах законности и справедливости. Она является неотъемлемой частью 

специализированной правовой практики, требующей глубокого анализа и 

оценки используемых правовых инструментов.  

 В современной российской юридической науке выделяются ряд 

особенностей правоприменительной деятельности:  

 1. Субъекты правоприменения, участвующие в правовой жизни и 

осуществляющие свои права и обязанности, оперируют обеспечительными 

принципами. В рамках юридической практики субъекты, обладающие 

властными полномочиями, применяют правовые инструменты для 

разрешения ситуаций и защиты интересов других лиц. Поэтому можно 

утверждать, что данная деятельность характеризуется как 

правообеспечительная и факультативная, поскольку направлена на 

обеспечение законности и справедливости в обществе. 

 2. Одним из видов властной юридической работы, выделяющимся по 

своей специфике, является деятельность по правоприменению. Участниками 

этого процесса могут выступать только лица, обладающие особым статусом и 

полномочиями. 

 3. Правоприменительная работа относится к разряду профессиональной 

юридической деятельности, требующей специальной подготовки, широкого 

круга навыков и опыта, высокого уровня квалификации и готовности 

использовать специальные юридические инструменты для решения 

поставленных задач. 
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 Применение права представляет собой сложный и непрерывный 

процесс, где отдельные правоприменительные действия часто переплетаются 

и взаимно обусловливают друг друга. Как отмечается в литературе, эти 

действия тесно связаны и направлены на правильное применение 

юридических норм. Правоприменительные мероприятия представляют собой 

постоянное юридическое исследование, где субъект одновременно 

анализирует как факты, так и нормы права. Этот вид деятельности строго 

регламентирован законом и основан на принципах правового государства. 

Отличительной чертой правоприменения является его уникальный подход к 

реализации права. В то время как исполнение и соблюдение законов 

позволяют оценить соответствие поведения субъектов требованиям норм, 

правоприменение фокусируется на самом процессе применения права и 

является неотъемлемой частью его реализации. Существует несколько 

ключевых признаков, характеризующих правоприменительную деятельность.

  1. Применение права не просто устанавливает порядок в обществе, 

но и является ключевым механизмом определения границ взаимодействия 

между участниками правовых отношений, а также делегирования 

компетенций органам государственной власти. Государство определяет круг 

субъектов, которым передает полномочия для регулирования конкретных 

ситуаций. 

 2. Правоприменительная деятельность фокусируется исключительно на 

конкретных правовых отношениях, где каждый участник играет свою 

определенную роль в соответствии с предоставленными ему властными 

полномочиями. В этих отношениях акцент делается на действиях субъектов, 

обладающих необходимыми полномочиями для принятия решений.  

 3. Процесс применения законов осуществляется через строго 

установленные процедуры, которые гарантируют соблюдение норм права и 

защиту прав субъектов от нарушений. Эта процедурно-процессуальная форма 

обеспечивает достижение заданных целей при применении правовых норм. 
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 4. В ходе правоприменительной деятельности всегда выносится 

правовой акт, который разрабатывается субъектом правоприменения в 

соответствии с юридическими терминами и требованиями закона. Текст 

документа составляется в соответствии с нормативными актами, что 

обеспечивает точное применение права и обязательства.  

 5. Реализация правоприменения осуществляется в строгом соответствии 

с принципами законности, обоснованности и целесообразности при 

вынесении решений в рамках правоприменительной деятельности. 

 В современном правовом государстве принципы права и законности 

направлены на обеспечение интересов общества и государства. Для 

эффективного исполнения законов требуется опираться на высокий уровень 

правовой культуры общества, уважение к законам Российской Федерации, 

которые содержат основные принципы деятельности и политику государства, 

соответствующие правовым установкам народа. Правоприменительная 

практика опирается на мощь государственного аппарата и обеспечивается 

государственным принуждением, однако применение принуждения 

применимо лишь к нарушителям порядка, законов и общественной 

дисциплины. Вмешательство государственной власти в процессе реализации 

юридических норм является началом процесса применения права.  

 Таким образом, правоприменительная деятельность представляет собой 

особый и властный способ осуществления права, сопровождается 

чрезвычайно точным и строгим использованием процессуально - 

процедурных методов и направлена на разрешение конкретных юридических 

вопросов. Структура правоприменительной деятельности может быть 

рассмотрена как ее организация, определенное расположение и взаимосвязь 

основных элементов и связей, обеспечивающих целостность процесса, 

сохранение его свойств и функций. 
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В эпоху цифровых технологий и мобильных инноваций вопрос 

сохранения частной жизни в информационном обществе становится особенно 

актуальным. Уголовное право эволюционирует, чтобы бороться с новыми 

вызовами, связанными с цифровой средой. Исследование этой области 

позволяет анализировать проблемы, такие как хищение данных, нарушение 

конфиденциальности и цифровое насилие.  

Целью исследования является проведение анализа уголовно-правовой 

характеристики неприкосновенности частной жизни в сети Интернет. 

В современной юридической сфере и законодательстве нет единого 

мнения относительно толкования права на неприкосновенность и 

конфиденциальность частной жизни. В.В. Исаева связывает право на 

неприкосновенность частной жизни с такими аспектами, как свобода мысли, 

совести и религии, свобода выражения мнения, собраний и ассоциаций, а 

также право на создание семьи [1, c. 140]. Тогда как, В.Б. Сыромолотов 

включает в это право на распоряжение собой, право на тайну частной жизни и 

корреспонденции, право на защиту личной личности и право на уважение 

личного статуса [2, c. 70]. В свою очередь, Х.И. Хаджиев определяет 

содержание права на неприкосновенность и конфиденциальность частной 
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жизни путем установления пределов допустимого вмешательства в частную 

жизнь индивида при осуществлении его личной свободы [3, c. 18]. 

Часть 3 ст. 137 УК РФ запрещает распространение информации о 

несовершеннолетних в сети Интернет, которая может нанести им вред [4]. 

Неприкосновенность и конфиденциальность частной жизни в сети Интернет ‒ 

это принципы, обеспечивающие защиту личных данных и онлайн-

приватности пользователя. Они означают, что каждый человек имеет право на 

сохранение конфиденциальности своей информации, онлайн-активности и 

личных коммуникаций, а также на защиту от незаконного доступа, сбора и 

использования своих данных в виртуальной среде. Объектом 

рассматриваемого преступления являются не общественные отношения, 

охраняющие частную жизнь лица, а отношения, охраняющие права и интересы 

несовершеннолетних, ставших жертвами преступлений. Признак 

противоправности в данном контексте связан с ограничением, которое 

запрещает раскрывать информацию о частной жизни несовершеннолетнего 

потерпевшего без согласия его законного представителя. Следует отметить, 

что уголовно-процессуальный закон не знает понятия «несовершеннолетний 

потерпевший», хотя таковым, на наш взгляд, следует считать лицо в возрасте 

от 14 до 18 лет, которому был причинен хотя бы один из видов вреда 

(например, имущественный или моральный вред), т.к. при рассмотрении 

уголовного дела обычно требуется разрешение вопросов как процессуального, 

так и материального права; как в сфере уголовных и уголовно-процессуальных 

отношений, так и в сфере гражданских, гражданско-процессуальных и других 

правоотношений.  

В свою очередь, предметом преступления по ч. 3 ст. 137 УК РФ являются: 

1) информация, раскрывающая личность несовершеннолетнего 

потерпевшего в рамках уголовного дела, если он не достиг возраста 

шестнадцати лет (включая, но не ограничиваясь фамилией, именем, отчеством 

и фотографиями); 
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2) описание страданий, как физических, так и моральных, которые 

несовершеннолетний пережил в связи с совершением в отношении него 

преступления. 

Объективная сторона преступления заключается в публичном 

распространении информации о лице, не достигшем 16-летнего возраста, и 

связанной с ним, содержащей описание его страданий и мучений в результате 

противоправной деятельности. Незаконное распространение информации о 

несовершеннолетних или описания их страданий в интернете подпадает под 

действие статьи 137 УК РФ, что включает высказывания на социальных сетях, 

блогах, форумах и других онлайн-платформах. Необходимым элементом 

объективной стороны этого преступления является возникновение 

последствий в виде нанесения ущерба здоровью, психических расстройств у 

несовершеннолетнего, а также иные тяжкие последствия. Подразумеваемые 

последствия включают в себя причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК 

РФ) или вреда здоровью средней тяжести (ст. 112 УК РФ). Если, последствия 

проявляются в виде причинения более серьезного ущерба здоровью 

потерпевшему, то возникает вопрос о возможности применения статьи 111 УК 

РФ. 

Среди возможных последствий, описанных в рассматриваемом составе, 

законодатель выделяет психическое расстройство, которое может возникнуть 

у несовершеннолетнего в результате публичного распространения 

информации о нем. Важно отметить, что само по себе психическое 

расстройство, вызванное воздействием на организм потерпевшего, 

классифицируется как тяжкий вред здоровью в соответствии со статьей 111 

УК РФ. 

В свою очередь, признак «иные тяжкие последствия» является 

оценочным и его разъяснение дано в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 04.12.2014 г. № 16 «О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» (п. 13) [5]. Так, к иным тяжким последствиям, которые могут 
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наступить в результате изнасилования, Верховный суд относит «самоубийство 

или попытку самоубийства потерпевшего лица». По нашему мнению, 

целесообразно, распространить данное разъяснение и на ч. 3 ст. 137 УК РФ.  

Субъект преступления по ч. 1, 3 ст. 137 УК РФ – вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста шестнадцати лет. 

В случае преступлений, предусмотренных статьей 137 УК РФ, виновное 

лицо может действовать как с прямым умыслом, желая нанести урон 

репутации потерпевшего, так и с косвенным, сознательно допуская такие 

последствия или относясь к ним безразлично.  

Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом. 

Виновный, как собирая, так и распространяя сведения о личной или семейной 

тайне, должен осознавать незаконность их собирания или распространения, 

желать этого. Невозможно собирать или распространять такие сведения, 

относясь к этому безразлично. К тому же, как это уже отмечалось, 

рассматриваемый состав ввиду внесенных законодателем изменений стал 

формальным, а не материальным, как это было ранее. По этой причине 

субъективное отношение виновного к последствиям не имеет значения для 

квалификации, а может быть учтено при назначении наказания. 

Мотивы и цели в связи с внесенными Федеральным законом «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» от 

08.12.2003 N 162-ФЗ в УК РФ изменениями в настоящее время для 

квалификации не имеют значения [6]. Они могут иметь широкий диапазон от 

простого обывательского любопытства и сплетен до достижения более 

серьезных и общественно опасных целей, и это следует учитывать при 

назначении наказания, в случаях признания судом субъекта виновным в 

совершении этого преступления. 

Важно отметить, что ч. 3 ст. 137 УК РФ не включает неосторожное 

отношение к возможным тяжким последствиям, которые могут возникнуть 

вследствие незаконного распространения информации о несовершеннолетних 
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лицах, моложе 16 лет. Это означает, что последствия оцениваются как 

интеллектуальной, так и волевой составляющими умысла преступника. 

Таким образом, в случае если умыслом лица охватывались последствия в 

виде тяжкого вреда здоровью или самоубийства жертвы, то требуется 

дополнительная квалификация по ст. 111 УК РФ или п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ. 

Одновременное упоминание о психическом расстройстве в качестве одного из 

последствий данного преступления, наряду с нанесением ущерба здоровью, 

представляется излишним. В связи с этим, предлагается исключить из 

формулировки ч. 3 ст. 137 УК РФ такой элемент, как психическое 

расстройство. 
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Как и в любом институте, в правовом статусе человека все его 

компоненты тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, при этом 

каждый из них имеет свою цель и выполняет свою функцию. Это полностью 

относится к гарантиям, которые представляют собой одну из основных 

составляющих правового статуса человека и гражданина. Цель гарантий 

заключается в обеспечении благополучной ситуации, в которой 

конституционные права личности, особенно её свобода и права, фактически 

становятся действительными для каждого человека и гражданина. 

Гарантия – это обеспечение; условие, гарантирующее выполнение чего-

либо. В юридической литературе гарантии прав и свобод рассматриваются как 
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средства, меры и условия, направленные на обеспечение практического 

исполнения, защиту и сохранение данных прав. 

Для того чтобы права и свободы человека и гражданина, 

зафиксированные в Конституции Российской Федерации, могли успешно 

осуществляться, необходимы благоприятные условия, которые объединяют 

множество различных субъективных и объективных факторов [1, с. 109].  

Гарантии этих прав и свобод представляют собой комплекс социально-

экономических, политических и юридических условий, средств и мер, 

направленных на фактическую реализацию, охрану и защиту. Важно отметить, 

что эти гарантии взаимосвязаны и взаимообусловлены, составляя общую 

систему, которая в целом обеспечивает надежную реализацию прав и свобод 

человека и гражданина. 

В статье 2 Конституции РФ, основные положения которой составляют 

основу конституционного строя, закрепляется, что обязательством страны 

считается защита прав и свобод человека и гражданина [3].  

Настоящее положение конкретизируется ст. 45 Конституции Российской 

Федерации, какая определяет:  

1. Государственная защита прав и свобод гражданина и человека в РФ 

гарантируется.  

2. Каждый имеет право защищать свои права и свободы любыми 

способами, не запрещенными законом [3]. 

Государство выступает в роли основного гаранта прав и свобод. При 

этом, в ст. 18 указанно, что права и свободы человека и гражданина 

устанавливают суть, содержание и использование законов, действие 

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и 

поддерживаются правосудием. 

При этом, ст. 80 Конституции закрепляет, что Президент обеспечивает 

защиту прав и свобод человека и гражданина. Тогда как, Федеральное 

Собрание гарантирует прав и свобод, закрепляя их через законы. 
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Правительство Российской Федерации и органы государственной власти 

субъектов Федерации выполняют работу по обеспечению этих гарантий [3]. 

Судебные инстанции, такие как Конституционный Суд Российской 

Федерации, конституционные и уставные суды субъектов Российской 

Федерации, и суды общей юрисдикции играют особую роль в восстановлении 

нарушенных прав и свобод личности.  

Органы внутренних дел также выполняют значительные функции в 

защите прав, свобод и законных интересов человека, а также в исполнении 

конституционных обязанностей в рамках их установленной законом 

компетенции. 

Итак, в юридической науке обычно выделяют две основные категории 

гарантий прав и свобод – общесоциальные и юридические.  

Общесоциальные гарантии включают политические, социально-

экономические и культурные аспекты.  

Юридические гарантии представляют собой правовые нормы, которые 

предусматривают механизмы для обеспечения исполнения законов. 

Важнейшие юридические гарантии включают конституционные принципы, 

которые обеспечивают права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации на основе Конституции. Примеры таких гарантий – защита прав в 

суде и международных судах, институт Уполномоченного по правам человека, 

компенсация ущерба, причиненного государственными органами, и право на 

юридическую помощь. 

Наиболее значимой гарантией прав и свобод выступает 

сформулированное в Конституции РФ положение о государственной защите 

прав и свобод, которое не исключает право граждан самостоятельно защищать 

свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом. 

Центральное место в системе конституционно-правовых гарантий 

занимает право на судебную защиту. Конституция РФ (ч. 1 ст. 46) гарантирует 

каждому человеку судебную защиту его прав и свобод. При этом к объекту 

обжалования могут относится решения, действия (бездействие) органов 
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государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц [2, с. 189]. 

Так, Конституция РФ предоставляет каждому право обращаться в 

межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. Для 

осуществления этого права необходимо наличие соответствующего 

международного договора Российской Федерации и использование всех 

доступных внутригосударственных средств для юридической защиты.  

К международным органам по защите прав человека относятся Комитет 

по правам человека ООН, Европейский Суд по правам человека и другие. 

В свои трудах Лысаков В.А. подчеркивает, что защита прав и свобод 

человека судом предполагает обязательное предоставление доступа к 

правосудию, запрет на отказ в правосудии, защиту конкретного и реального 

права доступа в суд, а также возможность оспорить несоблюдение этих 

требований [4, с. 324].  

Безусловно, государство обязано обеспечить эффективность доступа к 

правосудию, предоставить юридическую помощь, упростить процедуру 

доступа в суд и оказание помощи адвокатом.  

Конституция РФ также гарантирует принципы подсудности, презумпции 

невиновности, недопустимости повторного осуждения за одно и то же 

преступление, а также право каждого на квалифицированную юридическую 

помощь. 

В современной системе обеспечения прав и свобод человека 

значительная роль принадлежит Конституционному суду Российской 

Федерации. Возможность обращения к конституционному органу помогает 

укрепить демократию и гражданское общество, поскольку этот институт 

представляет собой одну из форм общественного контроля за властью. Он 

позволяет гражданину не только наблюдать, но и активно участвовать в 

формировании правовой политики государства.  

Кроме того, одним из институтов, обеспечивающих права и свободы, 

является институт парламентского уполномоченного по правам человека 
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(омбудсмена), который получил широкое распространение. В России 

должность федерального омбудсмена предусмотрена в статье 103 

Конституции Российской Федерации [3]. 

В субъектах Российской Федерации также может быть предусмотрена 

должность омбудсмена. Так, институт Уполномоченного по правам человека в 

Республике Крым учреждался в целях обеспечения гарантий государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина, содействия их соблюдению и 

уважению органами государственной власти Республики Крым, органами 

местного самоуправления и должностными лицами. Соответствующий закон 

№ 25-ЗРК «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Крым» был 

принят во втором чтении 25 июня 2014 года на внеочередном пленарном 

заседании сессии Государственного Совета Республики Крым. 02 июля 2014 

года Закон был подписан временно исполняющим обязанности Главы 

Республики Крым Сергеем Аксеновым, обнародован в установленном порядке 

и вступил в законную силу. 

На сегодняшний день институт омбудсмена также принимает на себя 

функции внесудебного рассмотрения дел, что создает особый эффект в 

условиях усложнения судебной системы. В отличие от других органов защиты 

гражданских прав и свобод, омбудсмен играет важную роль в обеспечении 

исполнения правовых норм, основываясь не только на законах, но и на 

моральных принципах справедливости [5, с. 26].  

В настоящее время приоритет для государственных органов – 

обеспечить реализацию норм конституции и их соблюдение в различных 

сферах жизни граждан, создав эффективную систему наказания за их 

нарушение. Законы, направленные на обеспечение прав и свобод человека, 

раскрывают более подробно нормы, установленные в Конституции РФ. Эти 

законодательные акты принимаются в соответствии с Конституцией РФ и 

содержат воплощение конституционных норм в практическом контексте. 

Гарантии прав и свобод человека и гражданина на уровне 

законодательства предполагают совершенствование процедуры их защиты, 
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что влечет за собой необходимость принятия специальных нормативно-

правовых актов. Так, нормы, закреплённые в Конституции РФ, гарантируют: 

право на достойный уровень жизни, образование, труд и социальную защиту. 

Эти обширные права требуют конкретизации через принятие законов, которые 

описывали бы процедуру их реализации. Например, правовые гарантии в 

области трудовых прав и свобод могут быть обеспечены через: право на труд 

и его защиту; право на справедливые условия труда и их защиту; право на 

достойное вознаграждение и уровень жизни, и так далее. 
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Норма права — это установленное или санкционированное 

государством общеобязательное правило поведения общего характера, 

которое рассчитано на неопределенное число однотипных случаев и обращено 

ко всем и к каждому, оказавшимся в предусмотренной нормой жизненной 

ситуации. 

Норма права носит представительно-обязывающий характер. Это 

означает, что, предоставляя в регулируемом отношении одному лицу право 

действовать определенным образом, она в то же время в то же время возлагает 

обязанность на другое лицо либо действовать определенным образом, либо 

воздерживаться от действий. 

Здесь воплощается основной принцип регулирования - каждому праву 

должна соответствовать обязанность. 

Общеобязательность правовой нормы выражается в том, что она 

обеспечивается возможностью применения мер государственного воздействия 

по отношению к лицам, нарушившим ее предписания. 

Структура правовой нормы и формы ее изложения в текстах, статьях 

нормативных правовых актов. 

Норма права не тождественна статье нормативного правового акта. 

Норма — это правило, а статья нормативного правового акта лишь форма 

изложения мысли законодателя. Законодатель, используя различные формы 

словесного выражения правовой нормы, исходит из соображений удобства, 

экономии, убедительности. Ведь нормативные правовые акты должны быть 

достаточно простыми, понятными и доступными для восприятия, 

компактными - без длиннот и повторений. Кроме того, не все записанные в 
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нормативном правовом акте положения являются нормами права, 

непосредственно регулирующими общественные отношения. Хотя эти 

положения и носят нормативный, официальный характер. Например, во 

многих нормативных правовых актах выделяются преамбулы, 

формулируются принципы и цели регулирования, даются определения 

используемых терминов и т.п. 

Поэтому структура нормы права, как правило, не совпадает со 

структурой отдельной статьи нормативного правового акта. Более того, 

структурные элементы отдельной правовой нормы чрезвычайно редко 

излагаются в одной статье нормативного правового акта. Выделить 

структурные элементы правовой нормы можно лишь путем применения всех 

приемов и способов толкования текста нормативного правового акта или 

совокупности таких актов, взятых в системе. 

Обязывающие нормы предписывают определенные активные 

положительные действия, связанные с исполнением обязанностей. 

Запрещающие нормы предписывают воздерживаться от какого-либо 

действия. 

Уполномочивающие (диспозитивные) нормы наделяют субъектов 

определенной свободой распоряжаться предоставленными им правами, 

пользоваться или не пользоваться ими. Либо выбирать из нескольких 

вариантов предоставляемых возможностей. Такие нормы не предписывают 

определенных действий или воздержание от действий, а содержат лишь 

дозволение совершать определенные поступки. 

Под вариантом уполномочивающей (диспозитивной) нормы является 

восполнительная норма, которая предоставляет возможность сторонам 

определить свои права и обязанности путем соглашения между ними, но 

указывает определенный, безоговорочный вариант их прав и обязанностей, 

который становится обязательным при отсутствии соглашения между ними, 

либо если стороны при заключении соглашения упустили некоторые 

существенные элементы соглашения. 
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По характеру самого правого предписания нормы могут подразделяться 

на императивные (категорические) и диспозитивные. 

Императивные нормы предписывают строго определенные действия 

(бездействие), точно очерчивают права и обязанности и не допускают 

отступлений от них по воле сторон. В этой форме выступают запрещающие и 

в значительной мере обязывающие нормы. 

Диспозитивно излагаются уполномочивающие нормы и частично 

обязывающие. 

По их роли в правовом регулировании правовые предписания могут 

быть разделены на конституирующие (нормы специального действия), 

регулятивные и правоохранительные. 

Конституирующие нормы сами непосредственно общественных 

отношений не регулируют. Они либо закрепляют направленность 

регулирования, либо закрепляют понятийный аппарат, либо выполняют 

функции управления. 

Регулятивные нормы — это нормы прямого, непосредственного 

действия. Это в основном нормы гражданского, семейного, трудового права. 

Правоохранительные нормы — это такие нормы, которые вступают в 

действие в случае, когда нарушены регулятивные нормы. Это в основном 

нормы уголовного, административного права. 

Выделяют также нормы материального и процессуального права. 

Нормы материального права непосредственно регулируют 

общественные отношения. Порождают, изменяют или отменяют 

субъективные права и обязанности. 

Нормы процессуальные предназначены для регулирования порядка 

деятельности органов государства, в том числе процедур рассмотрения 

вопросов по применению права. Например, они регулируют порядок 

рассмотрения гражданско-правовых споров в суде, ведения уголовного 

процесса. 
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По объему и сфере действия нормы права могут подразделяться на 

нормы общего действия (действующие на территории всей страны, 

распространяющиеся на все население), местные ( действующие на части 

территории, например, в субъекте федерации), локальные (отражающие 

местные особенности и имеющие особый субъектный состав, например, 

коллективный договор на отдельном предприятии), исключительные 

(действующие в определенном месте и для определенной категории субъектов 

и заменяющие для них действие общих норм. Например, законы о 

чрезвычайном или военном положении). 

Таким образом, понятие правовой нормы является необходимым, для 

того чтобы уяснить организацию первичной «клетки» в содержании права, 

осмыслить ее структуру, назначение и роль. Нормы права не являются чисто 

теоретической категорией. Они имеет огромное практическое значение. 

Определяют и регулируют поведение граждан, они «несут» право в реальную 

жизнь, донося его до участников общественных отношений. Следовательно, 

роль правовых норм велика в расширении и углублении демократии, в 

управлении обществом, в укреплении правовых основ государственной и 

общественной жизни, в совершенствовании всей системы общественных 

отношений и воспитании их участников. 
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Виды правонарушений многочисленны. Их классификация зависит от 

того, на какие общественные отношения было совершено то или иное 

посягательство. Понятие правонарушения связано именно с общественными 

отношениями, которые охраняются законом. Конечно же, за неправомерным 

воздействием на них последуют конкретные санкции. 

В различных источниках в зависимости от разных критериев 

существуют разные классификации правонарушений. По сферам 

общественных отношений различают правонарушения в экономической 

(нелегальная банковская деятельность - ст. 172 УК РФ; противоправная 

предпринимательская деятельность - ст. 173 УК РФ; легализация финансовых 

средств, которые были получены другими лицами нелегитимным способом - 

ст. 174 УК РФ), гражданской (причинение имущественного вреда, 

неисполнение взятых на себя обязательств, распространение порочащих 

сведений), социально-культурной (ведение образовательной деятельности без 

лицензии) и других сферах. 

Если принимать во внимание цель, которую стремится достичь 

правонарушитель, можно выделить правонарушения, ориентированные на 
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достижение одной цели, нескольких целей или на такие, цель которых заранее 

не определена. По формам вины правонарушения могут быть умышленные 

(уклонение от уплаты налогов; подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, государственных наград, штампов, печатей бланков; 

преднамеренное банкротство) и неосторожные (причинение тяжкого вреда 

здоровью по неосторожности, причинение смерти по неосторожности). 

По отраслям экономики разграничиваются правонарушения, 

совершаемые в промышленности (нарушение требований промышленной 

безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в 

области промышленной безопасности опасных производственных 

объектов; 

нарушение установленного порядка патентования объектов 

промышленной 

собственности в иностранных государствах), на транспорте (нарушение 

правил безопасности эксплуатации воздушных судов; нарушение требований 

пожарной безопасности на железнодорожном, морском, внутреннем водном 

или воздушном транспорте) и т. п. 

В соответствии со сложившееся практикой и теорией права все 

правонарушения принято классифицировать по степени вредности и 

опасности для общественных интересов, по характеру правонарушений, по 

характеру вменяемых санкций юридической ответственности. Последний 

критерий позволяет разделить все правонарушения на преступления и 

проступки. 

Преступления представляют собой правонарушения, особо вредные и 

опасные для общества, посягающие на наиболее значимые объекты, за 

их совершение применяются наиболее строгие санкции, предусмотренные 

Уголовным кодексом (лишение свободы, пожизненное заключение). 

Государство ведет целенаправленную борьбу с преступностью как явлением, 

при этом принимает конкретные меры для снижения ее численности, 

сведения к минимуму, при этом сознавая, что насовсем искоренить ее 
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практически невозможно, поскольку с незапамятных времен преступность 

всегда существовала и ныне существует во всех странах мира. 

Стоит отметить, что границы, которыми разделяют уголовно наказуемые 

деяния и проступки, по сути условные, подвижные, способны меняться вместе 

с изменениями условий. Объясняется это с одной стороны, интенсивным 

процесс криминализации общества, а с другой - тенденцией к либерализации 

и декриминализации действующего уголовного законодательства. 

Проступки - это правонарушения, менее опасные по своему характеру и 

последствиям, нежели преступления. Они совершаются не в уголовно- 

правовой сфере и не преступниками, а обычными гражданами в различных 

областях деятельности: хозяйственной, экономической, трудовой, культурной, 

административной, производственной, семейной и т.д. В качестве 

ответственности - влекут за собой взыскания, а не наказания. 

Различают следующие виды проступков: гражданские, 

административные, дисциплинарные, материальные и процессуальные. Дадим 

в общих чертахих характеристику. Гражданский проступок (деликт) - это 

причинение неправомерными действиями вреда личности или имуществу 

гражданина, а также организации; неисполнение договорных обязательств, 

нарушение прав собственника, заключение противозаконной сделки и т.д. 

Ответственность за такого рода правонарушения возникает в виде – 

возмещения причиненного морального или материального вреда, 

восстановления нарушенного права, исполнения лежащей на субъекте 

обязанности, принудительного взыскание долга. 

Административный проступок - это нарушение норм 

административного права, предусматривающих сохранение установленного в 

обществе правопорядка, системы управления, экологических объектов, 

памятников истории и культуры, санитарно-гигиенические требований, 

правил противопожарной безопасности, эксплуатации транспорта и т.д. В 

качестве санкции прописывается - штраф, лишение водительских прав, арест, 

исправительные работы, запрет на охоту и др. [1, с. 67]. 
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Традиционными примерами административных правонарушений, 

однозначно вписывающимися в данное определение, являются: нарушение 

Правил дорожного движения, мелкое хулиганство (нецензурная брань, 

оскорбительное приставание к гражданам), безбилетный проезд, повреждение 

или уничтожение чужого имущества, невыполнение правил пожарной 

безопасности и др. Административные правонарушения (в отличие от 

преступлений) в подавляющем большинстве случаев имеют формальный 

состав, соответствующие нормы предусматривают ответственность лишь за 

совершение противоправного деяния вне зависимости от наступления 

вредных материальных последствий. 

