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РОТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ROTATION OF STATE CIVIL SERVANTS: FOREIGN AND 

DOMESTIC EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION 

 

Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ опыта правового 

регулирования ротации государственных служащих в Российской Федерации, 

Республике Казахстан и Республике Беларусь. Автор сравнивает систему 

ротации политических и административных служащих в Республике 

Казахстан, а также предоставляемые им гарантии при перемещении к новому 

месту работы с белорусским опытом ротации государственных служащих. В 

статье делается вывод о возможности использования опыта ротации 

государственных служащих в ведущих странах СНГ при совершенствовании 

российской системы ротации должностных лиц органов публичной власти. 

mailto:gatsko_mf@mail.ru
mailto:gatsko_mf@mail.ru
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Abstract. The article provides a comparative analysis of the experience of legal 

regulation of rotation of civil servants in the Russian Federation, the Republic of 

Kazakhstan and the Republic of Belarus. The author compares the rotation system of 

political and administrative employees in the Republic of Kazakhstan, as well as the 

guarantees provided to them when moving to a new place of work with the 

Belarusian experience of rotation of civil servants. The article concludes that it is 

possible to use the experience of rotation of civil servants in the leading CIS countries 

when improving the Russian system of rotation of officials of public authorities. 

Ключевые слова: ротация, государственные служащие, 

противодействие коррупции, правовое регулирование. 

Keywords:  rotation, civil servants, anti-corruption, legal regulation. 

 

В ведущих странах Содружества Независимых Государств имеется опыт 

правового регулирования ротации государственных служащих, который 

может быть полезен при совершенствовании отечественной системы ротации 

должностных лиц органов публичной власти.  

В Республике Казахстан институт ротации был введён в декабре 2015 

года на основании президентского Указа, которым были утверждены Правила 

и сроки проведения ротации, а также установлены категории политических и 

административных служащих, подпадающих под ротацию1.  

В Казахстане ротация государственных служащих проводится в 

следующих целях: 

1) повышения эффективности деятельности государственных органов; 

2) профилактики коррупционных правонарушений; 

3) эффективного использования профессионального потенциала, а также 

управленческого опыта госслужащих; 

4)  совершенствования управленческих компетенций государственных 

служащих. 

Ротация госслужащих осуществляется по одной из схем, указанных в 

пункте 8. «Правил и сроков проведения ротации государственных служащих, 

категорий и должностей государственных служащих, подлежащих ротации» 

(см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Схемы ротации госслужащих в Республике Казахстан 

 

Виды ротации Схема ротации 

межуровневая «центр – регион» 

«регион – центр» 

                                                           
1 Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года №152 «О некоторых 

вопросах прохождения государственной службы» (с изменениями и дополнениями) // 

URL:  https://bestprofi.com/document/669060605?0 (дата обращения: 22.03.2025). 

https://bestprofi.com/document/669060605?0
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межрегиональная «регион – регион» 

межсекторальная «центр – центр» 

внутрирегиональная в пределах региона 

 

Руководящие политические и административные служащие здесь 

подлежит должностному перемещению каждые 4 года. Законом установлено, 

что в случае письменного отказа от ротации непосредственным руководителем 

государственного служащего срок пребывания в занимаемой им должности 

может быть продлён только на 2 года. Допускается продление указанного 

срока ещё на два года, но только решением головного органа по делам 

госслужбы - Национальной комиссии по кадровой политике при Президенте 

Республики Казахстан. Таким образом, государственный служащий не может 

занимать одну и ту же должность более 8 лет. По истечении восьми летнего 

срока чиновник будет понижен в должности, на что требуется его письменное 

согласие. При отказе от ротации либо в даче согласия на понижение по службе, 

несогласных чиновников представляют к досрочному увольнению с 

государственной службы. 

В Республике Казахстан институт ротации является обязательным только 

для политических государственных служащих, служащих корпуса «А», а 

также первых руководителей служащих корпуса «Б» (таблица 2).  

 

Таблица 2. Особенности ротации госслужащих Республики Казахстан 

 

Категории 

госслужащих 
Состав 

Особенности 

ротации 

Сроки 

ротации 

Политические 

государственные 

служащие 

Государственный 

служащий, 

назначение 

(избрание), 

освобождение и 

деятельность 

которого носят 

политико-

определяющий 

характер 

Осуществляются 

перемещения на 

вакантные либо 

временно 

вакантные 

политические 

должности. 

При этом возможно 

перемещение 

между 

политическими 

служащими и 

административным

и госслужащими 

корпуса «А». 

Каждые 4 

года.  

Срок 

пребывания 

в должности 

может быть 

продлен не 

более, чем 

на 4 года. 

В итоге 

госслужащи

й не может 

занимать 

одну и ту же 

должность 

Административные 

госслужащие 

корпуса «А» 

 (все категории) 

Административные 

госслужащие 

корпуса «А» 
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1-е 

руководители 

корпуса «Б», 

указанных 

категорий: 

В-1, В-2, С-1, С-

2, С-О-1, С-О-2, 

D-O-1, D-O-2 и 

Е-1 

 

Административны

е служащие, 

входящие в 

корпус «Б»: от 

категорий D-O-2 

(зам. 

руководителя 

управления), 

Е-1 (зам. акима 

города и района) и 

выше 

Осуществляются 

перемещения на 

вакантные 

административные 

должности корпуса 

«Б», либо между 

административным

и госслужащими 

корпуса «Б»  

сроком 

более 8 лет. 

 

Ротация чиновников также закреплена на законодательном уровне в 

Законе от 23 ноября 2015 года № 416-V ЗРК «О государственной службе 

Республики Казахстан»1. Статьёй 41 указанного закона порядок и сроки 

проведения ротации, категории и должности государственных служащих, 

подлежащих ротации, определяются Президентом Республики 

Казахстан.  Отказ от установленного порядка ротации может являться 

основанием для принятия решений по понижению в государственной 

должности либо увольнению с неё.   

В Республике Беларусь также сложился опыт ротации государственных 

служащих, однако единой системы ротации кадров государственной службы 

ещё не сформировано, нет и нормативных правовых актов о ротации 

государственных гражданских служащих, за исключением сотрудников 

дипломатической службы. 

Так, вопросы ротации дипломатических работников детализируются в 

главе 4 Положения «О дипломатической службе Республики Беларусь». В 

указанном Положении в п. 27 даётся определение ротации, под которой 

понимается «целенаправленное чередование дипломатическими работниками 

дипломатических должностей в органах дипломатической службы с учётом 

специализации кадров, их квалификации и профессиональной подготовки». 

Непрерывный срок работы в одном загранучреждении установлен на срок - до 

четырёх лет, указанный срок может быть продлён не более, чем на один год2. 

В отношении других категорий государственных служащих, в том числе 

государственных гражданских служащих, прокурорских работников и 

                                                           
1 О государственной службе Республики Казахстан.  Закон Республики Казахстан от 23 

ноября 2015 года № 416-V (с изменениями и дополнениями) //  URL:  

https://bestprofi.com/document/662988757?2&isScroll=true (дата обращения: 22.03.2025). 
2  Указ Президента Республики Беларусь 15 мая 2008 г. № 276 «О некоторых вопросах 

дипломатической службы Республики Беларусь» //  URL: 

https://etalonline.by/document/?regnum=p30800276 (дата обращения: 22.03.2025). 

https://bestprofi.com/document/662988757?2&isScroll=true
https://etalonline.by/document/?regnum=p30800276
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сотрудников органов внутренних дел ротация проводится ситуационно в виде 

переводов.  

Законом Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-З «О 

государственной службе» (далее Закон № 175-З) предусматривается перевод 

гражданского служащего в том же органе на другую гражданскую должность 

и (или) в другую местность. При этом конкретные сроки пребывания на 

должностях государственной службы и периодичность переводов по службе 

не установлены.  В то же время в п. 3 ст. 44 Закона № 175-З  установлено, что 

без  согласия гражданского служащего его могут перевести на другую 

должность и в другую местность «в связи со служебной необходимостью, 

связанной с обеспечением непрерывного выполнения государственными 

органами своих функций, для предотвращения катастрофы, производственной 

аварии ...  и в других исключительных случаях»1.   

Временный перевод может производится на срок до шести месяцев 

в течение календарного года, на это требуется письменное согласие 

перемещаемого служащего. При отсутствии такого рода согласия разрешается 

перемещать служащего на срок не более одного месяца.  

При служебных перемещениях в интересах замещения отсутствующего 

служащего срок такого перевода не может превышать одного месяца в течение 

календарного года (с 1 января по 31 декабря). Только с письменного согласия 

служащего срок такого перевода может быть продлен, но не более, чем на 

шесть месяцев.   

В Республики Беларусь перемещаемым государственным гражданским 

служащим предоставляются социальные гарантии. Если ротируемым 

предстоит переезд в другую местность, то законом гарантируется 

предоставление для детей госслужащих по их выбору места в дошкольных и 

школьных и учреждениях, а также учреждениях специального образования 

по новому месту жительства. 

В случае переезда в другую местность в связи с назначением (избранием) 

на гражданские должности все государственные гражданские служащие 

Республики Беларусь приобретают первоочередное право на предоставление 

арендного жилья (ст. 65 Закона № 175-З). Договор найма арендного жилья 

может быть заключён не более чем на пять лет, однако, при необходимости 

может быть многократно перезаключён. В случае получения жилья на время 

переезда в другую местность, договор заключается на срок такого переезда. 

Размер платы за пользование арендным жильём, предоставляемым 

гражданским служащим определяется с применением понижающего 

коэффициента. Приватизация арендного жилья в Республике Беларусь 

                                                           
1 Закон Республики Беларусь от 1 июня 2022 г. № 175-З «О государственной службе» // 

URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H12200175 (дата обращения: 

20.03.2025). 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H12200175
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ограничена и разрешается только военнослужащим при наличии у них не 

менее 20 календарных лет выслуги1.  Таким образом в настоящее время в 

Республике Беларусь накоплен практический опыт обеспечения 

государственных служащих, перемещаемых на работу (службу) в новую 

местность арендным жильём.  

В Российской Федерации современный этап в развитии института ротации 

на государственной службе связан с принятием Федерального закона от 6 

декабря 2011 года № 395-ФЗ2.   

По мнению доктора юридических наук Ноздрачёва А.Ф.  «в настоящее 

время институт ротации государственных гражданских служащих имеет 

сложную, противоречивую и пробельную правовую основу»3.  Так, до 

настоящего времени Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» не содержит 

определения понятия «ротация». Указанный закон предусматривает только 

горизонтальную ротацию, механизм вертикальной ротации даже не 

оговаривается.  Заметим, что далеко не все госслужащие в Российской 

Федерации подлежат ротации. Ротация распространяется исключительно на 

тех, кто замещает должности, предусматривающие выполнение контрольных 

и надзорных функций.  При этом, в центральных аппаратах органов 

государственного управления ротация не обязательна, в императивном 

порядке она осуществляется только в территориальных органах 

исполнительной власти4.   

Такого рода пробелы в правовом регулирования ротации госслужащих, на 

наш взгляд, обусловливают необходимость подготовки и принятия изменений 

и дополнений в Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации». 

Так, в Федеральном законе № 79-ФЗ целесообразно дать чёткое 

определение понятию «ротация», конкретизировать её цели и виды, 

                                                           
1 Указ Президента Республики Беларусь  от 13 февраля 2023 года № 37  «Об арендном 

жилье для военнослужащих» // URL: 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32300037&p1=1&p5=0 (дата обращения: 

22.03.2025). 
2 Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 395-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением ротации 

на государственной гражданской службе» (с изменениями и дополнениями) // СПС 

КонсультантПлюс. 
3 Ноздрачев А.Ф. Институт ротации в системе государственной гражданской службы // 

Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. - 2019. - № 5.  - 

С.  14.  (С 9-21.). 
4 Федеральный закон от 27 июля 2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // СПС 

КонсультантПлюс. 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=P32300037&p1=1&p5=0
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разграничить горизонтальную и вертикальную ротации. Также представляется 

необходимым конкретизировать понятие «продвижение по службе», которое 

должно рассматриваться как механизм вертикальной ротации. Почему бы не 

дать законодательное определение таким понятиям, как «вышестоящая 

должность», «равная должность», «нижестоящая должность», определить 

порядок и условия назначения государственных служащих на указанные 

должности. Тем самым будет заложена правовая основа вертикальной ротации.   

Для повышения мотивации гражданских служащих к прохождению 

ротации, минимизации их отказов от прохождения ротации и последующих 

увольнений с государственной службы надо подумать об  установлении для 

них дополнительных правовых преимуществ, а также гарантий.  В этой связи 

представляется целесообразным дополнить Федеральный закон № 79-ФЗ 

следующими положениями:  

- статью 46 дополнить нормой, предусматривающей, что при назначении 

гражданского служащего в порядке ротации на должность гражданской 

службы в государственный орган, расположенный в другой местности в 

пределах Российской Федерации, - ему предоставляется оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 7 календарных дней для обустройства на новом месте; 

- часть 1 статьи 52 дополнить нормой,  предусматривающей, что  при 

назначении гражданского служащего в порядке ротации на должность 

гражданской службы в государственный орган, расположенный в другой 

местности в пределах Российской Федерации,  ему выплачивается 

единовременное пособие в размере двух должностных окладов  и 

единовременное пособие на каждого прибывающего с ним  члена его семьи в 

размере половины должностного оклада гражданского служащего; 

- статью 52 дополнить гарантией предоставления в первоочередном 

порядке детям гражданских служащих в случае их переезда с родителями к 

новому месту жительства (в порядке ротации) мест в дошкольных и школьных 

образовательных учреждениях. 

Законом № 79-ФЗ гарантируется обеспечение ротируемых 

государственных служащих служебными помещениями, вместе с тем, сроки 

предоставления такого рода помещений ещё не установлены. В то же время 

другим категориям государственных служащих, например, военнослужащим 

на законодательном уровне установлена гарантия обеспечения служебным 

жильём в срок не позднее 3-х месяцев (со дня прибытия на новое место 

службы). Поскольку в Российской Федерации установлена единая система 

государственной службы, следует подумать о распространении на все 

категории государственных служащих 3-х месячного срока предоставления 

служебного либо арендного жилья.  

Таким образом, институт ротации государственных гражданских 

служащих в Российской Федерации может быть усовершенствован. При этом 

возможен учёт положительного опыта Республики Казахстан, Республики 
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Беларусь и иных государств в рассматриваемой сфере правового 

регулирования.   
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ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРТИВНОЙ РЕКЛАМЫ В 

СОРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

PHILOSOPHICAL AND LEGAL ASPECTS OF SPORTS 

ADVERTISING REGULATION IN MODERN CONDITIONS 

Аннотация. В статье проанализирована тема правового регулирования 

спортивной рекламы в современных условиях с точки зрения философско-

правовых аспектов, с использованием логического метода исследования по 

правовой, экономической и социальной составляющей. Раскрывая сущность 

рекламной деятельности, обращается внимание на важность правового 

регулирования спортивной рекламы.  

Abstract. The article analyzes the topic of legal regulation of sports advertising 

in modern conditions from the point of view of philosophical and legal aspects, using 

the logical method of research on the legal, economic and social component. 
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Attention is drawn to the importance of legal regulation of sports advertising, 

revealing the essence of advertising activity. 

Ключевые слова: реклама, продвижение спорта, спортивное право. 

Keywords: advertising, sports promotion, sports law. 

 

В современном обществе реклама служит способом продвижения 

различных товаров и услуг, в том числе и спортивных. Спортивные 

достижения профессиональных спортсменов вдохновляют обычных граждан. 

Спортивные соревнования создают зрелищную атмосферу и влюбляют людей 

в тот или иной вид спорта. Важность спортивной рекламы заключается в 

популяризации спорта и здорового образа жизни, она является ключевым 

инструментом в продвижении спорта в массы. Наличие спортивной рекламы 

говорит о важности спорта в общественной жизни любого государства. 

Продвижение и популяризацию спорта можно заменить термином 

«спортивный маркетинг». Спортивный маркетинг является мощным 

инструментом, успешно используемым для продвижения спорта. Спортивный 

маркетинг – это популяризация спортивных организаций (клубов, брендов, 

команд), а также продвижение сферы услуг, связанный с деятельностью этих 

организаций.  

Маркетинг и реклама часто объединяются и используются 

взаимозаменяемо, но реклама, в свою очередь, является одной из стратегий 

маркетинга и является его важнейшим элементом. 

В современном обществе большую роль в развитии и организации 

различных предприятий играет реклама. Исходя из дефиниций 

многочисленных источников, можно сформулировать понятие рекламы 

следующим образом: реклама – это распространение, любым способом и в 

любой форме, информации, направленной неопределенному кругу лиц для 

привлечения внимания к рекламируемому объекту. Основной задачей рекламы 

является - влияние на подсознание рекламопотребителей (целевой аудитории 

распространяемой рекламы), при выборе того или иного продукта или в 

предпочтении определенной марки товара.  

В основе рекламной деятельности лежат практически безграничные 

ресурсы человека – его фантазия, воображение, способности, которые 

позволяют создавать новое и оценивать результаты этой деятельности 1. Никто 

не может влиять на человека, как другой человек. Правовое регулирование 

рекламной деятельности помогает обезопасить общество от негативного 

информационного воздействия. 