Дисциплинарные проступки - это правонарушения, связанные с 

нарушениями воинской, производственной, учебной, финансовой, служебной 

дисциплины, внутреннего трудового распорядка компаний, организаций, 

предприятий, учреждений, государственных структур. В качестве 

ответственности предусматривается - выговор, замечание, понижение в 

должности и др. Под материальными правонарушениями (проступками) 

понимается причинение компаниям, предприятиям, организациям, 

учреждениям материального ущерба своими служащими и работниками. В 

качестве санкции используются правовосстановительные - удержание части 

зарплаты, обязанность компенсировать причиненный вред, возместить 

стоимость испорченной вещи и т.д. 

Процессуальные правонарушения - это общественно опасные 

противоправные виновные (в нарушении процессуального законодательства) 

деяния (действие или бездействие) участника процесса, за которое 

соответствующим кодексом установлена ответственность. Процессуальные 

правонарушения совершаются в судах любой подсудности и 

подведомственности на территории Российской Федерации в процессе 

осуществления судопроизводства гражданским, арбитражным и уголовным, 

делам. 
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Еще одна категория правонарушений - конституционное 

правонарушение (конституционный деликт). К таковым обычно относят 

случаи «прямого нарушения запретов, содержащихся в тексте Конституции 

РФ, невыполнение конституционных функций, задач, возложенных на 

государственные и общественные органы, их должностных лиц и граждан» [6, 

с. 318]. 

Конституционным правонарушением считается при этом не любое 

нарушение Конституции РФ, а ее виновное нарушение, 

характеризующееся существенным вредом. 

Конституционные правонарушения делятся на сложные (влекут 

применение мер ответственности, предусмотренных санкциями различных 

отраслей права) и собственно конституционные (за их совершение следуют 

только меры конституционно-правового характера). Привлечение к 

ответственности за их совершение имеет основной целью обеспечение и 

соблюдение конституционной законности. 

Субъектами таких правонарушений могут быть федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти и управления 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 

общественные объединения и граждане. Объектом конституционного 

правонарушения могут быть конституционные правоотношения, нормы 

Конституции Российской Федерации, конституции и уставы ее субъектов, 

публичная власть и народный суверенитет, свобода индивида, масштабные 

материальные ценности (государственная территория, государственная 

собственность и т.д.). 

Объективная сторона конституционных правонарушений выражается в 

правотворческой деятельности государственных органов и должностных лиц, 

осуществляемой с нарушением конституционных норм и принципов, а также 

бездействие государственной власти тогда, когда она должна действовать. 

Любое нарушение принципов верховенства Конституции РФ, пренебрежение 
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ею как актом высшей юридической силы, реализация ее положений в 

противовес с их смыслом - конституционные правонарушения. 

Издание акта, противоречащего Конституции РФ - тоже 

конституционное правонарушение. Пример конституционной санкции: 

отрешение от должности Президента РФ, роспуск Президентом РФ 

Государственной Думы и отставка Правительства РФ, отмена решения о 

предоставлении лицу гражданства государства и пр. 

В условиях информатизации общественной жизни в отдельный вид 

выделяется информационное правонарушение, под которым понимается 

общественно опасное деяние, совершенное в области информационных 

правоотношений и запрещенное законом под угрозой наступления 

юридической ответственности (например, неправомерный доступ к 

информации с помощью компьютерной техники) [5, с. 68]. 

Компьютерные правонарушения - один из видов информационных 

правонарушений, в которых использованием компьютерных средств и 

обработка информации выступает основным критерием для выделения их в 

отдельный вид [4, с. 46]. В последнее время становится очевидной тенденция 

возрастания в жизни российского общества значимости фискальных 

(налоговых) отношений и встает вопрос о выделении как самостоятельного 

вида налоговых правонарушений [2, с. 7]. Близкую к ним группу 

правонарушений образуют банковские правонарушения, нарушающие 

законодательство о банках и банковской деятельности. Они совершаются 

только при условии, если соответствующее деяние прямо запрещено нормами 

права, в частности, ст. 15.26 КоАП РФ (виновное нарушение установленных 

стандартов банковской деятельности кредитной организаций), ст. 172 УК РФ 

(незаконная банковская деятельность). 

Семейно-бытовые правонарушения - новый вид правонарушений [3, 

с.167]. Они посягают на сложившиеся в обществе семейно-бытовые 

отношения в обществе. Такие отношения и являются объектом посягательства 

в данном случае. В то же время одной из важных проблем, связанных с 
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выделением семейно-бытовых отношений в отдельную сферу, является 

отсутствие в Семейном кодексе РФ юридически закрепленного понятия 

«семья». Тем не менее законодатель, устанавливая состав семьи, сам заложил 

в него критерии семейного и бытового характера. Так Федеральный закон «О 

прожиточном минимуме в Российской Федерации» от 24 окт. 1997 г. № 134-Ф3 

в ст. 1 формулирует дефиницию семьи как связанных родством и (или) 

свойством лиц, проживающих совместно и ведущих совместное хозяйство. 

Аналогично, но уже с указанием лиц, которые могут вступать в 

соответствующие отношения, понятие семьи трактуется в Федеральном законе 

«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода 

одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и 

оказания им государственной социальной помощи» от 5 апр. 2003 г. № 44-ФЗ, 

где к семье относятся совместно проживающие и ведущие совместное 

хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья 

и сестры, пасынки и падчерицы. Отсюда следует, что к критериям семейного 

характера относятся брак, родство и свойство, а к бытовым - ведение 

совместного хозяйства и совместное проживание. 

Таким образом, семейно-бытовые отношения гораздо шире семейных. 

Они появляются с момента совместного проживания на одной 

жилплощади и ведения совместного хозяйства (совместная покупка продуктов 

питания, одежды, оплата коммунальных услуг и т.д.), в том числе и без 

официальной 

регистрации брака. В соответствии со ст. 219 Семейного кодекса РФ к 

членам семьи относятся супруги, родители и дети. Принятая судебная 

практика и Семейный кодекс РФ рассматривают семью как единое целое, и 

поэтому в состав семьи входят как родители мужа, так и родители жены. Таким 

образом, потерпевшими и правонарушителями в результате совершенного 

противоправного деяния в рассматриваемой сфере могут быть только лица, 

состоящие в семейно-бытовых отношениях. 
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Термин «семейно-бытовые отношения» нашел свое применение в 

нормативных правовых актах МВД России. В частности, в п. 63.3 и 67.3 

Приказа МВД России «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции» от 31 дек. 2012 г. № 1166 представлена категория 

профилактического учета «Лица, совершившие правонарушения в сфере 

семейно-бытовых отношений и представляющие опасность для 

окружающих». С 2015 г. Приказ МВД России № 269 «Об утверждении формы 

статистической отчетности "Профилактика"» выделил из категории 

преступлений, совершенных на бытовой почве, преступления, совершенные в 

сфере семейно-бытовых отношений, которые подлежат обязательному 

статистическому учету (например, убийство ( ст. 105 УК РФ); 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) и т.п.). 

Большинство из них посягают на жизнь и здоровье лиц, состоящих с 

правонарушителем в семейно-бытовых отношениях. Уже несколько лет в 

научной литературе обсуждается вопрос о внедрении в юридическую практику 

конструкции уголовного проступка. По мнению ученых и практикующих 

юристов, в УК довольно много нетяжких преступлений, которые совершаются 

человеком по нелепому стечению обстоятельств. Высокой общественной 

опасности эти преступления собой не представляют, но при этом наличие 

судимости может негативно сказаться на дальнейшей судьбе оступившегося 

человека, а иногда и его близких родственников. Верховный Суд РФ 

предлагает понятие «уголовныйnпроступок» закрепить в УК РФ. 

Следует отметить, что каждая из классификаций условна, поскольку 

между различными правонарушениями существует тесная связь и 

взаимообусловленность. Нередко одни виды правонарушений являются 

причинами или условиями других. 
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В современном мире компьютеры, смартфоны, цифровые камеры и 

интернет стали неотъемлемой частью нашей жизни. Научно-технические 

новшества всегда вносили положительный вклад в наше повседневное 

существование, улучшая его качество. Однако не все изменения встречаются 

с пониманием и одобрением общества. Преступность перешла в цифровое 

пространство, что привело к резкому росту киберпреступности из-за цифровой 

трансформации общества и ограничений, введенных в связи с пандемией 

COVID-19. Для борьбы с новыми видами преступлений принимаются 

различные правовые и организационные меры [1;2]. Например, в 

Министерстве внутренних дел России и Следственном комитете Российской 

Федерации созданы специализированные подразделения, занимающиеся 

расследованием киберпреступлений и преступлений, связанных с высокими 

технологиями.  

Цифровая революция привела не только к полезным изменениям в 

экономике и обществе, но и открыла новые возможности для преступников, 

благодаря использованию информационно-технологических средств. 

Согласно официальной статистике, количество преступлений, совершенных 

при помощи IT-технологий, за прошлый год выросло на 70% по сравнению с 

2018 годом, составив более 294 тысяч случаев. При этом наблюдается 

значительный прирост в использовании IT-технологий для совершения 

преступлений с начала текущего года, с увеличением на 77% по сравнению с 

аналогичным периодом 2019 года [3]. Учитывая такую динамику, 

правоохранительные органы приступили к созданию специализированных 
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подразделений для борьбы с киберпреступлениями и преступлениями в сфере 

высоких технологий.  

Сложная социально-политическая обстановка, всплеск заболеваний и 

переход на удаленную работу способствуют увеличению киберпреступности. 

ИТ-преступники используют моменты уязвимости, такие как мошенничество, 

взломы и кражи электронных кошельков. Онлайн хищения стали более 

распространенными из-за развития информационных технологий. Отсутствие 

прямого контакта между преступником и жертвой усложняет выявление и 

пресечение преступлений. Отсутствие прямого контакта между преступником 

и жертвой упрощает не только совершение преступления, но и «затемнение» 

следов его активности. В период пандемии COVID-19 преступники расширили 

зону своей деятельности, используя новые виды мошенничества, такие как 

продажа поддельных цифровых пропусков и выставление несуществующих 

штрафов, а также активно используют традиционные методы онлайн-

хищений.  

Когда рассматриваются случаи мошенничества, важно учитывать, что 

виновные часто используют психологическое воздействие на потерпевших 

для получения имущества или прав на имущество. Однако законы не всегда 

полностью отражают этот аспект. В 2012 году в Уголовный кодекс Российской 

Федерации было введено новое понятие мошенничества в области 

компьютерной информации (статья 159-6) [4]. Однако с учетом теории 

уголовного права и рекомендаций Президиума Верховного суда РФ это деяние 

не всегда квалифицируется как мошенничество. Это связано с тем, что 

хищение происходит не за счет манипуляций с психикой пострадавшего, а 

через вмешательство в работу средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных 

сетей. Таким образом, данное преступление представляет собой отдельную 

форму хищения с применением IT-технологий [5, с.65-66]. 

Следует заметить, что для совершения хищений в режиме «онлайн» у 

злоумышленников должен быть минимальный пакет информации о 
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предполагаемой жертве. В этих целях преступники нередко пользуются 

услугами «пробива». Суть «пробива» заключается в деятельности по сбору и 

анализу информации о конкретной личности или организации, как из 

открытых источников, так и посредством неправомерного доступа к 

персональным данным или иной охраняемой законом тайне. Сейчас на 

просторах Telegram существует большое количество каналов, где интересанты 

могут приобрести полный комплект информации о персоне: от паспортных 

данных и номера сотового телефона до сведений о банковских счетах. После 

прохождения «информационной стадии» хищения и непосредственного его 

совершения злоумышленники занимаются сокрытием преступно полученных 

доходов. Широкой популярностью у криминалитета пользуются электронные 

кошельки, которые дают возможность «отмыть» похищенные денежные 

средства [6, с.233-235]. Кроме того, электронные кошельки, в частности 

биткоин-платформы, стали дистанционной площадкой для совершения иных 

преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Расширение «географии» цифровой преступности предполагает 

развитие цифровой криминалистики, которая способна будет обеспечить 

эффективное раскрытие и расследование преступлений в компьютерной 

области. Уголовно-правовые нормы, направленные на борьбу с 

киберпреступностью, соответствуют требованиям времени и накопленному 

опыту применения законодательства. Подход включает разработку стратегии 

кибербезопасности на всех уровнях, международное сотрудничество и 

адаптацию законодательства к новейшим технологиям. Цифровые следы, 

оставленные на смартфонах и в сетях Интернет, играют ключевую роль в 

установлении фактов в уголовных делах. Сегодня многие преступления 

совершаются с использованием электронных технологий, что подчеркивает 

необходимость обеспечения законности обращения с электронными 

носителями информации и обоснованности совершаемых действий. Для 

достижения этих целей необходимо развивать цифровые технологии и 

стремиться к улучшению инструментов форензического исследования в 
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рамках уголовного производства, а также проведения оперативных 

мероприятий [7, с.432]. Современная криминалистика использует вычисление 

айпи-адресов, антишпионские программы и цифровые технологии для 

раскрытия и расследования киберпреступлений, включая сложные случаи.  
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Налоговые нарушения (нарушения налогового законодательства) 

относятся к числу наиболее древних и наиболее распространенных 

негативных социальных явлений [2, с. 7].  

Налоговое правонарушение – это несоблюдение норм налогового права 

лицом, у которого имеются определенные обязательства по уплате налогов. 

Действующий Налоговый кодекс РФ определяет исчерпывающий перечень 

таких нарушений (гл. 16 НК РФ). К таким правонарушениям относятся: 

− нарушение порядка постановки на учет в налоговом органе (Статья 116); 

− непредставление налоговой декларации (расчета финансового 

результата инвестиционного товарищества, расчета по страховым взносам) 

(Статья 119); 

− грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) (Статья 120); 

−  неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов) 

(Статья 122); 

− непредставление налоговому органу сведений, необходимых для 

осуществления налогового контроля (Статья 126) и др. [1]. 

Лицо не может быть привлечено к ответственности за совершение 

налогового правонарушения при наличии хотя бы одного из следующих 

обстоятельств: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/2024b21adeb4c80e4aaeb866ed5c5dea66fd6ef4/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d9beb5691273fac122dfc8c6257fedd2b31116ca/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/d9beb5691273fac122dfc8c6257fedd2b31116ca/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0800d22c58c5f1413b74c0086f556ae84bfd4528/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/0800d22c58c5f1413b74c0086f556ae84bfd4528/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/1bab8cfd8c4da82e8af44f7ebcbfa1716bac9586/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/498ecb2931293a62685c3caece515bac9b2da7fa/
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1. отсутствие события налогового правонарушения; 

2. отсутствие виды лица в совершении налогового правонарушения; 

3. совершение правонарушения лицом, не достигшим к моменту 

совершения деяния шестнадцатилетнего возраста; 

4. истечение сроков давности привлечения к ответственности за 

совершение налогового правонарушения [3, с. 28]. 

Ответственность за совершение налоговых правонарушений является 

важной темой, требующей серьезного обращения. Совершение налоговых 

правонарушений – это серьезное нарушение закона, связанное с 

несоблюдением или уклонением от платежей по налогам.  

Ответственность за совершение налоговых правонарушений 

основывается на основных принципах налогового права, таких как требование 

справедливого распределения налогового бремени, финансирование 

государственных программ и обеспечение социальной справедливости. 

Налоговая система строится на взаимодействии граждан и государства, при 

этом каждый гражданин обязан исполнять свои налоговые обязанности честно 

и в полном объеме. 

В Налоговом кодексе РФ закреплено важное требование, что лицо 

считается не виновным в совершении налогового правонарушения, пока его 

виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом 

порядке [4, с. 169]. 

Одним из механизмов для обеспечения исполнения налоговых 

обязательств является налоговый контроль. Органы налогового контроля 

проверяют декларации на предмет соответствия законодательству и 

обнаружения возможных налоговых правонарушений. При выявлении таких 

нарушений, органы налогового контроля применяют различные меры 

ответственности в соответствии с законом. 

На мой взгляд, ответственность за совершение налоговых 

правонарушений должна быть строгой, но справедливой. Важно, чтобы 

осуществление налогового контроля и наказания за нарушения было 
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прозрачным и соблюдало принципы справедливости. Также необходимо 

сосредоточить внимание на повышении налоговой грамотности населения, 

чтобы люди понимали свои права и обязанности в сфере налогообложения. 

Одной из основных проблем применения ответственности за совершение 

налоговых правонарушений является недостаточная квалификация и обучение 

налоговых инспекторов, а также работников специализированных органов, 

ответственных за проведение налоговых проверок. Часто они недостаточно 

знакомы с особенностями налогообложения различных секторов экономики и 

не всегда свободно ориентируются в сложных налоговых законодательствах. 

Второй проблемой является отсутствие единого подхода к применению 

ответственности за налоговые правонарушения. Даже при схожих 

нарушениях, действующие органы могут применять различные меры 

наказания, что приводит к непредсказуемости и несправедливости в системе 

налогообложения. Кроме того, часто отсутствуют ясные критерии для 

определения степени преступности или нарушения, что также затрудняет 

справедливое наказание виновных. 

Третьей проблемой является сложность выявления и доказывания 

налоговых преступлений. Многие налоговые махинации проводятся при 

сохранении формальных законных документов, что делает их выявление 

сложным заданием для налоговых органов. Более того, в сложных схемах 

налогового уклонения могут быть задействованы юридические лица, 

оперирующие за рубежом, что создает проблемы в международном 

сотрудничестве, необходимом для расследования таких случаев. 

Наконец, отсутствие эффективных механизмов взыскания долгов по 

налогам также является серьезной проблемой. Органы, ответственные за 

взыскание, часто не обладают достаточными полномочиями и ресурсами для 

эффективного возвращения задолженностей. Кроме того, некоторые 

налогоплательщики могут скрывать свои активы и передвигать их по 

различным юрисдикциям, что делает процесс взыскания сложным и 

затратным. 



173 
В целом, применение ответственности за совершение налоговых 

правонарушений сталкивается с рядом сложностей, которые требуют 

системного и комплексного подхода к их решению. Это включает в себя 

улучшение обучения и квалификации работников, установление единых 

стандартов применения ответственности, усиление международного 

сотрудничества и разработку более эффективных механизмов взыскания 

долгов по налогам. 

Международные стандарты и опыт других стран играют важную роль в 

развитии системы ответственности за совершение налоговых 

правонарушений. В настоящее время все более актуальным становится вопрос 

о создании эффективной системы борьбы с налоговыми правонарушениями и 

уклонением от уплаты налогов. Международные организации и некоторые 

страны уже разработали и успешно реализовали механизмы для более 

эффективного соблюдения налоговых обязательств и пресечения налоговых 

правонарушений.  

Один из основных принципов этих стандартов - обеспечение 

прозрачности и открытости налоговой системы. Страны внедряют политику 

открытости и прозрачности, позволяющую своим гражданам и 

предпринимателям легко понять свои обязательства по уплате налогов и 

способы их соблюдения. Кроме того, они обеспечивают доступность и 

простоту процедур фискального контроля, что снижает риски налоговых 

правонарушений и упрощает жизнь обычным гражданам и 

предпринимателям. 

Также важным аспектом является сотрудничество между странами в 

области борьбы с налоговыми правонарушениями. Различные международные 

организации и соглашения, например, ОЭСР и Группа стран «Большая 

двадцатка», активно содействуют разработке и реализации совместных 

стратегий по борьбе с международным налоговым уклонением. Это позволяет 

обмениваться информацией об уклоняющихся от уплаты налогов лицах и 

предупреждать налоговые правонарушения до их совершения. 
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Международный налоговый опыт также свидетельствует, что 

гармоничные налоговые отношения необходимо строить исходя, с одной 

стороны, из безусловности их властно-принудительной основы, а с другой – 

из строгого соблюдения основных принципов налогообложения [5, с. 47]. 

Опыт других стран также поможет развивать систему ответственности за 

совершение налоговых правонарушений на территории РФ. Некоторые 

страны предлагают налоговые льготы и скидки для тех, кто активно соблюдает 

налоговые обязательства, в то время как тех, кто систематически нарушает 

налоговые законы, подвергают жестким наказаниям.  

Следуя международному опыту, Россия может разрабатывать и 

совершенствовать механизмы для эффективной борьбы с налоговыми 

правонарушениями. В рамках этого процесса важно обеспечить прозрачность 

и простоту налоговой системы, усилить контроль за выполнением налоговых 

обязательств и сотрудничать с другими странами в борьбе с международным 

налоговым уклонением. Только таким образом мы сможем обеспечить 

справедливость в сфере налогообложения и создать условия для 

экономического роста и развития. 
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В статье 2 ГК РФ сказано, что предпринимательской называется 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная 

на систематическое извлечение прибыли. [1] Рассмотрим главные понятия 

выходящие из этого определения: 

Под «самостоятельной деятельностью» подразумевается, что гражданин 

создает лично для себя возможность заработка, лично выбирает сферу 

деятельности, время работы лично осуществляет производство, закупку и 

сбыт товаров. 
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Понятие «Осуществляемая на свой риск» несет в себе ответственность 

гражданина, осуществляющего деятельность за возможно понесенные 

убытки. 

Под «систематическим получением прибыли» можно понимать, что за 

выполнение одной и той же работы, осуществление деятельности в одном 

направлении гражданин получает прибыль не едино разово, 

а с периодичностью: каждый день либо месяц, ежегодно, посезонно, 

почасовая оплата. 

Предпринимательская деятельность непосредственно связана с продажей 

товаров, использованием имущества и получением от этого прибыли, 

выполнением определенных работ или оказанием услуг. В случаях, когда силы 

гражданина были направлены на извлечение прибыли, а также совпадают 

другие условия, однако, гражданин не получил прибыль, то это считается 

предпринимательством. 

Проанализировав судебную практику, Федеральной налоговой службой 

(ФНС) был составлен документ — Письмо ФНС от 7 мая 2019 г. №СА-4-

7/8614/@. [3]В данном письме работники ФНС, указали основные признаки, 

по которым определяют, относятся ли действия гражданина к 

предпринимательству. Приведем краткое описание признаков 

предпринимательской деятельности в соответствии письма: гражданин 

приобретает или изготавливает имущество не для личного использования, 

а для получения прибыли; гражданин ведёт хозяйственный учёт операций, 

которые связаны со сделками. Например, имеет прайс с расценками за товары, 

услуги; подписывает с контрагентами договоры и акты; проводит сделки, 

между которыми прослеживается взаимосвязь. Например, перепродажа 

товаров, оптовая закупка товаров, реклама; гражданин имеет устойчивые, 

постоянные связи с контрагентами. Примером является систематическая 

закупка товара у одних и тех же контрагентов, оказание услуг одним и тем же 

лицам. 
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Под незаконным предпринимательством понимают ведение деятельности 

без регистрации ИП (Индивидуальный предприниматель) или самозанятости, 

либо без организации юридического лица. В соответствии уголовного кодекса 

Российской Федерации (УК РФ) к этой категории также относится работа 

без лицензий и других разрешительных документов. 

Уголовная ответственность по ст. 171 УК РФ наступает, когда доход 

или ущерб от деятельности достигает крупного размера — 2,25 млн руб. В 

таких случаях меры наказания назначают в соответствии судебного решения, 

это может быть: арест на полгода; выполнение обязательных работ до 480 

часов; штраф — до 300 тыс. руб. За нарушение, совершенное организованной 

группой, или в особо крупном размере — от 9 млн руб. мерой наказания в 

соответствии судебного решения может быть: штраф до 80 тыс. руб. 

и лишение свободы сроком до 5 лет; принудительные работами — до 5 лет; 

штраф в размере от 100тыс. до 500 тыс. руб. [4] 

В соответствии п.2 ст.76.1 УК РФ за первое нарушение в крупном размере 

освобождают от уголовной ответственности, если лицо получившее доход от 

незаконной предпринимательской деятельности уплачивает в федеральный 

бюджет сумму в размере незаконно полученного дохода и двукратную 

компенсацию. 

Для ИП и самозанятых уголовная ответственность в соответствии ст. 198 

УК РФ за неуплату налогов и сборов, а также страховых взносов наступает 

с недоимки в 2,7 млн руб. за последние три года, а для юридических лиц — 

с 15 млн руб. Наказанием для физического лица либо лица осуществляющего 

предпринимательскую деятельность в соответствии указанной статьи 

является: штраф — 100−300 тыс. руб. или в размере дохода осужденного 

за период от одного до двух лет; принудительные работы срок до 1 года либо 

арест до полугода. 

Наказание для предпринимателей за уклонение от уплаты налогов 

в особо крупном размере, в соответствии УК РФ это от 13,5 млн руб. за три 
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года, является: штраф в размере от 200тыс. руб. до 500 тыс. руб. либо до 3 лет 

принудительных работ или лишения свободы. [2;4] 

Также по решению суда, при назначении принудительных работ 

или лишения свободы лицу могут запретить занимать определённые 

должности в течение трёх лет. 

Индивидуальный предприниматель несет уголовную ответственность в 

соответствии ст.145.1 УК РФ за задержку заработной платы, которая 

наступает в следствии: частичная невыплата, т.е. в течении трех месяцев 

подряд ИП платит сотрудникам менее 50% от положенного дохода; два месяца 

подряд не выплачивается заработная плата, стипендия, пособия и т.д.; 

За частичную невыплату зарплаты в течение трёх месяцев судом могут 

назначить: штраф размером до 120 тыс. руб.; до года ограничения работать 

на определённых должностях; до 2 лет принудительных работ; до года 

лишения свободы. 

За полную невыплату зарплаты в течение двух месяцев в соответствии 

УК РФ могут назначить: штраф — 100−500 тыс. руб.; до 3 лет 

принудительных работ или лишения свободы. Если нарушение привело 

к тяжким последствиям, суд назначает либо штраф в 2 размере от 200−500 тыс. 

руб. либо лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. 

Под тяжкими последствиями принято понимать причинение вреда 

здоровью или жизни человека. Например, если работник из-за невыплаты 

заработной платы не мог приобрести необходимые лекарственные препараты 

следствием чего стало ухудшение показателей его здоровья. Уголовная 

ответственность наступает за задержку заработной платы в корыстных 

или личных целях руководителя.  

Статья 204 УК РФ регулирует отношения в области коммерческого 

подкупа т.е. передаче материальных ценностей должностному лицу 

коммерческой организации с целью повлиять на его решение. К примеру, 

руководителю отдела по снабжению оплачивают какую-либо сумму с 

целью заключения договора поставки с определенным контрагентом. [4] 
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Уголовное наказание за фиктивное банкротство – фальсификацию 

финансовых данных с целью отсрочить либо уклониться от выполнения 

обязательств, начинают от 2,25 млн руб. Меру наказания избирает суд в 

соответствии ст. 197 УК РФ 

Преднамеренное банкротство — это умышленное доведение предприятия 

до точки, в которой нет средств для расчёта с кредиторами. Обычно к такой 

мере прибегают ради незаконного вывода активов. Уголовная ответственность 

аналогично наступает с ущерба от 2,25 млн руб. Наказание определяется в 

соответствии решения суда по ст. 196 УК РФ. 

Сумма ущерба и характер банкротства определяют после анализа всей 

отчётности и хозяйственных операций ИП. Иногда проверяются документы 

предприятия с момента организации. 

В соответствии статьи 174 УК РФ отмывание денежных средств является 

уголовным преступлением. То есть ввод в оборот незаконно полученных 

средств для дальнейшей их легализации. Например, на счёт ИП отправляют 

некую денежную сумму за товар, который в последствии не будут отгружать. 

Предприниматель снимает деньги со счета (обналичивает) и передает 

злоумышленникам за определенный процент от суммы сделки — так мы 

получаем транзитную операцию, которая относится к отмыванию денежных 

средств. 

Уголовная ответственность наступает с любой суммы и грозит 

предпринимателю штрафом до 120 тыс. руб. В случае, когда сумма денежных 

средств, полученная путем отмывания, превышает 1,5 млн руб., наказание 

ужесточается. Максимальное наказание по статье 174 УК РФ 10 лет лишения 

свободы и штраф до 1млн.руб. Уголовная ответственность 

для предпринимателей и должностных лиц организаций наступает 

за нарушения в значительных, крупных и особо крупных размерах. 

Однако нормотворческая деятельность законодательства при построении 

юридических конструкции УК РФ обязана соответствовать статье 19 

Конституции РФ «каждый гражданин равен перед законом и судом», тем 
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самым не допускать неравенства, между лицами, которые совершили 

преступление. В регулировании уголовной ответственности в области 

предпринимательской деятельности можно увидеть, что законодатель отошел 

от принципа, указанного в данной статье, предусмотрев возможность 

освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях в 

экономической сфере. Возможность освобождения лица, совершившего 

деяние как незаконное предпринимательство, в отношении которого будут 

применять данную правовую норму, связана с выполнением ряда условий: во-

первых, освобождается лицо совершившее преступление впервые, т.е. не 

имеющее судимости за ранее совершенное преступление и нет возбужденного 

уголовного дела, связанного с совершением преступления, предусмотренного 

ст. 171 УК РФ; вторым условием является то, что преступление относится к 

основному составу незаконного предпринимательства в соответствии ч. 1 ст. 