                                                           
1 Денисова Ю.Н, Курочкина Л.Я., «Философские аспекты рекламного творчества». 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/filosofskie-aspekty-reklamnogo-

tvorchestva/viewerДата обращения: 05.11.2022 г. 
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Реклама нуждается в правовом регулировании, так как она является 

мощным механизмом воздействия рекламодателей на целевую аудиторию. В 

связи с высокой конкуренцией в рекламной сфере появляется недостоверная 

реклама. С целью защиты и достоверного информирования рекламодателем 

потребителей рекламы, законодатель вводит понятие «недобросовестная 

реклама». Согласно статье 5 Федерального закона «О рекламе», 

недобросовестной признается реклама, которая:  

1) содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами; 

2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента; 

3) представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена 

данным способом, в данное время или в данном месте, если она 

осуществляется под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак 

обслуживания которого тождествен или сходен до степени смешения с 

товарным знаком или знаком обслуживания товара, в отношении рекламы 

которого установлены соответствующие требования и ограничения, а также 

под видом рекламы изготовителя или продавца такого товара; 

4) является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 

антимонопольным законодательством.1 

Человек встречается с рекламой ежедневно (рекламные объявления 

можно встретить практически везде). Реклама становится одним из главных 

инструментов регулирования общественной жизни, она воздействует на 

зрительное восприятие человека, оставляя свой след на уровне образного 

мышления. Как писал И. Фихте – «Сила воображения творит реальность». 2] 

Исходя из сути данного выражения, можно сделать вывод о том, что 

реальность каждого человека субъективна, а реклама, в свою очередь, 

формирует эту реальность. 

Реклама – манипуляция потребителем. Сущность рекламы – 

формирование за человека его собственных потребностей (которых человек 

изначально мог не осознавать), и вариант их удовлетворения. Реклама придает 

товару значение, делая из него «фетиш», наделяя его магическими свойствами, 

которыми он не обладает, например, персонификация (человеческие качества, 

приписываемые марке). У человека существует потребность искать значение 

вещей, а символика, используемая в рекламе, ее удовлетворяет. Можно 

сказать, что человек с помощью рекламы убеждается в своих догадках о чем-

либо. Для многих людей реклама является истиной без подкрепления к ней 

определенных фактов. Человеку достаточно увидеть или прочитать какую-

                                                           
1Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  
2Фихте И.Г., Соч.: в 2 т./ И.Г. Фихте.- СПб.: Мифрил, 1993. – Т.1. 228 с.  
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нибудь информацию, и она останется в его подсознании. Рекламу можно 

назвать информационным оружием. 

Бентам И.  считал, что целью законодателя было бы счастье общества, 

которое в свою очередь слагается из четырех второстепенных целей: 

«позаботиться о средствах к существованию, обеспечить довольство, 

благоприятствовать равенству, сохранить безопасность»1. Сохранение 

безопасности – главная цель правового регулирования рекламной 

деятельности, так как с появлением недобросовестной рекламы общество 

подвергается информационной опасности. 

Необходимость правового регулирования рекламной деятельности 

приводит к принятию Федерального закона «О рекламе» 1995 г. и 

действующего Федерального закона «О рекламе» 2006 г., целью которого 

является регулирование любых объявлений физических и юридических лиц, 

связанных с осуществлением имущественных отношений. Данный 

Федеральный закон распространяется, в том числе, и на спортивную рекламу, 

рассматриваемой в этой статье. 

Согласно п. 2 ст. 3 ФЗ «О рекламе» объект рекламирования – это товар, 

средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель 

или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо 

мероприятие (в том числе спортивное соревнование и т.д.) на привлечение 

внимания, к которым направлена реклама. 2 

Реклама также существует и в спортивной сфере. Основной целью 

спортивной рекламы является – решение задач, связанных с целями 

деятельности организаций спортивной сферы, в том числе коммерческими. 

Основные средства распространения спортивной рекламы: телевизионная 

реклама и радиореклама, кинореклама, реклама в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, реклама в прессе, печатная реклама, 

почтовая реклама, реклама на спортивных объектах, реклама на спортивной 

экипировке, реклама на транспорте, имидж-реклама. 

Рекламную деятельность в спорте можно разделить на два вида:  

Реклама для спорта – реклама спортивного бренда или организации, 

реклама спортивного мероприятия, реклама спортивных услуг; 

Спорт для рекламы – использование спорта как площадки для рекламной 

деятельности, не связанной со спортом (спонсорская реклама, реклама на 

спортивных объектах и т.д.). 

Спортивное право тесно связано с предпринимательским правом, а 

исследуя сущность рекламной деятельности, можно сделать вывод о том, что 

реклама является разновидность предпринимательской деятельности, так как 

                                                           
1 Бентам И., Введение в основания нравственности и законодательства.: М, «Российская 

политическая энциклопедия». 1998 г. 34 с. 
2 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  
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цель рекламы – влияние на развитие рынка товаров, работ и услуг. Основными 

задачами правового регулирования предпринимательской деятельности, 

является соблюдение условий для обеспечения развития и слаженной работы 

экономики, создание условий для воспроизводства товаров и услуг, 

исключение нарушения существующих правовых норм. Реализация 

публичных интересов общества и государства, в целях правового 

регулирования предпринимательства, ставится во главу угла при реализации 

государственной политики государства1. Другими словами, реклама – 

инструмент развития предпринимательства.  

Современное общество нуждается в правовом регулировании спортивной 

рекламы, так как спорт занимает значимое место в жизни граждан. В 

спортивной сфере, как и в любой другой, существует большая конкуренция 

рекламодателей, поэтому особенно важно законодательно защитить граждан 

от недобросовестной и недостоверной рекламы, так как спортивные 

организации, с помощью рекламы, не только продвигают спорт, но и 

осуществляют свою коммерческую деятельность. 

Стоит отметить, что термин «спортивная реклама» присущ следующим 

видам рекламы. 

 Реклама товаров и услуг, а также спортивных организаций, активно 

продвигаемых на спортивных рынках. 

Регулирование информационной составляющей товаров и услуг, 

рекламируемых в спортивной сфере, способствуют доверию общества к 

спортивным рынкам. Доверие общества – ключевой инструмент развития 

спорта в современном мире.  

Пропаганда спорта и физической культуры в целом. 

Правовое регулирование данной рекламы необходимо для достоверной 

информации о спорте, так как цель этой рекламы заключается в продвижении 

и популяризации спорта в обществе, развитии физической культуры. 

Реклама спортивных товаров (спортивный инвентарь, одежда и т.д.). 

Спортивные товары – важный инструмент в спорте, способствующий 

реализации спортивной деятельности. Правовое регулирование рекламы 

спортивных товаров способствует правильному выбору одежды, инвентаря и 

т.д. для комфортного и эффективного занятия спортом. 

Субъекты, осуществляющие рекламную деятельность, обязаны 

соблюдать определенные требования. В соответствие с Федеральным законом 

«О рекламе», реклама должна быть добросовестной и достоверной. Важность 

этих двух требований объясняется тем, что реклама напрямую влияет на 

экономику, продвигая различную продукцию и способствуя ее реализации. 

Реклама оказывает сильное влияние на разработку новых видов товаров и 

                                                           
1 Сергеев А. П. Гражданское право. Учебник. В трех томах. Том 1 - М: Проспект, 2019. 

72 с. 
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услуг, предоставляя эффективные способы информирования потребителей об 

их появлении. 

В эпоху цифровых технологий общество встречает рекламу повсюду, 

правовое регулирование рекламной деятельности помогает обезопасить 

граждан от недостоверной информации. Правовое регулирование спортивной 

рекламы – важнейший элемент развития спорта в современном мире. 

Государство всячески продвигает спорт, так как спорт играет большую роль в 

жизни любого человека, а поддержание здоровья является первостепенной 

задачей. Основной целью спортивной рекламы служит популяризация спорта, 

но, несмотря на это, с ее помощью рекламодатели осуществляют 

коммерческую деятельность, наличие которой является основанием для 

законодателя ввести определенные нормы осуществления рекламной 

деятельности. Реклама – мощный инструмент воздействия на подсознание 

человека, а правовое регулирование рекламы – способ защиты граждан от 

недобросовестного воздействия на них. Рассуждая более глобально, можно 

сделать вывод о том, что реклама служит одним из способов управления 

обществом. Правоохранительные органы обязаны различать 

недобросовестную рекламу от добросовестной, в этом и заключается основная 

суть правового регулирования. Право существует во всех сферах спортивной 

деятельности, и без правового обеспечения спорт не сможет нормально 

функционировать.  

Таким образом, спортивная реклама является неотъемлемой частью 

спортивной сферы, она осуществляется с целью развития и продвижения 

спорта в обществе, а пропаганда здорового образа жизни – одна из главных 

задач государства. Также, помимо популяризации спорта, спортивная реклама 

оказывает сильное влияние на разработку новых видов товаров и услуг, 

которые способствуют реализации спортивной деятельности, а это значит, что 

она развивает и совершенствует спортивную сферу. Исходя из рассуждений в 

данной статье, можно сделать вывод о том, что реклама служит инструментом 

воздействия на подсознание человека, поэтому правовое регулирование 

спортивной рекламы необходимо для защиты граждан от недостоверной и 

недобросовестной рекламы.  
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ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ДО 1917 ГОДА 

THE GENESIS OF THE INSTITUTE OF SPECIAL 

KNOWLEDGE IN THE DOMESTIC CRIMINAL 

PROCEEDINGS BEFORE 1917 

Аннотация. В статье рассказывается о развитии института специальных 

знаний в уголовном судопроизводстве России, начиная со времен первых 

юридических памятников и вплоть до 1917 года. Показана преемственность 

основ этого процессуального института во времени. Прослеживается связь 

между правовым регулирование данных вопросов в императорской России и 

современным российским законодательством. Автор делает вывод о том, что 

на регулирование института специальных знаний исторически существенное 

влияние оказывали место и роль судебной власти, как в системе разделения 

властей, так и внутри государственного аппарата в целом.  

Abstract. The article tells about the development of the institution of special 

knowledge in the criminal justice of Russia since the time of the first legal 

monuments and up to 1917. The continuity of the foundations of this procedural 

institution in time is shown. There is a connection between the legal regulation of 

these issues in imperial Russia and modern Russian legislation. The author concludes 

that the place and role of the judiciary, both in the system of separation of powers 

and within the state apparatus as a whole, had a historically significant impact on the 

regulation of the institution of special knowledge. 
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История и анализ становления института специальных знаний в 

отечественном уголовном процессе может помочь осознать и раскрыть 

современные проблемы применения использования специальных знаний в 

рамках уголовного судопроизводства. Наиболее эффективные варианты 

правового регулирования специальных знаний прямо упоминаются в 

литературе как советского, так и современного периодов1.  

Рассматривая вопросы генезиса института специальных знаний в 

уголовном процессе, можно заметить наличие неких закономерностей 

развития данного института на различных исторических этапах 

правотворчества в области регулирования уголовного судопроизводства.  В 

знаковых отечественных актах, содержащих уголовно-процессуальные нормы 

(Русская Правда, Псковская судная грамота, Судебники 1497 и 1550 годов, 

Соборное Уложение 1649 г., «Краткое изображение процессов или судебных 

тяжеб» и т.п.) институт специальных знаний в близком к нашему 

современному пониманию смыслу попросту отсутствует. Уголовное 

судопроизводство в период действия указанных выше актов складывался иным 

образом и, при отсутствии, в большинстве случаев, у участников уголовного 

процесса, прав как таковых, а у органа уголовного преследования – 

необходимости обращения к техническим или иным специальным познаниям 

- институт специальных знаний не мог возникнуть и функционировать. 

С момента судебной реформы 1864 года в России началось становление 

судебной власти, которая могла бы стать неким гарантом защиты и 

соблюдения прав участников уголовного процесса2. До этого момента сама 

функция обращения к специальным знаниям, хотя и присутствовала на 

практике, однако, не выходила за рамки частных действий и решений лиц, 

осуществляющих расследование уголовного дела, не предусматривалась 

законом. 

                                                           
1 Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: Издательство НОРМА, 

2019. С.18; Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. М.: Право и закон; 

Юрайт-Издат, 2020. С.22; Эксархопуло А.А. Специальные познания и их применение в 

исследовании материалов уголовного дела. СПб.: Издательский дом С.-Петерб. гос. ун-

та; Издательство юридического факультета С.-Петерб. гос. ун-та, 2015. С.55. 
2 См.: Луценко П.А. Ретроспективный анализ становления и развития института 

судебного контроля в российском уголовном процессе / П.А. Луценко // 

Международная научно-практическая конференция «Техника и безопасность объектов 

уголовно-исполнительной системы» ФСИН. — Воронеж: ФСИН. - 2013. С.123-126. 
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Необходимо выделить несколько этапов в истории, когда менялись 

отечественные государственно-правовые подходы к средствам и способам 

обращения к специальным знаниям в сфере уголовного судопроизводства.  

Пожалуй, в наиболее совершенном и близком к современному 

пониманию виде законодательная концепция института специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве в императорской России проявилась в 

положениях Устава Уголовного Судопроизводства 1864 года1. Нормами 

Устава были сведены в систему подходы к использованию в уголовном 

судопроизводстве специальных знаний, существовавшие до этого на практике, 

либо выраженные в разрозненных нормативных актах предшествующего 

периода. 

В частности, еще с начала XIX века у органов уголовного преследования 

была возможность получения информации (в виде показаний) от лиц, 

сведущих в той или иной сфере наук, искусства или ремесла2. Обращение к 

таким лицам объяснялось двумя причинами: либо для установления истины по 

делу требуются особые сведения в конкретной области человеческого 

познания, либо требуется опытность в такой сфере3. 

На момент введения в действие Устава Уголовного Судопроизводства 

1864 года сведущее лицо уже фактически признавалось на практике 

самостоятельной процессуальной фигурой, однако однозначного статуса 

данное лицо не имело. Так, с одной стороны, сведущее лицо могло: 1) 

участвовать в судебно-следственном осмотре; 2) высказывать мнение по 

предмету осмотра и исследования; 3) давать справки и показания. При этом 

показания сведущих лиц признавались самостоятельным источником 

доказательств. С другой стороны, сведущие лица как процессуальная фигура 

скорее понимались в канонах англо-саксонской системы права как «особые» 

свидетели, однако привлекались, что было характерно уже для правопорядков 

романо-германской правовой семьи, в частности, уголовного процесса 

Германии и Франции, во-первых, для исследования места происшествия и, во-

вторых, для иного, помимо места происшествия, осмотра отдельных объектов4. 

В литературе отмечается, что XIX веке на практике уже наблюдался 

некоторый переход от участия отдельных лиц при осмотре 

(освидетельствовании) в виде услуги, оказываемой органам власти, к участию 

этих лиц в уголовном судопроизводстве в силу самого своего статуса сведущих 

                                                           
1 См.: Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. Репринт. М., 2018.  
2 См.: Колоколов Е. Правила и формы о производстве следствий, составленные по 

Своду законов. М., 1851. Репринт. М.,2019. С.21. 
3 См.: Лукин В. Опыт практического руководства к производству уголовных следствий 

и уголовного суда по русским законам. СПб., 1852. Репринт. М., 2017. С.14. 
4 См.: Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства, с применением к 

российскому уголовному судопроизводству. СПб., 1841. Репринт. М., 2010. С.76. 
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лиц1. Идет некоторое движение от трудовой деятельности сведущих лиц к их 

деятельности как процессуально самостоятельного субъекта2. Именно такое 

изменение, по сути, и произошло в Уставе Уголовного Судопроизводства 1864 

года. 

Задачи, цели и условия осуществления сведущими лицами действий и 

операций в силу обладания ими определенными знаниями, навыками и 

умениями, являющимися для них профессиональными, постоянно 

трансформировались, однако суть их оставалась прежней, таким образом, 

менялась лишь форма участия таких лиц в уголовном судопроизводстве при 

практически неизменном содержании – специальном характере сведений таких 

лиц в силу их профессиональных знаний и деятельности3. 

Одновременно отметим еще одну характерную черту использования 

получаемых от сведущих лиц сведений: основное значение имел именно опыт 

сведущего лица в конкретной сфере, его возможность высказать свое 

профессиональное суждение, а не наличие особого вида образования, каких-

либо иных научных или иных «регалий». Соответственно, именно в Уставе 

Уголовного Судопроизводства 1864 года статус «сведущего лица» был 

окончательно отделен от «знающего свидетеля». При этом, Устав впервые 

регламентировал вопросы привлечения сведущих лиц для участия в процессе: 

например, в Уставе был предусмотрен отдельный раздел 2 «Осмотр и 

освидетельствование чрез сведущих людей вообще» первого отделения главы 

четвертой «Об исследовании события преступления», в котором определены 

статус и задачи сведущих лиц, вопросы их участия в следственных действиях. 

В целом, положения об участии сведущих лиц в уголовном 

судопроизводстве с точки зрения Устава могут быть объединены в следующие 

группы: основную группу и специальные группы. В рамках основной группы 

норм Уставом решались общие вопросы привлечения сведущих лиц к 

судопроизводству.  

Во-первых, это нормы, устанавливающие основания привлечения 

сведущих лиц к участию в деле. Так, в соответствии со ст.325 Устава, сведущие 

люди приглашаются в тех случаях, когда для точного уразумения 

встречающегося в деле обстоятельства необходимы специальные сведения или 

                                                           
1 См.: Глазер Ю. Руководство по уголовному процессу / пер. с нем. А. Лихачева. Т. 1, 

вып. 2. 1886. Репринт. М., 2020. С. 18. 
2 См.: Комиссарова Я.В. Институт использования специальных знаний в России: 

исторический аспект // Эксперт-криминалист. 2008. № 1. С.18-23. 
3 См.: Светличный А.А. Зарождение и развитие института специальных знаний в 

уголовном судопроизводстве в дореволюционной России // Известия Тульского 

государственного университета. Экономические и юридические науки.  2014. № 3-2. 

С.207-215. 
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опытность в науке, искусстве, ремесле, промысле или каком-либо занятии. 

Таким образом на уровне закона прямо определены: 1) задача сведущих лиц 

(помощь в «точном уразумении встречающегося в деле обстоятельства»), 2) 

причины привлечения именно данного лица (потенциальная возможность 

привлекаемого лица предоставить некоторые специальные сведения или его 

опытность в исследуемом вопросе), а также 3) сфера специальных знаний 

сведущего лица («наука, искусство, ремесло, промысел или какое-либо 

занятие»).  

Во-вторых, Устав прямо определяет, какие лица могут быть приглашены 

к участию в уголовном судопроизводстве в качестве сведущих лиц.  На 

основании ст.326 Устава, в качестве сведущих лиц могут быть приглашаемы: 

врачи, фармацевты, профессора, учителя, техники, художники, ремесленники, 

казначеи и лица, продолжительными занятиями по какой-либо службе или 

части приобретшие особенную опытность. Таким образом, во внимание 

принимается либо занятие какой-либо профессией (врач, учитель и т.п.) и 

наличие некоего статуса, свидетельствующего в пользу осведомленности лица 

в том или ином вопросе (профессор), либо то обстоятельство, что лицо 

приобрело необходимый и достаточный опыт в результате занятия той или 

иной практикой, в связи с чем такое лицо уже можно считать сведущим и 

привлекать его для целей, связанных с реализацией задач уголовного процесса. 

По большому счету, Устав оставлял вопросы установления опытности лица, 

привлекаемого в качестве сведущего, и наличия у него специальных знаний, 

на усмотрение судебного следователя и суда (в ряде случаев – полиции): 

именно они определяли, может ли конкретное лицо выступать в роли 

сведущего. Однако одно ограничение в законе все-таки было: в силу статьи 327 

Устава, сведущие люди, приглашаемые к осмотру и освидетельствованию, 

должны иметь все качества достоверных свидетелей. 

В-третьих, Уставом были установлены и требования к взаимодействию 

судебного следователя и сведущего лица. Прежде всего, на основании ст.332 

Устава: судебный следователь был обязан предложить сведущим людям 

словесно или письменно вопросы, подлежащие их разрешению. Однако, как 

раз отличие от ранее предоставлявшийся «услуги» государственному органу 

со стороны частного лица, здесь как раз проявляется в том, что, например, в 

силу статьи 333 Устава, сведущие люди, производя освидетельствование, не 

должны упускать из виду и таких признаков, на которые следователь не 

обратил внимание, но исследование коих может привести к открытию истины. 

В-четвертых, полученные от сведущего лица сведения не были для 

судебного следователя обязательными, однако для их опровержения он должен 

был предпринять некие дополнительные проверочные действия, как это было 

предусмотрено статьей 334 Устава: в случае сомнения в правильности 

заключения сведущих людей или при разногласии в мнении их судебный 

следователь 1) требует заключения от других сведущих людей или 2) о 
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командировании их, 3) представляет высшему специальному установлению 

или же 4) отправляет туда сам предмет исследования, когда это возможно1.   

Наконец, в-пятых, несколько особняком стояли в Уставе вопросы 

привлечения сведущих лиц для участия в судебном следствии. Прежде всего, 

в статье 690 Устава была предусмотрена цель такого рода участия: для 

объяснения освидетельствования или испытания, произведенного 

следователем или сведущими людьми. В данном случае суд вызывал в 

судебное заседание ранее участвовавшее в деле сведущее лицо и такое лицо 

предоставляло суду «обстоятельный отчет» в его действиях.   Порядок 

привлечения сведущего лица к участию в рассмотрении дела судом описан в 

статьях 691-695 Устава. Каких-то особенностей и «изюминок» здесь не 

усматривается, однако привлекают внимание два существенных момента: 

Устав   не различал экспертов и специалистов, причем экспертиза не считалась 

самостоятельным средством доказывания, хотя отдельные современные 

авторы и указывают, что в Уставе уже прослеживаются элементы судебной 

экспертизы как самостоятельного вида доказательств2. 

Специальные группы норм были объединены в зависимости от двух 

факторов одновременно: 1) какое следственное (судебное) действие 

осуществляется и 2) каким именно сведущим лицом оно осуществляется. 

Например, в Уставе был предусмотрен отдельный раздел «Осмотр и 

освидетельствование через врачей». В этом разделе предусматривался порядок 

деятельности специалиста в области медицины, привлеченного для его участия 

в следственном действии.  

Статьей 336 Устава были определены случаи, когда к участию в деле 

привлекался специалист в области медицины (врач): для осмотра или 

освидетельствования 1) мертвых тел, 2) различного рода повреждений, 3) 

следов насилия, 4) состояния здоровья а) потерпевшего от преступления или 

б) самого обвиняемого.  Таким образом, специалист приглашается судебным 

следователем к участию в деле только в прямо оговоренных законом случаях. 

Статья 338 Устава говорит о том, что возможно и комиссионное участие 

специалистов (включая лечащего врача умершего), но только в отношении 

освидетельствования мертвого тела. Интересно, что в статье 342 Устава 

содержалась даже примерная схема криминалистического осмотра трупа по 

правилам Устава судебной медицины: судебный медик осматривал 

поверхность мертвого тела, его углублений и отверстий, суставы, целость 

                                                           
1 См.: Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. С.89. 
2 См.: Елагина Е.В. Институт специальных знаний в уголовном судопроизводстве: 

учебное пособие / Е. В. Елагина. — Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский 

юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

2019. С.17. 
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костей и состояние внутренних органов. При этом процессуальный закон особо 

оговаривает, что судебный врач, по возможности, должен разъяснять 

присутствующим значение «всякого пятна, знака, раны, повреждения и 

болезненных изменений», а также определять «степень гнилости и 

происшедшие от того явления» и отвечать на поступившие к нему вопросы.  

Существовал и свой алгоритм исследований при освидетельствовании 

живого лица. В частности, статья 349 Устава предписывала, что при 

исследовании ран, побоев, увечья, членовредительства, оскопления, 

изнасилования, повреждений в здоровье, преждевременного разрешения от 

бремени вследствие изгнания плода или насилия и тому подобных последствий 

преступных деяний судебный врач определяет, по возможности: 1) свойство 

повреждения и 2) влияние его на здоровье свидетельствуемого лица, 3) 

средства, употребляемые при насилии или повреждении, и 4) давно ли 

произведено повреждение или в недавнее время. Была и такая форма участия 

специалиста в области медицины как переосвидетельствование. По сути, речь 

шла о совмещении в одном действии и осмотра (освидетельствования), и 

судебно-медицинской экспертизы в современном ее понимании в виде 

исследовании трупа после эксгумации. Согласно статье 346 Устава, при 

переосвидетельствовании мертвого тела судебный следователь сообщает 

приглашенным врачам цель переосвидетельствования, протокол и акт 

первоначального осмотра и сколько прошло времени пребывания тела в земле. 

В литературе отмечается, что использование специальных знаний врача 

по Уставу представляло в совокупности три вида освидетельствования и 

осмотра (освидетельствование живого лица, осмотр трупа и осмотр 

эксгумированного тела), а также судебно-медицинскую экспертизу и 

исследование живого лица и трупа1. 

Отдельный раздел этой главы Устава – четвертый – был назван 

«Освидетельствование обвиняемого, оказавшегося сумасшедшим или 

безумным» и посвящался проблемам участия психиатров в осмотре и 

освидетельствовании лиц, в отношении которых возникают сомнения в их 

психическом состоянии. На основании статьи 353 Устава, «если по следствию 

окажется, что обвиняемый не имеет здравого рассудка или страждет 

умственным расстройством, то следователь, удостоверяясь в том, как чрез 

освидетельствование обвиняемого судебным врачом, так и чрез распрос 

самого обвиняемого и тех лиц, коим ближе известен образ его действий и 

суждений, передает на дальнейшее распоряжение прокурора все производство 

по этому предмету с мнением врача о степени безумия или умственного 

расстройства обвиняемого». Порядок освидетельствования безумных и 

сумасшедших был установлен статьей 355 Устава: такого рода 

освидетельствование производится «в присутствии окружного суда чрез 

                                                           
1 См.: Елагина Е.В. Указ.соч., С.22. 
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инспектора или члена врачебной управы и двух врачей по назначению сей же 

управы. В столицах приглашаются для сего штадт-физик и два врача, 

назначенные физикатом или медицинской конторой». 

Авторы пишут о наличии санкций в отношении сведущих лиц, 

надлежащим образом не исполнивших своих обязанностей или вовсе 

уклонившихся от их исполнения1. В частности, в статье 489 Устава было 

предусмотрено, что «судебный врач, не исполнивший своих обязанностей по 

следствию, привлекается к ответственности прокурором, под наблюдением 

коего следствие производилось». Сам порядок привлечения судебных врачей 

к дисциплинарной ответственности, предания их суду и прочие 

сопутствующие этой процедуре вопросы были прямо определены в Уставе, 

например, в статье 490 Устава, хотя при этой в той же норме отмечалось, что 

«по всем вопросам, специальным или техническим, судебные установления 

требуют предварительного заключения от надлежащего медицинского 

начальства».  

В доктрине уголовного процесса справедливо отмечается, что во второй 

половине XIX века сформировался характерный для того времени взгляд на 

юридическую природу участия специалистов: сведущие лица привлекались 

преимущественно к участию в осмотрах, а экспертиза рассматривалась как 

разновидность личного осмотра судьей2. 

Заканчивая положительную, в целом, характеристику института 

специальных знаний в рамках уголовного процесса в России в 1864-1917 гг., 

отметим, тем не менее, что массового характера это направление судебной 

деятельности не приобрело, что объясняется, возможно, значительной 

простотой фактических обстоятельств многих уголовных дел того времени3.  

Вместе с тем, ни в юридической литературе того времени, ни среди 

прокурорских чинов или судейских сановников предусмотренные Уставом 

направления использования специальных познаний в той или иной области 

каких-либо нареканий не вызывали и данная модель почти без изменений 

(кроме изменений, вызванных переименованием органов власти и по другим 

«техническим» обстоятельствам) действовала в российских столицах почти до 

середины 1918 года, в центральных губерниях России – до начала 1919 года, а 

в отдельных уголках бывшей Российской империи, и до 1920 года. 

 

 

                                                           
1 См.: Фойницкий И.Я.  Курс уголовного судопроизводства. В 2 т. М., 2020 (по изданию 

1884 и 1897 гг.). Т.2. С.118. 
2 См.: Елагина Е.В. Указ.соч., С.22. 
3 См. подробнее: Попова А.Д. Правда и милость да царствуют в судах (Из истории 

реализации Судебной реформы 1864 года). Рязань, 2005. С. 311. 
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РОССИЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТАРИЗМ: ПЕРВЫЕ ИТОГИ 

ПОСЛЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 2020 Г. 

RUSSIAN PARLIAMENTARISM: THE FIRST RESULTS 

AFTER THE CONSTITUTIONAL REFORM IN 2020 

Аннотация. После нескольких десятилетий эволюционного пути мы 

пришли к нынешнему состоянию парламентаризма. Результатом усилий 

российского общества было закрепление итогов развития российского 

государства за почти 30-летнюю историю в Конституции РФ. Актуальным 

представляется рассмотрение поэтапной характеристики, обоснование 

основных периодов и направлений, выводы по результатам реформы в 

формировании и деятельности отечественного парламента. Научной новизной 

является то положение, которое подчеркивает, что обнаружившиеся при этом 

связи конституционных преобразований с экономическими, политическими, 

социальными и иными процессами и явлениями подчеркивают исторический 

судьбоносный характер реформирования законодательного органа 

российского государства. Изучение парламентаризма важно в контексте 

переустройства государственных политических институтов, так как 

парламент - важнейший выборный орган в структуре управления государством 

и власти. 

Abstract. After several decades of the evolutionary path, we have come to the 

current state of parliamentarism. The result of the efforts of the Russian society was 
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the consolidation of the results of the development of the Russian state over its almost 

30-year history in the Constitution of the Russian Federation. It is relevant to 

consider the step-by-step characteristics, substantiation of the main periods and 

directions, conclusions on the results of the reform in the formation and operation of 

the national parliament. The scientific novelty is the provision that emphasizes that 

the revealed connections of constitutional transformations with economic, political, 

social and other processes and phenomena emphasize the historical crucial nature of 

the reform of the legislative body of the Russian state. The study of parliamentarism 

is important in the context of the restructuring of state political institutions, since 

parliament is the most important elected body in the structure of government and 

government. 

Ключевые слова: парламентаризм, реформа, сенаторы, порядок 

формирования Совета Федерации, депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Keywords: parliamentarism, reform, senators, the procedure for forming the 

Federation Council, deputies of the State Duma of the Federal Assembly of the 

Russian Federation. 

 

В результате конституционной реформы 2020 года была проведена 

масштабная работа по модернизации Основного закона страны, в ходе которой 

были учтены многочисленные предложения со стороны граждан и 

проанализированы лучшие мировые и отечественные практики в области 

государственного строительства. Наглядным маркером результатов этой 

работы, на наш взгляд, является высокий уровень общественной поддержки 

обновленного текста Основного закона и консолидация российского общества 

относительно направлений развития государства. 

Изучение обновленного текста Основного закона позволяет выявить 

недостатки в деятельности парламента, проследить их влияние на качество 

принимаемых законов и предложить пути решения проблем. Исследование 

дает возможность спрогнозировать дальнейшее развитие парламента России, 

разработать предложения организационно-правового характера и выработать 

рекомендации по совершенствованию парламентаризма.  

Говоря о поправках в конституцию, необходимо отметить, что с их 

помощью усовершенствована система сдержек и противовесов, что потребует 

от парламента большей ответственности, большей ориентации на мнение 

граждан и регионов. Реформу Конституции РФ поддержало почти 78% 

участников голосования.  

Несмотря на то, что система российского парламентаризма много шире, 

чем какой-то один законодательный орган или палата федерального 

парламента, так объективно сложилось, что в первую очередь она 

ассоциируется с результативностью работы Государственной Думы. Сложно 

переоценить полезность тех тектонических изменений, которые произошли в 
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нынешнем созыве нижней палаты с точки зрения и внутренней организации 

работы депутатского корпуса и взаимоотношений с исполнительной властью, 

и внешнего позиционирования. По сути, это был качественный переход на 

новый уровень, опять же эволюционный скачок в развитии парламентаризма, 

без которого, разумеется, не могло быть и речи о получении новых 

конституционных полномочий. 

Депутаты Государственной Думы, сенаторы выполняют исключительно 

важную функцию формирования правовой реальности, в которой будут жить 

наши граждане, что накладывает на них огромную ответственность перед 

обществом, перед людьми. 

Парламентская деятельность неразрывно связана с необходимостью учета 

интересов и мнения различных групп граждан, удовлетворения правовых и 

социальных ожиданий. В этом и состоит представительный характер 

парламентаризма. 

Вместе с тем отмечаем, что жизнь сегодня сложна и изменчива. Это 

требует от парламентариев постоянной вовлеченности в общественно-

политические процессы и комплексного анализа каждой конкретной 

законодательной инициативы. Причем не только с точки зрения ее 

актуальности, но и тщательной проработки механизма ее практической 

реализации и возможных последствий, в первую очередь в части соблюдения 

положений Конституции и особенно конституционных прав граждан. 

Произошли изменения в образовании Совета Федерации. Теперь помимо 

представителей от законодательного и исполнительного органов власти 

субъекта РФ, теперь может работать и экс-глава государства пожизненно. А 

также не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых 

президентом, из которых не более семи могут быть назначены пожизненно. 

Срок полномочий остальных представителей РФ - шесть лет. 

Скорректированы требования к сенаторам: им может стать россиянин старше 

30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно проживающий в 

стране, не имеющий гражданства иностранного государства1. 

В целях повышения эффективности взаимодействия между 

представительной и исполнительной ветвями власти, усиления роли Госдумы 

и парламентских партий, а также повышения ответственности членов 

Правительства РФ закреплено: 

- установить порядок назначения Председателя Правительства РФ, его 

замов; 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 

с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
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- изменение, в соответствии с которыми кандидатуры для назначения на 

указанные должности назначаются Президентом после их утверждения 

Госдумой. 

Аналогичный порядок предусматривается для назначения руководителей 

министерств, руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство РФ. 

Для большей прозрачности работы силовых ведомств, 

правоохранительных органов, независимости органов прокуратуры в регионах 

назначение руководителей федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет Президент, а также 

прокуроров регионов предложено осуществлять после консультаций с 

Советом Федерации. 

Кроме того, к полномочиям Совета Федерации отнесено прекращение по 

представлению Президента полномочий судей Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда, кассационных и апелляционных судов: 

- в случае совершения поступка, порочащего честь и достоинство судьи; 

- в иных предусмотренных федеральным законом случаях, 

свидетельствующих о невозможности осуществления судьей своих 

полномочий. 