171 УК РФ; и третье это сумм ущерба (полученного дохода), установленного 

в примечании ст. 169 УК РФ, такая мера освобождения от уголовной 

ответственности может быть реализована только, в отношении лиц, которые 

имеют возможность уплатить штраф. Исходя из этого, можно увидеть, что 

наказание лицу будет назначаться не в зависимости от характера и тяжести, 

совершенного им деяния и свойств личности нарушителя, а только на 

основании имущественного благосостояния личности. То есть выходит, что 

граждане имеющие достаточный уровень материального состояния, будут 

нести ответственность в виде возмещения в денежной форме, а иные должны 

отбывать наказание в форме принудительных работ, лишением свободы, 

арестом. 

Если ФНС заподозрит, что гражданин занимаетесь незаконным 

предпринимательством, придётся доказывать, что эта деятельность 

не является систематической и не направлена на извлечение прибыли. 

Доказать это удаётся не всегда, поэтому лучше пройти регистрацию в ФНС. 

Для легализации бизнеса можно оформиться как юридическим лицом в виде 

ООО, АО, товарищество. Также можно оформить налоговые режимы, которые 
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не предполагают регистрацию юридического лица, — это ИП либо 

самозанятость.  

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России не 

является полноценной правовой системой. Двоякость чтения некоторых 

законодательных норм вводит в заблуждение. 
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На сегодняшний день в ценных бумагах заложен огромный потенциал 

увеличения доходов, но также нельзя исключить количество возможных 

рисков. Стоит заметить, что ценные бумаги являются финансовыми 

инструментами, которые удостоверяют права и обязательства их владельцев. 

Они могут быть различных видов, таких как акции, облигации, векселя, 

депозитарные расписки и другие.  

Одним из важнейших элементов современной экономики развитых 

стран является рынок ценных бумаг. Учитывая это, рынок ценных бумаг 

является важной частью национальной экономики и одним из важнейших 

индикаторов состояния экономики страны. Поэтому выявление и решение 

проблем, связанных с функционированием рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации, важно не только для функционирования фондового рынка, но и 

для развития экономики страны в целом. 

Сущность ценных бумаг заключается в том, что они позволяют 

компаниям и государствам привлекать дополнительные финансовые ресурсы 
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путем эмиссии акций и облигаций. Для инвесторов ценные бумаги 

представляют возможность инвестировать свои средства с целью получения 

дохода от купона, дивидендов или капитальных выигрышей. Также ценные 

бумаги являются объектом торговли на финансовых рынках, что позволяет 

инвесторам покупать и продавать их для получения прибыли от изменения их 

цен. 

В настоящее время отсутствует четкая стратегическая программа 

развития рынка ценных бумаг в Российской Федерации. В результате 

сложившейся ситуации рынок ценных бумаг в Российской Федерации не 

развивается. Это привело к замедлению роста экономики в целом, например, 

замедлился рост инвестиций в различных отраслях. Однако, несмотря на 

отсутствие четкой стратегии развития фондового рынка, в последние годы 

наблюдается активный рост и увеличение числа индивидуальных инвесторов. 

Об увеличении данного числа на фондовом рынке можно судить и по 

статистике на сайте Московской биржи, одной из основных фондовых бирж 

Российской Федерации. Например, с 2018 по 2021 год объем фондового рынка 

Московской биржи увеличился с 20 830 млрд рублей до 29 997 млрд рублей. 

Но несмотря на достигнутые успехи, российский рынок ценных бумаг 

все еще сталкивается со следующими проблемами:  

Первая проблема связана с недостаточной прозрачностью рынка. 

Неполная информация о компаниях, эмитентах ценных бумаг, их финансовом 

состоянии и перспективах может привести к недооценке или переоценке 

ценных бумаг. Это создает условия для манипуляций, в том числе 

манипуляций ценами на рынке и снижает доверие инвесторов. 

Вторая проблема связана с волатильностью рынка. Нестабильные цены 

на ценные бумаги могут привести к потере капитала и создать условия для 

паники среди инвесторов. Нарушения в торговле, неожиданные события на 

мировой сцене, экономические кризисы – все это может вызвать колебания 

цен на рынке ценных бумаг. 
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Третья проблема заключается в рисках, связанных с использованием 

производных финансовых инструментов. Опционы, фьючерсы, свопы и 

другие деривативы могут быть использованы для защиты от рисков, но они 

также могут усилить потери в случае неправильного использования. 

Четвертая проблема – это проблемы регулирования. Несоблюдение 

законов и нормативов может привести к недобросовестным действиям 

участников рынка, что также может угрожать его стабильности и надежности. 

И наконец, пятая проблема – это развитие технологий и цифровизация 

рынка ценных бумаг. С развитием интернет-технологий и автоматизации 

торговли возникают новые риски, такие как кибератаки, взломы торговых 

платформ, а также потенциальные проблемы с защитой конфиденциальной 

информации. 

В целом, рынок ценных бумаг остается сложным и динамичным, и его 

проблемы требуют постоянного внимания и решения со стороны участников 

рынка, регуляторов и исследователей. Наилучшее понимание и преодоление 

этих проблем поможет обеспечить эффективное функционирование рынка и 

защиту интересов инвесторов. 

Поэтому, стоит сделать вывод, что для дальнейшего развития 

необходимо продолжать работу над улучшением регулирования, повышением 

прозрачности и обеспечением стабильности на рынке. 

Также необходимо рационализировать деятельность участников рынка, 

и данная функция возложена на государство. Это связано с тем, что в 

современной России государство оказывает значительное влияние на 

деятельность рынка ценных бумаг. Государство непосредственно 

контролирует рынок ценных бумаг, создает органы и уполномоченные 

организации, выполняющие регулирующие и контрольные функции. 

Динамика роста рынка ценных бумаг в России способствует развитию 

различных отраслей экономики и укрепляет позиции России на 

международной арене. В настоящее время российский фондовый рынок 
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активно развивается, но в то же время сталкивается с рядом проблем, 

влияющих на его развитие и эффективность функционирования. 

Обобщая весь написанный выше материал, можно сказать, что 

фондовый рынок Российской Федерации очень молод, но в то же время за 

последние годы он добился значительных успехов, что свидетельствует о 

заинтересованности государства, общественности и иностранных инвесторов 

в развитии российского фондового рынка. Это говорит о том, что российский 

фондовый рынок укрепляет свои позиции в отечественной экономике. 
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В юридической литературе вопрос о том, что следует понимать под 

злоупотреблением правами, продолжает оставаться предметом дискуссий. 

При этом существуют различные подходы к определению данного понятия. 

Первый подход определяет злоупотребление правами как наличие 

вредного актива или умышленное совершение вредного действия. 

Согласно второму подходу, злоупотребление правами рассматривается 

как субъективное использование прав в нарушение совести или морали. 

Согласно третьему подходу, злоупотребление правами - это специальное 

гражданское правонарушение, при котором уполномоченное лицо, 

осуществляя принадлежащие ему права, использует несанкционированные 

специальные формы поведения в рамках общего поведения, разрешенного 

этому лицу. 

Злоупотребление правом - серьезная проблема, которая требует 

внимания и усилий для ее преодоления. Противодействие злоупотреблению 

правами, включая специальные санкции, проверяющие органы, укрепление 

прав человека и информирование, играют важную роль в обеспечении 

справедливости и защите интересов всех членов общества. Эти механизмы 

требуют постоянного совершенствования и адаптации к новым вызовам, 

чтобы обеспечить эффективное функционирование правовой системы и 

защитить права и свободы всех граждан. 

Злоупотребление правом является проблемой, с которой сталкиваются 

многие общества в мире. Это понятие описывает ситуации, когда правовые 

нормы и права физических лиц или юридических лиц используются в 

неправомерных целях или эксплуатируются в ущерб другим. Однако, 
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существует ряд инструментов противодействия, которые помогают бороться с 

злоупотреблениями правом и обеспечивают справедливость и равенство перед 

законом.  

Во-первых, гражданам и юридическим лицам запрещается совершать 

действия с единственным намерением причинить вред другим лицам. 

Осуществление прав с намерением причинить вред, так называемая "шикана", 

запрещено гражданским законодательством многих европейских стран. 

Во-вторых, если возможность злоупотребления правами не может быть 

устранена путем изменения юридической конструкции нормы, 

Конституционный суд может установить параметры судебного контроля за 

соблюдением соответствующего баланса интересов (например, определив его 

предмет). 

Наконец, в-третьих, суды часто выражают конституционную 

обязанность законодателя определить условия и порядок осуществления 

конституционных прав, чтобы исключить возможность злоупотребления 

правами как неконституционного осуществления прав. Принцип 

недопустимости злоупотребления правами нуждается в более детальном 

регулировании, чем это имеет место в настоящее время. Необходимо учесть 

межотраслевую специфику рассматриваемого явления и закрепить его в 

законодательстве, в том числе дать его определение. При этом законодатели 

должны уделять особое внимание предотвращению коллизий с правовыми 

нормами, направленными на недопущение нарушений прав. Национальные 

законы не содержат адекватных превентивных мер и предоставляют 

ограниченные возможности для привлечения к ответственности лиц, 

злоупотребляющих своими правами. 

Направление ученых считает, что теория злоупотребления правами 

является искусственной конструкцией и лишена практической значимости. 

Обоснование ответственности за вред, причиненный осуществлением прав, 

лучше и полнее осуществляется с помощью так называемой объективной 

теории ответственности (теории профессионального риска). Существует ряд 
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видов использования прав, которые неизбежно связаны с причинением вреда 

или убытков другим лицам. Например, предприятие несет риск несчастных 

случаев, когда его деятельность причиняет вред работникам или третьим 

лицам, даже если эта деятельность является бесспорным осуществлением прав 

предприятия. Если жертве причинен ущерб, не обязательно доказывать 

незаконность или преступность поведения обвиняемого, но достаточно 

установить наличие причинно-следственной связи между поведением 

обвиняемого и ущербом, понесенным жертвой. 

Одним из эффективных инструментов противодействия 

злоупотреблению правом является установление специальных санкций и 

уровней ответственности для нарушителей. Это включает в себя применение 

административных штрафов, лишение специальных правил и привилегий, 

лишение свободы и даже уголовное преследование. Такие меры не только 

наказывают злоумышленников, но и служат отпугивающим эффектом и 

предупреждают возможные случаи злоупотребления правом. 

Для эффективной защиты от злоупотребления правом требуется система 

проверки и контроля. Государственные, квазигосударственные или 

общественные организации создаются с целью мониторинга исполнения 

законов и правил, а также выявления и предотвращения случаев 

злоупотребления. Эти органы должны иметь достаточные полномочия для 

проведения расследований, обеспечения соблюдения правил и наказания 

нарушителей. 

Сильная и надежная система прав человека является важным 

механизмом в борьбе с злоупотреблением правом. Конституции и 

международные договоры о правах человека гарантируют основные права и 

свободы. Они обеспечивают доступ к судебной защите, защиту от произвола 

властей и обеспечивают возможность граждан вести активную защиту своих 

прав. 

Эффективное сопротивление злоупотреблению правом требует 

публичного освещения и информирования по данной теме. СМИ и 
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общественные организации играют важную роль в развитии общественного 

сознания и создании общественного давления на повышение этичности 

использования прав. Через информирование граждан о случаях 

злоупотребления и последующей реакции на них, общество становится более 

бдительным и готовым действовать против нарушений. 

В настоящее время методы борьбы со злоупотреблением правом очень 

развиты. Введены различные нормы, направленные на пресечение 

злоупотреблений. Злоупотребление правом доминирует практически во всех 

сферах гражданского общества. Однако вместе с развитием права развивалась 

и борьба со злоупотреблением правом. 

Запреты, установленные статьей 10 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, не нарушают свободу осуществления гражданских прав, если под 

свободой осуществления субъективных гражданских прав понимать право 

совершать действия, не причиняющие вреда другим лицам и не нарушающие 

их прав и законных интересов. 

Противодействие злоупотреблению правом играют важную роль в 

обеспечении справедливого правопорядка и защите субъективных прав. 

Инструменты защиты закреплены в правовых нормах и принципах, а также 

реализуются посредством институтов гражданского, административного и 

уголовного права. 
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Аннотация правонарушения – это краткое описание сущности 

совершенного правонарушения, включающее в себя основные факты и 

обстоятельства происшествия, а также указание на конкретные статьи 

правового акта, нарушенные в результате действий или бездействия лица. Эта 

информация служит для официального оформления факта правонарушения и 

последующего вынесения решения о возможном привлечении виновного к 

юридической ответственности.  

Правонарушение - это действие или бездействие, противоречащее 

установленным законом нормам и правилам, влекущее за собой юридическую 

ответственность.  

Юридическими причинами выступают, например, несовершенство 

законодательства, низкий уровень правовой культуры и правосознания 

населения, неэффективная работа юридических органов и т.д.  

Каждый отдельный вид правонарушения порождается рядом причин. 

Так, террористические акты могут совершаться по причине национальной 

вражды, религиозных убеждений.  

Для каждого отдельного правонарушения характерны конкретные 

причины его совершения. Так, нарушение договорных обязательств может 

быть осуществлено по причине отсутствия денежных средств. 

 К условиям, способствующим совершению преступлений, можно 

отнести безработицу, безнаказанность, социально-экономический кризис и т. 

д.  

Поэтому важнейшей задачей общества и государства является 

деятельность по предупреждению и искоренению правонарушений. 

Предупреждение правонарушений – это совокупность различных способов, 

направленных на устранение причин и условий совершения правонарушений. 

Их целью является предотвращение возможности таких действий.  

Такие общие способы характеризуются созданием условий, объективно 

способствующих предупреждению совершения правонарушений. К подобным 

можно отнести: проведение социально-экономической политики, 
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направленной на повышение уровня материального благосостояния 

населения; совершенствование действующего законодательства, устранение 

пробелов, коллизий;  

осуществление культурно-идеологической работы, нравственное 

воспитаниенаселения,борьбуспьянством,алкоголизмом,наркоманиейидр.  

Состав правонарушения включает в себя три основных элемента: объект 

(нарушение нормы права), субъект (лицо, которое совершило 

правонарушение) и событие(конкретное действие или бездействие, 

нарушающее закон).  

Состав правонарушения включает в себя следующие элементы:  

1. Объект правонарушения – нарушение конкретной нормы права, 

которая установлена законом или иным правовым актом.  

2. Субъект правонарушения - лицо, совершившее действие или 

бездействие, противоречащее установленным законом нормам.  

Субъектом правонарушения может быть как физическое лицо, так и 

юридическое лицо.  

3. Событие правонарушения - конкретное действие или бездействие, 

которое является нарушением установленных законом норм.  

Например, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения 

или кража имущества.  

Для того чтобы правонарушение было признано таковым, необходимо 

наличие всех указанных выше элементов. Если хотя бы один из них 

отсутствует, то факт нарушения права не будет иметь юридического значения.  

В зависимости от сферы жизни и деятельности, существует различные 

виды правонарушений. Некоторые из них включают в себя:  

1. Уголовные правонарушения - связаны с нарушением уголовного 

закона и могут быть преследуемы в судебном порядке. Примеры уголовных 

правонарушений включают убийство, кражу, мошенничество и другие.  

2. Административные правонарушения - нарушения административного 

права, обычно наказуемые административными штрафами. Примеры 
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административных правонарушений включают нарушение правил дорожного 

движения, незаконное использование газет или плакатов и т.д.  

3. Гражданско-правовые правонарушения - связаны с нарушением 

гражданского законодательства и включают в себя нарушение договорных 

обязательств, порчу имущества и другие. 

4. Налоговые правонарушения - связаны с нарушением налогового 

законодательства, например, уклонение от уплаты налогов, подделка 

документов и т.д.  

5.Дисциплинарныеправонарушения-нарушения трудового, военного 

или учебного порядка, которые могут привести к дисциплинарному 

взысканию. Это лишь некоторые общие виды правонарушений, существует 

множество других видов в зависимости от сферы деятельности и 

законодательства.  

Виды правонарушений можно разделить на административные и 

уголовные.  

Административные правонарушения характеризуются более легкими 

последствиями и наказаниями, такими как штрафы, лишение прав и т.д.  

Уголовные правонарушения считаются более серьезными и 

наказуемыми тюремным заключением.  

Кроме того, правонарушения могут быть делением на категории по 

областям права, таким как нарушения в сфере экономики, трудового 

законодательства, нарушения общественного порядка и т.д. Каждая категория 

имеет свои характерные признаки и последствия. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблематика обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации, определены основные пути 

совершенствования действующего порядка обеспечения для достижения 

результатов. Показано, что организационно-правовой механизм 

предоставления технических средств реабилитации может стать более 

эффективным в случае придания инвалиду статуса держателя финансовых 

средств. Это позволит существенно оптимизировать порядок предоставления 

и устранить ряд имеющихся проблем обеспечения. 

Ключевые слова: общество, реабилитация, протезирование, право, 

технические средства, социальная защита, инвалидность. 

Одной из актуальных социальных проблем, стоящих перед государством 

в настоящее время, является реабилитация инвалидов путем предоставления 

технических средств реабилитации. К этим средствам относятся устройства, 

которые благодаря специальным свойствам обеспечивают компенсацию или 

устранение ограничений способностей инвалидов к бытовой, общественной и 

профессиональной деятельности, вызванных нарушением здоровья со 

стойким расстройством функций организма. 

Современные законодательные акты Донецкой Народной Республики по 

части заботы и помощи людям с ограниченными возможностями 

приближаются к законам и принципам, принятым во всем мире. И хотя 

инвалиды, а также их семьи по-прежнему наталкиваются на барьеры во 

взаимопонимании и общении с другими людьми, многое свидетельствует о 

том, что в целом социальное отношение к инвалидам постепенно изменяется: 
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взамен невнимания и отвержения пришли признание их прав, достоинства и 

полноценного участия в жизни общества. 

Современная система обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации начала складываться с 2005г., когда в соответствии со 

вступившими в силу нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации изменился порядок предоставления и перечень 

предоставляемых изделий, а уполномоченным органом по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации стал Фонд социального 

страхования Российской Федерации [1]. 

Во исполнение статьи 10 Федерального закона «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» [2] Правительством Российской 

Федерации было издано распоряжение от 30 декабря 2005г. № 2347-р «Об 

утверждении Федерального перечня реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду» [3]. 

Этот перечень состоит из 3-х разделов: реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации, услуги. По медицинским показаниям 

устанавливается необходимость предоставления инвалиду технических 

средств реабилитации, которые обеспечивают компенсацию или устранение 

стойких ограничений жизнедеятельности инвалида. Представленный порядок 

определения нуждаемости в технических средствах реабилитации изложен в 

ст. 11.1 Закона № 181-ФЗ [4]. Техническими средствами инвалиды 

обеспечиваются в соответствии с индивидуальными программами 

реабилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. В случае 

если предусмотренное программой реабилитации (заключением) техническое 

средство не может быть предоставлено инвалиду (ветерану) или если он 

самостоятельно приобрел указанное техническое средство за счет 

собственных средств, выплачивается компенсация в размере, не 

превышающем стоимость аналогичного технического средства реабилитации, 

предоставляемого уполномоченным органом в соответствии с 



195 
индивидуальной программой реабилитации. 

В настоящее время обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации осуществляется двумя основными способами: на основании 

выданных направлений и путем выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенные инвалидами изделия. Направления выдаются для получения 

технических средств реабилитации в организации, отобранные на конкурсной 

основе. Срок выдачи направления составляет 15 дней с момента обращения 

инвалида в уполномоченный орган. В случае самостоятельного приобретения 

изделий, рекомендованных в индивидуальной программе реабилитации, 

инвалиду выплачивается компенсация понесенных расходов, при этом размер 

компенсации ограничен стоимостью аналогичных изделий, отобранных на 

конкурсной основе для обеспечения. Срок предоставления компенсации 

составляет тридцать дней с момента принятия решения о ее выплате, а время 

на принятие решения ограничено тридцатью днями с момента обращения 

инвалида. Размер компенсации ограничен стоимостью изделий, отобранных 

уполномоченным органом на конкурсной основе для бесплатного 

обеспечения. В настоящее время закупка технических средств реабилитации, 

предназначенных для предоставления инвалидам, осуществляется на 

конкурсной основе. Данная конкурсная основа определена Федеральным 

законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» [5]. 

Анализ действующего порядка обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации позволил сформулировать основные задачи, на 

которые требуется обратить внимание при разработке мероприятий по 

реорганизации действующей системы обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации [9]. Во-первых, существует необходимость 

сокращения числа и продолжительности административных процедур, 

связанных с получением технических средств реабилитации или выплатой 

компенсации расходов, понесенных при самостоятельном приобретении 
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изделий. Во-вторых, каждый случай нарушений функций организма инвалида 

уникален, поэтому на практике возникает необходимость обеспечения 

техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными 

показаниями и потребностью гражданина. 

Таким образом, основным направлением российской политики в сфере 

социальной защиты инвалидов является реабилитация, в том числе с помощью 

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации. Правовая 

база в указанной области общественных отношений содержит различные по 

юридической силе источники права, начиная с законов и кончая 

ведомственными нормативными актами. При этом приоритетными являются 

нормативные акты федерального уровня, определяющие основные 

направления в области организации и содержания реабилитации инвалидов и, 

в частности, обеспечения их техническими средствами реабилитации и 

услугами. Однако, существующая в настоящее время нормативная правовая 

база не обеспечивает должной объективности в назначении 

реабилитационных мероприятий, что сказывается на качестве жизни 

инвалидов в России. 
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Административно-правовое регулирование общественных отношений 

как система представляет собой два ключевых элемента: административно-

правовые нормы; административно-правовые отношения, а также их защита в 

случае необходимости. 
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Административно-правовая норма представляет собой юридически 

закрепленное государством правило поведения субъектов, которое запрещено 

под угрозой применения административного наказания.  

Здесь стоит отметить, что административно-правовые нормы имеют 

много общего с нормами отраслей непосредственно права. Причина этому в 

том, что в Российской Федерации административное право – одна из 

основополагающих сфер правовой науки. Также немаловажен и тот факт, что 

административно-правовые нормы, на которых базируется административное 

право, с точки зрения социально-политической значимости отвечают общим 

теоретическим характеристикам и критериям существования. Однако у 

административно-правовых норм, помимо одинаковой базы, есть и свои 

специфические отличия, если проводить сравнительный анализ этих 

положений с положениями других отраслей права. 

Наиболее важной отличительной чертой вышеупомянутых норм 

является, что у них существует свой предмет регулирования – тех 

общественных отношений, на которые распространяется действие 

правоведческих норм. Также, помимо этого, специфика административно-

правовых норм заключается в том, что они сами по себе императивны, что и 

отличает данный вид норм от гражданско-правовых (равные позиции всех 

участников отношений, их волевая независимость). Повелительный характер 

административно-правовых норм может выражаться как в приведении в 

действие полномочий государства, если они выступают от имени субъектов 

исполнительной власти, так и в предоставлении гражданам абсолютного 

права, которое заключается в должном поведении и образе действия со 

стороны властных структур, относительно конкретного гражданина. 

В системе административно-правовых норм также есть свои 

специфические особенности, а именно, структура административно-правовых 

норм состоит из гипотезы и диспозиции. Однако в данном случае санкции не 

всегда являются логичными последствиями несоблюдения вышеупомянутой 

нормы поведения.  
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К слову, санкции – это такая составляющая структуры любых правовых 

норм, без которой они не могут существовать и адекватно функционировать. 

Без обязательного наличия санкции нормы права попросту может не быть, так 

как именно в санкции заложена основная суть работы этой нормы. Санкции 

нередко вынесены за границы сущности той или иной правовой норм и 

применяются в других административных правовых актах. Пример 

вышеупомянутой ситуации, когда санкции выступают мерой наказания за 

дисциплинарные и административные правонарушения.  

Административно-правовые нормы бывают обязывающими, 

запрещающими, уполномочивающими и поощрительными. 

Большая часть рассматриваемых норм по характеру действия напрямую 

предписывают обязанным субъектам на постоянной основе регулярно 

совершать четкие положительные организационные действия. Это нормы, 

касающиеся компетенции государственных служащих и органов власти, в 

которых они работают, сведений о порядке формирования органов 

государственной власти, регламента работы с обращениями граждан. 

В свою очередь, задача запрещающих норм – юридическое закрепление 

границ допустимых и недопустимых действий. Последние подразумевают 

такие административно-правовые нормы, которые регулируют составы 

административных правонарушений и базовые догмы разрешительного 

механизма. Таким образом, данный вид административно-правовых норм 

устанавливает строгие границы полномочий субъектов административно-

правовых отношений. 

Существует также категория уполномочивающих норм. К ним относят 

виды норм, которые предоставляют ряд определенных прав и обязанностей 

органам власти, должностным лицам, а также конкретным гражданам. Их 

характер действия добровольный для субъектов, то есть, они сами могут 

принимать решения по вопросу их использования. 

Особым подвидом уполномочивающих норм считаются поощрительные 

нормы. Они наделяют правами и обязанностями конкретных субъектов на то, 
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чтобы применять различные меры поощрения. А делается это с целью выбора 

полезных вариантов действий субъектов при решении определенных 

вопросов, что будет одобрено государством и обществом. 

Важным аспектом характеристики для абсолютно всех 

административно-правовых норм является их большое количество, а также 

разнообразность форм их групп, структурности и кодификации. 

В заключение следует подчеркнуть, что административно-правовые 

нормы играют ключевую роль в регулировании деятельности 

государственных органов и обеспечивают правовую стабильность в обществе. 

Они являются основой для поддержания порядка, защиты прав и интересов 

граждан, а также способствуют прогрессивному развитию государственной 

системы на основе принципов законности и справедливости. Учитывая их 

важность, необходимо постоянное совершенствование и адаптация 

административно-правовых норм к изменяющимся условиям и потребностям 

общества. 
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 Краткая аннотация: В данной работе будет рассмотрен аспект 

юридической ответственности, в фокусе которого будут виды 

ответственности. В рамках этого рассмотрения представлены описания, 

функции и общая характеристика основных видов ответственности, таких как 
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уголовная, административная, гражданско-правовая, дисциплинарная и 

материальная. 
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ответственность, административная ответственность, гражданско-правовая 

ответственность, дисциплинарная ответственность, материальная 
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 Юридическая ответственность представляет собой обязанность, 

которую личность или организация несёт на основании действующего 

законодательства за нарушение правовых норм и норм общественного 

поведения. Она служит инструментом, направленным на создание и 

поддержание правопорядка в обществе, а также на защиту прав и интересов 

граждан. Через применение мер государственного принуждения к 

нарушителям закона, государство выражает свою готовность бороться с 

противоправными действиями и обеспечивать справедливость.  

 Уголовная ответственность, безусловно, стоит в ряду самых суровых и 

серьёзных видов юридической ответственности, которые могут быть 

наложены на гражданское общество. Этот вид ответственности неизбежно 

возникает в момент, когда лицо совершает действия, квалифицируемые в 

соответствии с действующим законодательством как преступления. В таком 

случае, преступник становится объектом уголовного преследования со 

стороны государственных органов, что влечёт за собой необходимость 

отвечать перед обществом и государством за свои противоправные поступки. 

Уголовная ответственность несёт в себе в себе многообразие различных 

степеней тяжести, которые строго регламентированы и прописаны в законах 

страны. Эти степени тяжести преступлений определяются на основании 

многочисленных критериев, таких как общественная опасность деяния, его 

мотивация, обстоятельства, при которых оно было совершено, а также 

личностные характеристики преступника. В рамках уголовной 

ответственности предусмотрены ряд мер, которые могут быть применены к 

лицу, находящемуся в статусе обвиняемого или осуждённого. К таким мерам 
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относятся, например, лишение свободы, то есть наказание в виде заключения 

в места лишения свободы, такие как тюрьмы или исправительные колонии. 

Кроме того, предусмотрены штрафные санкции, которые предполагают 

наложение на осуждённого определённой суммы денежного штрафа. Также 

существуют меры в виде исправительных работ, которые предполагают 

выполнение определённых видов труда в общественных или государственных 

учреждениях. Не менее важным является и обязательное выполнение работ, 

когда осуждённый обязан выполнить определённый объем работ в течение 

установленного срока. Все эти меры направлены на возмещение вреда, 

причинённого обществом, и на исправление личности, совершившей 

противоправные действия. 

 Административная ответственность является одним из способов 

регулирования общественного порядка и обеспечения безопасности граждан. 