В целях обеспечения согласованного функционирования и 

взаимодействия органов государственной власти РФ, определения основных 

направлений внутренней и внешней политики, приоритетных направлений 

социально-экономического развития государства предусмотрено 

формирование Президентом Государственного Совета. 

Конституция была принята уже более четверти века назад в условиях 

тяжёлого внутриполитического кризиса. Положение дел с тех пор кардинально 

изменилось. Теперь нет ни вооружённого противостояния в Москве, ни очага 

международного терроризма на Северном Кавказе. Конституционные 

поправки можно считать вполне обоснованными и важными для дальнейшего 

развития России как правового социального государства, в котором высшей 

ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его 

благополучие. 

В России происходит унификация государственного управления - раньше 

было многообразие форм и видов местного самоуправления, теперь 

упраздняются различные виды МСУ, остается только три формы – городские 

округа, муниципальные округа и внутригородские муниципальные 

образования, а их подчиненность главам субъектов растет, то же самое 

касается и регионов, где раньше были президенты, губернаторы, а сейчас будут 

только главы субъектов. Вертикаль сильно упрощается и подводится под 

единый стандарт. Можно назвать это принципиально новой, постсоветской 

системой государственной власти. Скорее Россия предлагает себе и миру 
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новую концепцию не столько разделения властей, сколько распределения 

полномочий внутри единой государственной власти. 

В стране осуществлять взаимодействие для наиболее эффективного 

решения задач должна единая система публичной власти. Последовательность 

законодательных действий логична. Первыми сразу после изменения 

Конституции были скорректированы законы о правительстве, о судах, о 

силовых органах, появился закон о Госсовете. В законе среди первых были 

закреплены изменения, касающиеся снятия ограничений по количеству 

президентских сроков для действующего главы государства, а также его 

пожизненной неприкосновенности. Поправки касались и кадровых вопросов. 

Совет Федерации по представлению президента теперь может отрешать от 

должности судей Конституционного и Верховного судов в случае совершения 

ими проступков, порочащих честь и достоинство, а также в иных случаях, 

предусмотренных законом. 

Это, безусловно, конституционная реформа 2020 года. Принятие 

поправок к Конституции - одно из самых значимых и запоминающихся 

событий в политической, правовой и социальной жизни, определивших вектор 

развития на годы вперед. То, что происходит сейчас - как Россия противостоит 

внешним угрозам, обеспечивая свой суверенитет, - во многом результат 

конституционной реформы. 

Можно сделать вывод о том, что в эпоху цифровизации остро встает 

вопрос о существенной необходимости понятия новелл и особенностей при 

реализации всех форм непосредственного народовластия, через призму 

дистанционного электронного голосования всех слоев населения граждан. 

Электронное голосование само по себе имеет ряд неоспоримых преимуществ. 

При этом, помимо повышения безопасности выборов, необходимо так же 

просвещать и информировать население о всех положительных сторонах 

такого голосования и его легитимности. При проведении выборов различного 

территориального масштаба широко применяется дистанционное электронное 

голосование (ДЭГ) и, так как, цифровизация не стоит на месте, данные новеллы 

ещё успеют реализоваться во многих городах и не только, так как 

закрепленные новшества (ДЭК и смена УИК) в реализации избирательных 

прав граждан РФ шагают вперед и это становится сильным инструментом в 

формировании органов публичной власти. Новшества в реализации 

дистанционного электронного голосования и смены избирательного участка 

для голосования облегчили жизнь гражданам во многих вопросах, так как 

некоторые в силу важности дел или физических возможностей, но людей с 

сильной гражданской позицией, не всегда получалось реализовать свое право 

на выборы, но с помощью доработки данного процесса — это право было 

реализовано.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ КАДРОВЫХ ПРОЦЕДУР 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

DIGITALIZATION OF PERSONNEL PROCEDURES OF THE 

STATE CIVIL SERVICE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

LEGAL REGULATION 

Аннотация. В научной статье обосновывается необходимость 

совершенствования нормативно-правовой базы в области цифровой 

трансформации кадровых процедур государственной гражданской службы. 

Предлагаются пути решения выявленных проблем, включая внесение 

изменений в законодательство о государственной гражданской службе и 

разработку новых правовых норм, регулирующих цифровую трансформацию 

кадровой работы. Автор научной статьи пришел к выводу о том, что успешная 

цифровизация кадровых процедур государственной гражданской службы 

возможна исключительно при условии комплексного подхода к 

совершенствованию правового регулирования этой сферы. Это позволит не 

только повысить уровень эффективности кадровой работы государственного 

сектора, но и обеспечить соблюдение прав и законных интересов 

государственных служащих в условиях цифровой эры.  

Abstract. The scientific article substantiates the need to improve the regulatory 

framework in the field of digital transformation of personnel procedures of the state 

civil service. Ways of solving the identified problems are proposed, including 

amendments to the legislation on the state civil service and the development of new 

legal norms governing the digital transformation of personnel work.  
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The author of the scientific article came to the conclusion that successful 

digitalization of the personnel procedures of the state civil service is possible only if 

there is an integrated approach to improving the legal regulation of this area. This 

will not only improve the efficiency of public sector personnel work, but also ensure 

that the rights and legitimate interests of civil servants are respected in the digital 

age. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, государственная 

гражданская служба, кадровые процедуры, электронный документооборот. 

Keywords: digital transformation, state civil service, personnel procedures, 

electronic document.  

Цифровизация кадровых процедур государственной гражданской службы 

приобретает особую значимость в современных условиях стремительного 

развития цифровых технологий, способствуя повышению эффективности 

государственного управления, оптимизации разных кадровых процессов и 

сокращению административных барьеров. Важность данного процесса 

обусловлена необходимостью адаптации всей системы государственной 

гражданской службы к цифровому веку, где традиционные методы 

взаимодействия и управления персоналом уже не отвечают современным 

требованиям скорости и качества. Исходя из этого, данная процедура 

становится ключевым фактором модернизации системы государственной 

службы, позволяя перейти от бумажного документооборота к цифровым 

решениям, что существенно экономит время и ресурсы. Таким образом, 

внедрение современных информационных технологий в ряд кадровых 

процессов открывает перед государственной гражданской службой 

возможности для автоматизации рутинных операций, таких как учет рабочего 

времени, планирование отпусков гражданских служащих, ведение личных дел 

сотрудников и расчет заработной платы. 

В связи с этим, в современных условиях цифровизация кадровых 

процедур становится не просто желательным, а необходимым этапом для 

государственной гражданской службы, что обусловлено целым рядом важных 

факторов, которые оказывают значительное воздействие на работу кадровой 

службы. В первую очередь, существенно возросли выдвигаемые требования к 

скорости обработки кадровой информации – сотрудники ожидают быстрого 

решения своих вопросов, от оформления ежегодных оплачиваемых отпусков, 

командировок до правильного и быстрого расчета заработной платы, ведь 

традиционная работа с бумажными документами уже не способна обеспечить 

необходимую оперативность.  

Не менее существенным фактором является необходимость обеспечения 

прозрачности кадровых процессов – цифровизация позволяет создать единую 

систему учета и контроля всех кадровых операций государственной 

гражданской службы, что значительно сокращает риски ошибок и 
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злоупотреблений наделенными полномочиями. Каждый этап обработки 

документов становится отслеживаемым, а все вносимые изменения – 

фиксируются в системе. Кроме этого, цифровизация открывает широкие 

возможности для снижения расходов на документооборот – сокращаются 

расходы на печать, хранение и транспортировку документов, снижается общее 

количество допускаемых ошибок, которые требуют дополнительной 

обработки. Электронные документы легче архивировать и оперативно 

находить при необходимости, что существенно повышает эффективность 

работы кадров государственной гражданской службы. В результате 

цифровизация кадровых процедур не только повышает эффективность 

функционирования государственной гражданской службы, но и формирует 

наиболее комфортные условия как для служащих кадровой службы, так и для 

остальных государственных служащих органов. В свою очередь, это позволяет 

сосредоточиться на наиболее важных стратегических задачах, которые 

связаны с развитием персонала и повышением эффективность работы органов.  

Исходя из вышеизложенного, актуальность исследования обусловлена 

необходимостью формирования эффективной системы правового 

регулирования цифровых кадровых процедур в контексте реализации 

платформенного подхода в государственном управлении и развития единой 

цифровой среды публичного управления. Это особенно важно в условиях 

постоянно растущих требований к скорости обработки кадровых сведений, 

необходимости обеспечения прозрачности кадровых процессов, потребности в 

сокращении расходов на документооборот и роста качества взаимодействия 

государственных служащих. Актуальность темы определяет современную 

проблему, которая заключается в необходимости сбалансированного подхода 

к внедрению передовых цифровых технологий в кадровые процедуры органа. 

С одной стороны, необходимо максимально использовать имеющийся 

потенциал цифровизации для повышения эффективности управления 

персоналом, а с другой – обеспечить строгое соблюдение правовых норм, 

защиту персональной информации государственных служащих и качество 

кадрового менеджмента. В результате пристальное внимание отводится 

разработке и внедрению четких нормативно-правовых механизмов 

регулирования всех цифровых кадровых процедур, и обеспечению готовности 

государственных служащих к работе в новых условиях.  

Целью исследования является комплексный анализ процессов 

цифровизации кадровых процедур государственной гражданской службы для 

определения текущих проблем правового регулирования данной сферы в 

Российской Федерации и перспективных направлений развития 

цифровизации. Для достижения поставленной цели, необходимо решить 

следующие задачи: 

исследовать и определить современное состояние цифровизации 

кадровых процедур государственной гражданской службы;  
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провести оценку действующей нормативно-правовой базы, которая 

регулирует цифровую трансформацию кадровых процессов в государственной 

гражданской службе; 

выявить актуальные проблемы цифровизации кадровых процедур, в 

частности правового обеспечения;  

определить перспективные направления для совершенствования 

правовой базы в условиях трансформации государственной гражданской 

службы.  

В исследовании используются широко применяемые научные методы – 

анализ и синтез, классификация, систематизация и метод обобщения.  

Отечественные исследователи достаточно активно занимаются данной 

проблематикой, однако, большинство современных работ сосредоточено на 

общих аспектах цифровизации в государственном управлении, в то время как 

специфические вопросы цифровизации кадровых процедур требуют 

дальнейшего изучения. Например, С.В. Байтеряков, А.В. Барышникова, В. К. 

Копыток, А. Филиппова и Д.О. Шубина раскрыли кадровую политику на 

госслужбе, выявив текущие проблемы и необходимые изменения; И.В. 

Сушкова рассматривает текущее состояние цифровых компетенций 

государственных гражданских служащих в Российской Федерации и 

определяет направления развития; С.В. Авилкина изучает порядок повышения 

квалификации государственных гражданских служащих субъектов РФ в 

условиях цифровизации, А.В. Егупов раскрывает инструменты цифровизации 

государственной гражданской службы в современной России; Н.М. Сладкова 

и О.А. Воскресенская, исследуют стандартизацию и цифровизацию кадровых 

процессов  

в органах государственной власти с учетом клиентоцентричности.  

На современном этапе развития, цифровизация кадровых процедур 

государственной гражданской службы Российской Федерации, 

осуществляется на основании актов нормативно-правового регулирования. 

Наиболее значимые документы представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 Нормативно-правовое регулирование цифровизации кадровых 

процедур. 

 

Содержание НПА в части цифровизации кадровых процедур 

Федеральный закон N 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» от 27.07.2004 (ред. от 08.08.2024) 

статья 44.1 определяет необходимость создания и функционирования 

Федеральной государственной информационной системы в области 

государственной службы, которая нацелена на формирование и обработку 

сведений о государственной гражданской службе, ведение персональных 
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данных государственных служащих, учет и анализ информации о 

профессиональном развитии. Основными функциями системы являются: 

автоматизация процессов кадрового учета, обеспечение доступа к 

сведениям о требованиях к должностям, формирование аналитических 

отчетов, обеспечение взаимодействия между государственными органами. 

Постановление Правительства РФ N227 от 05.03.2018 «О 

некоторых мерах по внедрению информационных технологий в 

кадровую работу на государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (ред. от 28.11.2024) 

отражает единую информационную систему управления кадровым 

составом государственной гражданской службы РФ в виде основной 

федеральной системы, общие правила представления документов в 

электронном виде кандидатами, единые правила автоматизированной 

проверки сведений кандидатов. 

Постановление Правительства РФ от 18.03.2023 N413 «О 

проведении эксперимента по использованию электронных документов 

в кадровой работе отдельных федеральных органов исполнительной 

власти» (ред. от 24.05.2024) 

устанавливает порядок внедрения электронного документооборота в 

кадровые процедуры, определяет участников эксперимента, в число 

которых входят Министерство цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Федеральное казначейство, 

Федеральная налоговая служба, федеральные государственные гражданские 

служащие и граждане РФ, претендующие на замещение должностей в 

органах. Эксперимент осуществляется благодаря федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная 

система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы в Российской Федерации» и направлен на апробацию новых 

методов осуществления кадровой деятельности с применением 

информационно-коммуникационных технологий. 

Приказ N338 «Об утверждении плана-графика проведения 

эксперимента по использованию электронных документов кадровой 

работы отдельных федеральных органов исполнительной власти» от 

31.03.2023 

регулирует проведение эксперимента в Минцифры России, Минфине 

России, Минэкономразвития России, Казначействе России, ФНС России, 

Росреестре, Роспатенте, Рособрнадзоре, Росстандарте, Росавиации, 

Рослесхозе и Минэнерго России. В рамках эксперимента осуществляется 

поэтапная апробация большинства кадровых процедур, что позволяет 

отработать механизмы электронного документооборота в кадровой работе 

службы, провести оценку эффективности ведения личных дел 
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государственных служащих в электронном виде, сформировать практику 

использования электронных кадровых документов, определить возможные 

проблемы и пути их решения. 

 

Таким образом, цифровизация кадровых процедур в государственной 

гражданской службе находится в активной фазе развития и включает как 

нормативное регулирование, так и практическое внедрение новых технологий 

с постоянным совершенствованием механизмов электронного 

документооборота.  

По мнению отечественных авторов, в частности, Н.Ф. Алтуховой, В.В. 

Бондаренко, Е. В. Васильевой, А.А. Громовой, Л.С. Онокой, Б.Б. Славина, В.А. 

Юдиной, М.М. Лукиной и М.В. Мирзоян, цифровизация кадровых процедур 

государственной гражданской службы выступает в качестве первостепенного 

элемента комплексной трансформации традиционных процессов управления 

государственными служащими, благодаря использованию современных 

цифровых технологий, позволяя повысить эффективность кадровой работы 

государственного сектора. В рамках данной трансформации осуществляется 

автоматизация ключевых кадровых процедур, в частности: планирование и 

формирование кадрового состава; учет и анализ кадровых данных в органе, 

организация профессионального развития государственных служащих; 

проведение конкурсов на замещение вакантных должностей; проведение 

аттестации и квалификационных экзаменов служащих.  

Основой цифровизации кадровых процедур выступает внедрение 

специализированных информационных систем и платформ, которые 

обеспечивают электронный документооборот, автоматизацию рутинных 

операций, формирование единой базы данных по кадровому составу. В 

настоящее время в государственной гражданской службе используются такие 

платформы и системы, как: ЕИСУКС – это Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы, 

которая позволяет вести учет профессионального роста и развития служащих, 

вести личные дела государственных служащих в электронном формате, 

формировать статистическую кадровую отчетность и мониторинг кадрового 

состава; система «Электронное кадровое делопроизводство», которая 

позволяет вести учет командировок и отпусков, вести электронные личные 

дела, формировать электронные кадровые документы; Федеральная 

государственная информационная система «Единая система идентификации и 

аутентификации» (ЕСИА), которая позволяет управлять электронными 

подписями в органе и обеспечивать безопасный допуск к информационным 

системам; система «Госслужба», которая позволяет размещать открытые 

вакансии, принимать электронные документы от кандидатов, проводить 

конкурсы на замещение вакантных должностей, организовывать 

профессиональное развитие служащих; система электронного 
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документооборота (СЭД), позволяющая создавать и обрабатывать документы, 

выстраивать маршрутизацию документов, хранить электронные документы, 

согласовывать и подписывать кадровые документы органа; система «Реестр 

государственных служащих», которая позволяет вести учет кадрового состава, 

формировать статистические данные, анализировать кадровый потенциал и 

планировать кадровую работу. Стоит отметить, что данные системы и 

платформы интегрированы между собой, обеспечивая единые стандарты 

обработки информации, возможность межведомственного взаимодействия, 

защиту и конфиденциальность персональных данных государственных 

служащих, создание единой базы данных по кадровому составу.  

Тем самым, электронные кадровые системы предоставляют служащим 

удобный доступ к необходимой информации, позволяя дистанционно 

оформлять разные запросы и заявления, получать актуальную информацию о 

своем кадровом состоянии. В свою очередь, это экономит временные затраты 

не только государственных служащих, но и кадровых служб органа.  

В ходе цифровизации пристальное внимание уделяется созданию 

защищенных каналов передачи необходимой информации и обеспечению 

информационной безопасности в процессе обработки персональных данных 

государственных служащих. В связи с этим, первостепенным аспектом 

цифровизации кадровых процедур признается внедрение электронных 

сервисов для взаимодействия с кандидатами и действующими 

государственными служащими, в частности онлайн-подачу документов, 

электронные подписи и автоматизированную обработку поданных заявлений. 

Используемые сервисы, позволяют значительно сократить время на 

осуществление кадровых процедур и минимизируют человеческий фактор при 

их проведении.  

Также, в период цифровизации происходит модернизация системы 

профессионального развития государственных служащих с помощью 

внедрения электронных образовательных платформ, систем дистанционного 

обучения и автоматизированной оценки результатов всего обучения 

служащих. В настоящее время используются такие цифровые платформы и 

системы в системе профессионального развития государственных служащих, 

как: ФГИС ДПО – это Федеральная государственная информационная система 

дополнительного профессионального образования, позволяющая вести учет 

данных о профессиональном развитии государственных служащих, 

формировать индивидуальные планы развития, проводить мониторинг 

качества и скорости прохождения обучения, проводить оценку результатов 

профессионального развития; система «Профессиональное развитие», 

позволяющая планировать обучение государственных служащих, 

регистрировать служащих на интересующие программы, вести учет 

полученных результатов обучения и формировать аналитическую кадровую 

отчетность; портал «Госслужба России», отражающий каталог всех 
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образовательных программ и позволяющий дистанционно проводить 

обучение, имея доступ в личный кабинет. 

 Совокупность данных платформ и систем, обеспечивает 

персонализированный подход к обучению всех государственных служащих, 

гибкий график обучения, доступ к актуальным образовательным ресурсам, 

объективную оценку полученных результатов обучения, а также создает 

единую базу данных об уровне квалификации каждого государственного 

служащего в органе. В этом случае, цифровизация кадровых процедур имеет 

значительные преимущества, в частности: повышение доступности 

образовательных программ, оптимизацию расходов на обучение, возможность 

непрерывного профессионального развития и объективная оценка всех 

компетенций. Это позволяет обеспечить непрерывное профессиональное 

развитие персонала государственной гражданской службы с учетом 

актуальных требований и тенденций цифровой экономики.  

Немаловажное значение в рамках цифровизации приобретает внедрение 

аналитических инструментов и систем поддержки принятия решений на 

основании больших объемов данных, позволяя оптимизировать кадровое 

планирование, прогнозировать потребности в персонале и оценивать 

эффективность кадровой политики государственной гражданской службы в 

целом. Ключевым инструментом признается Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы 

Российской Федерации, автоматизирующая всю кадровую деятельность, 

обеспечивающая информационно-аналитическое и нормативно-правовое 

сопровождение, консолидирующая информацию о кадровом составе, 

формирующая статистические и аналитические отчетные материалы. В этом 

случае, обязательно сохраняется приоритет соблюдения положений 

законодательства о государственной гражданской службе и обеспечения 

объективности в процессе принятия кадровых решений.  

В результате цифровизации кадровых процедур достигается повышение 

прозрачности и эффективности управления государственными служащими, 

снижение временных затрат на административные операции, 

совершенствование качества принимаемых кадровых решений и обеспечение 

преемственности в реализации государственной кадровой политики. Это 

создает основу для формирования современного цифрового государственного 

аппарата, способного эффективно решать поставленные задачи в условиях 

цифровой трансформации экономики.  

Однако, в процессе цифровизации кадровых процедур государственной 

гражданской службы выявлены следующие проблемы: 

разрозненность нормативного регулирования: 

отсутствие единой концепции цифровой трансформации – каждый орган 

власти разрабатывает собственные подходы к цифровизации кадровых 
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процедур; нет единого ведения целей и задач цифровой трансформации; 

отсутствует координация между ведомствами;  

противоречия между нормативными актами – разные требования к 

составлению электронных документов; несогласованные сроки внедрения 

цифровых технологий; конфликтующие правила электронного 

документооборота;  

несогласованность требований ведомств – различные подходы к 

классификации документов; различная степень обязательности применения 

цифровых технологий; отсутствие единых требований к системам 

электронного документооборота;  

проблемы правового обеспечения: 

электронный документооборот – неопределенность в порядке 

согласования всех кадровых документов; отсутствие четких правил хранения 

электронных кадровых документов; сложности с подтверждением 

подлинности электронных подписей;  

правовой статус электронных документов – разная юридическая сила 

бумажных и электронных документов; неясность в вопросах равнозначности 

подписей; проблемы с признанием электронных документов в суде;  

электронный кадровый учет – отсутствие детальных регламентов; 

сложности с учетом рабочего времени служащих в электронном виде; 

неопределенность в порядке ведения электронных личных дел;  

организационные недостатки: 

различная готовность ведомств – существенный разрыв в уровне 

цифровизации между ведомствами; отсутствие единых критериев готовности; 

сложности с синхронизацией процессов; различная техническая база; 

неравномерное распределение ресурсов;  

механизмы контроля – отсутствие эффективных инструментов контроля; 

недостаточная проработка процедур мониторинга; сложности с оценкой 

результативности внедрения цифровых технологий;  

единые стандарты – отсутствие общих требований к форматам данных; 

разная терминология понятий в документах; несогласованность форматов 

обмена информацией;  

кадровые аспекты: 

правовая грамотность – недостаточное понимание новых процедур; 

сложности с освоением новых технологий; необходимость постоянного 

обучения служащих;  

актуализация нормативно-правовой базы – трудности с обновлением 

документов и необходимость постоянного мониторинга изменений; 

потребность в регулярном пересмотре кадровых процедур;  

внедрение новых процедур – необходимость перестройки привычных 

процессов и сопротивление изменениям и нововведениям; сложности с 

адаптацией к новым требованиям;  
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проблемы в правовом регулировании: 

форматы документов – отсутствие единых требований к структуре; 

различная форма представления информации; сложности с 

автоматизированной обработкой; 

электронное взаимодействие – нечеткие правила обмена данными; 

отсутствие единых протоколов; сложности с межведомственным 

взаимодействием;  

ответственность – отсутствие четких санкций за нарушения; 

неопределенность в распределении ответственности; сложности с контролем 

исполнения требований.  

Совокупность перечисленных проблем требует комплексного подхода к 

координации и решению усилий ведомств для создания эффективной системы 

цифровой трансформации всех кадровых процедур государственной 

гражданской службы.  

Перспективные направления для развития цифровизации кадровых 

процедур включают совершенствование текущей нормативно-правовой базы 

путем разработки единого подхода к определению цифровых форматов 

кадровой документации, разработки регламентированных процедур 

электронного документооборота и внедрения стандартов цифровой 

идентификации служащих. При этом, значимым аспектом является развитие 

технологической инфраструктуры через создание единой цифровой 

платформы кадрового учета, развитие систем электронного обучения и оценки 

персонала, внедрения биометрической идентификации. Особое внимание 

необходимо и дальше уделять обеспечению информационной безопасности 

путем разработки комплексных мер защиты персональных данных, внедрения 

современных криптографических средств и создания систем мониторинга и 

предотвращения киберугроз.  

Тем самым, в перспективе цифровая трансформация всех кадровых 

процедур позволит создать полностью автоматизированную систему 

управления государственными служащими, где рутинные операции будут 

выполняться без участия человека, а сотрудники кадровых служб смогут 

сосредоточиться на более сложных аналитических задачах, разработке 

стратегических решений в области управления персоналом.  

Для совершенствования правового регулирования цифровизации 

кадровых процедур рекомендуется разработать Федеральный закон «О 

цифровизации кадрового делопроизводства в государственной гражданской 

службе», сформировать межведомственную рабочую группу по координации 

цифровой трансформации кадровых процедур, внедрить пилотные проекты с 

последующим масштабированием наиболее успешных практик и разработать 

методические рекомендации по внедрению цифровых технологий в кадровый 

документооборот.  
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Таким образом, в современных реалиях цифровизация кадровых 

процедур признается неизбежным процессом, который требует системного 

нормативно-правового регулирования, а решение выявленных проблем и 

реализация перспективных направлений развития позволит сформировать 

эффективную и более безопасную систему цифрового кадрового управления в 

государственном секторе.  
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА НЕМ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ 

LEGAL REGIME OF LAND PLOTS AND BUILDINGS, 

STRUCTURES LOCATED THEREON 

Аннотация. В работе подробно исследуются основные принципы 

регулирования земельных правоотношений, в частности принцип единства 

судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов недвижимости. 

Автор предлагает комплексный подход к решению выявленных проблем, 

включающий совершенствование законодательства, усиление роли 

экспертного сообщества и координацию действий различных уровней власти. 

В заключение подчеркивается необходимость дальнейшей унификации норм 
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различных отраслей законодательства в данной сфере для обеспечения 

эффективного функционирования рассматриваемого правового института. 

Abstract. The paper examines in detail the basic principles of regulating 

land relations, in particular, the principle of the unity of the fate of a land plot and 

firmly connected real estate objects. The author suggests a comprehensive approach 

to solving the identified problems, including improving legislation, strengthening the 

role of the expert community and coordinating the actions of various levels of 

government. In conclusion, the need for further unification of the norms of various 

branches of legislation in this area is emphasized in order to ensure the effective 

functioning of the legal institution in question. 

Ключевые слова: земельный участок, правовой режим, объекты 

недвижимости, единство судьбы земельного участка, временные сооружения. 

Keywords: land plot, legal regime, real estate objects, unity of fate of land 

plot, temporary structures. 

 

Правовой режим земельного участка и расположенных на нем объектов 

недвижимости представляет собой комплексный институт российского права, 

затрагивающий как земельное, так и гражданское законодательство. Данный 

вопрос приобретает особую актуальность в современных условиях активного 

развития земельных правоотношений и строительной деятельности. В силу 

положений статья 130 Гражданского кодекса Российской Федерации1 (далее – 

ГК РФ) земельные участки относятся к объектам недвижимости, перемещение 

которых невозможно без существенного ущерба их назначению. Согласно 

положениям земельного законодательства земельный участок признается 

недвижимым объектом, представляющим собой часть земной поверхности с 

характеристиками, позволяющими определить его как индивидуально 

определенную вещь, что закреплено в пункте 3 статьи 6 Земельного кодекса 

Российской Федерации2 (далее – ЗК РФ). 

Правовое регулирование отношений, связанных с земельными участками, 

включает положения статьи 135 ГК РФ о единой судьбе вещей, где одна вещь 

предназначена для обслуживания другой, главной вещи, будучи связанной с 

ней общим назначением. Принцип единства судьбы земельных участков и 

прочно связанных с ними объектов установлен пунктом 5 части 1 статьи 1 ЗК 

РФ, что подтверждается системным анализом правовых норм. 

В соответствии с действующим законодательством, а именно статьей 1 ЗК 

РФ, одним из основополагающих принципов земельного права является 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. 08.08.2024, с изм. от 31.10.2024 № 237-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 26.12.2024, 

с изм. от от 22.07.2024 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 44. ст. 4147. 
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единство судьбы земельного участка и прочно связанных с ним объектов 

недвижимости. Это означает, что все прочно связанные с земельным участком 

объекты следуют судьбе земельного участка, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами.  

Данный принцип также находит свое подтверждение в статье 35 ЗК РФ и 

статье 273 ГК РФ. 

Особую значимость приобретает вопрос определения правового режима 

земельного участка при наличии на нем зданий и сооружений, принадлежащих 

различным собственникам. В такой ситуации возникает необходимость 

установления права общей долевой собственности на земельный участок или 

права общего пользования им. Но при этом размер долей в праве 

собственности на земельный участок определяется пропорционально площади 

помещений, находящихся в собственности каждого из правообладателей. 

Существенной проблемой современного правового регулирования 

является несогласованность норм различных отраслей законодательства в 

вопросах определения правового режима земельного участка и 

расположенных на нем объектов недвижимости. Так, например, возникают 

затруднения при определении судьбы земельного участка в случае сноса 

здания или его разрушения в результате чрезвычайных обстоятельств. 

Действующее законодательство не дает четкого ответа на вопрос о том, 

сохраняется ли в таком случае право пользования земельным участком за 

бывшим собственником здания. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос об определении правового 

режима земельного участка при возведении (строительстве) новых объектов 

недвижимости. Согласно положениями Градостроительного кодексом РФ, 

строительство должно осуществляться с учетом установленных 

градостроительных регламентов и видов разрешенного использования 

земельного участка. При этом возникают сложности при соотношении прав 

собственника земельного участка и публичных интересов, выраженных в 

градостроительных нормах и правилах1. 

Важным аспектом является также вопрос о правовом режиме земельного 

участка при размещении на нем временных сооружений. В отличие от 

капитальных строений, временные сооружения не признаются объектами 

недвижимости и, соответственно, не подпадают под действие принципа 

единства судьбы земельного участка и связанных с ним недвижимых объектов. 

Это создает некоторые затруднения в правоприменительной практике, 

особенно при решении вопросов о правах на земельный участок при 

демонтаже временных сооружений. 

                                                           
1 Сутягин М.Д. «Направления развития правового регулирования определения 

правового режима земель и земельных участков» // Право и государство: теория и 

практика. 2023. № 3 (219) // https://cyberleninka.ru (дата обращения: 19.01.2025). 
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Особую значимость приобретает проблема определения правового 

режима земельного участка при реконструкции существующих зданий и 

сооружений. При таких обстоятельствах необходимо учитывать не только 

градостроительные нормы, но и права собственников смежных земельных 

участков, а также публичные интересы в сохранении объектов культурного 

наследия. 

Решение выявленных проблем правового регулирования земельных 

участков и расположенных на них объектов требует комплексного подхода с 

участием различных органов государственной власти и экспертного 

сообщества. Законодательные органы должны инициировать внесение 

изменений в действующее законодательство для устранения существующих 

пробелов и противоречий. Министерство экономического развития совместно 

с Росреестром могут разработать методические рекомендации по определению 

правового режима земельных участков при различных случаях. 

Разрешение вопроса о судьбе земельного участка при сносе или 

разрушении здания может быть достигнуто путем внесения дополнений в 

Земельный кодекс РФ, четко регламентирующих права бывшего собственника 

здания на земельный участок. Региональные органы власти могут установить 

конкретные сроки, в течение которых собственник должен принять решение о 

дальнейшем использовании участка. 

Проблематика соотношения прав собственника земельного участка и 

публичных интересов при строительстве новых объектов может быть решена 

посредством совершенствования механизмов общественных обсуждений 

градостроительных решений. Муниципальные органы власти должны 

обеспечить более эффективное взаимодействие между собственниками 

земельных участков и органами градостроительного регулирования. 

Правовой режим земельного участка при размещении временных 

сооружений может быть урегулирован путем принятия специальных 

нормативных актов на уровне субъектов РФ. Местные органы самоуправления 

могут разработать четкие критерии отнесения объектов к временным 

сооружениям и определить порядок их размещения на земельных участках. 

Вопросы реконструкции существующих зданий и сооружений требуют 

усиления роли экспертного сообщества и профессиональных объединений в 

процессе принятия решений. Министерство строительства может разработать 

детальные регламенты проведения реконструкции с учетом интересов всех 

заинтересованных сторон. Финансирование решения данных проблем может 

осуществляться как за счет бюджетных средств, так и путем привлечения 

частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства. 

Успешная реализация предложенных мер возможна только при условии 

координации действий всех уровней власти и активного участия 

профессионального сообщества в обсуждении и принятии необходимых 
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правовых актов. Важную роль также должны играть судебные органы, 

формирующие единообразную практику применения новых норм права. 

В завершение следует обратить внимание на то, что правовой режим 

земельного участка и расположенных на нем объектов требует дальнейшего 

совершенствования законодательного регулирования. Необходима более 

четкая регламентация вопросов, связанных с определением судьбы земельного 

участка при различных трансформациях объектов недвижимости, а также 

унификация норм различных отраслей законодательства в данной сфере. 

Только комплексный подход к решению существующих проблем позволит 

обеспечить эффективное функционирование института правового режима 

земельного участка и расположенных на нем объектов при нынешних 

обстоятельствах. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОДЕРЖАНИЯ ПРАВА  

НА ЖИЛИЩЕ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

TO THE QUESTION OF DETERMINING THE CONTENT OF 

THE RIGHT TO HOUSING IN CIVIL LAW 

 

Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопрос об определении 

и характере права на жилое помещение как объекте гражданских прав. Для 

этого используется прием сравнительного сопоставления «права на жилище» 

(«права на жилое помещение») в контексте гражданского и конституционного 

законодательства. Рассматриваются правомочия в рамках права на жилище, 

находящегося в собственности, занимаемого на основании договора соцнайма 

или коммерческого договора аренды. Даны сравнительные правовые 

характеристики в соотношении позитивного и естественного права на жилище. 

Abstract. In this article, the author considers the question of the definition and 

nature of the right to housing as objects of civil rights. For this purpose, the method 

of comparative comparison of the «right to housing» («right to housing») in the 

context of civil and constitutional legislation is used. The author considers the 

powers within the framework of the right to a home owned, occupied on the basis of 

a social loan agreement or a commercial lease agreement. Comparative legal 

characteristics are given in relation to the positive and natural right to housing. 
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Вопрос об определении содержания права на «жилище» непосредственно 

касается и является важным для каждого человека, поскольку затрагивает 

личное материальное благо. Для разграничения понятий «жилище» и «жилое 

помещение», необходимо рассмотреть сущность «естественного права на 

жилище» и «позитивного права на жилое помещение». Для более глубокого и 

детального рассмотрения данного вопроса познакомимся с мнением других 

авторов и следует проанализировать действующее законодательство по 

данному вопросу. 