Этот вид ответственности применяется в ситуациях, когда действия лица не 

квалифицируются как преступление, но требуют вмешательства 

государственных органов для приведения нарушителя к ответу. Понятие 

административной ответственности охватывает широкий спектр нарушений 

государственных норм и правил, таких как нарушение правил дорожного 

движения, несоблюдение гигиенических стандартов, нарушение норм 

торговли и прочее. Применение административной ответственности 

направлено на поддержание законности и порядка в обществе, обеспечение 

соблюдения установленных правил поведения и предотвращение возможных 

негативных последствий для окружающих. Государство выступает в роли 

регулятора и защитника интересов общества, преследуя цель наказания 

нарушителей и предотвращения дальнейших правонарушений. Важно 

отметить, что административная ответственность несёт в себе функцию 

профилактики, направленной на предупреждение возможных 

правонарушений и формирование у граждан уважения к закону. 

Последовательное применение мер административного наказания 
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способствует поддержанию общественной дисциплины и созданию условий 

для благополучного сосуществования членов общества. 

 Гражданско-правовая ответственность является неотъемлемой частью 

гражданских правоотношений, в которой заключается важное значение для 

обеспечения защиты интересов граждан и организаций. Этот вид 

ответственности возникает в случае нарушения прав других субъектов или 

причинения ущерба их имуществу. Гражданско-правовая ответственность 

предполагает, что лицо, допустившее противоправные действия, обязано 

возместить причинённый ущерб или выполнить свои обязательства по 

заключённому соглашению с другой стороной. Важно понимать, что данный 

вид ответственности является гарантом соблюдения правопорядка и 

справедливости в обществе, а также способствует развитию доверия между 

участниками гражданских отношений. В современном мире гражданско-

правовая ответственность играет ключевую роль в поддержании стабильности 

и уравновешенности в обществе, поэтому её значимость не может быть 

недооценена. 

 Дисциплинарная ответственность применяется в сфере трудовых или 

профессиональных отношений. Она возникает при нарушении установленных 

правил и норм, действующих внутри организации или в рамках конкретной 

профессии. Нарушение дисциплины может повлечь за собой разнообразные 

меры дисциплинарного воздействия, такие как устное предупреждение, 

письменный выговор, финансовые штрафы или даже увольнение с работы. 

 Материальная ответственность связана с обязанностью компенсировать 

ущерб, причинённый имуществу или интересам других лиц. Эта 

ответственность может возникнуть в рамках гражданско-правовых отношений 

или других юридических норм. Лицо, несущее материальную 

ответственность, должно возместить причинённый ущерб или удовлетворить 

потерпевших в соответствии с законом. Это может быть в форме компенсации, 

возмещения убытков или иных мер, направленных на восстановление 

нарушенных прав и интересов. 
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 В заключение можно сказать, что каждый вид юридической 

ответственности выполняет важную роль в обществе, обеспечивая 

правопорядок, защиту граждан и предотвращение правонарушений. 

Комбинация этих видов ответственности способствует созданию 

справедливого и гармоничного общества, где закон и порядок занимают 

центральное место. 

 

 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ВИДЫ. 

 

Позднякова Мария Михайловна 

Студент 1 курса 

ФГБОУ ВО «Донецкая академия и управления 

 и государственной службы», г. Донецк 

 

Злоупотребление правом может проявляться в различных сферах жизни, 

включая право на собственность, право на труд, право на образование, право 

на свободу выражения мнения и другие. В каждом случае злоупотребление 

правом может иметь свои особенности и последствия. Примеры 

злоупотребления правом в различных областях: 

- Злоупотребление правом собственности: например, использование 

собственности для незаконного предпринимательства или незаконного 

обогащения за счет других лиц. 

- Злоупотребление трудовыми правами: например, принуждение работников к 

выполнению незаконных действий или нарушение трудового 

законодательства в ущерб работникам. 

- Злоупотребление правом на образование: например, фальсификация 

документов для поступления в учебное заведение или использование 

образовательных ресурсов для личной выгоды. 

- Злоупотребление правом на свободу выражения мнения: например, 
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распространение ложной информации или провокационных материалов с 

целью вызвать конфликт или нарушить общественный порядок. 

- Злоупотребление правом на охрану здоровья: например, незаконное 

производство и продажа поддельных лекарств или медицинских услуг без 

соответствующих лицензий. 

Важно отметить, что злоупотребление правом может привести к серьезным 

последствиям как для отдельных лиц, так и для общества в целом. Поэтому 

важно бороться с этим явлением путем усиления контроля со стороны 

государства, повышения правовой грамотности граждан и соблюдения 

этических норм и принципов при использовании своих прав и полномочий.  

Злоупотребление правом - это недобросовестное использование правовых 

норм для достижения личных целей, несоответствующих целям и принципам, 

на которых основывается само право. Признаки злоупотребления правом 

могут включать в себя следующие аспекты: 

- Цель злоупотребления: Одним из основных признаков 

злоупотребления правом является использование правовых норм не для 

достижения общественных или законных целей, а исключительно для личной 

выгоды или преимущества. 

- Недобросовестность: Злоупотребление правом характеризуется 

отсутствием честных и добросовестных намерений со стороны лица, 

использующего право. Это может проявляться в умышленном искажении 

смысла нормы, скрытом использовании права для обмана или получения 

несанкционированных выгод. 

- Противоречие целям права: Злоупотребление правом нарушает 

основные принципы и цели правовой системы. Например, если право 

предназначено для обеспечения справедливости, равенства и защиты прав 

граждан, его злоупотребление может привести к нарушению этих принципов. 

-Избирательность: Злоупотребление правом часто характеризуется 

выборочным применением норм в зависимости от ситуации или интересов 
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лица, использующего право. Это может привести к несправедливому 

распределению прав и обязанностей. 

- Ущерб обществу или другим лицам: Злоупотребление правом может 

нанести ущерб обществу в целом или другим лицам, либо создать 

неблагоприятные последствия для окружающих. 

- Отсутствие законности: Злоупотребление правом часто связано с 

нарушением законности и принципов правопорядка. Лицо, злоупотребляющее 

правом, может действовать вопреки установленным нормам и требованиям 

закона. 

В целом, злоупотребление правом представляет собой серьезное 

нарушение норм права и принципов справедливости, что может иметь 

негативные последствия как для общества в целом, так и для отдельных лиц. 

1. Формальное злоупотребление правом: 

  - Определение: Формальное злоупотребление правом связано с 

использованием правовых норм без учета их целей и смысла. Лицо, 

злоупотребляющее правом формально, строго придерживается буквы закона, 

не учитывая его духа и намерений законодателя. 

  - Пример: Применение закона буквально, не учитывая его цель или 

общественные интересы. Например, использование формального 

злоупотребления правом может проявиться в том, что лицо, имеющее на это 

право по закону, будет использовать его исключительно для получения 

выгоды, не учитывая общественные последствия такого действия. 

2. Субстантивное злоупотребление правом: 

  - Определение: Субстантивное злоупотребление правом связано с 

использованием правовых норм для достижения целей, не соответствующих 

общественным интересам или принципам справедливости. Это может 

включать в себя использование права для мошенничества, обмана или 

получения незаконной выгоды. 
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  - Пример: Использование правовых норм для обмана других лиц или 

получения незаконной выгоды. Например, подача ложных документов или 

информации для получения финансовых выгод за счет обмана. 

3. Процессуальное злоупотребление правом: 

  - Определение: Процессуальное злоупотребление правом связано с 

манипуляциями и злоупотреблением процессуальными правами и 

процедурами в рамках судебного или административного процесса. Это может 

включать в себя задержки, преднамеренные ошибки или иные манипуляции 

для достижения недобросовестных целей. 

  - Пример: Злоупотребление правом в рамках судебного процесса путем 

преднамеренных задержек, подачи ложной информации или искажения 

фактов с целью изменить результат дела в свою пользу. 

Каждый из видов злоупотребления правом представляет опасность для 

правопорядка и справедливости, поэтому важно бороться с такими 

проявлениями и защищать законные интересы общества и граждан. 

  Согласно статье 10 Гражданского кодекса РФ злоупотребление правом 

является осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских 

прав(злоупотреблениеправом). 

В соответствии с частью 3 статьи 17 Конституции Российской Федерации 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать 

праваисвободыдругихлиц. 

Пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2.06.2015 года № 

25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» предусмотрено, оценивая 

действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить 

из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 

учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего 

ей, в том числе в получении необходимой информации. По общему правилу 
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пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских 

правоотношений и разумность их действий предполагаются, 

поканедоказаноиное. 

В соответствии с пунктом 8 Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 14.03.2014 года № 16 «О свободе договора и ее 

пределах» в случаях, когда будет доказано, что сторона злоупотребляет своим 

правом, вытекающим из условия договора, отличного от диспозитивной 

нормы или исключающего ее применение, либо злоупотребляет своим правом, 

основанным на императивной норме, суд с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает этой стороне в защите 

принадлежащего ей права полностью или частично либо применяет иные 

меры, предусмотренные законом (пункт 2 статьи 10 ГК РФ). 

Частью 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что в случае 

несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 

суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего 

ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, 

предусмотренные законом. 

Таким образом в случае злоупотребления права гражданином, последствием 

будет отказ в защите его прав и интересов. 

Для предотвращения и пресечения злоупотреблений правом необходимо 

принимать ряд мер, включая следующие: 

1. Укрепление правовой культуры: Важно проводить образовательные 

программы и мероприятия по повышению правовой грамотности граждан, 

чтобы они были более осведомлены о своих правах и обязанностях. 

2. Прозрачность и открытость власти: Государственные органы и 

чиновники должны действовать открыто и прозрачно, чтобы избежать 

коррупции и злоупотреблений. Важно установить эффективные механизмы 

контроля за деятельностью органов власти. 
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3. Строгое соблюдение законов: Необходимо обеспечить строгое 

соблюдение законов и норм права, а также наказание за их нарушение. Это 

поможет предотвратить злоупотребления и поддержать правовую систему. 

4. Развитие независимых институтов: Независимые институты, такие 

как судебная система, прокуратура, омбудсмены и другие, играют важную 

роль в предотвращении и пресечении злоупотреблений правом. Необходимо 

обеспечить их независимость и эффективное функционирование. 

5. Поддержка гражданских активистов и общественных организаций: 

Гражданские активисты и общественные организации могут играть ключевую 

роль в выявлении злоупотреблений правом и борьбе с ними. Поддержка их 

деятельности поможет укрепить правовое государство. 

6. Внедрение этических стандартов: Важно развивать этические 

стандарты в различных сферах общества, чтобы предотвратить 

злоупотребления правом на уровне бизнеса, медицины, образования и других 

областей. 

В целом, предотвращение и пресечение злоупотреблений правом 

требует комплексного подхода, включающего укрепление правовой культуры, 

соблюдение законов, поддержку независимых институтов и общественных 

организаций, а также развитие этических стандартов. 

 

Список использованных источников: 

 

1. "Злоупотребление правом: понятие, признаки, виды" - статья А.С. 

Иванова, опубликованная в журнале "Правоведение".  

2. "Понятие и признаки злоупотребления правом в современном праве" 

- статья Е.И. Смирновой, опубликованная в журнале "Юридические науки". 

3. "Злоупотребление правом: проблемы теории и практики" - книга под 

редакцией В.П. Иванова, издательство "Юридическая литература", 2018 год. 



210 
4. "Правовые аспекты злоупотребления правом" - сборник научных 

статей, под редакцией Н.А. Петрова, издательство "Издательский дом Наука", 

2017 год. 

5. "Злоупотребление правом как проблема правоприменения" - статья 

М.К. Сидорова, опубликованная в журнале "Правовая наука". 

 

МЕСТО И РОЛЬ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ 

ОБВНИНЕНИЯ  

•  

• Попов Алексей Сергеевич, 

• обучающаяся 2 курса ОП 

магистратуры  

• Федерального государственного 

образовательного 

• учреждения высшего образования  

• «Донецкая академия управления и 

государственной службы» 

  Научный руководитель: Надворная Анастасия Андреевна 
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В настоящее время одной из актуальных проблем является 

преодоление обвинительного уклона, неполноты расследования, нарушений 

при возбуждении уголовного дела, нарушений прав участников 

уголовного судопроизводства, необоснованного привлечения к уголовной 
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ответственности в деятельности следователя. Важность уголовно-

процессуальной функции обвинения подчеркивается такими задачами 

уголовного производства, как защита личности, общества и государства от 

уголовных правонарушений, обеспечение быстрого, полного и непредвзятого 

расследования и судебного рассмотрения с тем, чтобы каждый, кто совершил 

уголовное преступление, был привлечен к ответственности в меру своей вины. 

Проблематика исследования функции обвинения актуализируется через 

необходимость усовершенствования действующего уголовного 

процессуального законодательства относительно понятия и видов, субъектов, 

процедуры реализации обвинения в досудебном и судебном производстве и 

т.п. 

Функциональное назначение обвинения в уголовном процессе находит 

свое проявление через выполнение следующих функций: 

 1. Обеспечение реализации главенствующей функции уголовного 

процесса. Все органы, которые ведут процесс, призваны вести борьбу с 

преступностью с целью ее ликвидации. Указанное обусловливает общее 

назначение всех органов, ведущих процесс, единую направленность их 

совместной деятельности, то есть процессуальную функцию.  

 Главная функция в сфере уголовного судопроизводства 

трансформируется в различные уголовные процессуальные функции органов 

уголовного судопроизводства. Деятельность последних представляет собой 

совокупность разно уровневых направлений действий, которые имеют 

одинаковый вектор. Как представители государственного органа оперативные 

подразделения, следователь, руководитель органа досудебного расследования, 

прокурор выполняют государственную функцию расследования уголовных 

правонарушений, которая вытекает из обще-социальной задачи - борьбы с 

преступностью. Государственная функция расследования уголовных 

правонарушений является формой реализации правовой охранной функции, 

обусловленной содержанием общих нормативно-правовых актов государства 

(Конституция, законы, подзаконные акты). Как субъекты уголовного процесса 
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следователь, руководитель органа досудебного расследования, прокурор 

осуществляют уголовно-процессуальную функцию обвинения. 

 Обвинение, которое осуществляется субъектами уголовного 

производства, обеспечивает реализацию главной функции борьбы с 

преступностью. Оперативные подразделения, следователь, руководитель 

органа досудебного расследования, прокурор осуществляют обвинение в 

целях установления причастности лица к совершению уголовного 

преступления. Привлечение виновных лиц к уголовной ответственности 

влияет на уровень преступности в сторону ее уменьшения. 

 2. Промежуточная констатация наличия уголовно-правовых отношений 

между государством и лицом, совершившим преступление (уголовное 

преступление).  

 Возникновение уголовно-правовых отношений не зависит от 

осуществления уголовного процесса. Последний для реализации норм 

уголовного закона является вспомогательным (обеспечительным) фактором. 

При осуществлении уголовной процессуальной функции обвинения субъекты 

уголовного производства устанавливают и доказывают уголовно-правовые 

отношения. 

 Результат эффективного осуществления обвинения - это публичное 

(официальное) подтверждение уголовно-правового отношения между 

государством и лицом, совершившим уголовное преступление. 

 После установления события преступления (уголовного преступления) 

и лица, в отношении которого есть предположение о его виновности, субъекты 

уголовного производства собирают обвинительные доказательства. Выполняя 

обвинительную деятельность, оперативные подразделения, следователь, 

руководитель органа досудебного расследования, прокурор осуществляют 

сопоставление признаков конкретного состава уголовного правонарушения с 

деятельностью определенного лица. Установление соответствия между ними 

означает подтверждение существования вышеупомянутых уголовно-

правовых отношений. 
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 Не подтверждение субъектами уголовного процесса соответствия между 

признаками конкретного преступления (уголовного преступления) и 

деятельностью лица свидетельствует об отсутствии уголовно-правовых 

отношений между государством и лицом, в отношении которого имело место 

предположение о ее виновности. В таком случае органы уголовного 

производства отказываются от дальнейшего осуществления обвинения в 

отношении указанного лица и возвращаются к установлению другого лица. 

 3. Определение познавательного направления уголовного 

процессуальной деятельности органов досудебного расследования. Эта 

функция обвинения тесно связана с предыдущей. Констатация наличия 

уголовно-правовых отношений между государством и лицом, совершившим 

уголовное преступление, осуществляется органами досудебного 

расследования путем принятия по результатам познавательной деятельности 

решений, в которых осуществляется квалификация общественно опасного 

деяния (о задержании лица по подозрению в совершении преступления, о 

сообщении о подозрении, о составлении обвинительного акта). 

 Осуществляя познавательную уголовно-процессуальную функцию, 

органы досудебного расследования устанавливают события уголовного 

правонарушения, а затем и лицо, в отношении которого будет осуществляться 

обвинение. Если в результате уголовного процессуального познания лицо, 

совершившее уголовное правонарушение, не будет установлено, то функция 

обвинения не будет реализована. В таком случае органы расследования 

вынуждены вернуться к выполнению познавательной уголовной 

процессуальной функции.  

 Обвинение - это специфическая персонифицированная процессуальная 

деятельность, при осуществлении которой субъекты уголовного производства 

разоблачают лицо, виновное в совершении уголовного преступления. 

Характер деятельности по разоблачению определяется способами ее 

осуществления. Для установления причастности лица к совершению 

уголовного правонарушения органы расследования выполняют различные 
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следственные (розыскные) действия, предусмотренные уголовным 

процессуальным законом. Результатом осуществления таких действий 

выступают доказательства. Полученные органами расследования 

обвинительные фактические данные констатируют причинную связь между 

событием уголовного преступления и конкретным лицом. Подтверждение 

вины лица получает выражение в обвинительных решениях органов 

досудебного расследования, прокурора. Если последние придут к выводу, что 

лицо, в отношении которого осуществляется обвинение, не имеет отношения 

к совершению уголовного преступления, то прокурор (процессуальный 

руководитель) выносит постановление о закрытии уголовного производства в 

отношении лица (подозреваемого).  

4. Обеспечение воспитательного и предупредительного воздействия 

государства на общество. Разоблачение субъектами уголовного производства 

виновного лица воспитывает граждан, которые непосредственно не причастны 

к обвинению. Это происходит путем наблюдения гражданами за 

процессуальной деятельностью органов судопроизводства. Они 

осуществляют следственные (розыскные) действия для получения 

обвинительных доказательств, устанавливающих причастность лица к 

совершению уголовного преступления. Доказанность виновности лица 

обусловливает обязанность этого лица подвергнуться государственно-

правовым репрессиям. Осуществление последних не может не вызвать 

ответной реакции даже у лиц, не причастных к совершению уголовного 

преступления. 

 Воспитательное и предупредительное воздействие обвинения является 

постепенным. Каждый следующий этап осуществления обвинения 

приближает людей к констатации реализации принципа неотвратимости 

уголовной ответственности за совершенное уголовное преступление. 

Реализация этого принципа уголовного права способствует будущему 

правомерному поведении граждан. 
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 Итак, обвинение путем установления лица, виновного в совершении 

уголовного правонарушения, обеспечивает воспитательный характер и меры 

влияния государства на всех членов общества. 

 5. Обеспечение движения уголовного процесса. Обязательной частью 

уголовного процесса является обвинение. Трудно представить уголовный 

процесс без обвинения (уголовного преследования), которое осуществляется 

для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. 

6. Обеспечение реализации принципа состязательности в уголовном 

процессе. Человечество не нашло лучшей модели уголовного процесса, чем 

соревновательная, потому что последняя не приводит к дублированию 

уголовных процессуальных функций и обеспечивает эффективность 

уголовно-процессуальной деятельности. Соревновательная модель 

уголовного процесса обусловливает наличие классической триады уголовных 

процессуальных функций: обвинения, защиты, правосудия. 

 Осуществление субъектами уголовного производства функции 

обвинения автоматически стимулирует активность функции защиты. На 

стадии досудебного расследования органы досудебного расследования 

собирают обвинительные доказательства для разоблачения виновного лица в 

совершении уголовного правонарушения. Сторона защиты, реагируя на такую 

деятельность, противопоставляет законными процессуальными средствами 

противоположные аргументы. 

 Противостояние сторон обвинения и защиты между собой для 

достижения желаемого результата является содержанием соревновательной 

формы досудебного расследования. Однако справедливая состязательность 

невозможна без независимого арбитра. Функцию последнего на указанной 

стадии выполняет судья, который контролирует, чтобы соревнования 

обвинения и защиты происходило в равных условиях и по мере возможностей. 

 Таким образом, осуществление обвинения обеспечивает появление 

функций защиты и правосудия в форме судебного контроля. Реализацию 
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последних невозможно представить без предварительного обвинения 

(уголовного преследования). 

 Существование взаимосвязанных диалектически противоположных 

уголовных процессуальных функций обвинения (уголовного преследования) 

и защиты, над которыми стоит независимый суд (функция правосудия в форме 

судебного контроля над сторонами), гарантирует реализацию принципа 

состязательности на досудебном расследовании. 

 Подытоживая, приходим к выводу, что функции обвинения являются: 

обеспечением реализации главной функции уголовного процесса; 

промежуточной констатацией наличия уголовно-правовых отношений между 

государством и лицом, совершившим преступление (уголовное 

преступление); определением познавательного направления уголовного 

процессуальной деятельности органов досудебного расследования; 

обеспечением воспитательного и предупредительного воздействия 

государства на общество; обеспечением движения уголовного процесса; 

обеспечением реализации принципа состязательности на досудебном 

следствии. 
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Историко-правовой аспект характеристики видов норм права 

представляет собой важное направление изучения правовой системы, 

основанное на анализе исторических источников и эволюции правовых норм. 

В работе рассматривается развитие законов, обычаев, судебных прецедентов 

и других видов норм права на протяжении времени, их значение и влияние на 

формирование правопорядка и правовой культуры общества. 

Исследование историко-правового аспекта видов норм права позволяет 

углубленно понять основы функционирования правовой системы, выявить 

взаимосвязи между правовыми нормами разных времен и сфер жизни 

общества. Такой подход способствует более полному и целостному 

представлению о праве, его истоков и развитии, а также позволяет 

прогнозировать и формировать будущие тенденции в развитии правовой 

системы. В рамках этого аспекта можно выделить следующие основные типы 

норм права: 

Обычаи – это один из видов норм права, который имеет древние корни и 

является одним из старейших источников права.  

Обычаи возникли задолго до появления письменного законодательства и 

были основным способом регулирования общественных отношений. Они 

начали формироваться на ранних этапах развития человеческого общества и 

передавались из поколения в поколение. 
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Со временем обычаи подвергались изменениям и приспосабливались к 

социокультурным изменениям в обществе. Они возникали на основе 

повседневной практики, общественных потребностей и ценностей, а также на 

основе религиозных и культурных установок. 

Обычаи могли утвердиться как нормы права в результате их широкого 

признания и применения в обществе. При этом они могли укрепляться и 

закрепляться в правовых системах различных стран. 

Обычаи оказывали значительное влияние на формирование 

законодательства и судебной практики. Они могли стать основой для создания 

законов или использоваться судами для разрешения споров, основываясь на 

прецедентах. 

Историко-правовой аспект характеристики обычаев позволяет понять их 

роль в формировании правовой системы, их важность для стабильности 

общества и их взаимосвязь с другими источниками права. Обычаи до сих пор 

играют значительную роль в некоторых сферах права и являются важным 

элементом правовой культуры различных народов 

Правовые прецеденты – это решения судебных органов, которые создают 

прецеденты для решения аналогичных дел в будущем. Один из видов норм 

права, который характерен для системы общего права, основанной на 

прецедентном правоприменении.  

Правовые прецеденты возникли в английской правовой системе в средние 

века как способ накопления и передачи опыта решения правовых споров. Они 

являлись результатом практической деятельности судей и формировались на 

основе решений, которые затем становились образцами для аналогичных 

случаев. 

С течением времени количество правовых прецедентов увеличивалось, а 

их значимость для правовой системы увеличивалась. Прецедентное 

правоприменение стало важным элементом правовой практики многих стран.  

Правовые прецеденты утверждаются через практику судов и 

общепризнанные принципы правосудия. Они формируют традицию 
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правоприменения и становятся обязательными для последующих решений 

судов. 

Правовые прецеденты оказывают влияние на развитие правовой системы, 

формирование правовых доктрин и принятие новых законов. Они помогают 

судьям принимать обоснованные и справедливые решения, опираясь на опыт 

предыдущих случаев. Правовые прецеденты являются важным инструментом 

правоприменения и играют значительную роль в правовых системах, 

основанных на общем праве. 

 Законы – это один из основных видов норм права, который имеет 

закрепленный законодательством статус и обязательную силу для всех членов 

общества.  

Законы как вид норм права возникли в результате эволюции правовых 

систем и развития государства. С появлением письменного законодательства 

законы стали основой для регулирования общественных отношений и 

установления порядка в обществе. 

Становление законов как основы правовой системы происходило путем 

усовершенствования законодательства, обогащения его нормами и принятия 

новых законов в соответствии с изменяющимися потребностями общества. В 

результате эволюции права законы приобретали все большую степень 

детализации и специализации. 

Законы утверждаются путем принятия их высшими законодательными 

органами государства – парламентами, думами, собраниями и т.д. Они 

становятся обязательными для всех членов общества и обеспечивают единство 

правопорядка. 

Законы оказывают значительное влияние на общественные отношения, 

правопорядок и правовую систему в целом. Они являются основой для 

регулирования деятельности государственных институтов, организаций и 

граждан, и являются основой для формирования судебной практики. 
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Историко-правовой аспект характеристики законов помогает понять 

значение законодательства как основы правовой системы, его эволюцию и 

роль в обеспечении правопорядка и справедливости.  

Договоры – это соглашения между сторонами, установленные в 

письменной форме и подписанные. Договоры регулируют отношения между 

сторонами и имеют силу закона для участников. 

Договоры как вид норм права имеют древние корни и являются одним из 

основных институтов права. Они возникли еще в древности как способ 

урегулирования отношений между людьми и обмена благами. В ходе истории 

развития общества институт договоров приобрел все более сложные формы и 

функции. 

С развитием государства и правовой системы договоры стали важным 

инструментом регулирования экономических, социальных, семейных и 

других видов отношений. Они приобрели законодательную основу и стали 

являться частью повседневной жизни общества. 

Договоры утверждаются на основе воли сторон и закрепляются в 

письменном или устном виде в соответствии с требованиями закона. Они 

регулируются как общими правилами гражданского, трудового, семейного и 

других отраслей права. 

Договоры оказывают огромное влияние на поведение людей, 

хозяйственную и общественную деятельность и правовую систему в целом. 

Они способствуют урегулированию конфликтов, обеспечению стабильности и 

предсказуемости отношений, а также поддержанию правопорядка. 

Историко-правовая характеристика договоров помогает понять их роль в 

развитии общества и права, их значение для обеспечения стабильности и 

упорядоченности отношений между людьми. Договоры являются основой для 

законных сделок, обязательства данных сторон, осуществления прав и 

исполнения обязанностей, а также способом защиты интересов граждан и 

предпринимателей. 
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В заключении можно отразить следующее: Историко-правовой аспект 

характеристики видов норм права, таких как обычаи, правовые прецеденты, 

законы и договоры, позволяет взглянуть на эти институты через призму 

времени и исторического развития общества. Обычаи, как первоначальный 

источник правопорядка, отражают нормы поведения и установленные 

практики, которые с течением времени становятся основой для формирования 

законодательства и правовых норм. Правовые прецеденты, хотя и не являются 

обязательными для следования, через свою практику влияют на развитие 

судебной практики и устоявшиеся толкования законов. Законы, как основной 

источник права, официально утверждаются государством и обязательны для 

исполнения всеми гражданами и юридическими лицами. Они регулируют все 

сферы жизни общества и обеспечивают правовую защиту и порядок. 

Договоры, будучи результатом воли сторон, закрепляют их права и 

обязанности, и являются основой для заключения соглашений и сделок. 

Изучение исторического аспекта видов норм права позволяет понять их 

происхождение, развитие и значимость для правовой системы. Исторический 

анализ помогает лучше понять суть и функции каждого вида норм права, их 

роль в становлении и развитии правового порядка, а также их значение для 

обеспечения справедливости, стабильности и законности в обществе. 
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предпринимательского права, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования  
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Теория правового государства имеет значительное положение в 

гуманитарной мысли, ведь она подразумевает наличие подобного 

государственного союза, в котором кооперация личности и государства 

базируется только на праве. Правовому государству свойственно принятие, 

выполнение и уважение прав и свобод человека и гражданина, безучастность 

государства в реализации свободы человека до поры, пока он не преступает 

границы свобод других людей. 

Идеи правового государства во все времена базировались на поиске 

связи государства и права, понятии о праве в плоскости высшей ценности. 

Концепции проистекают из античности и ассоциируются с Платоном, 

Аристотелем, Полибием и другими. Огромный вклад в эволюцию концепции 

правового государства внес Цицерон, который доказал, что право есть 

неотъемлемый признак государства. В данном понимании государство – это 

«союз огромного количества людей, которые связаны между собой единым 

мнением в вопросах права и общими интересами». 

И. Кант и Г. Гегель в XIX в. определили единую теорию правового 

государства, придали ей законченную форму. Начиная со второй половины 

XX в., после Второй мировой войны, концепции правового государства 

закрепились в конституциях государств. В наиболее обобщенном понятии 

правовым является государство, в котором функционирование 

государственных органов выполняется только на базе и в рамках закона, 

принимаются, выполняются и охраняются права и свободы человека и 

гражданина. 