Слово «жилище» этимологически близко слову «дом», поскольку 

является производным от латинского «domus», и схожим по семантике 

антропорморфизированного пространства, базовой единицы пространства 

обитания человека1. Жилище обеспечивает базовые потребности человека, 

прежде всего физиологические (защиты от холода, от неблагоприятных 

погодных условий, место для сна), потребности в безопасности (защищенность 

от внешнего мира) 2. Поэтому право на жилище закреплено в подавляющем 

большинстве конституций стран мира и в международных нормативно-

правовых актах (однако, примечательно, что, к примеру, в Конституции США 

право на жилище не закреплено). В Рекомендациях Организации 

Объединенных Наций право на жилище обозначает право на проживание, на 

инфраструктурное обеспечение, на получение (коммунальных) услуг и их 

стоимостной доступности, пригодность для проживания с точки зрения 

благоустроенности, местонахождения и культуры3. 

Конституция Российской Федерации в статье 40 гласит: «Каждый имеет 

право на жилище. Никто не может произвольно лишен жилища» 4. Из такой 

формулировки субъективно можно сделать вывод о том, что право на жилище 

имеет социальный и неотъемлемый характер, поскольку никто не может быть 

                                                           
1 Мороз В. В. Концепт «Дом»: историко-философский и культурно философские 

основания / В. В. Мороз, С. Н. Рымарович // Ученые записки. Электронный научный 

журнал Курского государственного университета. 2014. № 2 (30). С.1-10. 
2 Маслоу А. Психология бытия / А. Маслоу. М.: Академический проект. 2022. С. 

275. 
3 Committee on economic, social and cultural rights, Report on the sixth session. New 

York, 1992. P. 114-120. 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020) // Официальный интернет портал правовой информации. 
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лишенным его. Схожую точку зрения выражает О.Е. Алексикова, которая 

считает, что конституционное «право на жилище» можно понимать, как «право 

каждого на жилое помещение» 1. В этой связи возникает вопрос о соотношении 

понятий «жилое помещение» и «жилище». В энциклопедиях и обзорах 

судебной практики не единожды обосновалось различие и неидентичность 

понятий «жилище» и «жилое помещение» 2. И в целом можно констатировать 

многообразие работ в актуальном правовом пространстве в отношении 

определения содержания и смысла конституционного права на жилище, в то 

время как в гражданско-правовом ключе это право исследовано недостаточно. 

И.В. Качалова обосновывает, что право на жилище является 

субъективным социально-экономическим правом в конституционном смысле, 

а по юридической природе из области гражданского права – может быть 

вещным, обязательственным или корпоративным. При этом, как продолжает 

И. В. Качалова, право на жилище не должно отождествляться с «правом на 

жилище» как общей правоспособности физического лица, и «правом на 

жилплощадь» как специальной правоспособности физического лица на 

улучшение жилищных условий путем заключения договора социального 

найма3. Таким образом, можно дополнить семантический ряд права на жилище 

правом на жилье и жилую площадь, и рассматривать право на жилище в 

конституционном праве как естественное, субъективное и неотчуждаемое, а в 

гражданском праве – позитивным, поскольку при определенных условиях это 

право может быть отчуждено. 

В попытке определить значение понятия «жилище», Л.Ю. Грудцына 

считает, что оно обозначает отдельное помещение, несколько помещений, 

сооружение, которые предназначены для проживания человека или группы 

людей. Жилищем может быть комната, квартира, жилой дом, в некоторых 

случаях со специальным инфраструктурным обеспечением, делающим 

проживание более комфортны (например, мансарды, веранды, эркеры), 

вспомогательными помещениями или сооружениями (лифтами, 

подъемниками, кладовыми и прочими) 4. 

                                                           
1 Алексикова, О. Е. Социальная сущность конституционного права на жилище в 

Российской Федерации / О. Е. Алексикова // RussianJournalofEconomicsandLaw.  2013.  

№1 (25).  С.244. 
2 Апелляционное определение СК по гражданским делам Красноярского краевого 

суда от 26 ноября 2014 г. по делу № 33-11283/2014 // Справочно-правовая система 

«Гарант».  URL.: https://base.garant.ru/130721548/ (дата обращения: 07.10.2024). 
3 Качалова И. В. Право собственности и иные вещные права граждан на жилые 

помещения / Инна Владимировна Качалова: дисс. …канд. юрид. Наук: 12.00.03.  М., 

2006.  С. 216 с.  
4 Грудцына Л. Ю. Жилищное право России: Учебник / Л. Ю. Грудцына. Под общ. 

ред. Н. М. Коршунова.  М.: Эксмо. 2005. 650 с. 

https://base.garant.ru/130721548/
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Э. В. Голоманчук определяет жилище как помещение, используемое для 

жилья, и соответствующее требованиям технической, санитарной, пожарной 

безопасности, актуальным градостроительным и техническим нормам и 

требованиям, в котором гражданин постоянно или временно проживает по 

договору найма, в качестве собственника или иных основаниях, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации. Соответственно, 

перечень жилых помещений многообразен: к ним относятся комнаты в 

общежитиях, дома-интернаты для несовершеннолетних или лиц с ОВЗ, 

гостиницы-приюты для бездомных, номера в гостиницах, санаториях, домах 

отдыха, квартиры в жилых домах, дома на индивидуальных земельных 

участках, каюты на теплоходах и купе в вагонах поездов, и многое другое, 

соответствующее определению. Соответственно, следуя исключающим 

признакам, к жилью не относятся гаражи, технические помещения (постройки) 

на садовых участках, бани и прочее 1. Хотя, в отношении последних из 

указанных объектов в публичном правовом пространстве возникает все 

большее количество положительных решений судов по искам о признании 

бани как нежилого помещения – жилым, то есть о переводе нежилого – в жилое 

помещение. В материалах дела № 2-3478/2020 истец привел доказательства, 

которые суд счел неоспоримыми, мотивированными и обоснованными: 

техническое заключение, подготовленное ООО «Кедр», содержало выводы о 

надлежащем техническом состоянии строительных конструкций, пожарной 

безопасности, безопасности для жизни и здоровья человека, о соответствии 

строительным регламентам в части возведения жилых зданий. Суд 

удовлетворил исковое заявление о признании нежилого здания жилым домом2. 

В отечественном праве жилище до сих пор часто отождествляется с 

«жилым помещением», а право на жилище – с правом проживания в нем. Выше 

было сказано о том, что право на жилище является естественным в контексте 

конституционного права, и позитивным – в контексте гражданского. С точки 

зрения позитивного права необходимо четко разграничивать непосредственно 

право и его предмет. В статье 446 Гражданско-процессуального кодекса РФ 

говорится о том, что по взыскание по исполнительным документам в том числе 

не может быть обращено на принадлежащее должнику жилое помещение или 

его часть, если оно является для должника и членов его семьи единственным 

                                                           
1 Голоманчук Э. В. Конституционное право граждан на жилище в Российской 

Федерации / Эйда Владимировна Голоманчук: автореф. дисс. …канд. юрид. наук : 

12.00.02. Волгоград, 2006.  С.22 
2 Решение № 2-3478/ 2020 2-3478/ 2020 М-3217/ 2020 М-3217/ 2020 от 22 июля 

2020 г. по делу № 2-3478/ 2020 // Судебные и нормативные акты РФ. – URL.: 

https://sudact.ru/regular/doc/9J3m2MJcXT1r/ (дата обращения: 07.10.2024). 

https://sudact.ru/regular/doc/9J3m2MJcXT1r/
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пригодным для проживания. Установленное законом правило не 

распространяется на жилые помещения, являющиеся предметом ипотеки 1. 

В недавнем своем решении Конституционный суд изложил, что считает 

статью 446 Гражданско-процессуального кодекса не причиной для 

безусловного отказа в обращении на взыскание с последующим погашением 

задолженности. Конституционный суд разъяснил, что в отношении 

безусловности имущественного иммунитета граждан на жилье состоит в том, 

чтобы не допустить нарушения конституционного права на жилище в самой 

его сущности. Современная Россия, будучи правовым государством с 

развивающейся рыночной экономикой вместе с тем не берет на себя 

обязательства обеспечить всех своих граждан жильем на правах 

собственности, но в определенных случаях, опираясь на критерии 

нуждаемости, может предоставить гражданам и членам их семей жилье из 

маневренного фонда для проживания на основании договора социального 

найма. 

Из выше приведенного обоснования следует, что государство 

обеспечивает право на жилое помещение посредством институтов: право 

проживания в жилом помещении на коммерческой основе, по договору найма 

(аренды); право проживания в жилом помещении, предоставляемом органами 

государственной власти или местного самоуправления на основании договора 

социального найма; право на жилое помещение, приобретаемое гражданами в 

собственность (по различным основаниям, например, путем покупки). 

Следовательно, гражданин приобретает право на жилое помещение в 

результате совершения им какого-либо значимого юридического действия: 

подписания договора купли продажи, заключения договора социального найма 

либо заключения договора найма – «коммерческого найма», оформления 

договора аренды жилого помещения. Право на жилое помещение в этом 

контексте обозначает совокупность определенных правомочий. Эти 

правомочия наиболее полны и содержательны в рамках права на жилище, 

обусловленного как правом собственности на него, так и правом временного 

владения и пользования им. Так, в соответствии со статьей 30 Жилищного 

кодекса РФ, собственник жилого помещения вправе владеть им, пользоваться 

и распоряжаться им по своему усмотрению, в пределах не противоречащих 

законам форм (к примеру, воспрещается использовать жилое помещение для 

осуществления в нем производственной деятельности). Однако существуют 

особые случаи права пользования жилым помещением, к которым мы можем 

отнести: право несовершеннолетних детей пользоваться жилым помещением, 

которое принадлежит их законным представителям на праве собственности; 

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 

г. № 138-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2024) //Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 46, ст. 4532. 
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право пользования жилым помещением получателя ренты. В данном случае 

представляется разумным употреблять для обозначения права пользования, 

владения и распоряжения жилищем конструкта «право пользовладения», 

понимая под ним субъективное ограниченное вещное право по владению, 

пользованию и распоряжению жилым помещением, обладающее абсолютным 

характером и подвергаемое максимальному законодательному 

регулированию. Право пользовладения можно описать путем перечисления 

его родовых признаков, таких как: материальный объект права (установленный 

законом перечень и содержание таких объектов), абсолютный характер, 

вещно-правовые способы защиты прав. Наличие таких признаков позволяет 

объединить права по владению и пользованию жилым помещением в 

терминологически непротиворечивое понятие «право пользовладения». 

Специфическим признаком права пользовладения будет являться 

невозможность передачи осуществления и отчуждения данного права. Таким 

образом, к праву пользовладения можно отнести права членов семьи 

собственников жилого помещения, права пользования жилым помещением на 

основании договора пожизненного содержания с иждивением и некоторые 

другие. 

Таким образом, право на жилое помещение в гражданском праве является 

субъективным, позитивным, и отграничивается от прочих субъективных прав 

тем, что оно может реализовываться в трех правовых институтах, и 

раскрывается через совокупность правомочий, в зависимости от содержания 

каждого института. 

До настоящего времени в правоприменительной практике зачастую 

происходит смешение понятий «жилище» и «жилое помещение», что требует 

исследования и анализа указанной проблематики, продолжения работы по 

разграничению указанных понятий на законодательном уровне, а также 

требует более тщательной проработки вопросов  в вещном праве, относительно 

жилых помещений, в частности: по уточнению содержания и признаков 

объектов права в соответствии с реалиями нашего времени, законодательного 

введения понятия «пользовладения», с описанием совокупности определенных 

правомочий пользователей жилых помещений находящихся  в гражданско-

правовых отношениях с собственником по совместному владению и 

пользованию жилыми помещениями. 

Подводя итог, следует отметить, что понятия «жилище» и «жилое 

помещение» не равнозначны, применительно к конституционному праву на 

жилье необходимо употреблять понятие – «жилище», в контексте же к 

гражданскому праву на жилье правильнее использовать понятие «жилое 

помещение». Развивается само общество, меняются и жилищные 

правоотношения, что требует контроля и регулирования данного вопроса со 

стороны государства, внесение изменений в законодательство, в том числе и 

гражданское. Введение понятия «право пользовладения» и закрепление его на 
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законодательном уровне позволит более конкретно определить субъектов 

права по владению и пользованию жилым помещением, содержание объекта 

такого права, установить вещно-правовые способы его защиты, понимая, что 

это субъективное ограниченное вещное право по владению и пользованию 

жилым помещением. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КИБЕРБУЛЛИНГА В ЦИФРОВУЮ 

ЭПОХУ: АНАЛИЗ И ПУТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

FORMS AND METHODS OF CYBERBULLYING IN THE 

DIGITAL AGE: ANALYSIS AND WAYS TO COUNTER IT 

Аннотация. В статье рассматриваются формы и методы кибербуллинга 

как современной угрозы, связанной с развитием цифровых технологий. Автор 

выделяет три основные формы кибербуллинга: прямую, косвенную и 

коллективную, а также анализирует их последствия для психоэмоционального 

состояния жертв. Особое внимание уделяется факторам, способствующим 

возникновению кибербуллинга, включая недостаток эмпатии у 

несовершеннолетних, семейные проблемы и влияние массовой культуры. 

Рассматриваются проблемы правового регулирования и необходимость 

снижения возраста уголовной ответственности за кибербуллинг. Статья 

подчеркивает важность комплексного подхода к решению проблемы, 

включающего взаимодействие родителей, педагогов и правоохранительных 

органов. 

Abstract. The article examines the forms and methods of cyberbullying as a 

modern threat associated with the development of digital technologies. The author 

identifies three main forms of cyberbullying: direct, indirect and collective, and 

analyzes their consequences for the psycho-emotional state of victims. Particular 

attention is paid to factors that contribute to the emergence of cyberbullying, 
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including a lack of empathy in minors, family problems and the influence of popular 

culture. The problems of legal regulation and the need to lower the age of criminal 

responsibility for cyberbullying are considered. The article emphasizes the 

importance of a comprehensive approach to solving the problem, including 

interaction between parents, teachers and law enforcement agencies.  

Ключевые слова: кибербуллинг, насилие, несовершеннолетние, 

ответственность, профилактика. 

Key words: cyberbullying, violence, minors, responsibility, prevention. 

Информационные технологии стали неотъемлемой частью нашей жизни, 

облегчая коммуникацию, работу и развлечения. Однако их активное 

использование породило новые угрозы, такие как кибербуллинг — форма 

психологического насилия в цифровой среде. Поэтому важно ответственно 

применять технологии, чтобы минимизировать риски и обеспечить 

безопасную онлайн-среду для всех. 

Следует выделить ряд отличительных черт кибербуллинга: 

интерактивность и дистанционность1; 

анонимность2; 

масштабность3; 

сохранение следов на длительный промежуток времени4. 

Подобные характеристики превращают кибербуллинг в серьёзную 

проблему современности, требующую специальных подходов к профилактике 

и борьбе. 

Ученые выделяют три основные формы проявления кибербуллинга 

прямой, косвенный и коллективный. 

Прямая форма кибербуллинга предполагает непосредственное обращение 

агрессора к своей жертве. Примером могут служить личные оскорбительные 

сообщения. Часто такая форма сопровождается давлением, угрозой или 

запугиванием, вынуждая жертву подчиняться требованиям агрессора5. 

                                                           
1 Левчук И.А. Типичные сценарии кибербуллинга в молодёжной среде // Человек 

и культура. — 2021. — № 1. — С. 145-153. 
2 Панфилова А.Р. Особенности восприятия кибербуллинга подростками // 

Социальная политика и социология. — 2022. — № 2. — С. 97-104. 
3 Полянская Е.Н. Возможности цифровой среды для реализации агрессивного 

поведения // Социология и психология образования. — 2023. — № 1. — С. 112-119. 
4 Сергеева О.А. Диагностика кибербуллинга: инструменты и методики // 

Психология и право. — 2020. — № 4. — С. 85-93. 
5 Степанова Л.А. Коммуникация в социальных сетях и её влияние на проявление 

кибербуллинга // Новые горизонты гуманитарных наук. — 2021. — № 3. — С. 155-163. 
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Косвенная форма кибербуллинга подразумевает распространение ложной 

информации о жертве. Такой тип поведения сложно идентифицировать сразу, 

однако его последствия бывают крайне тяжёлыми1. 

Коллективная форма кибербуллинга наблюдается, когда группа людей 

совместно участвует в агрессии против отдельного лица. Результатом такой 

формы кибербуллинга может стать массовое моральное давление на жертву, 

заставляющее её страдать и переживать стресс 2. 

Следует рассмотреть факторы, обусловливающие возникновение 

кибербуллинга: 

желание несовершеннолетних самоутвердиться, через унижение других3; 

недостаток эмпатии у несовершеннолетних по причине которого они не 

осознают вреда своих действий для других;4 

семейные проблемы5; 

отсутствие чётких границ дозволенного и безнаказанность6; 

влияние массовой культуры агрессии.7 

Эффективная профилактика и борьба с кибербуллингом должна включать 

в себя: работу с несовершеннолетними, заключающуюся в информировании и 

воспитании в вопросах этичного поведения в интернете8; развитии у них 

умений защищать собственные интересы и данные в виртуальном 

пространстве9; проведение тренингов и семинаров по медиаграмотности и 

интернет-безопасности10. 

                                                           
1 Тарасов А.Ф. Подростковая травля в виртуальном пространстве: феноменология 

и профилактика // Академия педагогических наук. — 2022. — № 2. — С. 107-114. 
2 Фролова Н.И. Межличностные конфликты в интернет-пространстве: динамика и 

последствия // Материалы всероссийской конференции. — Москва, 2023. — С. 120-128. 
3 Чепурина Н.А. Социальные корни кибербуллинга // Психотерапия и клиническая 

психология. — 2020. — № 1. — С. 111-118. 
4 Широков Д.С. Эмпатия и её роль в снижении вероятности кибербуллинга // 

Вектор психологии. — 2021. — № 2. — С. 102-109. 
5 Щукин М.Н. Семейные условия и их взаимосвязь с кибербуллингом подростков // 

Практикующий психолог. — 2022. — № 3. — С. 135-142. 
6 Эльконин Д.Б. Границы допустимой свободы в интернете и кибербуллинг // 

Журнал практической психологии. — 2023. — № 1. — С. 115-122. 
7 Ясницкий А.Т. Масс-медиа и подростковое агрессивное поведение // Педагогика 

и психология детства. — 2020. — № 4. — С. 105-112. 
8 Борисова И.А. Медиаграмотность и предупреждение кибербуллинга // Открытое 

образование. — 2021. — № 2. — С. 111-118. 
9 Васильева Н.И. Основы личной интернет-безопасности // Социальная работа. — 

2022. — № 3. — С. 123-130. 
10 Дмитриева А.Н. Тренинги по повышению медиаграмотности // 

Профессиональное образование. — 2023. — 

№ 1. — С. 107-114. 
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В настоящее время в школах формально много времени уделяется 

внимание профилактике кибербуллинга, включающую работу с 

обучающимися, педагогами, родителями, и работают педагоги-психологи, но 

проблема в данном случае кроется в зависимости школы от родителей, которые 

могут отказать в психолого–педагогическом сопровождении 

несовершеннолетнего, либо своим поведением сводить всю эффективность 

воспитательной работы к нулю.  

Рассматривая эффективность механизмов управления качеством 

образовательных результатов и эффективности механизмов управления 

качеством образовательной деятельности в общеобразовательных 

организациях в Московской области, следует отметить, что там отсутствует 

независимая оценка от школьников, все носит абсолютно формальный и 

отчетный характер.1 

А в ряде случаев ученики даже не знают куда обратиться и сообщить о 

травле, если ее допускает руководитель образовательной организации или 

педагоги.  

Городские власти Тамбова отреагировали на сообщения в соцсетях 

и публикацию РИА «ТОП68» о случае в тамбовской гимназии № 12, где 

особенный ребёнок подвергся травле со стороны других детей и педагогов. 

Директору гимназии и заместителю объявлены дисциплинарные взыскания.2 

Иной случай публичных обвинений в травле произошел в Чувашии, где 

школьница на торжественной линейке обвинила директора в травле.3  

За кибербуллинг предусмотрена ответственность по статьям УК РФ: за 

клевету — ст. 128.1, за нарушение неприкосновенности частной жизни — ст. 

137. Если угрозы вызывают реальную опасность для потерпевшего, применима 

ст. 119. В случае доведения жертвы до суицида или склонения к нему — статьи 

110–110.1 УК РФ. 

  В то же время оскорбление, т.е. унижение чести и достоинства другого 

лица, выраженное в неприличной форме, признается административным 

                                                           
1 Распоряжение Министерства образования Московской области от 21.11.2024 № Р-

1887 «Об организации работы по оценке эффективности механизмов управления 

качеством образовательных результатов и эффективности механизмов управления 

качеством образовательной деятельности в общеобразовательных организациях в 

Московской области за 2024/2025 учебный год». 
2 Григорьев Ю. Учитель начальных классов 12-й гимназии, допустивший травлю 

ребёнка, уволен [Электронный ресурс]: ТОП68. Режим доступа: 

https://top68.ru/news/education/2025-02-19/uchitel-nachalnyh-klassov-12-y-gimnazii-

dopustivshiy-travlyu-rebyonka-uvolen-270454 (дата обращения: 19.02.2025). 
3 Прокофьева А. Российская школьница рассказала на торжественной линейке о травле 

со стороны директора [Электронный ресурс]: Газета.Ru | Новости. Режим доступа: 

https://www.gazeta.ru/social/news/2025/05/25/25871486.shtml (дата обращения: 

25.05.2025). 
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правонарушением, наказанием для которого является штраф (ст. 5.61 КоАП 

РФ). 

Проблема заключается в том, что к уголовной ответственности за данные 

деяния можно привлечь только с 16 лет и то, в том случае, если 

несовершеннолетний не отстает в психическом развитии, в связи с 

психическим расстройством, а взаимодействовать с онлайн-пространством он 

начинает гораздо раньше в том числе и использовать его возможности для 

травли.  

Важно отметить, что отличительной особенностью кибербуллинга в 

отличии от буллинга является возможность в более легкой форме фиксации 

данного проявления. В этой связи важна работа как с родителями, так и с 

самими учениками в рамках цифровой грамотности и безопасности. 

 Рассматривая взаимодействие с родителями, которые должны 

формировать у несовершеннолетнего ценности и защищать его от внешних 

неправомерных действий, родители сами могут провоцировать 

несовершеннолетнего к проявлению кибербуллинга. 

Многие специалисты пишут о необходимости ограничения пребывания в 

социальных сетях и игровых платформах1, но с этим можно лишь отчасти 

согласиться в связи с тем, что нужно идти не по пути ограничений, а пути 

создания здоровых альтернатив. Несовершеннолетний не будет сидеть за 

компьютером или в телефоне в социальных сетях, если ему будет чем заняться 

во вне. 

Проблема кибербуллинга продолжает остро стоять перед обществом. Для 

эффективного решения данной проблемы необходим всесторонний подход, 

основанный на сотрудничестве родителей, педагогов, правоохранителей и 

представителей власти.  

Комплексные меры профилактики, включающие осведомленность и 

грамотность пользователей, способны минимизировать негативные 

последствия кибербуллинга и сформировать здоровую и доброжелательную 

атмосферу в интернет-пространстве2. 

В рамках уголовной ответственности следует включить в ч.2. ст.20 УК РФ 

статьи 110–110.1 УК РФ. 

 

 

                                                           
1 Николаева А.И. Время в интернете и риск кибербуллинга // Электронное 

образование. — 2020. — № 4. — С. 105-112. 
2 Резниченко А.А. Итоги многолетних исследований по проблемам кибербуллинга 

// Российская академия наук. Доклады. — 2021. — № 2. — С. 120-128. 

 

consultantplus://offline/ref=E3A09F810104A89B7D858DD90277D2CFDC70A839AF3DB627BB4A4D578D7552C0D01A0417AE3916m5G
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕСТУПНОСТИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF CRIME IN 

THE SMOLENSK REGION AT THE PRESENT STAGE 

Аннотация. В настоящей статье рассматриваются тенденции 

состояния и изменений преступности, ее отдельных групп и видов в 

Смоленской области на современном этапе. По результатам проведенных 

расчетов в статье показаны уровни, динамика, удельный вес в структуре как 

преступности в общем, так и ее отдельных видов: убийств, умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж и 

мошенничеств, совершенных в Смоленской области в 2019-2023 годах. В 

статье проведен краткий сравнительный анализ характеристик преступности и 

ее отдельных видов, зарегистрированных в Смоленской области в 2019-2023 

годах с аналогичными общероссийскими характеристиками преступности и 

преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации в 2019-2023 

годах. 

Abstract. This article examines the trends in the state and changes of crime, its 

individual groups and types in the Smolensk region at the present stage. According 

to the results of the calculations, the article shows the levels, dynamics, share in the 

structure of both crime in general and its individual types: murders, intentional 

infliction of grievous bodily harm, robberies, robberies, thefts and frauds committed 

in the Smolensk region in 2019-2023. The article provides a brief comparative 

analysis of the characteristics of crime and its individual types registered in the 

Smolensk region in 2019-2023 with similar all-Russian characteristics of crime and 

crimes registered in the Russian Federation in 2019-2023. 
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Преступность, нанося вред государству, обществу, личности, 

существовала на протяжении всех исторических этапов развития общества, что 

побуждало государства модифицировать законодательство, развивать 

практику назначения наказания. 

Для минимизации этого негативного явления, сдерживания преступности 

на терпимом для общества уровне важное значение имеет постоянный 

контроль за ее состоянием и происходящими изменениями. Правоохранителям 

и иным заинтересованным органам, в целях своевременного реагирования, 

важно знать факторы, влияющие на развитие преступности, что даст 

возможность своевременно принимать меры по минимизации этих негативных 

явлений.  

Особое значение имеет анализ состояния преступности в отдельных 

регионах и населенных пунктах, что позволяет более действенно 

воздействовать как на саму преступность, так и на причины ее развития, с 

учетом конкретных особенностей этих территорий.  

Необходимо своевременно выявлять и изучать новые формы 

преступлений, возникающие способы их совершения, что также дает 

возможность более эффективного противодействия этим негативным 

проблемам.   

Преступность, как социальное явление, обладает своими 

характеристиками, количественными и качественными, выраженными 

цифровыми показателями.  

О наличии у преступности своих характеристиках профессор И.И. Карпец 

писал: «Преступность – социально-правовое и исторически обусловленное 

явление. Но преступность и собирательное понятие, ибо включает в себя 

совокупность (сумму) конкретных преступлений, совершенных в 

определенный период в данном обществе (государстве). Поэтому 

преступности, как всякому социальному явлению, можно дать 

количественную и качественную характеристики».1 

                                                           
1 Криминология: Учебник/ Под. ред. И.И. Карпеца, В.Е. Эминова. –М.: независимое 

издательство Манускрипт, 1992. С. 41. 
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Эти количественные и качественные характеристики преступности, 

определяются статистическими показателями совокупности совершенных 

уголовно-наказуемых деяний, а также лиц, их совершивших, за определенный 

период времени на конкретной территории. 

Важным количественным показателем является ее общее состояние, 

которое показывает в абсолютных цифрах количество зарегистрированных 

преступлений, совершенных на конкретной территории за определенный 

период времени.  

Еще одним из количественных показателей преступности считается ее 

динамика, то есть ее изменения на какой-либо территории во времени. 

Динамика преступности определяется расчетом таких показателей, как: 

абсолютный рост (снижение), темпы роста (снижения), темпы прироста 

(снижения). 

Другим количественным показателем, является ее уровень, который 

рассчитывается на определенное количество населения, в зависимости от 

фактического количества населения проживающего на изучаемой территории.  

Принято производить расчет на 100 тысяч, 10 тысяч или 1 тысячу населения.  

Наиболее широко криминологическую картину преступности, как в 

общем, так и отдельных ее групп, и видов, раскрывают ее качественные 

показатели. 

Значимым качественным показателем, позволяющим вникнуть в суть 

происходящих процессов, является структура преступности.  

Изучение структуры преступности позволяет увидеть соотношение 

между собой классифицированных по уголовно-правовым или 

криминологическим признакам различных видов и групп преступлений. 

Важное значение в изучении преступности имеет такой показатель как ее 

распределение по различным административно-территориальным 

образованиям, то есть география преступности. 

Многими учеными признается, что различным территориям, регионам, 

населенным пунктам присущи свои характеристики, возникающие под 

воздействием особенностей социально-экономических явлений, протекающих 

в этих территориях.   

Преступность в любом регионе имеет свои индивидуальные черты, 

обусловленные культурно-историческими особенностями региона, 

половозрастной структурой и социальным составом населения (в том числе 

особенностями местной преступной среды), структурой предприятий 

промышленности, быта, торговли, размещением зрелищных учреждений и т. 

д.1  

                                                           
1 Кондратюк Л.В., Овчинский В.С. Криминологическое измерение/ Под ред. К.К. 

Горяинова. –М.: Норма, 2012.С. 158. 



№1-2 (90-91) 2025 
 

69 

Такие различия характеристик преступности в различных населенных 

пунктах и регионах, как правило связаны с уровнями социально-

экономического развития, культурно-воспитательной работы, миграции 

населения в отдельных населенных пунктах, организацией в них досуга 

населения, сложившимися в них национальными традициями и обычаями и 

т.п. 

Распределение преступлений по их многообразному качественному 

содержанию дает возможность глубоко проникнуть в суть криминологической 

обстановки в стране, регионе, городе и выработать эффективные меры 

контроля и предупреждения.1  

Более качественному анализу поддаются общественные явления, в 

частности преступность, имеющие в своей массе наибольшую устойчивость, 

системность. 

Для установления современных тенденций, рассмотрены состояние, 

динамика, уровень на 100 тысяч населения, удельный вес в общем состоянии 

преступности, зарегистрированных на территории Смоленской области в 2019-

2023 годах всего массива преступлений, а также убийств, умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж и 

мошенничеств.  

Для соответствующих расчетов использованы сведения официальной 

статистической информации, размещенных на портале правовой статистики 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации (URL: crimestat.ru), портале 

ЕМИСС государственная статистика Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (URL: WWW.fedstat.ru), портале о 

результатах деятельности УМВД России по Смоленской области (URL: 

https://67.mvd.ru) об общем состоянии преступности, о состоянии: убийств с 

покушениями, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных 

нападений, грабежей, краж, мошенничеств, зарегистрированных на 

территории Смоленской области в 2019-2023 годах. 

Для расчета уровней преступности на 100 тысяч населения использована 

официальная статистическая информация, предоставленная Территориальным 

органом Федеральной службой государственной статистики по Смоленской 

области о демографической ситуации в Смоленской области. (URL: 

67.rosstat.gov.ru).  

Сведения о состоянии преступности, состоянии вышеуказанных видов 

преступлений, а также о количестве проживающего на территории 

Смоленской области сгруппированы в таблице 1. 

                                                           
1 Криминология: учебник/ под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. 5-е изд., перераб.и 

доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013. С. 94. 

https://crimestat.ru/
http://www.fedstat.ru/
https://67.mvd.ru/
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Рассчитанные показатели динамики, уровней преступлений на 100 тысяч 

населения, удельных весов в общей структуре преступности сгруппированы в 

соответствующие таблицы 2-4. 

 

Таблица 1. Общее состояние преступности, убийств, умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, 

мошенничеств, зарегистрированных на территории Смоленской области в 

2018-2023 годах, а также количество населения, проживавшего в Смоленской 

области в указанные годы 

 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Всего преступлений 12525 13958 14767 14013 14611 14917 

Убийства с покушениями 52 61 51 58 50 61 

Умышленные причинения 

тяжкого вреда здоровью 
152 147 113 104 106 111 

Разбойные нападения 40 41 42 27 20 18 

Грабежи 361 405 428 350 339 272 

Кражи 4335 5263 5463 4851 4937 4652 

Мошенничества (ст. 159-

159.6 УК РФ) 
1477 1579 2105 2132 2367 2975 

Количество населения 

Смоленской области 
934800 925700 916200 900300 886900 873000 

 

Таблица 2. Динамика общей преступности, убийств, умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, 

мошенничеств, зарегистрированных в Смоленской области в 2019-2023 годах, 

выраженная в абсолютном приросте (снижении) и в темпах прироста 

(снижения) в относительных значениях 

 

Категория 2019 2020 2021 2022 2023 

Всего преступлений 1433 809 -754 598 306 

Темпы прироста (снижения), в % 11,4% 5,8% -5,1% 4,2% 2,1% 

Убийства с покушениями 9 -10 7 -8 11 

Темпы прироста (снижения), в % 17,3% -16,4% 13,7% -13,8% 22% 

Умышленные причинения тяжкого 

вреда здоровью 
-5 -34 -9 2 5 
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Категория 2019 2020 2021 2022 2023 

Темпы прироста (снижения), в % -3,3% -23,1% -8% 1,9% 4,7% 

Разбойные нападения 1 1 -15 -7 -2 

Темпы прироста (снижения), в % 2,5% 2,5% -35,7% -25,9% -10% 

Грабежи 44 23 -78 -11 -67 

Темпы прироста (снижения), в % 12,2% 5,7% -18,2% -3,1% -19,8% 

Кражи 901 227 -612 86 -285 

Темпы прироста (снижения), в % 20,8% 4,3% -11,2% 1,8% -5,8% 

Мошенничества (ст. 159-159.6 УК 

РФ) 
102 526 27 235 608 

Темпы прироста (снижения), в % 6,9% 33,3% 1,3% 11% 25,7% 

 

Таблица 3. Общий уровень преступности, убийств, умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, 

мошенничеств, зарегистрированных в Смоленской области в 2019-2023 годах 

на 100 тысяч населения 

 

Категория 2019 2020 2021 2022 2023 

Все преступления 1508 1612 1557 1648 1709 

Убийства с покушениями 6,6 5,6 6,4 5,6 7 

Умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью 
15,9 12,3 11,6 11,9 12,7 

Разбойные нападения 4,5 4,6 3 2,3 2 

Грабежи 43,7 46,7 38,9 38,2 31,1 

Кражи 565,6 596,3 538,8 556,6 532,9 

Мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ) 170,6 229,7 236,8 266,9 340,8 

 

Таблица 4. Удельный вес убийств, умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, мошенничеств в 

общей структуре преступлений, зарегистрированных в Смоленской области в 

2019-2023 годах 

 

Вид преступления 2019 2020 2021 2022 2023 

Убийства с покушениями 0,44% 0,34% 0,41% 0,34% 0,40% 
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Вид преступления 2019 2020 2021 2022 2023 

Умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью 
1,00% 0,76% 0,74% 0,72% 0,74% 

Разбойные нападения 0,29% 0,28% 0,19% 0,14% 0,12% 

Грабежи 2,90% 2,90% 2,50% 2,30% 1,80% 

Кражи 37,5% 37,0% 34,6% 33,8% 31,2% 

Мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ) 11,3% 14,3% 15,2% 16,2% 19,9% 

 

Полученные результаты наглядно показывают неоднозначное развитие 

криминогенной обстановки в Смоленской области в анализируемые года. 