Теоретические основы правового государства базируются на нескольких 

ключевых концепциях и моделях, определяющих его принципы и механизмы 

функционирования. Концепция верховенства права предполагает, что все 
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государственные органы и действия должны быть подчинены законам, 

направленным на защиту прав и свобод граждан. Теория общественного 

договора предполагает передачу части прав и свобод людей государству в 

обмен на обеспечение безопасности и благосостояния, при этом государство 

должно уважать и соблюдать эти права. Принцип разделения властей 

предполагает разделение государственной власти на независимые ветви 

(законодательную, исполнительную и судебную), что предотвращает 

злоупотребление властью. Концепция правового государства как гаранта прав 

и свобод предполагает, что государство обязано обеспечивать соблюдение 

этих прав и защищать граждан от произвола и насилия. 

Конституционные основы правового государства представляют собой 

комплекс принципов, норм и положений, закрепленных в Конституции 

страны, которые обеспечивают верховенство права, защиту прав и свобод 

граждан, разделение властей и независимость судебной системы. 

Верховенство закона. Правовое государство основано на принципе 

верховенства закона, который означает, что все граждане и государственные 

органы обязаны соблюдать законы, принятые в соответствии с конституцией. 

Все законы должны быть ясными, точными и доступными для всех граждан. 

Гарантии прав и свобод человека. В правовом государстве 

гарантируются основные права и свободы человека, такие как свобода слова, 

свобода вероисповедания, право на собственность, право на образование, 

право на труд и т.д. Эти права и свободы закреплены в конституции и не могут 

быть изменены без согласия народа. 

Независимость судебной системы. Судебная система в правовом 

государстве является независимой от других ветвей власти и подчиняется 

только конституции и законам. Судьи избираются народом и занимают свои 

должности пожизненно или до достижения определенного возраста. Это 

гарантирует независимость судей и их объективность при принятии решений. 

Контроль за соблюдением прав и свобод. В правовом государстве 

существуют специальные органы, которые следят за соблюдением прав и 
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свобод граждан. К таким органам относятся омбудсмены, прокуратура, 

парламентские комиссии и другие. Они имеют право проверять деятельность 

государственных органов и привлекать к ответственности тех, кто нарушает 

права граждан. 

Ответственность государственных органов. Государственные органы в 

правовом государстве несут ответственность за свои действия перед 

гражданами и законом. Они обязаны действовать в интересах общества и 

обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан. В случае нарушения прав 

граждан государственные органы могут быть привлечены к ответственности, 

включая уголовную и гражданскую ответственность. 

Правовая культура. В правовом государстве граждане должны знать 

свои права и обязанности, а также уметь их защищать. Для этого необходимо 

повышать уровень правовой культуры населения, обучать граждан основам 

законодательства и организовывать консультации по вопросам прав и свобод. 

На практике реализация идеи правового государства сталкивается с 

рядом проблем, которые могут стать препятствием для ее полноценной 

реализации. Например6 

Коррупция. Во многих странах коррупция остается серьезной 

проблемой, которая подрывает доверие граждан к правовой системе. 

Коррупция может привести к тому, что законы применяются несправедливо, а 

права граждан нарушаются. 

Неполноценность законодательства. Нередко законы не соответствуют 

международным стандартам прав человека, содержат лакуны или 

противоречия, что затрудняет их применение на практике. 

Несовершенство правоприменительной системы. В ряде стран суды 

могут быть несостоятельными, подверженными вмешательству 

исполнительной власти или неспособными обеспечить справедливость. 

Недоступность юридической помощи. Не все граждане имеют доступ к 

квалифицированным адвокатам и судебным органам, что может привести к 

нарушениям их прав. 
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Проблема правопорядка. В ряде стран наблюдается неэффективность 

правоохранительных органов, что приводит к укреплению преступности и 

угрожает стабильности общества. 

Для успешной реализации идеи правового государства необходимо 

преодолеть эти проблемы, укрепить законность и справедливость в обществе, 

обеспечить эффективное сотрудничество между государственными органами 

и общественностью, а также улучшить доступ граждан к юридической 

помощи и судебной защите. Только так можно создать условия для развития 

демократии, прав и свобод граждан. 

Международное сотрудничество в сфере защиты прав человека и 

поддержки правовых государств играет важную роль в современном мире, где 

все более актуальными становятся вопросы классических и новых прав 

человека.  

Международные организации, такие как ООН, Совет Европы, 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также различные 

неправительственные организации и фонды, занимаются поддержкой прав 

человека в различных странах мира. Они могут предоставлять экспертную 

помощь, финансирование проектов, мониторинг и оценку соблюдения прав 

человека, а также проведение обучающих мероприятий. 

Международное сотрудничество также предполагает обмен опытом и 

передачу лучших практик в области защиты прав человека и правового 

государства. Это позволяет странам учиться друг у друга, развивать 

собственные институты правосудия и законодательства, а также повышать 

качество жизни своих граждан. 

Кроме того, международное сотрудничество способствует укреплению 

международного правопорядка и уменьшению вероятности конфликтов и 

нарушений прав человека. Поскольку защита прав человека является 

универсальным принципом, международное сообщество в целом стремится к 

его соблюдению и поддержанию. 
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Перспективы развития и укрепления правовых государств в 

современном мире во многом зависят от успешного решения ряда проблем, 

связанных с защитой прав и свобод граждан, обеспечением верховенства 

права и разделением властей. 

Во-первых, необходимо дальнейшее развитие и совершенствование 

законодательства, направленное на обеспечение равенства всех перед 

законом, защиту прав меньшинств и предотвращение дискриминации. 

Во-вторых, требуется укрепление судебной системы, повышение ее 

независимости и эффективности, а также обеспечение доступности 

правосудия для всех граждан. 

В-третьих, необходимо развивать механизмы контроля за 

деятельностью государственных органов, включая парламентский контроль, 

общественный контроль и средства массовой информации. 

Таким образом, важно повышать уровень правовой культуры и 

образования населения, чтобы граждане могли эффективно защищать свои 

права и интересы в рамках правового государства. 

 

 

ФАКТОРЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ ВЛИЯНИЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ 

ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 

 

Рябых Иван Сергеевич 

обучающийся 1 курса 

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», Донецк 

 

Форма государства - это внешняя характеристика структуры 

государства, которая определяет, как оно устроено и как власть в нем 

организована. В зависимости от формы государства выделяются различные 

типы органов власти и их взаимосвязь. Форма государства определяется 
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сущностью и политическим режимом страны, а также ее территориальной 

организацией. 

В форме государства можно выделить три элемента  

- форма правления; 

- форма государственного устройства; 

- политический режим. 

Связь между политическим режимом и структурой государства 

оказывается большое влияние, так что государственную форму следует 

рассматривать исключительно в контексте политического режима.  

1)Политический режим оказывает определяющее влияние на структуру 

государства, так как конкретные формы государства связаны с определенными 

политическими режимами (демократическое государство и абсолютная 

монархия несовместимы, отсутствует парламентаризм в авторитарном 

режиме). 

2)Политический режим определяет истинную сущность конкретного 

государственного строя. Например, СССР и США оба являются федерациями, 

однако при этом СССР в качестве федерации в большей степени представлял 

собой жестко централизованное государство. 

Формы государственного устройства бывают – 

 Унитарные государства являются централизованными 

государственными образованиями, состоящими из административно-

территориальных единиц, которые подчиняются центральным органам власти 

и не обладают признаками государственного суверенитета. Для унитарных 

государств характерно наличие единой системы исполнительных и судебных 

органов, конституции, законодательства и т.д.  

Федерация представляет собой добровольное объединение нескольких 

ранее самостоятельных государственных образований в одно федеративное 

государство.  

Конфедерация является временным юридическим союзом суверенных 

государств, созданным для обеспечения общих интересов. 
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Одним из основных факторов, оказывающих влияние на изменение 

формы государства, является социально-экономическое развитие общества. 

Процессы индустриализации, урбанизации, модернизации и трансформации 

экономики вызывают изменения в общественной структуре, расширяют 

социальные группы и формируют новые политические элиты. Эти процессы 

могут способствовать укреплению демократических институтов или, 

наоборот, вызвать возникновение авторитарных режимов. 

Политические конфликты и социальные противоречия также играют 

важную роль в изменении формы государства. Например, революционные 

события, гражданские волнения, национальные конфликты или кризисы в 

политической системе могут привести к изменению конституционного строя 

и формы правления. Такие события могут стимулировать усиление 

централизации власти, установление диктатуры или, наоборот, проведение 

демократических реформ. 

Влияние международной политики также играет важную роль в 

изменении формы государства. Глобализация, интеграционные процессы, 

международные санкции или поддержка со стороны других государств могут 

оказывать воздействие на конституционное развитие и внутреннюю политику 

страны. Например, присоединение к международным организациям, зонам 

свободной торговли или соблюдение демократических стандартов может 

потребовать изменения в системе государственного управления. 

Следует отметить, что большое влияние оказывают исторические события и 

обстоятельства. Исторические примеры, такие как Французская и Октябрьская 

революции, показывают, что массовые волнения и народные восстания могут 

привести к свержению монархии и установлению республиканской формы 

правления. Они могут провоцировать решительные политические реформы и 

переход к более прогрессивным формам правления. Однако важно помнить, 

что эти изменения должны происходить в рамках законных процедур и 

учитывать интересы всех граждан страны. 
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Таким образом, формирование и изменение формы государства зависит 

от сложного взаимодействия различных факторов, которые определяют 

социокультурные, политические, экономические и международные условия. 

Успешное функционирование государства требует адаптации к 

изменяющимся условиям и учета интересов различных социальных групп и 

политических сил. 
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пробелы в праве создают неопределенность и неясность в правовом 

регулировании, что может привести к различным негативным последствиям 

для общества и государства. Например, отсутствие четких правил может 

привести к злоупотреблениям со стороны государственных органов или 

частных лиц, а также к конфликтам между различными субъектами права. 

Прежде чем рассуждать о методах преодоления пробелов, стоит начать 

с причин возникновения и самого определения понятия. Существуют два 

понятия: «пробел в праве» и «пробел в законодательстве». Пробелами 

называют полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве 

необходимых юридических норм. Исходя из определения, можно сказать, что 

пробел в законодательстве и есть пробел в праве. Выделяют следующие 

признаки пробелов: 1) Существование какого-либо жизненного 

обстоятельства, которое находится в сфере правового регулирования или 

обстоятельства, которое должно в ней находиться исходя из принципов права; 

2) Отсутствие либо неполное содержание нормы права, регулирующей данное 

обстоятельство. 

Проблема пробелов в праве присуща всем, даже самым развитым 

государствам с самым совершенным законодательством. Это объясняется 

причинами возникновения пробелов, существующими вне времени. Причины 

делятся на объективные и субъективные. Основной объективной назову 

быстро меняющуюся социальную и экономическую среду, которая приводит 

к возникновению новых отношений, не регулирующихся уже существующим 

правом.  

Субъективные же возникают из-за слабой юридической подготовки 

нормотворческих специалистов в результате различных ошибок 

нормотворческого органа в процессе принятия законодательных актов.  

Существует множество видов пробелов в праве. Прежде всего, их 

выделяют по времени выявления: первоначальные, проявляются в период 

опубликования и вступления в силу нормативных правовых актов, как 

правило, являются результатом упущения правотворческих органов. 
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Вторичные появляются после издания нормативных правовых актов в 

процессе правоприменения и развития общественных отношений. 

Также выделяют виды исходя из отраслевой принадлежности 

(конституционные, гражданские т т.д.), по степени неурегулированности и по 

степени вины законодателя. 

Рассмотрение методов преодоления пробелов в праве важно, поскольку 

пробелы препятствуют справедливому и логическому разрешению вопросов 

регулировки общественных отношений. Они могут способствовать 

затягиванию судебных процессов, создавать неопределенность и разногласия 

в толковании и применении законов, что приводит к противоречиям и спорам 

в юридической практике. 

Устранение пробелов — это логическое продолжение и одновременно 

завершающая стадия деятельности по их установлению. Процесс преодоления 

пробелов состоит из двух стадий: обнаружение отсутствия или неполноты 

нормы и установка, что факты, призванные быть урегулированными, 

находятся в сфере правового воздействия. 

Основу разрешения проблемы устранения пробелов в праве составляют 

решение следующих вопросов:  

- уяснение понятия пробелов, подпадание под это определение 

неурегулированных отношений; 

- причины появления конкретного пробела;  

- определение средств, подходящих в данном случае для устранения 

пробелов. 

Одним из первых способов восполнения пробелов были доклады. 

Судебные органы, при обнаружении пробела, писали доклады и отправляли в 

законодательные органы. Способ был распространен в зарубежных странах.  

В современной юриспруденции существует три способа преодоления 

пробелов: аналогия закона; аналогия права; субсидиарное применение права. 

Метод аналогии закона предполагает использование существующих 

законодательных норм для регулирования подобных ситуаций или 
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отношений, которые не имеют явного законодательного регулирования. 

Аналогия закона позволяет применять уже существующие нормы к новым 

обстоятельствам. Однако применение данного метода недопустимо в 

уголовном праве (ч. 2 ст. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации). Это 

связано с тем, что уголовный закон должен точно и исчерпывающе определить 

весь круг деяний, которые считаются преступлениями. Никто, кроме органа, 

издающего уголовный закон, не вправе решать, какой вид деяния нужно 

считать преступлением. 

Субсидиарное применение права – разновидность аналогии закона. Оно 

означает применение положений закона, относящегося к одной отрасли, для 

регулирования отношений, входящих в предмет иной отрасли.  

Аналогия права — также важный метод преодоления пробелов в праве. 

При использовании аналогии права, в отличие от аналогии закона, 

обращаются не к конкретным правовым нормам, а к общим принципам права. 

Таким образом, аналогия права допустима при наличии пробела в 

законе, не восполняемого с помощью аналогии закона (т.е. при отсутствии 

нормы, регулирующей сходные отношения). Однако, применение аналогии 

права в судебной практике является крайне редким случаем. 

К чему может привести злоупотребление аналогией, показывает история 

уголовного права фашистской Германии. Закон от 28 июня 1935 г. отменил 

основополагающий принцип права «нет преступления без закона» и ввел 

широкое применение аналогии, создав тем самым «правовую базу» для 

судебного произвола и расправы с политическими противниками, которые 

никаких преступлений в общепринятом смысле слова не совершали. Не 

случайно четвертый съезд Международной ассоциации уголовного права, 

состоявшийся в 1937 г. в Париже, осудил аналогию в уголовном праве и 

выступил против ее применения. Тем не менее в УК РСФСР, действовавшем 

до 1 января 1961 г., сохранялась статья 16, в которой говорилось: «Если то или 

иное общественно опасное действие прямо не предусмотрено настоящим 

Кодексом, то основание и пределы ответственности за него определяются 
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применительно с теми статьями Кодекса, которые предусматривают наиболее 

сходные по роду преступления». 

В целом, преодоление пробелов в праве требует комплексного подхода 

и комбинации различных методов, включая аналогии закона и права, а также 

применение субсидиарного права. Эти методы позволяют эффективно решать 

правовые проблемы, обеспечивая справедливость и защиту прав всех 

участников правовых отношений. 
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Аннотация. Молодежь является основным двигателем социально-

экономического развития любой страны. Однако ранний брак может 

существенно повлиять на образовательные и карьерные возможности 

молодых людей. В современном мире образование играет ключевую роль в 

формировании конкурентоспособности на рынке труда. Ранний брак может 

стать препятствием для получения качественного образования, поскольку 
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молодые супруги часто сталкиваются с дополнительными обязанностями и 

ограничениями в свободном времени. Это может привести к снижению 

мотивации для обучения, прерыванию учебы или выбору менее 

перспективных образовательных путей. Кроме того, ранний брак может 

оказать существенное влияние на карьерные перспективы молодежи [2, с. 115-

117]. Начало семейной жизни на ранних этапах может усложнить доступ к 

высшему образованию, профессиональной карьере и развитию 

профессиональных навыков. Это может привести к ограниченным 

возможностям для роста в карьере, а также к финансовым трудностям для 

молодых супругов и их семей. Таким образом, исследование импакта раннего 

брака на образовательные и карьерные возможности молодежи в России 

становится крайне важным для понимания вызовов, с которыми сталкиваются 

молодые люди, и разработки соответствующих политик и программ 

поддержки. 

Ключевые слова: брак; молодежь; образование; карьера; профессия; 

обучение; ограничения; семья.  

Процедура вступления в брак в Российской Федерации определяется 

Семейным Кодексом РФ. Будущие супруги должны подать заявление о 

регистрации брака в орган ЗАГС, который находится по месту регистрации 

одного из будущих супругов.  

Согласно требованиям Семейного Кодекса РФ, для регистрации брака 

необходимо предоставить следующие документы: 

- Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 

- Заявление об установлении брака. 

- Свидетельство о расторжении предыдущего брака (при наличии). 

- Документ о смене фамилии (при наличии). 

- Документы, подтверждающие родственные отношения (при наличии). 

После подачи заявления и необходимых документов орган ЗАГС 

проводит проверку и рассмотрение документов. Если все требования к 
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регистрации брака выполнены, орган ЗАГС выносит решение о регистрации 

брака. 

После получения положительного решения органа ЗАГСа, проводится 

церемония регистрации брака. Обычно это происходит в присутствии 

нотариуса или должностного лица, уполномоченного на проведение 

регистрации брака. Важно отметить, что Семейный Кодекс РФ устанавливает 

минимальный возраст для вступления в брак. В настоящее время в России 

закон позволяет вступать в брак с 18 лет. Однако могут быть предусмотрены 

исключения, например, в случаях беременности или при наличии судебного 

решения [1, ст. 13]. 

Но существуют также иные факторы, которые могут приводить к 

случаям раннего заключения брака. Рассмотрим их ниже. 

Традиции и культурные обычаи. В некоторых обществах и культурах 

ранний брак является традиционным образом жизни. Семейные ценности и 

обычаи могут оказывать значительное влияние на принятие решения о 

вступлении в брак на ранних этапах жизни. 

Социальное и экономическое давление. В некоторых семьях или 

обществах молодые люди могут чувствовать давление на заключение брака на 

ранних стадиях жизни из-за социальных или экономических обстоятельств. 

Например, семейное давление, бедность или ограниченные возможности для 

самостоятельной жизни могут стимулировать заключение брака в раннем 

возрасте. 

Религиозные убеждения. В некоторых религиозных общинах ранний 

брак может рассматриваться как норма или даже обязательное условие для 

молодых людей. 

Эмоциональные факторы. Молодые люди могут влюбляться и 

стремиться к созданию семьи на ранних этапах своей жизни под воздействием 

эмоций и чувств. 
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Социальное окружение. Влияние друзей, семьи и общества в целом 

может играть роль в решении молодых людей вступить в брак на ранних 

этапах жизни [9, с. 80-87]. 

Все эти факторы могут действовать в сочетании или отдельно друг от 

друга, и влиять на принятие решения о раннем браке различными способами в 

разных культурных и социальных контекстах. 

В контексте данной работы обращаю внимание на саму проблематику 

влияния раннего брака на образовательные и карьерные возможности 

молодежи в Российской Федерации.  

Во-первых ранний брак может создавать дополнительные препятствия 

для получения образования, особенно высшего. Молодые супруги часто 

сталкиваются с финансовыми трудностями, отсутствием времени и ресурсов, 

необходимых для посещения учебных заведений. Так же ранний брак может 

снижать уровень образования у молодежи, что в свою очередь ограничивает 

их карьерные возможности. Например, молодые люди, вынужденные бросить 

учебу из-за семейных обязанностей, могут оказаться менее 

квалифицированными и конкурентоспособными на рынке труда. 

Во-вторых ранний брак может повлиять на социальную интеграцию и 

самореализацию молодежи. Они могут оказаться изолированными от 

социальных сред, утратить контакт с друзьями и сверстниками из-за семейных 

обязанностей. 

В-третьих финансовая нагрузка. Вступление в ранний брак может 

сопровождаться финансовой нагрузкой для молодых супругов, особенно если 

они еще не имеют стабильного источника дохода. Это может привести к 

финансовой нестабильности и ограничить доступ к образованию и развитию 

карьеры [4, с. 158-164].  

Немаловажен психологический аспект. Ранний брак может оказывать 

негативное влияние на психологическое благополучие молодых людей из-за 

стресса, связанного с адаптацией к семейной жизни, финансовыми 

трудностями и давлением общественного мнения. И что касается паттерна 
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поведения, ранний брак может установить определенные паттерны поведения 

у молодежи, включая раннюю родительскую ответственность и ограниченные 

возможности для самореализации в профессиональной сфере [7, с. 201-210]. 

Какие же рекомендации можно выделить на фоне выше сказанного? 

1. Образовательные программы и поддержка. Развитие специальных 

образовательных программ и стипендиальных возможностей для молодежи, 

вступающей в брак на ранних стадиях жизни, чтобы помочь им продолжить 

образование и получить необходимые навыки для успешной карьеры. 

2. Проведение информационных кампаний. Проведение 

информационных кампаний о негативных последствиях раннего брака на 

образование и карьеру, направленных на просвещение молодежи и их 

родителей о важности завершения образования и осуществления карьерных 

амбиций. 

3. Поддержка семейных ценностей. Развитие программ поддержки 

семейных ценностей, которые не препятствуют образованию и 

профессиональному развитию молодежи, а, наоборот, способствуют их 

реализации. 

4. Психологическая поддержка. Обеспечение доступа молодых 

супругов к психологической поддержке и консультированию для помощи в 

преодолении стресса и адаптации к новым обстоятельствам семейной жизни. 

5. Создание гибких образовательных форматов. Развитие гибких 

образовательных форматов, таких как онлайн-курсы и дистанционное 

обучение, которые позволят молодым супругам совмещать семейные 

обязанности с получением образования. 

6. Стимулирование совместного обучения. Поддержка и 

стимулирование парных и совместных образовательных программ для 

супругов, которые позволят им развиваться вместе и поддерживать друг друга 

в достижении учебных и карьерных целей [10, с. 73-79]. 

Эти рекомендации направлены на создание условий, которые помогут 

молодежи в Российской Федерации успешно совмещать семейные 
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обязанности с образованием и карьерным ростом, обеспечивая им лучшие 

перспективы для будущего. 

Обращаясь к данным Росстата, хочется отметить, что количество ранних 

браков в России с 2011 года сократилось в два раза. Однако статистика 2022 

года показывает 3955 заключенных браков в возрасте 16-17 лет. Что 

наталкивает на мысль не только вводить меры по поддержке молодежи уже 

вступившей в ранний брак, но и больше внимания уделять профилактическим 

процедурам предупреждения браков, выходящих за рамки брачного возраста, 

обозначенного Семейным Кодексом Российской Федерации. А именно: 

- образовательные программы. В школах и университетах проводятся 

курсы и лекции о семейных отношениях, гендерных взаимоотношениях, а 

также о важности личной и профессиональной самореализации перед 

заключением брака. Эти программы помогают молодежи лучше понимать 

себя и свои ожидания от будущих отношений; 

- поддержка социальных служб. Государственные и негосударственные 

организации предоставляют консультации и поддержку молодым людям, 

столкнувшимся с проблемами в семейной сфере. Это может включать в себя 

консультации по психологическим вопросам, а также информацию о правах и 

возможностях; 

- информационные кампании. Проводятся кампании по освещению 

проблемы ранних браков в СМИ, включая интернет и телевидение. Целью 

этих кампаний является повышение осведомленности молодежи о 

последствиях ранних браков и о том, какие альтернативы им доступны; 

- развитие навыков личной и социальной адаптации. Молодежные 

организации и центры проводят тренинги и мастер-классы по развитию 

коммуникативных навыков, конфликтологии, управлению стрессом и 

принятию решений. Это помогает молодым людям лучше понимать себя и 

свои отношения; 

- развитие экономической самостоятельности. Поддержка молодежи в 

получении образования, трудоустройстве и развитии профессиональных 
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навыков помогает им стать экономически независимыми и принимать более 

осознанные решения о заключении брака [5, с. 269-286]. 

Эти профилактические процедуры в совокупности способствуют 

снижению количества ранних браков в Российской Федерации и созданию 

более здоровых и устойчивых семейных отношений. 
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Правосознание - это система знаний, убеждений, ценностей и норм 

поведения в области права, которая формируется в обществе и оказывает 

влияние на действия людей в сфере правоприменения и правопонимания. В 

теории государства и права обычно выделяют следующие основные элементы 

структуры правосознания: 

Нормы права. Это основные правила и принципы, закрепленные в 

законах и других нормативных актах, которые регулируют поведение людей в 

обществе. Нормы права определяют права и обязанности граждан, а также 

порядок их реализации и защиты. 

Система ценностей. В правосознании человека сформирована 

определенная система ценностей, которая определяет его отношение к закону, 

правопорядку, справедливости и другим аспектам правовой деятельности. 

Понимание права. Правосознание также включает в себя представления 

людей о природе права, его функциях, целях и принципах. Правосознание 

определяет, как люди понимают и интерпретируют законы и правила 

поведения. 
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Правовая культура. Это совокупность знаний, умений и навыков, 

необходимых для эффективного использования правовых норм и институтов. 

Правовая культура способствует повышению правовой грамотности и 

ответственности граждан. 

Структура правосознания в теории государства и права является 

сложной и многоуровневой, она включает в себя социокультурные, 

индивидуальные и нравственные аспекты, которые влияют на правовое 

поведение и сознание людей. Важно, чтобы правосознание было основано на 

принципах справедливости, законности и гуманизма, чтобы обеспечить 

стабильность и развитие правового государства. 

Теория государства и права выделяет несколько уровней правосознания: 

Обыденное (житейское) правосознание 

Это самый массовый и распространенный уровень правосознания. Он 

формируется на основе повседневного жизненного опыта и представлений 

людей о праве. Обыденное правосознание характеризуется: 

Несистематичностью и фрагментарностью знаний о праве. 

Эмоциональностью и субъективностью оценок. 

Ориентацией на конкретные жизненные ситуации и личные интересы. 

Профессиональное правосознание 

Формируется у специалистов в области права (юристов, судей, 

прокуроров и др.). Профессиональное правосознание отличается: 

Систематичностью и полнотой знаний о праве. 

Объективностью и беспристрастностью оценок. 

Ориентацией на правовые нормы и принципы. 

Теоретическое (научное) правосознание 

Свойственно ученым-правоведам и специалистам в смежных областях 

знания (социологии, философии и др.). Теоретическое правосознание 

характеризуется: 

Высоким уровнем абстракции и обобщения знаний о праве. 

Системным и всесторонним анализом правовых явлений. 
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Ориентацией на поиск новых знаний о праве и совершенствование 

правовой системы. 

Политико-правовое (идеологическое) правосознание 

Отражает отношение к праву различных политических партий, 

движений и организаций. Политико-правовое правосознание характеризуется: 

Партийностью и идеологизированностью оценок. 

Ориентацией на политические цели и интересы. 

Стремлением использовать право в качестве инструмента достижения 

политических целей. 

Каждый уровень правосознания выполняет свои функции и играет 

определенную роль в правовой жизни общества. Обыденное правосознание 

формирует массовое представление о праве и влияет на правовое поведение 

людей. Профессиональное правосознание обеспечивает профессиональную 

деятельность юристов и способствует повышению качества правоприменения. 

Теоретическое правосознание развивает правовую науку и способствует 

совершенствованию правовой системы. Политико-правовое правосознание 

отражает политическую борьбу и влияет на правовую политику государства. 

Взаимодействие различных уровней правосознания способствует 

формированию целостного представления о праве в обществе и развитию 

правовой культуры. 

В теории государства и права выделяют следующие типы 

правосознания: 

Индивидуальное правосознание 

Представляет собой отношение к праву конкретного индивида. 

Формируется на основе личного опыта, знаний, убеждений и ценностей. 

Характеризуется субъективностью и неповторимостью. 

Групповое правосознание 

Отражает отношение к праву определенной социальной группы 

(например, профессиональной, этнической, религиозной). Формируется на 

основе общих интересов, ценностей и норм поведения. Характеризуется 
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большей объективностью и устойчивостью, чем индивидуальное 

правосознание. 

Общественное правосознание 

Выражает отношение к праву всего общества или значительной его 

части. Формируется под влиянием исторических, культурных, политических и 

экономических факторов. Характеризуется высокой степенью обобщения и 

абстракции. 

Национальное правосознание 

Отражает отношение к праву нации или народности. Формируется на 

основе общих исторических, культурных и правовых традиций. 

Характеризуется национальной спецификой и самобытностью. 

Международное правосознание 

Выражает отношение к праву мирового сообщества. Формируется на 

основе общих принципов и норм международного права. Характеризуется 

стремлением к обеспечению мира, сотрудничества и справедливости в 

международных отношениях. 

Каждый тип правосознания имеет свои особенности и играет 

определенную роль в правовой жизни общества. Индивидуальное 

правосознание формирует отношение к праву конкретных людей, групповое 

правосознание - социальных групп, общественное правосознание - всего 

общества, национальное правосознание - наций и народностей, а 

международное правосознание - мирового сообщества. Взаимодействие 

различных типов правосознания способствует формированию целостного 

представления о праве и развитию правовой культуры. 
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Ни одна организация не может обезопасить себя от трудовых 

конфликтов. Организации, в которых работают тысячи людей, ежедневно 

сталкиваются с самыми разнообразными проблемными ситуациями, 

связанными с «человеческим фактором». К ним можно отнести как отдельные 

неприятные инциденты, так и намеченные негативные тенденции. В 
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значительной мере причинами их возникновения являются различия 

работников организации по возрасту, образованию, стажу работы, 

профессиональному и жизненному опыту, различия в их функциях и 

обязанностях, целях и задачах, а также разнообразие личных качеств, 

ценностей, установок, интересов, взглядов на проблемы, возникающие в 

процессе работы. В результате всех этих различий возрастает вероятность 

возникновения конфликтов.  

Разумеется, речь идет не об индивидуальных случаях, которые могут 

обусловливаться субъективными причинами, а о выявленных тенденциях к 

повторяемости подобных случаев, требующих анализа и вмешательства. 

Выявление указанных тенденций требует постоянного отслеживания 

кадровой ситуации в организации. 

Стоит отметить, что проблемы конфликта существовали еще в 

древности. Многие философы, социологи и психологи стремились выяснить 

суть, причины возникновения данного явления и возможные пути его 

преодоления или избегания. 

На сегодня среди ученых тоже нет единства в понимании природы 

конфликта как социального явления: одни считают, что конфликт - норма в 

социальной жизни, «бесконфликтное общество так же немыслимо как сухая 

вода», «если в жизни нет конфликтов, проверьте, есть ли у вас пульс»; другие 

ученые считают, что конфликт - опасная болезнь, социальная патология и от 

нее раз и навсегда нужно избавиться, впереди - общество без конфликтов. В 

обоих случаях критерием истины является жизнь: в наше время происходит 

лавинообразный рост конфликтов, поэтому независимо от точки зрения 

существование конфликтов признается. Конфликты необходимо тщательно 

изучать, исследовать и формулировать рекомендации по их регулированию, 

особенно тех конфликтов, которые приводят к разрушениям и опасным 

последствиям. Усилия современных конфликтологов сконцентрировались на 

решении 3 основных проблем: 

1) выявление сущности конфликтов, их причин, этапов и участников; 



246 
2) на основе этого изучения - определение методов, формулирование 

способов регулирования конфликтных ситуаций, а также предотвращение их 

возникновения; 

3) установление основных форм конфликтов, их типология. 

Таким образом, задачи по решению указанных проблем носят не только 

теоретический, но и практический характер. 

Когда люди думают о конфликте, они, как правило, ассоциируют его с 

агрессией, угрозами, спорами, враждебностью, войной и т.п. В результате, 

бытует мнение, что конфликт - явление всегда нежелательное, что его 

необходимо, по мере возможности, избегать и что его стоит решать сразу же, 

как только он возникнет. Такое отношение четко прослеживается в трудах 

авторов, принадлежащих к школе научного управления, административной 

школе и разделяющей концепции бюрократии по Веберу. Эти подходы к 

эффективности организации в значительной степени опирались на 

определение задач, процедур, правил, взаимодействий должностных лиц и 

разработку рациональной организационной структуры. Считалось, что такие 

механизмы, в основном, устранят благоприятные условия появления 

конфликта, и могут быть использованы для решения возникающих проблем. 

Авторы, принадлежащие к школе «человеческих отношений», тоже 

были склонны считать, что конфликта можно и надо избегать. Они признавали 

возможность появления противоречий между целями отдельной личности и 

целями организации в целом, между линейным и штабным персоналом, 

полномочиями и возможностями одного лица и между различными группами 

руководителей. Однако они обычно рассматривали конфликт как признак 

неэффективной деятельности организации и плохого управления. По их 

мнению, хорошие взаимоотношения в организации могут предотвратить 

возникновение конфликта. 

Современная точка зрения заключается в том, что даже в организациях 

с эффективным управлением некоторые конфликты не только возможны, но 

даже могут быть и желательны. Это так называемые конструктивные 
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конфликты, в основе которых лежат разногласия по решению 

принципиальных проблем организации, которые могут предупреждать застой 

и стимулируют развитие коллектива к новым целям; как правило они 

способствуют формированию новых форм и ценностей. 

Однако конфликт не всегда носит положительный характер. В жизни 

любой организации возникают и деструктивные конфликты, выполняющие 

негативную, разрушительную функцию. Они являются результатом неверного 

понимания производственной реальности, различий во взглядах, интересах, 

стремлениях людей, а иногда - следствием эгоистических, корыстолюбивых 

целей. Деструктивные конфликты ослабляют ценностно-ориентационное 

единство профессиональной группы, ухудшают морально-психологический 

климат в коллективе, снижают его сплоченность и эффективность 

деятельности в целом. 

Способы преодоления кризисных ситуаций на практике, разумеется, 

столь же уникальны, как и самые конкретные ситуации. Однако 

многочисленные исследования поведения людей в организациях и гигантский 

опыт практического решения подобных проблем позволяет перечислить 

оптимальные подходы к ним: 

1. Правила укрепления «корпоративной морали» и преодоления слабой 

дисциплины сотрудников. 

2. Основные подходы по преодолению высокой текучести кадров 

организации. 

3. Организационные методы профилактики стрессовых состояний и 

эмоциональных срывов. 

Но, стоит помнить, что управление конфликтами предполагает не только 

урегулирование уже возникшего конфликта, но и создание условий для его 

предупреждения, что является более важным. 

Профилактика конфликта-вид управленческой деятельности, 

заключающийся в заблаговременном устранении или ослаблении 

конфликтных факторов и ограничении таким образом возможности их 
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возникновения или деструктивного решения в будущем. Это такая 

организация жизнедеятельности субъектов социального взаимодействия, 

исключающая или сводящая к минимуму вероятность возникновения 

конфликтов между ними. 

Предпосылками успешной деятельности по предупреждению конфликта 

являются: знание общей теории управления (ведь конфликт - разновидность 

управленческой деятельности); знание теории конфликта; глубокий анализ 

конкретной конфликтной ситуации, каждая из которой уникальна. 
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Тенденция увеличения использования автономных международных 

санкций отдельными государствами для достижения личных геополитических 

целей, поднимает вопрос об оценке эффективности этих самых санкций.  

Для определения эффективности механизма международных санкций 

необходимо выяснить содержание и объём понятия «эффективность» 

международных санкций. 

Международное сообщество и различные страны применяли 

международные санкции в разных контекстах, и результаты их использования 

были разнообразные.  

Анализ международного опыта применения международных санкций 

позволяет прийти к выводу, что государства очень редко вводят против кого-

то международные санкции, если существует риск существенного негативного 

воздействия такого мероприятия на собственное население [1, с. 29-32]. 

Исключением из этого правила могут быть важнейшие политические вопросы, 

в решении которых руководство стран-субъектов не пошло на компромисс и 

ввело международные санкции, несмотря на определённые потери для своего 

народу. К таким примерам относятся международные санкции союзников 

против Германии во время мировых войн, международные санкции Лиги 

арабских стран против Израиля [2, с. 317]. Более того, с течением времени 

международные санкции стали обходиться вышеупомянутым субъектам всё 

дешевле. В довершение всего, за исключением нескольких случаев, 

экономический ущерб от международные санкций для экономики страны-

объекта в последние десятилетия тоже становится всё меньше. В первую 

очередь этому способствовала глобализация мировой торговли, которая 

существенно диверсифицировала экспортно-импортные потоки всех стран. 

Способность страны субъекта-инициатора международных санкций или 

коалиции стран, которые применяют международные санкции, нанести 
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экономический ущерб другому государству зависит прежде всего от 

географических факторов (близости), сформированных потоков торговли и 

сравнение размеров экономик двух сторон [3, с. 83]. Успех международные 

санкций также зависит от международного окружения страны-объекта. Если 

страна-объект поддерживает со своими соседями хорошие устойчивые 

отношения, результативность введённых против неё международные санкций 

будет снижаться, потому что страна-объект будет иметь много 

альтернативных возможностей для экспорта и импорта. По этой причине 

страны, вводящие экономические санкции против другого государства, 

обычно планируют прежде всего заручиться поддержкой соседей этого 

государства, даже если соседи не имеют прямого отношения к конфликту [4, 

с. 127]. 

Эффективность международные санкций повышается в условиях, когда 

санкции осуществляются не одним государством, а коалицией государств. 

Международное сотрудничество в реализации международных санкций 

снижает политические расходы для страны-объекта на их реализацию, то есть 

делает введённые международных санкции более легитимными в глазах 

мирового сообщества и снижает вред для политической репутации страны [4, 

с. 197]. Коллективный формат международных санкций также намного более 

эффективным в глобализированной экономике, поскольку позволяет лучше 

контролировать потоки экспорта и импорта. 

Ограниченная эффективность большинства международных санкций 

определяется тем, что ввести и поддерживать международные санкции только 

экономическими методами невозможно. При введении экономических 

санкций страна-объект не становится полностью отрезана от окружающего 

мира, и в глобальной экономике довольно быстро находит альтернативные 

рынки сбыта, закупок и финансирования. Эти альтернативные рынки просто 

дороже, и санкции, по сути, не блокируют внешнеэкономическую 

деятельность государства, а повышают её сопутствующие расходы во 

внешнеэкономической деятельности [5, с. 193].  
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Ещё одним фактором эффективности международных санкций является 

ресурсный резерв государства, так как Международные санкции являются 

далеко не бесплатными как для страны-инициатора, так и для страны-объекта. 

«Финансовые удары» наложения санкций для страны-инициатора состоит из 

трех видов убытков.  

Во-первых, следует учитывать прямые убытки для экономики страны-

инициатора, которые состоят в снижении продаж и снижению доходов, 

удешевления стоимости активов в стране-объекте санкций, которые 

принадлежат компаниям страны-инициатора санкций, а также убытки от 

снижения занятости в стране-инициаторе.  

Во-вторых, образуются косвенные убытки экономике страна-

инициатора санкций, выражающиеся в росте себестоимости производства, 

связанном с уменьшением объёма производства, а также дополнительные 

расходы на лоббирование интересов бизнеса в правительстве с целью 

поддержания налагаемых санкций.  

В-третьих, в результате введения международных санкций на рынке 

страны-объекта образуется временный вакуум, который быстро заполняется 

либо иностранным конкурентом, либо создаются и развиваются местные 

компании, которые удовлетворяет спрос на дефицитный товар.  

Таким образом, потери страны-инициатора начинают носить 

долгосрочный характер, так как её компании теряют рынок и все доходы, 

которые могли быть получены с него в будущем. 

Отдельно стоит отметить, что эффективность международных санкций 

должна соотносится с политическим целям страны-инициатора санкций, и 

здесь часто возникает путаница. Оценка эффективности санкций часто 

происходит на основе размытых политических задач, что делает её 

практически невозможной.  
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Правовые аспекты социального развития: защита гражданских прав и 

обеспечение социальной справедливости 

В современном мире вопросы социального развития приобретают 

особую актуальность. Это связано с рядом факторов, таких как рост 

социального неравенства, бедности, безработицы, а также с новыми вызовами, 

такими как пандемия COVID-19. 

В данной статье будут рассмотрены правовые аспекты социального 

развития, включая защиту гражданских прав и обеспечение социальной 

справедливости. 

Цель настоящей статьи заключается в комплексном анализе правовых 

основ социального развития, а также в выявлении проблем и перспектив 

развития правового регулирования данной сферы. 

Задачи статьи: 

• Определить понятие социального развития; 

• Раскрыть правовые основы социального развития; 

• Проанализировать вопросы защиты гражданских прав в контексте 

социального развития; 

• Рассмотреть проблемы обеспечения социальной справедливости; 

• Определить роль государства в обеспечении социального 

развития; 

• Охарактеризовать международное сотрудничество в области 

социального развития. 

Методы исследования, использованные в статье: 

• Анализ научной литературы; 

• Изучение законодательных актов; 

• Сравнительный анализ; 

• Системный анализ. 
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Социальное развитие – это многогранный и комплексный процесс, 

охватывающий все сферы жизни общества: экономику, политику, культуру, 

образование, здравоохранение и другие. 

Его главными целями являются: 

• Повышение качества жизни людей; 

• Укрепление социальной справедливости; 

• Создание условий для самореализации личности; 

• Обеспечение устойчивого развития общества. 

На социальное развитие влияет множество факторов, таких как: 

• Экономические: уровень развития экономики, темпы роста, 

структура, безработица, инфляция. 

• Политические: политическая система, стабильность, участие 

граждан в управлении. 

• Социальные: уровень жизни, образования, здравоохранения, 

преступности. 

• Культурные: система ценностей, традиции, обычаи, уровень 

культурного развития. 

• Демографические: численность населения, возрастная структура, 

миграция. 

• Экологические: состояние окружающей среды, загрязнение, 

природные ресурсы.[2. с.245] 

Фундаментом социального развития служит правовая база, которая 

включает в себя: 

• Конституцию РФ: провозглашает человека, его права и свободы 

высшей ценностью, обязывает государство создавать условия для 

достойной жизни и развития личности. 

• Федеральные законы: регулируют вопросы социального 

обслуживания, занятости, защиты инвалидов, ветеранов, жилищных 

субсидий. 
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• Международные договоры: Всеобщая декларация прав человека, 

пакты о гражданских, политических, экономических, социальных и 

культурных правах, Конвенция о правах инвалидов. 

Гражданские права – это совокупность основных юридических прав и 

свобод, гарантированных каждому человеку вне зависимости от его 

личностных характеристик и обстоятельств. 

Система гражданских прав в РФ включает: 

• Личные права: на жизнь, свободу, личную неприкосновенность, 

честь, достоинство, неприкосновенность частной жизни, жилище, 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства. 

• Политические права: участие в управлении государством, 

избирать и быть избранным, участвовать в референдуме, мирных 

собраниях, объединяться в партии, свободу слова, массовой информации. 

• Социально-экономические права: на труд, образование, 

социальное обеспечение, охрану здоровья, жилище, свободу 

предпринимательства.[3. с.200] 

•  
Защита гражданских прав осуществляется через: 

• Судебную защиту: обращение в суд за защитой нарушенных 

прав. 

• Прокурорский надзор: надзор за соблюдением законов о защите 

прав человека и гражданина. 

• Административный надзор: контроль за соблюдением законов 

органами исполнительной власти. 

• Общественный контроль: контроль за соблюдением законов 

общественными объединениями.[5. с.250] 

•  
Социальная справедливость – это принцип распределения благ и 

возможностей в обществе таким образом, чтобы все люди имели равные 

шансы на успех. 
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Достижение социальной справедливости предполагает: 

• Снижение социального неравенства: устранение 

неоправданных различий в доходах, уровне жизни, доступе к 

образованию и здравоохранению. 

• Обеспечение равных возможностей: создание условий для 

реализации своего потенциала всеми членами общества, независимо от 

происхождения, пола, расы, национальности, вероисповедания и других 

факторов. 

• Доступ к социальным благам: обеспечение всех граждан 

необходимыми ресурсами для достойной жизни, включая жилье, питание, 

образование, медицинское обслуживание. 

Государство играет ключевую роль в обеспечении социального 

развития, выполняя следующие функции:[5. с.243] 

• Создание правовой базы: разработка и принятие законов, 

направленных на развитие социальной сферы. 

• Реализация социальной политики: разработка и реализация 

программ, направленных на повышение качества жизни населения. 

• Финансирование социальной сферы: 

В заключение хотелось бы отметить, что правовые аспекты 

социального развития имеют огромное значение для обеспечения 

благополучия людей и достижения социальной справедливости. 

Правовая база социального развития в Российской Федерации создана, 

однако существуют проблемы, требующие решения: 

• Несовершенство законодательства: пробелы в 

законодательстве, устаревшие нормы, несоответствие международным 

стандартам. 

• Недостаточное финансирование социальной 

сферы: ограниченные бюджетные ассигнования, неэффективное 

использование средств. 
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• Коррупция: хищение бюджетных средств, снижение качества 

социальных услуг. 

Для решения этих проблем необходимо: 

• Совершенствовать законодательство: устранять пробелы, 

актуализировать нормы, приводить в соответствие с международными 

стандартами. 

• Увеличить финансирование социальной сферы: направить 

дополнительные ресурсы на развитие социальной инфраструктуры, 

повышение качества социальных услуг. 

• Бороться с коррупцией: ужесточить контроль за использованием 

бюджетных средств, повысить прозрачность работы государственных 

органов. 

Важно отметить, что социальное развитие – это непрерывный процесс, 

который требует постоянных усилий со стороны государства и общества. 

Только совместными усилиями мы сможем создать справедливое 

общество, в котором каждый человек будет иметь возможность реализовать 

свой потенциал и жить достойной жизнью. 
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Российская Федерация как правовое государство представляет собой 

государственную форму организации общественных отношений, основанную 

на принципах законности, защиты прав и свобод граждан, разделения властей 

и соблюдения конституционного строя. 

Основными принципами правового государства являются: 

1. Власть и законность. Власть в правовом государстве ограничена 

законом и осуществляется только в рамках законов. Никто, даже самый 

высокопоставленный чиновник, не имеет права нарушать закон. 

2. Разделение властей. В правовом государстве власть разделена на 

законодательную, исполнительную и судебную, которые контролируют и 

сбалансированы друг другом. Такое разделение властей предотвращает 

возможность концентрации власти в одних руках и незаконных действий со 

стороны органов государственной власти. 

3. Соблюдение прав и свобод граждан. В правовом государстве 

гарантируется соблюдение прав и свобод граждан, которые ограничиваются 

только там, где это необходимо для защиты прав и свобод других людей или 

общества в целом. 

4. Независимость судебной власти. В правовом государстве судебная 

власть должна быть независима от влияния других ветвей власти и 
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политических партий. Это гарантирует справедливое рассмотрение дел и 

независимость судебных решений. 

5. Презумпция невиновности. В правовом государстве каждый считается 

невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в судебном порядке. 

Это защищает права человека от неправомерных обвинений и позволяет 

избежать произвола со стороны государственных органов. 

6. Соблюдение правовых норм. В правовом государстве приоритет 

отдается соблюдению законов и правовых норм, которые применяются 

равномерно для всех граждан независимо от их положения в обществе или 

властных полномочий. 

7. Ограничение государственной власти. В правовом государстве власть 

не должна превышать своих полномочий и вмешиваться в личную жизнь 

граждан без необходимости. 

8. Равенство перед законом. В правовом государстве все граждане равны 

перед законом и имеют равные права и возможности на его защиту. 

9. Ответственность за нарушение закона. В правовом государстве 

каждый несет ответственность за нарушение закона, включая 

государственных служащих и должностных лиц. 

10. Прозрачность и открытость государственных действий. В правовом 

государстве государственные органы должны действовать открыто и 

прозрачно, чтобы граждане могли контролировать их действия и влиять на 

принимаемые решения. 

История правового государства в России началась в X веке с принятия 

Киевской Русью правового акта - Русской правды, которая устанавливала 

правила поведения и справедливость в обществе. В дальнейшем, с развитием 

княжеской власти, правовое государство в России стало формироваться на 

основе княжеского права и законодательства. 

В XIII-XV веках правовое государство в России продолжало 

развиваться, особенно в период правления Ивана III. Он проводил реформы, 

направленные на укрепление государственной власти и создание единой 
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системы права. Также в это время было принято два важных правовых акта – 

Уложение Ивана III (новое законодательство) и Судебник Ивана IV. 

Однако, наиболее существенные изменения в развитии правового 

государства в России произошли в XVII веке во время правления Петра I. В 

это время были приняты многие законы, направленные на модернизацию 

государства и приведение его в соответствие с западными стандартами. 

Например, была проведена реформа судебной системы, был создан Сенат как 

высший орган государственного управления и законодательства, а также был 

принят ряд важных правовых актов, регулирующих экономическую 

деятельность и гражданские отношения. 

В XIX веке в России произошли значительные изменения в области 

правового государства. Это было связано с реформами, проведенными 

Александром II, такими как отмена крепостного права и установление 

равенства перед законом. Также в это время были приняты новые 

законодательные акты, регулирующие экономику, образование, медицину и 

другие области жизни общества. 

Начиная с конца XIX века и до революции 1917 года, в России 

происходили существенные изменения в области права и правового 

государства. Это было связано с процессом индустриализации и укреплением 

государственного контроля над экономикой. Также было создано 

Министерство юстиции и проведена реформа судебной системы. 

После Октябрьской революции 1917 года в России была проведена 

революционная реформа правовой системы, которая была направлена на 

создание нового типа государства - Советского. В этот период было принято 

множество законов, регулирующих различные сферы жизни общества, такие 

как земельное право, трудовое право, семейное право и т.д. 

С 1991 года, после распада Советского Союза, Россия стала стремиться 

к демократическому правовому государству. Это было связано с переходом к 

рыночной экономике и необходимостью создания сильной правовой системы, 

которая была бы основой для развития экономики и общества в целом. В этот 
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период были приняты важные законы, такие как Конституция Российской 

Федерации, Кодексы о правовых актах, об общественных организациях, о 

судебной системе и т.д. 

Сегодня Россия продолжает усиливать свое правовое государство, 

реформируя свою правовую систему и создавая новые законы, направленные 

на защиту прав и свобод граждан, принципов правового государства и 

соблюдение законности. 

Основой правового государства является конституция, которая 

определяет основные принципы и ценности общества, а также принципы 

организации и функционирования государства. 

Конституция – это основной закон, который определяет формы и 

принципы организации и функционирования государства, а также гарантирует 

права и свободы граждан. Она является основой для всех остальных законов и 

нормативных актов в стране. 

Роль Конституции в обеспечении правового государства заключается в 

следующем: 

1. Закрепление основных принципов и ценностей правового 

государства. Конституция определяет основы правовой системы и 

устанавливает принципы, на которых должно строиться правовое государство. 

Это могут быть, например, принципы справедливости, равенства перед 

законом, защиты прав и свобод граждан. 

2. Регулирование структуры государства. Конституция определяет 

органный состав государства, их компетенцию и порядок взаимодействия. Это 

позволяет обеспечить баланс власти и предотвратить возможные 

злоупотребления. 

3. Защита прав и свобод граждан. Конституция гарантирует гражданам 

базовые права и свободы, такие как свобода выражения, вероисповедания, 

право на частную собственность и другие. Это защищает граждан от 

произвола государства и обеспечивает их правовую защиту. 
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4. Обеспечение правовой стабильности и предсказуемости. Конституция 

является основой для разработки и принятия остальных законов, что 

обеспечивает единообразие и стабильность правовой системы. Это позволяет 

гражданам и органам власти предсказуемо соблюдать права и обязанности. 

5. Гарантия соблюдения принципа верховенства права. Конституция 

является высшим правовым актом в стране и нормативным актом, который 

должен соблюдаться всеми. Она обеспечивает принцип верховенства права, то 

есть все граждане и органы государства должны действовать в рамках закона. 

Таким образом, правовое государство в Российской Федерации является 

фундаментальным принципом организации государственной власти, 

гарантирующим защиту прав и свобод граждан, соблюдение законов и 

осуществление справедливости. Реализация принципов правового государства 

требует постоянного внимания и усилий со стороны государства, общества и 

каждого гражданина для обеспечения устойчивого и справедливого развития 

страны. 

 

 

 ПРОБЛЕМЫ ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

 

Трубачев Александр Андреевич  

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», г. Донецк 

обучающийся 2 курса факультета 

юриспруденции и социальных 

технологий 

Научный руководитель: 

Витвицкая Виктория Вячеславовна 

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», г. Донецк 

кандидат юридических наук, доцент 

доцент кафедры административного права 



263 
     

Право на необходимую оборону является одной из традиционных 

гарантий реализации конституционного положения о том, что каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом 

(ч. 2 ст. 45 Конституции РФ) [1]. Вместе с тем на практике возникают 

трудности в применении нормы о необходимой обороне, в частности, в 

определении пределов необходимой обороны и ее превышении. Неправильное 

применение нормы о необходимой обороне часто приводит к 

необоснованному осуждению граждан, что порождает снижение их 

активности в содействии по охране правопорядка, защите общественных благ 

и интересов, охраняемых законом от преступных посягательств. 

Существенной проблемой в практике применения нормы уголовного 

закона о необходимой обороне является определение пределов необходимой 

обороны.  

Законодателем сформулированы, а Пленумом Верховного Суда 

Российской Федерации истолкованы условия правомерности акта 

необходимой обороны, относящиеся к защите, одним из которых является не 

превышение ее пределов.  

Само определение необходимой обороны, закреплено в ст. 37 УК РФ: «Не 

является преступлением причинение вреда посягающему лицу в состоянии 

необходимой обороны, то есть при защите личности и прав обороняющегося 

или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 

общественно опасного посягательства…» [2]. Применение необходимой 

обороны допускается также в случае посягательства, не сопряженного с 

насилием, опасным для жизни (ч. 2 ст. 37 УК РФ), тогда обороняющееся лицо 

должно понимать, что в данном случае оно не должно допустить превышение 

ее пределов [3].  

Под превышением пределов необходимой обороны подразумеваются 

умышленные действия, несоответствующие характеру и опасности 

посягательства [4]. Из текста статьи можно сделать вывод о том, что, 
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основанием для возникновения состояния необходимой обороны является 

общественно опасное посягательство, в то же время при посягательстве, 

сопряженном с насилием, опасным для жизни, право на необходимую оборону 

абсолютно и ее пределы отсутствуют. 

Несмотря на то, что законодателем были закреплены условия 

необходимой обороны, а впоследствии Пленумом Верховного Суда РФ 

разъяснены правила ее применения, у судов и следственных органов нередко 

возникают трудности при определении всех условий правомерности 

применения лицами необходимой обороны. Согласно исследованиям 

правоприменительной практики по уголовным делам о превышении пределов 

необходимой обороны, проведенным В.В. Колосовским в Челябинском 

регионе в период времени с 2010 по 2014 год, было установлено, что в 98% 

случаев действия лиц, которые соответствовали всем условиям правомерности 

необходимой обороны, были привлечены к уголовной ответственности. Их 

действия органы предварительного следствия квалифицировали по ст. 105 или 

ст. 111 УК РФ [5]. Вышеизложенное даёт основание полагать, что положение 

уголовного законодательства, касающееся необходимой обороны, требуют 

пристального изучения, а возможно, и последующего изменения с целью 

недопустимости нарушения законности в сфере права граждан на защиту от 

преступных посягательств.  

При определении пределов необходимой обороны законодателем сделан 

акцент на явном несоответствии характеру и степени опасности 

посягательства. Под явным несоответствием защиты характеру и опасности 

посягательства нужно понимать причинение нападающему ненужного, 

чрезмерного, не вызываемого обстановкой вреда в условиях нарушения 

нападающим телесной неприкосновенности обороняющемуся. Причинение в 

результате защиты равного или большего вреда не будет обязательным 

условием для правомерности обороны, а в ряде случаев с этой точки зрения 

будет превышение пределов необходимой обороны. Так, к примеру, нельзя 

нанести вору телесное повреждение или причинить смерть насильнику [6]. 
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Правоприменители зачастую квалифицируют деяния правомерно 

обороняющихся лиц по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность 

за преступления, совершенные при превышении пределов необходимой 

обороны. Это приводит к тому, что граждане боятся реализовывать свое право 

на необходимую оборону, предоставленное им законом. «Люди не столько 

боятся стычки с правонарушителем, сколько дальнейшего разбирательства», – 

пишет В.Л. Зуев [7]. Более того, зачастую лицо, дающее квалификацию 

действиям обороняющегося, беспокоится не о том, чтобы не допустить 

квалификационную ошибку, а о том, чтобы данная им квалификация не была 

отменена судом вышестоящей инстанции [8]. 

Проанализировав лишь некоторые законодательные положения, 

посвященные институту необходимой обороны, можно сделать вывод, о 

недостаточной разработанности указанного института в российском 

уголовном праве. 

В целях устранения вышеназванной проблемы предлагается переход к 

«перечневой» системе. Данная система используется большинством 

иностранных государств с развитой правовой системой и состоит в 

следующем: «…законодатель четко устанавливает перечень защищаемых благ 

и максимальный предел того вреда, который допускается причинить 

посягающему в целях их обороны» [9]. Перечневая система облегчит 

деятельность правоприменительных органов в части установления наличия 

или отсутствия превышения пределов необходимой обороны, а также будет 

стимулировать граждан реализовывать свое право на необходимую оборону, 

поскольку они будут осведомлены о том, какой вред может быть причинен 

посягающему в том или ином случае, и не будут бояться неправильной 

квалификации их деяний правоприменительными органами. 

Список используемых ресурсов: 
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государственной службы»,  

 г. Донецк 

Гражданская правосубъектность является ключевым понятием в 

гражданском праве. Гражданская правосубъектность выступает юридической 

предпосылкой любого правоотношения. Для того, чтобы гражданин мог 

совершить сделку, и она впоследствии не была бы признана недействительной 

необходимо такое условие, как полная дееспособность гражданина. 

Действительным признается договор, стороны которого: не отнесены к 

категории недееспособных лиц по возрасту или по состоянию здоровья, 

имеющих психическое расстройство. 

Несмотря на важность данной правовой категории однозначного 

понимания правосубъектности в науке до сих пор не выработано. Прежде чем 

рассматривать характеристику понятия правосубъектность, необходимо 

определить его правовую природу. Само определение правосубъектности 

граждан отсутствует и в российском законодательстве, но несмотря на это, оно 

широко применяется на практике. Следует отметить, что в гражданском праве 

сложилось общее понятие, которое звучит так: «правосубъектность – это 

способность физического лица иметь и осуществлять, непосредственно или 

через своих представителей, субъективные права и обязанности, то есть 

являться субъектом правоотношения». Данное понятие состоит из трёх 

взаимосвязанных элементов: правоспособность, дееспособности и 

деликтоспособность граждан. Чтобы более подробно разобраться в самой 

правосубъектности лица, необходимо определиться с каждой из составной 

части данной дефиниции. 

Начнём рассмотрение с такого понятия как «правоспособность». По 

законодательству Российской Федерации правоспособность определяется как 

способность иметь гражданские права и нести обязанности. В нашем обществе 

невозможно существовать за сферой действия гражданского права. Исходя из 

этого, законодатель приходит к выводу, что все люди должны обладать 

возможностью являться субъектами гражданского права. Эта возможность 
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сама по себе должна быть равная. Чтобы показать, что все граждане имеют 

общие права, что они являются частью цивилизованного гражданского 

общества. 

Исходя из вышесказанного определения, можно выделить такие 

свойства данного понятия, как абстрактность и неотчуждаемость. То есть с 

самого рождения каждый гражданин определённого государства обладает 

правоспособностью без возможности её отчуждения. Само понятие широко 

раскрывается через комплекс прав и обязанностей, которые возлагаются на 

гражданина по российскому законодательству. 

Следующим понятием, которое способствует полному раскрытию 

гражданской правосубъектности, является гражданская дееспособность. 

Гражданский кодекс РФ дает следующее определение: «способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 

(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста». В 

отличие от правоспособности, дееспособность не возникает с момента 

рождения человека. Она, наоборот, возникает у граждан только с 

определённого возраста, который определен гражданским кодексом РФ, а 

именно с достижением восемнадцати лет в полном объеме. Возраст и 

дееспособность связанные категории. Характерной чертой и признаком 

дееспособности как раз и является то, что лицо, достигшие восемнадцати лет 

уже способно понимать значение своих действий, грамотно и соразмерно 

руководить ими, а также знать все правовые последствия за их совершения. 

Если лицо не способно осознавать свои действия и руководить ими, то 

гражданин может быть признан судом недееспособным. В этом состоит 

отличие дееспособности от правоспособности, которую невозможно отнять, 

ведь она принадлежит лицу с момента рождения. 

И последний элемент гражданской правосубъектности – 

деликтоспособность. Гражданский кодекс РФ определяет данное понятие, как 
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способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их. По содержанию деликтоспособность включает в себя элементы 

правоспособности (возможность обладать правами и иметь обязанности), а 

также способности, которые относятся к дееспособности (самостоятельно 

осуществлять обязанности). Значит характеризуя признак данного понятия, 

можно сделать вывод о том, что с одной стороны, его можно выделить как 

самостоятельный элемент правосубъектности, так и «негативную сторону 

правосубъектности и дееспособности». 

Подводя в целом итоги о гражданской правосубъектности граждан, 

можно прийти к выводу о том, что это понятие является собирательным, так 

как в его состав входят самостоятельные элементы, которые имеют свои 

характерные черты и признаки, которые можно объединить в одно единое 

целое определение самого понятия. 
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НЕНАДЛЕЖАЩИМ ИСПОЛНЕНИЕМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СДЕЛОК 

 

Фиалко И. И. 

магистрант, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Донецкая академия 

управления и государственной службы» 

 

Внешнеэкономические сделки представляют собой специфическую 

категорию гражданско-правовых отношений, возникающих между 

субъектами внешнеэкономической деятельности при осуществлении 

трансграничных обменов товарами, услугами, интеллектуальной 

собственностью и другими экономическими ценностями. 
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Внешнеэкономические сделки охватывают широкий спектр договорных 

отношений и подразумевают соблюдение международных норм, стандартов и 

правил. Их регулирование включает в себя гражданское законодательство, а 

также международные соглашения и конвенции, направленные на 

обеспечение честности, прозрачности и стабильности внешнеэкономических 

отношений. 

Гражданское право, регулирующее внешнеэкономические отношения, 

опирается на ряд ключевых принципов, которые направлены на обеспечение 

справедливости, равноправия и предсказуемости в сфере трансграничных 

экономических сделок.  

Стороны внешнеэкономической сделки самостоятельно определяют 

свою собственную ответственность. Если они не указали вид наказания за 

нарушение условий договора и не отменили соответствующих коллизионных 

норм, то правила об ответственности определяются в соответствии с этими 

условиями или международными договорами, регулирующими конкретные 

аспекты внешнеэкономических отношений. 

Например, Венская конвенция подробно регулирует последствия 

нарушения международных договоров о купле-продаже. Общим видом 

ответственности является возмещение убытков, включая упущенную выгоду. 

Условия о неустойке, такие как за просрочку исполнения, должны быть 

предусмотрены в контракте. Важно отметить, что ответственность не 

возникает, если сторона, обязанная исполнить договор, докажет, что 

нарушение вызвано "препятствием вне ее контроля". [3] 

Приостановление исполнения обязательств допускается, если после 

заключения договора становится ясно, что другая сторона в значительной 

части не выполнит свои обязательства, например, из-за ее 

некредитоспособности. Тем не менее сторона должна продолжить 

исполнение, если получит достаточные гарантии встречного исполнения. 

Согласно статье 72 Конвенции, сторона может расторгнуть договор, если 
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становится очевидным, что другая сторона совершит существенное 

нарушение договора. 

Особую важность представляют основания освобождения от 

ответственности, прежде всего – обстоятельства непреодолимой силы, 

известные также как форс-мажор. 

Согласно пункту 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, если иное не установлено законом или договором, лицо, 

неисполнившее обязательство или исполнившее его ненадлежащим образом в 

рамках предпринимательской деятельности, несет ответственность, за 

исключением случаев, когда оно докажет, что надлежащее исполнение стало 

невозможным из-за непреодолимой силы – тех чрезвычайных и 

непредотвратимых обстоятельств, которые невозможно было предвидеть в 

данных условиях. Сюда не включаются, в частности, нарушения обязанностей 

со стороны контрагентов должника или отсутствие на рынке необходимых 

товаров и денежных средств у должника. 

Согласно статье 79 Венской конвенции, сторона освобождается от 

ответственности за неисполнение своих обязательств, если она докажет, что 

это было вызвано препятствием, находящимся вне ее контроля, и что ее нельзя 

было разумно ожидать учесть при заключении договора, избежать или 

преодолеть. Важно отметить, что невозможность исполнения обязательства 

должником не учитывается, если объективно исполнение было возможным. 

Эти случаи охарактеризованы как реакция на так называемое 

"предвидимое нарушение договора". Таким образом, согласно Конвенции для 

расторжения договора достаточно наличия реальной угрозы существенного 

нарушения, в то время как ГК РФ требует фактического нарушения (согласно 

пункту 2 статьи 450 ГК РФ). В соответствии с Венской конвенцией (статья 81) 

расторжение договора освобождает обе стороны от их обязательств, при этом 

сохраняется право на взыскание убытков. Сторона также может потребовать 

от другой стороны возврата всего, что она получила по контракту. 
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При формулировке условий форс-мажора часто не учитываются 

возможные последствия различных формулировок, что может привести к 

изменению степени имущественной ответственности соответствующей 

стороны контракта. Если в контракте указаны конкретные обстоятельства, 

освобождающие от ответственности, это ограничивает возможность стороны 

ссылаться на другие "препятствия вне ее контроля", если они не были учтены 

в перечне, предусмотренном в контракте. В этом контексте рекомендуется 

использовать ссылки на различные стандартные международные документы, 

широко принятые и применяемые в мировой торговой практике, такие как 

Общие условия экспортных поставок машинного оборудования от 

Европейской Экономической Комиссии ООН, ИНКОТЕРМС и Принципы 

УНИДРУА. Такие документы пользуются доверием среди коммерсантов по 

всему миру.  

Судебные процедуры, применяемые при разрешении споров по 

внешнеэкономическим сделкам, представляют собой сложный и 

многоступенчатый процесс, который обеспечивает справедливость и 

эффективность в рассмотрении конфликтов. Рассмотрим основные этапы 

судебных процедур в данной сфере: 

1. Подача искового заявления 

2. Претензионный порядок 

3. Предварительное слушание 

4. Судебное разбирательство 

5. Вынесение решения 

6. Апелляционная инстанция 

7. Исполнение решения 

В случае принятия решения в пользу одной из сторон, необходимо 

обеспечить его исполнение. Судебные маршалы и другие исполнительные 

органы вступают в игру для надлежащего осуществления судебного акта. 

Судебные процедуры в рассмотрении споров по внешнеэкономическим 

сделкам строятся таким образом, чтобы обеспечить объективность, 
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справедливость и эффективность решения международных коммерческих 

споров. 

В контексте быстрого развития мировой экономики и интенсивного 

взаимодействия бизнес-сообществ из разных стран, вопросы разрешения 

споров в области внешнеэкономических сделок приобретают особую 

актуальность. Для России открыты новые перспективы в усовершенствовании 

законодательства и практики разрешения подобных споров. Рассмотрим 

ключевые направления развития законодательства в данной области: 

1. Адаптация к международным стандартам. Необходимо стремиться к 

более тесному соответствию российского законодательства международным 

стандартам и конвенциям, таким как Венская конвенция о международной 

купле-продаже товаров. Это способствует созданию единых правил и 

упрощает взаимопонимание между участниками мирового бизнеса. 

2. Развитие альтернативных методов разрешения споров. Следует 

активнее внедрять и совершенствовать альтернативные методы разрешения 

споров, такие как медиация и арбитраж. Поощрение использования этих 

методов в законодательстве может существенно сократить время разрешения 

споров и уменьшить нагрузку на суды. 

3. Укрепление процедур претензионного порядка. Пересмотр и усиление 

процедур претензионного порядка помогут более эффективно предотвращать 

споры еще на ранних этапах и предоставлять сторонам дополнительные 

возможности для добровольного урегулирования конфликтов. 

4. Создание специализированных судов и поддержка института 

арбитража. Развитие судов, специализированных в вопросах 

внешнеэкономических сделок, и поддержка института арбитража улучшит 

экспертизу судей в данной области и повысит доверие к альтернативным 

методам разрешения споров. 

5. Учет новых форм бизнеса и технологий. В условиях стремительного 

развития цифровой экономики и новых форм предпринимательства, 

законодательство должно адаптироваться к изменяющимся реалиям. 
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Внедрение новых технологий в процессы разрешения споров, таких как 

электронные документы и онлайн-арбитраж, может повысить эффективность 

и ускорить процесс разрешения споров. 

6. Повышение прозрачности и предсказуемости. Продолжение работы 

по повышению прозрачности судебных процессов и предсказуемости 

решений судов способствует укреплению доверия участников 

внешнеэкономических сделок и стимулирует развитие международного 

бизнеса. 

Развитие законодательства в области разрешения споров по 

внешнеэкономическим сделкам в России должно быть направлено на создание 

благоприятной и прозрачной среды для бизнеса, содействуя устойчивому 

росту международных экономических отношений и обеспечивая высокий 

стандарт правовой защиты интересов участников внешнеэкономических 

сделок. 

Исследование выявило уникальные особенности внешнеэкономических 

сделок, такие как международная природа, использование множества 

юридических систем, а также частые ситуации, связанные с доставкой товаров 

и качеством предоставляемых услуг.  

Анализ законодательства России и международных стандартов, таких 

как Венская конвенция, выявил необходимость адаптации внутреннего 

законодательства к требованиям мирового бизнеса и созданию более 

гармонизированных правил для участников внешнеэкономических 

отношений.  

Определены перспективы развития законодательства, включая 

адаптацию к международным стандартам, усовершенствование 

альтернативных методов разрешения споров, укрепление процедур 

претензионного порядка и поддержку института арбитража. Эти шаги 

направлены на создание благоприятной среды для бизнеса и содействие 

международным экономическим отношениям.  
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Современный этап развития человечества характеризуется взрывным 

ростом информационных технологий, исторически беспрецедентной 

ситуацией, необратимо меняющей образ жизни людей. Все предыдущие 

ключевые изобретения, такие как телеграф, телефон, радио, телевидение и 

компьютер, только проложили путь к беспрецедентной интеграции, которая 

происходит сейчас. В наше время глобальное киберпространство – всемирный 

Интернет – одновременно представляет собой хранилище колоссального 

объема информации, средство глобального вещания и среду сотрудничества и 

человеческого общения, охватывающую весь мир. Интернет не 

контролируется никакими государственными структурами.  

Помимо множества положительных сторон такого рода глобальных 

связей и общения между людьми и народами, информационные технологии 

существенно расширяют арсенал средств и возможностей преступников. 

Любая страна, имеющая компьютеры и доступ в Интернет, может, намеренно 

или нет, стать базой для пользователей со злыми намерениями, любой из 

которых может иметь цель и мотивацию причинить преступный вред другим 

людям и организациям. Эти люди имеют в своем распоряжении глобальное 

киберпространство, которое можно использовать в преступных целях. 

Преступления такого характера называются киберпреступлениями (в 

российском законодательстве - преступления в сфере компьютерной 

информации), а лиц, их совершающих, принято называть 

киберпреступниками. Хотя термин «киберпреступность» юридически не 

сформулирован в российском законодательстве, это понятие прочно 

укоренилось на практике.  

Киберпреступность может включать в себя следующее: 

- несанкционированный доступ к информации; 
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- создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ, в том числе через Интернет; 

- умышленное нарушение нормальной работы компьютеров и сетей; 

- незаконная торговля оборудованием для сбора компьютеризированной 

информации; 

- фальсификация документов с использованием компьютерных 

технологий; 

- распространение контрафактного программного обеспечения; 

- проведение финансовых махинаций; 

- публикация призывов к насилию и террору; 

- публикация нацистской и фашистской пропаганды. 

Основной характеристикой этих преступлений является то, что они, как 

правило, не имеют физических признаков. 

Киберпреступники в настоящее время используют различные виды 

сетевых атак. Некоторые используют компьютерные вирусы, в том числе 

сетевые черви, которые изменяют и уничтожают информацию или блокируют 

работу компьютерных систем; логические бомбы, срабатывающие при 

определенных условиях; или троянские кони, которые отправляют различную 

информацию с зараженных компьютеров обратно своим хозяевам через 

Интернет. 

Оружие киберпреступников постоянно оттачивается, а средства 

проведения информационных атак становятся все более совершенными. В 

долгосрочной перспективе можно ожидать появления новых нетрадиционных 

видов сетевых атак и компьютерных преступлений. 

В целом можно с уверенностью констатировать, что материальный 

ущерб от преступлений в сфере информационных технологий измеряется 

миллиардами долларов США и увеличивается с каждым годом. При этом 

ожидаемый рост финансовых потерь от криминальных посягательств 

обусловлен не только и не столько ростом количества компьютерных атак, 

сколько ростом масштабов использования сетевых информационных 
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технологий в бизнесе. В условиях жесткой конкуренции компании вынуждены 

переносить значительную часть своих деловых коммуникаций в Интернет, что 

делает их уязвимыми для преступников, если вопросы защиты информации не 

решаются должным образом. 

Мировое сообщество в полной мере осознало потенциальные 

последствия угрозы киберпреступности, и в связи с этим в ноябре 2001 года 

представители государств-членов Евросоюза, США, Канады и Японии 

подписали Международную конвенцию о киберпреступности [3, с. 46]. 

совершенные в информационной среде либо против информационных 

ресурсов, либо с их помощью, фактически определяются как 

киберпреступления. 

При гораздо более низком уровне развития компьютерных сетей в 

России ситуация, очевидно, пока не такая серьезная, как в США, но ее 

интенсивность возрастает из года в год. Мы все больше ощущаем, как 

современный информационный преступник становится реальностью. 

Уголовный кодекс Российской Федерации включает статьи, 

устанавливающие меры наказания за компьютерные преступления, и главу, 

определяющую преступления в сфере компьютерной информации. В эту главу 

вошли три статьи, устанавливающие ответственность за неправомерный 

доступ к компьютерной информации (статья 272); создание, использование и 

распространение вредоносных программ с помощью компьютера (статья 273); 

и нарушение правил эксплуатации компьютеров, компьютерных систем и 

сетей (статья 274). Количество преступлений, совершенных по этим статьям, 

с каждым годом увеличивается. При этом растет и количество раскрываемых 

преступлений. Давайте посмотрим на факты. [1] 

За период с января по март 2023 года было выявлено 152,4 тысячи 

преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации, 

что на 22,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. [6] 
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Как и весь остальной мир, Российская Федерация в настоящее время 

сталкивается с острой проблемой так называемого спама — массового 

распространения электронных сообщений, преимущественно рекламного 

характера, не запрошенных их получателями. Получение спама — это словно 

невидимый налог для всех пользователей российского сегмента Интернета. 

Так, 20 июня 2004 года вступил в законную силу первый в истории России 

приговор лицу, рассылавшему спам. Как выяснилось в ходе следствия, в 2003 

году виновный Андросов создал программу, предназначенную для рассылки 

SMS-сообщений абонентам ЗАО «Уральский GSM». В конце мая 2003 года 

Андросов с целью сокрытия следов своих действий, используя чужие данные 

для подключения к интернету, загрузил свою программу на сервер, 

расположенный в Санкт-Петербурге, после чего привел ее в действие. В 

результате абоненты ЗАО «Уральский GSM» получили SMS-сообщение 

нецензурного содержания, порочащее имидж компании «Мегафон». [7] 

Недавно также возникла тенденция использования Интернета в качестве 

аудитории для формирования общественного мнения и оказания давления на 

частных лиц и должностных лиц путем распространения информации, 

порочащей честь и унижающей достоинство, а также путем разглашения 

личной или семейной тайны граждан. В одном из примеров власти пресекли 

деятельность злоумышленника, разместившего в Интернете сайт с заведомо 

клеветническими материалами в отношении президента Российской 

Федерации и высказываниями, оскорбляющими его честь и достоинство. 

Очевидно, что в Интернете стали использоваться негативные пресс-

технологии, перенятые из СМИ. Более того, пытаясь уйти от ответственности, 

злоумышленники заявляют, что законы, регулирующие деятельность СМИ, не 

распространяются на Интернет, хотя его аудитория зачастую больше, чем у 

многих печатных изданий. Российская Федерация активно работает над 

стандартизацией законодательной и нормативной базы по данным 

нарушениям, сохраняя при этом отсутствие государственной цензуры. 
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Исследование показывает, что технические специалисты 

(программисты, системные администраторы и т. п.) в общей массе 

компьютерных преступников составляют около 20 %, а вот студенты и 

учащиеся — 60 %; безработные и иные лица до 20 %. Удельное количество 

несовершеннолетних лиц составило до 60 % от общего числа компьютерных 

преступников в разные годы [8, с. 128–129]. Как правило, компьютерными 

преступниками являются лица мужского пола. [8] 

Мотивы киберпреступлений меняются. Если раньше компьютерные 

преступления совершались в основном подростками из хулиганских или 

экспериментальных соображений, то сейчас преобладают мотивы жадности. 

Исключение составляют намеренно ложные сообщения о террористических 

атаках.  

Таким образом, киберпреступность не ограничивается преступлениями, 

совершаемыми в Интернете. Оно распространяется на все виды преступлений, 

совершаемых в сфере, где информация, информационные ресурсы и 

информационные технологии являются целями, средствами или орудиями 

преступления. В условиях современного роста киберпреступности, которая 

представляет опасность для жизни и благосостояния людей, угрожает 

безопасности всех государств, подрывает доверие к государственным 

институтам, жизненно важно обеспечить защиту от этого вида преступной 

деятельности. Поэтому в настоящее время необходимо повысить уровень 

международной координации научных исследований по предотвращению и 

противодействию киберпреступности. 

Во-первых, необходимо провести научные исследования по разработке 

единой концептуальной основы. Правительство должно разработать и внести 

изменения в законодательные, нормативные и правовые документы по этому 

виду преступлений, в том числе регулирующие международную деятельность. 

Наибольшее значение имеют исследования по созданию современных 

технологий обнаружения и сдерживания сетевых атак и нейтрализации 

криминального воздействия на информационные ресурсы. Для этого 
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необходимо разработать планы совместных исследований по 

противодействию киберпреступности. Темы таких планов могут включать 

следующее: 

- создание единой концептуальной основы, терминов и определений 

развития средств и систем противодействия киберпреступности и 

кибертерроризму; 

- создание комплекса рекомендаций для законодательных органов 

власти по изучению и изменению нормативных актов и законов, касающихся 

данного вида преступлений, в том числе регулирующих международную 

правоохранительную деятельность; 

- создание современных теоретических методов и прикладных 

технологий обнаружения и сдерживания сетевых атак и нейтрализации 

криминального воздействия на информационные ресурсы. 
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  Законодательный процесс, его понятие и стадии включают порядок, в 

соответствии с которым разрабатываются, обсуждаются проекты законов в 

форме нормативных правовых актов, осуществляется принятие их высшим 

органом власти в государстве, что регулируется нормами права. 

Рассматриваемый процесс в любой стране должен быть подчинен 

соответствующим нормам, правилам и даже иногда традициям, отходить от 

которых нельзя. Каждая страна обладает собственной спецификой 

законодательного процесса, но общим для всех государств является 

регулирование создания законов с помощью конституции и законодательства; 

осуществление высшим органом власти в стране; законодательный процесс в 

виде процедуры, включающей последовательные, меняющие друг друга 

обязательные этапы. 

Основной момент в создании закона представлен законодательной 

инициативой, то есть правом внесения законопроектов в законодательный 

орган, которое закрепляется за уполномоченными органами государства. Ст. 

104 Конституции РФ гласит, что право законодательной инициативы 

закреплено за Президентом РФ и Советом Федерации (СФ), им пользуются 

члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы (ГД), 

Правительство РФ.  

Теория правотворчества признает процесс создания законодательных 

актов в качестве процесса, который носит не одномоментный характер, а 

«растягивается» во времени. Первоначально происходит выявление в 

обществе определенной потребности в регулировании правовыми нормами 

социальной проблемы. Оно происходит спонтанно, при этом роль играет 

только мера остроты проблемы (вопроса), включая ее актуальность и 

значимость. Оценку потребности в правовом регулировании может 

осуществлять общество посредством своих институтов (лидеры, средства 

массовой информации, наука), так и определенный правотворческий орган 

или само государство. О назревании потребности в правовом регулировании 
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говорят тогда, когда закон представляет собой максимально эффективное 

средство, преимущественную форму регулирования, если сравнивать его с 

прочими социальными средствами влияния.  

Право принимать законотворческое решение по судьбе законопроекта 

имеет законодательный орган. В Российской Федерации это Государственная 

Дума, которая и занимается осуществлением собственно «творчества права». 

Именно дума формирует, меняет или исключает правовые нормы, 

осуществляет интеллектуальную работу над текстами законопроектов. 

Правотворческая работа длительного характера (от нескольких месяцев до 1-

2 и более лет), поэтому работа над каждым проектом может разбиваться на 

несколько этапов, которые логично и последовательно меняют один на другой.  

На первой стадии происходит внесение законопроекта в ГД правовым 

субъектом с помощью законодательной инициативы на рассмотрение 

законопроекта для первого чтения. Здесь Совет ГД и ее соответствующий 

комитет начинают работу в области подготовки проекта закона для 

рассмотрения на заседании.  

В результате обсуждений законопроекта в первом чтении ГД принимает 

законопроект в первом чтении, продолжая работать над ним, учитывая 

предложения и замечания в форме поправок. Также на этом этапе ГД вправе 

отклонить законопроект. 

Для того, чтобы принять проект федерального закона в первом чтении, 

необходимо получение от 226 голосов депутатов, а для принятия проекта 

федерального конституционного закона от 300 голосов депутатов. 

На втором этапе проект дорабатывается и рассматривается во втором 

чтении, целью чего является анализ его содержания с разных точек зрения и 

предложение более совершенных средств правового воздействия. Здесь же 

обсуждаются поступившие от субъектов права законодательной инициативы, 

которые указаны в ст. 104 Конституции РФ, поправки к тексту проекта закона, 

проводят голосование по принятию рассмотренных поправок и по принятию 

доработанного проекта закона во втором чтении. Если на втором этапе 
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происходит отклонение законопроекта, то это приводит к отказу от 

дальнейшего его рассмотрения. 

На третьем этапе (третье чтение) законопроект проходит окончательное 

согласование текста, здесь устраняются вероятные внутренние противоречия, 

происходит установление правильной взаимосвязи статей и изменений, 

которые внесены в текст в ходе рассмотрения во втором чтении.  

Рассматривая законопроект на заседании ГД в третьем чтении, нельзя 

вносить поправки и возвращать к обсуждению его в целом, как и отдельных 

глав, статей.  

На четвертом этапе происходит рассмотрение закона СФ, на что для 

высшей палаты Федерального Собрания отведено 2 недели. При отклонении 

федерального закона СФ палаты вправе сформировать согласительную 

комиссию для того, чтобы преодолеть возникшие разногласия. После этого 

федеральный закон подлежит повторному рассмотрению ГД и СФ. 

Закон можно считать одобренным, если за него отдали свои голоса не 

менее 89 членов СФ (для федерального конституционного закона от 118). Если 

СФ не смог рассмотреть закон в установленный срок, то его считают 

одобренным и направляют Президенту РФ с целью подписания и 

обнародования. 

Исключением являются федеральные конституционные законы, 

приобретающие статус закона только после одобрения ГД и СФ. 

На пятом этапе происходит рассмотрение федеральных законов 

Президентом РФ, при этом принятый федеральный закон в течение 5 дней 

должен быть направлен на подписание и для обнародования Президенту РФ 

(ст. 107 Конституции РФ). Он должен в течение 2 недель осуществить 

подписание федерального закона, обнародовав его. Если Президент РФ в 

течение этого срока отклоняет закон, то ГД и СФ в соответствующем порядке 

снова проводят рассмотрение данного закона. Если же и при повторном 

рассмотрении он будет одобрен в редакции, которая была ранее принята, 
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большинством (от 2/3 голосов от общего числа членов СФ и от 2/3 депутатов 

ГД), то он должен быть подписан и обнародован Президентом РФ. 

На последнем этапе происходит обнародование и вступление 

законодательного акта в силу. Тексты любого закона нашей страны должны 

быть официально опубликованы в «Собрании законодательства РФ», 

«Российской газете» и «Парламентской газете». Это происходит в течение 

семи дней после момента их подписания Президентом РФ. Вступление закона 

в силу наступает, как правило, после истечения 10 дней после дня, когда они 

были официально опубликованы. В результате он вступает в действие на всей 

территории РФ и может быть применен к отношениям в обществе, которые 

возникают после введения его в действие. 

Таким образом, законодательный процесс необходим для обеспечения 

законности, справедливости и стабильности в обществе, а также для защиты 

прав граждан и развития демократии. 

 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ТРАНСПОРТНОГО 

ПРАВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ ДОНЕЦКОЙ 

НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 

Чегодаев Борис Владимирович 

ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и 

государственной службы», Донецк, к. э. н. 

 

В любой стране с устоявшейся правовой системой транспортный сектор 

экономики играет ключевую роль в развитии иных областей и сфер народного 

хозяйства. Такую позицию подтвердил в своем заявлении Президент 

Российской Федерации В.В. Путин который отметил, что работа транспорта 

обеспечивает достойное качество жизни людей и укрепление национальной 

экономики, поэтому следует работать над развитием этой отрасли, делать ее 

более современной с учетом внешних и внутренних факторов [1]. 
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Учитывая важность самой транспортной системы, на первый план 

выходит ее правовое регулирование, в том числе синхронизация 

транспортного права с действующими международными норами в данной 

области. Это обусловлено широким спектром трансграничных и 

международных перевозок, в том числе в рамках транспортных коридоров, 

например Транссибирской магистрали, Северного морского пути, Балтийских 

и Черноморских транспортных коридоров. Стоит также отметить глобальную 

экономическую инициативу «Один пояс - один путь», которая позволила в 

более чем 150 странах, включая Российскую Федерацию, сформировать 

взаимосвязанную транспортную сеть, а также продолжить строительство 

новых транспортных маршрутов на суше, в море и в воздухе. Как подчеркнул 

председатель КНР Си Цзиньпин на международном форуме «Один пояс - один 

путь», в современном мире происходят беспрецедентные исторические и 

эпохальные перемены Китай готов вместе со всеми странами прилагать 

неустанные усилия для модернизации транспортной сферы во всех странах [2]. 

Данные тенденции актуализируют тематику настоящего исследования как 

транспортного права в целом, так и в части его регионального сегмента, что 

будет рассмотрено в рамках настоящего исследования.  

Значительный вклад в становление и развитие транспортного права и 

теории транспортной деятельности внесли как отечественные, так и 

зарубежные ученые, из которых можно выделить труды: В.С. Мельникова [3], 

А.Г. Батыровой [4], Е.Л. Мариненко [5], В.М. Корякина [6] и др. 

Различению проблематику международного и регионального 

транспортного права исследовали такие ученые, как В.П. Анисимов [7],  

С.В. Асеев [8], Н.А. Бутакова [9], Н.В. Котляр [10]. 

Несмотря на широкую проработку вышеуказанных вопросов остаются 

малоизученным региональный сегмент транспортного права Российской 

Федерации, что требует новых разработок в области правового регулирования 

транспорта сектора в системе народного хозяйства Донецкой Народной 

Республики.  
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В соответствии с частью 3 статьи 1 Федерального конституционного 

закона от 04 октября 2022 г. № 5-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики» (далее – ФКЗ 

№ 5-ФКЗ) Донецкая Народная Республика считается принятой в Российскую 

Федерацию с даты подписания Договора между Российской Федерацией и 

Донецкой Народной Республикой о принятии в Российскую Федерацию 

Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской 

Федерации нового субъекта (т.е. с 30 сентября 2023).  

ФКЗ № 5-ФКЗ определены лишь основные векторы регионального 

сегмента транспортного права, например урегулированы вопросы 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств (часть 4 и 5 

статьи 18), транспортирования (перевозки) опасных грузов, предоставления 

услуг в транспортных терминалах, морских и речных портах и аэропортах, а 

также технического осмотра транспортных средств (часть 1 статьи 31). В свою 

очередь частям 1 и 2 статьи 4 ФКЗ № 5-ФКЗ определено, что законодательные 

и иные нормативные правовые акты Российской Федерации действуют на 

территории Донецкой Народной Республики со дня ее принятия в Российскую 

Федерацию. При этом, нормативные правовые акты Донецкой Народной 

Республики, действующие на территории Донецкой Народной Республики до 

окончания переходного периода, не применяются в случае их противоречия 

Конституции Российской Федерации [11]. 

Необходимо отметить, что транспортное право Донецкой Народной 

Республики с 2014 г. и до ее принятия в Российскую Федерацию развивалось 

довольно самобытно. Так, подавляющее количество законодательных и 

подзаконных актов использовали нормы права, действовавшие на территории 

республики до провозглашения государственной самостоятельности 

Донецкой Народной Республики 07 апреля 2014 г. с частичной интеграцией 

элементов транспортного права Российской Федерации К таким актам можно 

отнести Законы Донецкой Народной Республики от 27 марта 2015 г. № 27-IHC 
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«О транспорте», от 11 декабря 2015 г. № 96-IHC «Об автомобильных дорогах», 

от 21 августа 2015 г. № 77-IHC «Об автомобильном транспорте», от 17 апреля 

2015 г. № 41-IHC «О дорожном движении», от 13 ноября 2015 г. № 94-IHC «О 

железнодорожном транспорте», от 16 октября 2015 г. № 93-IHC «О городском 

электрическом транспорте» и др. [12]. 

Вышеуказанные нормативные правовые акты Донецкой Народной 

Республики бесспорно урегулировали в период своего действия транспортный 

сектор экономики, однако на сегодняшний день необходимо определить 

механизм реализации транспортного права на территории Донецкой Народной 

Республики (рис. 1) до конца переходного периода (1 января 2026 г.), 

определенного статьей 36 ФКЗ № 5-ФКЗ. Начиная с 2026 г. в целом должны 

применяться нормы Федеральных законов от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ 

«Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта», от 10 января 2003 г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации», от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» и др. 
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Рис. 1 Механизм реализации транспортного права на территории 

Донецкой Народной Республики (составлено автором) 

 

Исходя из представленного рисунка отметим, что региональный сегмент 

транспортного права является преимущественно эмпирическим явлением, 

связанным с реальным развитием транспортной системы Донецкой Народной 

Республики и ее интеграцией в единую транспортную систему Российской 

Федерации. Таким образом, данная область права должна постоянно 

изменяться, чтобы соответствовать новым реалиям, обеспечивать их 

надлежащее адекватное правовое регулирование. Например, в Донецкой 

Народной Республике необходимо на основании Федерального закона от   29 

декабря 2022 г. № 580-ФЗ «Об организации перевозок пассажиров и багажа 

легковым такси в Российской Федерации, о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими 

силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» 
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принять соответствующий региональный закон «О легковом такси в Донецкой 

Народной Республике».  

Таким образом, приведение в соответствие с потребностями 

регионального сегмента транспортного права является скрупулезной работой, 

основанной на таких принципах, как законность, единства, адекватности, 

системности, а также адаптированности понятий и их законодательных 

дефиниций к юридически значимой действительности в регулируемой 

области. 
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Социальные нормы играют важную роль в формировании поведенческих 

стандартов и регулировании взаимодействия между его членами. Они 

являются основой социальной структуры общества и определяют правила и 

ожидания, соблюдение которых способствует эффективному 

функционированию общества. Эти нормы вырабатываются и передаются из 

поколения в поколение, отражая ценности, традиции и культурные 

особенности конкретного общества. 

Взаимодействие между членами общества основано на соблюдении 

социальных норм, которые определяют допустимое поведение в различных 

ситуациях. Например, социальные нормы регулируют межличностные 

отношения, семейные и рабочие взаимодействия, а также поведение в 

общественных местах. Соблюдение этих норм способствует поддержанию 

гармонии и стабильности в обществе, а их нарушение может привести к 

конфликтам и недовольству. 

Кроме того, социальные нормы играют важную роль в формировании 

идентичности и самосознания индивида. Они определяют, что является 

приемлемым и неприемлемым в поведении, и влияют на формирование 

ценностей и убеждений. Человек взаимодействует с окружающим миром и 

другими людьми на основе социальных норм, которые становятся основой его 

поведенческих реакций и принимаемых решений. 

Таким образом, социальные нормы играют ключевую роль в организации 

общества и определяют его структуру и функционирование. Понимание и 

соблюдение этих норм не только способствует поддержанию социальной 
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гармонии и стабильности, но и формирует основу для развития индивида и 

общества в целом. 

 

1. Формальные и неформальные социальные нормы 

Первый критерий классификации социальных норм - это разделение на 

формальные и неформальные нормы. Формальные нормы основаны на 

правовых документах и нормативных актах, таких как законы, конституции и 

регламенты. Они являются обязательными для исполнения и подкрепляются 

правовыми санкциями в случае нарушения. 

С другой стороны, неформальные социальные нормы основаны на 

традициях, обычаях и общественных ожиданиях. Они могут быть менее 

строгими и более гибкими, чем формальные нормы, и часто зависят от 

контекста и культурных особенностей. Несоблюдение неформальных норм 

может привести к социальной изоляции или потере доверия со стороны членов 

общества. 

2. Степень обязательности социальных норм 

Другой важный аспект классификации социальных норм - это их степень 

обязательности. Некоторые нормы являются обязательными и имеют прямое 

правовое обоснование. Это означает, что их нарушение влечет за собой 

правовые санкции или негативные последствия для нарушителя. Примером 

таких норм могут быть правила, регулирующие дорожное движение или 

налоговое законодательство. 

Однако не все социальные нормы обладают такой же степенью 

обязательности. Многие из них основаны на общепринятых ценностях и 

нравственных убеждениях, и их соблюдение часто зависит от сознательного 

выбора индивида. Эти нормы могут быть более гибкими и подверженными 

изменениям в социокультурной динамике. 

3. Сферы применения социальных норм 

Еще одним аспектом классификации социальных норм является их 

применение в различных сферах жизни общества. Каждая сфера деятельности 
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имеет свои уникальные нормы и правила, которые регулируют поведение и 

взаимодействие между людьми. 

Например, в семейной сфере действуют нормы, определяющие роли и 

отношения между членами семьи. В образовательной сфере существуют 

нормы, регулирующие взаимодействие между учащимися и преподавателями. 

В экономической сфере соблюдение норм бизнес-этики и договорных 

обязательств играет важную роль в поддержании бизнес-отношений и доверия 

между партнерами. 

4. Изменение социальных норм в социокультурном контексте 

Социальные нормы не являются статичными и могут подвергаться 

изменениям в ходе социокультурного развития. Факторы, такие как 

технологические инновации, глобализация и изменения ценностных 

ориентаций, могут влиять на формирование и принятие новых норм 

обществом. 

Процесс изменения социальных норм может быть как постепенным, так 

и революционным, и часто вызывает дискуссии и конфликты в обществе. 

Понимание этого процесса позволяет лучше адаптироваться к изменяющимся 

условиям и эффективно взаимодействовать в разнообразных социокультурных 

контекстах. 

5. Влияние массовой культуры на социальные нормы 

С развитием массовых коммуникаций и цифровых технологий массовая 

культура оказывает все большее влияние на формирование и распространение 

социальных норм. Средства массовой информации, интернет и социальные 

сети играют значительную роль в формировании общественного мнения и 

нормативных установок. 

Медиа воздействуют на восприятие обществом различных явлений и 

являются платформой для обсуждения и продвижения определенных 

социокультурных норм. Однако массовая культура также может сталкиваться 

с критикой за пропаганду негативных стереотипов и искажение реальности. 

6. Роль образования в формировании социальных норм 
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Образовательные институты играют ключевую роль в формировании и 

передаче социальных норм новому поколению. Школы, университеты и другие 

образовательные организации не только обучают академическим знаниям, но 

и способствуют развитию нравственных ценностей и социокультурной 

компетенции. 

Программы образования часто включают в себя обучение навыкам 

межличностного взаимодействия, этике и гражданской ответственности, что 

помогает учащимся адаптироваться к общественным ожиданиям и 

взаимодействовать эффективно в различных социокультурных средах. 

В заключение, следует отметить, что социальные нормы играют важную 

роль в организации общества и регулировании поведения его членов. 

Классификация социальных норм на формальные и неформальные, степень их 

обязательности, сферы применения и изменения в социокультурном контексте 

позволяет лучше понять и анализировать социальные явления и 

взаимодействие в обществе. 

Изучение социальных норм помогает не только лучше понять структуру 

общества, но и адаптироваться к разнообразным социокультурным средам, 

эффективно взаимодействовать с другими людьми и принимать осознанные 

решения. Однако важно помнить, что социальные нормы динамичны и могут 

меняться в зависимости от изменений в обществе и культурных тенденций. 

Таким образом, изучение и понимание классификации социальных норм 

помогает создать более гармоничное и функциональное общество, где каждый 

член может чувствовать себя частью целого и взаимодействовать с 

окружающими на основе общих ценностей и уважения. 

 

 

  СУБЪЕКТЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ: СВОЙСТВА И ВИДЫ 

  

Шевченко В.А., 

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», 



297 
Донецк, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация  

Научный руководитель: Родзина Анастасия Вадимовна,  

преподаватель кафедры гражданского  

и предпринимательского права 

ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС», г Донецк 

 

 

Субъекты правоотношений являются одной из фундаментальных 

категорий в области юриспруденции. Исследование этой темы является 

актуальным и важным для студентов юридического факультета, так как оно 

позволяет углубить знания о различных участниках правовых отношений и их 

ролях в правовой системе. 

 Так, важность темы настоящего исследования обусловлена несколькими 

факторами. Во-первых, субъекты правоотношений –– это основные участники 

правовых отношений, которые влияют на формирование и развитие правовой 

системы. Изучение данной тематики позволяет понять, какие субъекты 

вступают в правовые отношения, какова их роль и какие права и обязанности 

им принадлежат [3, c, 89-91]. 

 Во-вторых, субъекты правоотношений являются основополагающими 

элементами правовой системы. Исследование этой темы помогает понять, как 

формируются правовые нормы и какие субъекты они регулируют. Это важно 

для студентов юридического факультета, так как знание основ правовой 

системы является неотъемлемой частью их профессиональной подготовки. 

 В-третьих, субъекты правоотношений являются главными носителями 

прав и обязанностей. Анализ данной тематики позволяет понять, каковы права 

и обязанности различных субъектов, как они взаимодействуют друг с другом 

и каковы механизмы защиты этих прав и обязанностей. Это особенно важно 

для студентов, которые будут заниматься практической деятельностью в 

области права [4, c. 121-122]. 
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 В-четвертых, субъекты правоотношений активно взаимодействуют друг 

с другом и оказывают влияние на общество в целом. Так, изучение темы 

нашего исследования позволяет понять студентам, какие группы и 

организации имеют особое положение в правовой системе и какие 

последствия это может иметь для общества. Таким образом, исследование 

субъектов правоотношений помогает понять, как право влияет на жизнь людей 

и общество в целом. 

 Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать промежуточный 

вывод о том, что изучение этой темы является актуальным и важным для 

студентов юридического факультета. Оно позволяет понять роль и место 

субъектов правоотношений в правовой системе, их права и обязанности, а 

также влияние на общество. Такое исследование способствует глубокому 

пониманию основ права и подготовке к практической деятельности в области 

юриспруденции. 

 Теперь мы перейдём к рассмотрению основной части исследования: 

понятие, основные свойства и виды правоотношений. Прежде всего, мы дадим 

и проанализируем понятие правоотношений. 

 Итак, правоотношения представляют собой специфические социальные 

отношения, возникающие между субъектами права в связи с реализацией и 

защитой прав и обязанностей. Они основываются на юридических нормах, 

которые регулируют поведение субъектов в соответствии с общественными 

потребностями и интересами. Таким образом, правоотношения являются 

закономерными и упорядоченными отношениями, которые регулируются 

правовыми нормами. 

 Теперь мы перейдём к анализу особенностей правоотношений.  

 Во-первых, правоотношения возникают между двумя или более 

субъектами права. Каждый из них имеет свои права и обязанности, которые 

должны быть учтены при взаимодействии. Например, договорные отношения 

возникают между двумя сторонами –– продавцом и покупателем. 
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 Во-вторых, правоотношения носят принудительный характер. Субъекты 

права обязаны соблюдать правила, установленные нормативно-правовыми 

актами. Нарушение правил может привести к юридическим последствиям, 

таким как штрафы, санкции и т.д. 

 Третья особенность –– юридическая защищённость. Так, 

правоотношения защищены государством и судебной системой. В случае 

нарушения прав субъекты могут обратиться в суд с требованиями о 

восстановлении своих прав и возмещении убытков. 

 Крайней характерной чертой мы выделим регулируемость. 

Правоотношения предписаны нормативно-правовыми актами. Это означает, 

что субъекты должны действовать в соответствии с законами и правилами. 

Нормативно-правовые акты Российской Федерации, такие как Конституция 

[1], Гражданский Кодекс [2] и другие, определяют права и обязанности 

субъектов и устанавливают порядок их взаимодействия. 

 В современном обществе правоотношения являются неотъемлемой 

частью нашей жизни. Они регулируют взаимоотношения между гражданами, 

организациями и государством, определяют права и обязанности каждой 

стороны.  

 Согласно трудам русских исследователей, таких как Н.А. Добролюбов и 

Ф.Ф. Лукоянов, правоотношения имеют определенную структуру. Она 

включает субъекты, объекты, содержание и основание правоотношений [3, c. 

156-157]. 

 Субъекты правоотношений могут быть физическими и юридическими 

лицами. Физические лица –– это граждане, их права и обязанности определены 

законодательством. Юридические лица – это организации, которые имеют 

права и обязанности, основанные на их учредительных документах. 

 Объекты правоотношений представляют собой материальные или 

нематериальные ценности, которые могут быть предметами права. Например, 

договорные отношения являются примером правоотношений, где объектом 

является имущество или услуги. 



300 
 Содержание правоотношений включает права и обязанности сторон. 

Права –– это возможность субъектов правоотношений действовать или 

требовать определенные действия от других сторон. Обязанности –– это 

обязательства субъектов правоотношений совершать определенные действия 

или воздерживаться от них. 

 Основание правоотношений –– это факт или событие, которое приводит 

к возникновению правоотношений. Например, заключение договора является 

основанием для возникновения гражданско-правовых отношений. 

 В Российской Федерации правоотношения регулируются нормативно-

правовыми актами. Важными источниками права являются Конституция 

Российской Федерации [1], Федеральные Законы, Указы Президента и 

Постановления Правительства. 

 Нормативно-правовые акты Российской Федерации являются 

основополагающими для регулирования правоотношений в стране. Они 

создают рамки и устанавливают правила, которые необходимы для 

обеспечения справедливости и правопорядка в обществе. 

 Например, Гражданский Кодекс Российской Федерации [2] определяет 

правовые основы гражданских правоотношений, а Административный Кодекс 

Российской Федерации регулирует административные правоотношения. 

 Так, правоотношения являются важным элементом современного 

общества. Их состав включает субъекты, объекты, содержание и основание. 

Русские исследователи, такие как Н.А. Добролюбов и Ф.Ф. Лукоянов, внесли 

значительный вклад в изучение данной темы [4, c, 133-134].  

 Наконец, мы рассмотрим виды правоотношений. 

 Основные виды правоотношений можно разделить на гражданско-

правовые, административные, уголовно-правовые и конституционно-

правовые. Гражданско-правовые правоотношения возникают между 

гражданами и юридическими лицами, административные –– между 

государством и гражданами, уголовно-правовые –– между лицами, 



301 
совершившими преступление, и государством, конституционно-правовые –– 

между государством и его гражданами в рамках конституционного строя. 

 Состав правоотношений включает в себя субъекты правоотношений, 

объекты правоотношений, а также права и обязанности субъектов. 

Субъектами правоотношений могут быть физические и юридические лица, а 

объектами ––материальные и нематериальные блага, права и обязанности [3, 

c. 201-202]. 

 Теперь мы переходим к общим выводам, что мы сделали по ходу 

написания текста настоящего исследования. 

 Таким образом, было рассмотрено понятие, основные черты и виды 

правоотношений. Правоотношения представляют собой основные элементы 

правовой системы, которые возникают между субъектами права и 

регулируются нормами права. Они характеризуются такими чертами, как 

двусторонность, нормативность, защищенность и обязательность. 
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Меры уголовно-правового характера являются реакцией государства на 

факт совершенного преступления лицом и применяются с целью оказания 

воздействия на него. В соответствии со статьями 2, 6 и 7 УК РФ выделяются 

следующие виды мер уголовно-правового характера: 

 1. Наказания, регламентированные статьей 43 УК РФ как меры 

государственного принуждения, назначаемые по приговору суда. 

 2. Иные меры, которые не являются наказанием. Законодатель не дает 

четкого их определения, но указывает, что иные меры уголовно-правового 

характера применяются к лицам, совершившим преступления [1]. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 153-ФЗ внес изменения в 

раздел VII УК РФ, дополнив его главой 15-1 «Конфискация имущества», а 

также переименовал раздел с «Принудительных мер медицинского характера» 

на «Иные меры уголовно-правового характера». К иным мерам уголовно-

правового характера было отнесено два института: принудительные меры 

медицинского характера и конфискацию имущества [2]. В дальнейшем 
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уголовное законодательство было дополнено новой иной мерой уголовно-

правового характера – судебным штрафом.  

Принудительные меры медицинского характера, не являющиеся формой 

наказания, но относимые к категории иных мер уголовно-правового 

воздействия, имеют определенные сходства с наказанием. Они назначаются 

судом, обладают принудительным характером, а также им присуще не любое 

принуждение, а только государственное. Однако между ними имеется и 

большое количество различий: 

1. Наказание назначается судебным приговором, а принудительные меры 

медицинского характера – определением суда. 

2. Наказание и принудительные меры медицинского характера разнятся 

своими целями. В соответствии со статьей 43 УК РФ, целью наказания 

является восстановление социальной справедливости, исправление 

осужденного, предотвращение совершения новых преступлений им и другими 

членами общества. Цели принудительных мер медицинского характера 

включают в себя излечение лиц, страдающих психическими расстройствами, 

и, если это невозможно, улучшение их психического состояния. Среди целей 

также указано предотвращение совершения новых преступлений со стороны 

лиц с психическими расстройствами. Но в данном случае это осуществляется, 

прежде всего, путем их излечения и вывода из состояния, при котором они 

могут совершать общественно опасные деяния. 

3. Наказание и принудительные меры медицинского характера 

различаются по своей сути и содержанию. Наказание является формой 

уголовной ответственности и состоит из ограничений, предусмотренных 

уголовным законом. Принудительные меры медицинского характера не несут 

в себе негативной оценки со стороны государства и не являются наказанием 

по своей сути. 

4. В отличие от наказания, принудительные меры медицинского 

характера не влекут за собой судимости как особого правового последствия их 

применения. 
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5. Наказание всегда носит срочный характер. Длительность применения 

принудительных мер медицинского характера полностью зависит от 

психического состояния больного, поэтому суд в своем определении не 

указывает конкретные сроки [4]. 

Согласно УК РФ под конфискацией имущества понимается 

принудительное безвозмездное изъятие и обращение в собственность 

государства на основании обвинительного приговора имущества, орудий и 

средств совершения преступления, прямо обозначенных в законе (ст. 104-1 УК 

РФ). Конфискация имущества как мера уголовно-правового характера 

обладает рядом специфических черт. Так, конфискация не является 

самостоятельной формой реализации уголовной ответственности, всегда 

дополняя определенный вид наказания. Её применение возможно и при 

условном осуждении, отсрочке наказания для беременных женщин и матерей 

малолетних детей. Кроме того, конфискация имущества может выступать 

мерой уголовно-правового характера, ограничивающей имущественные права 

осужденного [6]. 

К иным мерам уголовно-правового характера относится также судебный 

штраф. Судебный штраф был введен в УК РФ Федеральным законом «О 

внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности» от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ и был направлен на 

дальнейшую гуманизацию уголовного законодательства [3]. 

Судебный штраф, выступающий в качестве меры уголовно-правовой 

ответственности (ст. 104-4 УК РФ) отличается от штрафа, который согласно 

статьям 43-44 УК РФ является одним из видов наказания. Штраф представляет 

собой наказание, т.е. меру государственного принуждения, назначаемую по 

приговору суда, а судебный штраф является денежным взысканием, 

применяемым судом при освобождении лица от уголовной ответственности.  
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Главным отличием судебного штрафа от штрафа как вида уголовного 

наказания является отсутствие судимости у лица как правового последствия 

применения. При применении первого института судимость отсутствует, 

тогда как при функционировании второго она является составляющей 

уголовной ответственности. Отсутствие судимости при судебном штрафе 

отражает его суть как формы освобождения от уголовного наказания. При 

этом также важно отметить отличие, связанное с тем, что применение 

судебного штрафа не подразумевает цели исправления виновного. Напротив, 

данная мера применяется к лицам, исправление которых возможно без 

применения уголовного воздействия. Цель судебного штрафа заключается в 

исправлении и устранении последствий совершенного общественно опасного 

деяния. В то время как целью штрафа как уголовного наказания является 

восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 

предотвращение совершения новых преступлений [5]. 

Таким образом, основное отличие иных мер уголовно-правового 

характера от наказания заключается в том, что:  

1. Иные меры уголовно-правового характера, в отличие от системы 

уголовных наказаний, не имеют четкой формулировки в действующем 

уголовном законодательстве. Данные меры содержаться в разных статьях 

уголовного закона.  

2. Иные меры уголовно-правового характера назначаются не только 

приговором суда, но и его определением. 

3. Осуждение лица и применение к нему наказания приводит к 

возникновению судимости, тогда как применение иных мер уголовно-

правового характера не влечет за собой получение судимости.  

4. Иные меры уголовно-правового воздействия могут иметь и другие цели 

помимо восстановления справедливости, исправления осуждённого и 

предотвращения совершения новых преступлений. Обычно принудительные 

меры, как и наказание, преследуют цель частного предупреждения 

преступлений, но выделяют и иные цели. Так, принудительные меры 
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медицинского характера имеют целью улучшение психического здоровья 

лица; конфискация – возмещение ущерба, причинённого преступлением; 

судебный штраф – исправление и устранение последствий совершенного 

общественно опасного деяния. 
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Подзаконные акты — это изданные на основе и во исполнение законов 

акты, содержащие юридические нормы. 

Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы, 

на которых они базируются. Несмотря на то, что в нормативном правовом 

регулировании общественных отношений главное и определяющее место 

занимает закон, подзаконные акты имеют тоже весьма важное значение в 

жизни общества, играют вспомогательную роль, детализируя положения 

закона. 

Подзаконные нормативно-правовые акты (ПНПА) - это нормативные 

правовые акты, принимаемые исполнительными органами власти 

(правительством, министерствами, ведомствами) в установленных ими 

пределах своей компетенции на основании закона. ПНПА разрабатываются 

для более детального и конкретного регулирования различных вопросов, 

урегулированных законодательством.  
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Подзаконные нормативные акты включают в себя такие типы 

документов, как правила, инструкции, приказы, постановления, решения и 

другие.  

Основные цели использования ПНПА:  

1. Детализация и конкретизация положений закона для их более точного 

применения на практике.  

2. Уточнение порядка выполнения законодательства.  

3. Регулирование отдельных аспектов деятельности субъектов права.  

4. Установление дополнительных правил и требований. 

 Подзаконные нормативные акты обязательны к исполнению всеми 

юридическими и физическими лицами и должны соответствовать закону. 

Однако при противоречии между законом и подзаконным актом применяется 

норма вышестоящего правового акта, то есть закона. 

Понятие: Подзаконные нормативно-правовые акты (ПНПА) обладают 

рядом характеристик, которые отличают их от законов и делают их более 

конкретными и детализированными. Ниже приведены основные признаки 

подзаконных нормативно-правовых актов:  

1. Принимаются исполнительными органами власти: ПНПА 

принимаются органами исполнительной власти на основании и в рамках 

полномочий, предоставленных им законом.  

2. Более конкретные и детализированные: Подзаконные акты 

конкретизируют и детализируют общие положения заложенные в законах 

для их более эффективной реализации.  

3. Обязательны к исполнению: ПНПА имеют обязательную силу для 

всех субъектов правовых отношений, на которые они направлены.  

4. Регламентируют отдельные вопросы: Подзаконные акты регулируют 

конкретные вопросы, урегулированные в законе, например порядок 

исполнения законодательства, установление правил и нормативов.  

5. Подчинены закону: Подзаконные нормативные акты должны 

соответствовать закону и не могут противоречить ему.  
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6. Могут быть пересмотрены или отменены: ПНПА могут быть 

исполнительными органами пересмотрены или отменены по истечении срока 

действия или при изменении обстоятельств.  

Таким образом, подзаконные нормативно-правовые акты являются 

важным инструментом осуществления законодательства, уточнения и 

дополнения его положений для более эффективного функционирования 

правовой системы. 

Подзаконные нормативно-правовые акты (ПНПА) могут быть 

различными по форме и содержанию. В зависимости от уровня власти, 

который их принимает, и сферы действия, на которую они направлены, 

существуют различные виды подзаконных актов. Ниже приведены основные 

виды подзаконных нормативно-правовых актов:  

1. Постановления правительства: Принимаются Правительством или его 

членами и регулируют организационные, экономические, социальные 

вопросы государственного управления.  

2. Распоряжения правительства: Принимаются Правительством или его 

членами и регулируют конкретные вопросы исполнения законов и решений 

Правительства.  

3. Постановления и распоряжения других исполнительных органов: 

Иные органы исполнительной власти, кроме Правительства, могут 

принимать постановления и распоряжения по вопросам, относящимся к их 

компетенции.  

4. Приказы и распоряжения министерств: Министерства принимают 

приказы и распоряжения для управления своей деятельностью и 

регулирования отраслевых вопросов.  

5. Нормативные акты региональных органов власти: Региональные 

органы власти могут принимать подзаконные акты для регулирования 

вопросов на региональном уровне.  

6. Иные виды подзаконных актов: Кроме вышеперечисленных, 

существуют и другие виды ПНПА, например, инструкции, положения, 
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правила, и т.д., принимаемые различными органами в соответствии с их 

компетенцией.  

Каждый вид подзаконных актов имеет свои особенности и предназначен 

для регулирования определенных сфер деятельности в соответствии с 

законодательством. 

Примеры подзаконных нормативно-правовых актов:  

1. Постановления правительства, в которых устанавливаются правила и 

нормы по применению законов на уровне государственного управления.  

2. Распоряжения министерств и ведомств, регулирующие деятельность 

в отдельных сферах (например, образование, здравоохранение, транспорт и 

т.д.).  

3. Приказы руководителей организаций, устанавливающие внутренние 

правила и порядок работы внутри организации.  

4. Постановления местных органов власти (администраций, городских и 

районных управ), касающиеся регулирования вопросов на муниципальном 

уровне.  

5. Инструкции, методические указания и другие документы, которые 

устанавливают конкретные процедуры и правила деятельности в различных 

сферах.  

Подзаконные нормативно-правовые акты являются важным 

инструментом для оперативного и эффективного регулирования жизни 

общества и функционирования государственных органов. Они детализируют 

общие принципы и нормы, устанавливаемые законодательством, что 

позволяет более точно регулировать различные аспекты общественных и 

государственных отношений. 
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