Вся преступность в рассмотренный период, за исключением 2021 года, 

ежегодно имела тенденции прироста.    

Убийства в 2020 и 2022 годах снижались, в остальные рассмотренные года 

имели свой прирост. Так, в сравнении с предшествующими годами темпы их 

роста составляли: в 2019 году – 17,3%, в 2021 году – 13,7%, в 2023 году – 22%.  

У умышленных причинений тяжкого вреда здоровью с 2022 года 

наметились тенденции прироста. Разбойные нападения и грабежи с 2021 года 

устойчиво снижались.  

Кражи наиболее значительный прирост имели в 2019 году (+20,8%), 

наиболее значительное снижение в 2021 году (-11,2%).  

Мошенничества во все рассматриваемые года имели тенденции своего 

роста, наиболее значительный прирост составлял в 2020 (+33,3%), 2022 (+11%) 

и в 2023 (+25,7%) годах. 

В структуре преступности наибольший удельный вес имеют кражи 

(свыше 30%) и мошенничества, удельный вес которых в 2023 году 

приблизился к 20% (фактически 19,9%). 

Для более полного анализа складывающейся в Смоленской области 

криминогенной ситуации было проведено сравнение показателей 

преступлений, зарегистрированных в 2019-2023 годах в регионе с 

аналогичными общероссийскими показателями. 

Ранее рассчитанные нами показатели динамики, уровней на 100 тысяч 

населения, удельного веса в общей структуре преступности, 

зарегистрированных в 2019-2023 годах в Российской Федерации всех 

преступлений, убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, 

разбойных нападений, грабежей, краж и мошенничеств сгруппированы в 

таблицы 5-7.1  

                                                           
1 Фомин С.А. Тенденции состояния и динамики преступности, отдельных видов 

преступлений в Российской Федерации на современном этапе // На страже закона. 

2024. №2. С. 41-43. 
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Таблица 5. Динамика общей преступности, убийств, умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, 

мошенничеств, зарегистрированных в Российской Федерации в 2019-2023 

годах, выраженная в темпах прироста (снижения) в относительных значениях. 

 

Вид преступления 

Цепной прирост к предшествующему 

периоду 

2019 2020 2021 2022 2023 

Все преступления 1,6% 1,0% -1,9% -1,9% -1,0% 

Убийства с покушениями -7,3% -3,2% -4,7% 4,0% -2,1% 

Умышленные причинения 

тяжкого вреда здоровью 
-7,6% -6,7% -10,6% -2,8% -4,0% 

Разбойные нападения -9,8% -21,7% -16,0% -10,5% -15,4% 

Грабежи -8,6% -16,2% -18,1% -7,1% -23,9% 

Кражи 2,3% -3,0% -2,4% -4,8% -16,4% 

Мошенничества (ст. 159-159.6 УК 

РФ) 
19,6% 30,5% 1,2% 1,0% 26,4% 

 

Таблица 6. Общий уровень преступности, уровни убийств, умышленных 

причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, 

мошенничеств, зарегистрированных в Российской Федерации в 2019-2023 

годах на 100 тысяч населения 

 

Вид преступления 2019 2020 2021 2022 2023 

Все преступления 1379 1393 1371 1372 1330 

Убийства с покушениями 5,4 5,2 5,0 5,2 5,1 

Умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью 
14,6 13,6 12,2 11,9 11,4 

Разбойные нападения 4,6 3,6 3,0 2,7 2,3 

Грабежи 31 26 22 20 15,2 

Кражи 527 512 502 479 398 
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Вид преступления 2019 2020 2021 2022 2023 

Мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ) 175 229 232 236 296 

 

Таблица 7. Удельный вес убийств, умышленных причинений тяжкого 

вреда здоровью, разбойных нападений, грабежей, краж, мошенничеств в 

общей структуре преступлений, зарегистрированных в Российской Федерации 

в 2019-2023 годах 

 

Вид преступления 2019 2020 2021 2022 2023 

Убийства с покушениями 0,39% 0,37% 0,36% 0,38% 0,38% 

Умышленные причинения тяжкого вреда 

здоровью 
1,06% 0,98% 0,89% 0,87% 0,85% 

Разбойные нападения 0,33% 0,26% 0,22% 0,19% 0,17% 

Грабежи 2,26% 1,87% 1,57% 1,46% 1,14% 

Кражи 38,2% 36,7% 36,6% 34,9% 29,9% 

Мошенничества (ст. 159-159.6 УК РФ) 12,7% 16,4% 16,9% 17,2% 22,3% 

 

Проведенный анализ показывает различия показателей преступлений, 

зарегистрированных в Смоленской области, тенденций их развития, от 

аналогичных общероссийских показателей. 

При наличии устойчивых тенденций снижения преступности в целом по 

Российской Федерации с 2021 года, то в Смоленской области, за исключением 

2021 года происходил рост общей преступности. 

В Российской Федерации убийства, за исключением 2022 года имели 

тенденции снижения, в Смоленской области в 2019, 2021, 2023 годах 

происходил их прирост. 

Умышленные причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные 

нападения, грабежи в Российской Федерации во все анализируемые годы 

имели устойчивые тенденции снижения. В Смоленской области умышленные 

причинения тяжкого вреда здоровью в 2022 и 2023 годах, разбойные нападения 

и грабежи в 2019 и 2020 годах имели свой незначительный прирост. 

В целом по Российской Федерации кражи, за исключением 2019 года 

имели тенденции снижения, в Смоленской области в 2019, 2020 и 2022 годах 

происходил их прирост. При этом в Смоленской области наиболее 

значительный их прирост (+20,8%) произошел в 2019 году, по России данный 

показатель в этот год составлял +2,3%. 

Тенденции совершения мошенничеств в Смоленской области развивались 

аналогично с такими же показателями по Российской Федерации. Наибольший 
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их прирост произошел в 2020 году (Россия +30,5%, Смоленская область 

+33,3%) и в 2023 году (Россия +26,4%, Смоленская область +25,7%). 

Из проведенного анализа видно, что уровень преступности на 100 тысяч 

населения в Смоленской области был выше, чем по Российской Федерации на 

129 преступлений в 2019 году, на 219 в 2020 году, на 186 в 2021 году и на 276 

преступлений в 2022 году. В 2023 году рассматриваемый показатель по 

Смоленской области превысил аналогичный общероссийский показатель на 

379 преступлений.  

Уровень убийств на 100 тысяч населения в Смоленской области 

превышает такой показатель по Российской Федерации более чем на 1 

преступление, за исключением 2020 и 2022 годов, когда этот показатель 

превышал общероссийский показатель на 0,4 преступления, а в 2023 году этот 

показатель был выше на 1,9 преступления. 

Аналогичные уровни умышленных причинений тяжкого вреда здоровью 

и разбойных нападений в Смоленской области и по Российской Федерации 

схожи. 

Уровни грабежей в Смоленской области выше таких же показателей по 

Российской Федерации.  В 2019 году этот показатель был выше 

общероссийского на 12,7 преступлений, в 2020 году на 20,7 преступлений, в 

2021 году на 16,9 преступлений, в 2022 году на 18,2 преступления, а в 2023 

году этот показатель более чем в 2 раза превысил общероссийский. 

Уровень краж на 100 тысяч населения в Смоленской области был выше 

общероссийского показателя в 2019 году на 38,6, в 2020 году на 84,3, в 2021 

году на 36,8, в 2022 году на 77,6, а в 2023 году на 134,9 преступления. 

Уровень мошенничеств до 2022 года был практически равен, но в 2022 

году уровень мошенничеств, зарегистрированных в Смоленской области, 

превысил аналогичный общероссийский показатель на 30,9, а в 2023 году на 

44,8 преступления. 

Рассматривая структуру преступности, можно говорить, что удельный вес 

убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, разбойных 

нападений, грабежей, краж, мошенничеств, зарегистрированных в Смоленской 

области, в общей структуре преступности аналогичны таким же 

общероссийским показателям. 

Подводя итог, можно говорить, что криминогенная ситуация в 

Смоленской области более напряженная чем в целом по России, что делает 

необходимым для соответствующих органов выявлять факторы, негативно 

влияющие на преступность, принимать меры по нейтрализации этих факторов.    
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ПРИЧИНЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

CAUSES OF OFFENSES 

Аннотация. Актуальность темы статьи обусловлена необходимостью 

изучения причин правонарушений, связанных с ростом количества 

правонарушений, сложностью и противоречивостью данной проблемы в 

научной литературе, понимание содержания правонарушения, его признаков, 

юридических последствий позволяет правильно квалифицировать их.  Цель 

статьи – заключается в определении факторов и обстоятельств, 

способствующих правонарушениям, и разработке мер по их устранению. 

Поставлены следующие задачи для достижения поставленной цели: 

определение факторов и обстоятельств, способствующих правонарушениям, 

разработка мер по устранению этих факторов и обстоятельств. 

Abstract. The relevance of the topic of the article is due to the need to study 

the causes of offenses related to the increase in the number of offenses, the 

complexity and inconsistency of this problem in the scientific literature, 

understanding the content of the offense, its signs, and legal consequences allows 

them to be correctly qualified. The purpose of the work is to identify the factors and 

circumstances contributing to offenses and to develop measures to eliminate them. 

The following tasks have been set to achieve this goal: identification of factors and 
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circumstances contributing to offenses, development of measures to eliminate these 

factors and circumstances. 

Ключевые слова: правонарушение, причины правонарушений, условия 

правонарушений, факторы, которые способствуют совершению 

правонарушений, профилактика правонарушений. 

Keyword: offenses, causes of offenses, conditions of offenses. factors that 

contribute to the commission of offense, prevention of offenses. 

 

Вопросы данной темы активно обсуждаются в юридической литературе, 

однако до сих пор существует множество дискуссионных аспектов, 

требующих глубокого теоретического анализа.  

Чтобы разобраться в возникших спорных моментах, сначала стоит 

определить понятие правонарушения. Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона 

от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации» правонарушение – преступление 

или административное правонарушение, представляющие собой 

противоправное деяние (действие, бездействие), влекущее уголовную или 

административную ответственность1. В более общем смысле правонарушения 

рассматриваются как негативные действия, подрывающие стабильность 

общественного порядка. Эти действия считаются противоправными и 

социально опасными нарушениями, караемыми по закону государства. 

В последнее время неуклонно растет число правонарушений в обществе 

– это способствует появлению новых составов преступлений в Уголовном 

кодексе Российской Федерации2, так например: «статья 243.4 «Уничтожение 

либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, 

обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, 

увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов 

либо посвященных дням воинской славы России», статья 207.2 «Публичное 

распространение заведомо ложной обществен но значимой информации, 

повлекшее тяжкие последствия», статья 124.1 «Воспрепятствование оказанию 

медицинской помощи» и др.  

Эта тенденция стимулирует исследования факторов и обстоятельств, 

способствующих совершению преступлений, включая анализ общих 

противоправных действий и конкретных типов нарушений закона.  

Исследования факторов и обстоятельств преступлений представляют 

собой активно развивающихся сегмент государственной работы, 

                                                           
1Федеральный закон «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ (последняя редакция) // СПС 

КонсультантПлюс. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(ред. от 28.02.2025) // СПС КонсультантПлюс. 
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поддерживаемый как теоретическими разработками специальных институтов 

науки, так и практическими мерами со стороны силовиков.  

Причина правонарушения – это стремление лица удовлетворить (или 

проявить) противоправным (противозаконным) способом свои интересы, 

стремления и эмоции1. 

В правовой теории отсутствует единая трактовка факторов, вызывающих 

правонарушения, однако возможно указать определенные причины.  

• Экономические. Приобретение финансовых благ либо последствия 

неблагоприятных обстоятельств.  

• Политические. Связаны с противостоянием за господство и авторитет 

в определенной сфере и перераспределением социальных групп.  

• Социальные. Например, организация общих ресурсов.  

• Культурные. Эти аспекты определяются сочетанием уровня 

культурной развитости общества и проникновения элементов преступной 

среды.  

• Управленческая и юридическая сферы. Недостаточность структуры 

управления на уровне государства и корпораций, а также наличие пробелов в 

законодательстве.  

При изучении факторов, ведущих к правонарушениям, важно четко 

различать термины «причина», «условие» и «повод». 

Условия правонарушений формируются под влиянием внешних факторов 

(окружения) – обстоятельств, оказывающих воздействие, таким образом, 

устранение обстоятельств, ведущих к правонарушению, позволяет избежать 

факторов, провоцирующих индивидов или коллектив на противоправные 

действия. 

Современные условия правонарушений включают следующие категории: 

− недостаток экономических ресурсов вызывает низкий уровень жизни у 

определенных слоев населения;  

− недостаточный уровень культурного образования, особенно слабое 

понимание правовых норм среди населения;  

− некоторые спорные моменты, связанные с текущим нормативно-

правовым регулированием;  

− деятельность правоохранительных органов вызывает сомнения по своей 

эффективности и порой становится предметом дискуссий; 

− в последние годы наблюдается стремительное проникновение пагубных 

зависимостей, таких как алкоголизм и наркотики, среди молодежи.  

Ситуационное понятие «повод» трактуется как конкретный фактор, 

вызвавший неправомерные действия вследствие сложившихся обстоятельств. 

                                                           
1Исмаилова Д. У. ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ // Экономика и 

социум. 2021. №5-2 (84). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-i-usloviya-

pravonarusheniy (дата обращения: 15.03.2025). 
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Устранение причин и условий совершения правонарушений в общем виде 

может быть представлено следующим образом:  

− «социальная профилактика правонарушений – деятельность, 

направленная на недопущение правонарушений путем применения мер общего 

и индивидуального характера;  

− общая профилактика правонарушений – деятельность по выявлению и 

устранению причин правонарушений и условий, способствующих их 

свершению, правовому воспитанию граждан, повышению их политической, 

нравственной и правовой культуры, по разработке и реализации целевых 

программ в сфере профилактики правонарушений;  

− индивидуальная профилактика правонарушений – деятельность по 

оказанию корректирующего воздействия на определенные категории лиц, 

склонных к противоправному поведению, в целях недопущения ими 

правонарушений» эмоции1. 

Также действенной окажется правительственная инициатива поддержки 

граждан, столкнувшихся с тяжёлыми финансовыми или социальными 

трудностями. Эта инициатива предусматривает возможность предоставления 

различных видов поддержки, включая материальные блага вроде продуктов 

питания или одежды, бесплатное жилье, а также помощь в поиске работы и 

профессиональном образовании. Необходимо приложить максимальные 

усилия по социализированнию таких лиц, опираясь на опыт государственной 

помощи людям, переживающим серьёзные экономические или социальные 

проблемы.  

Профилактика правонарушений – основное средство их предупреждения. 

Систематическая работа с гражданами, ведущими антиобщественный образ 

жизни, подростками, «праздношатающимися», может коренным образом 

изменить сложившуюся непростую ситуацию ссылок2. 

Таким образом, необходимо максимально эффективно задействовать все 

возможные средства и инструменты для предотвращения возникновения 

ситуаций, провоцирующих правонарушение, использование альтернативных 

подходов к решению этой проблемы поможет сократить число 

правонарушений в будущем. 

 

 

 

                                                           
1Кулапов В.Л., Малько А.В. Теория государства и права. М.: Норма, 2018. 384 с., ст. 91 
2Кушхов Р. Х., Сурцев А. В. Причины правонарушений в российской федерации и пути 

их устранения // Образование и право. 2022. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prichiny-pravonarusheniy-v-rossiyskoy-federatsii-i-puti-ih-

ustraneniya (дата обращения: 15.03.2025). 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ИНСТИТУТА 

СЕМЕЙНОЙ МЕДИАЦИИ 

THE NEED TO REFORM LEGISLATION IN THE FIELD OF 

FAMILY MEDIATION 

Аннотация. Автор отмечает, что в настоящее время федеральное 

законодательство не содержит необходимых норм, которые бы способствовали 

массовому применению медиативных процедур, особенно в семейной сфере. 

Пробелы в правовом регулировании сферы семейной медиации сказываются 

на крайне низком развитии данной процедуры. Анализируя общественные 

отношения и потребности участников семейных правоотношений, которые 

динамично меняются, автор находит возможные варианты ответа на вопрос, 

каким образом законодателю оперативно реагировать на данную динамику. 

Abstract. The author notes that currently federal legislation does not 

contain the necessary norms that would facilitate the widespread use of mediation 

procedures, especially in the family sphere. Gaps in the legal regulation of family 

mediation affect the extremely low development of this procedure. Analyzing social 

relations and the needs of participants in family legal relations, which are 

dynamically changing, the author finds possible answers to the question of how the 

legislator should promptly respond to this dynamic. 
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В настоящее время федеральное законодательство не содержит 

необходимых норм, которые бы способствовали массовому применению 

медиативных процедур, особенно в семейной сфере. Пробелы в правовом 

регулировании сферы семейной медиации сказываются на крайне низком 

развитии данной процедуры. Рассмотрим, в чем же особенность и острая 

необходимость реформирования законодательства в сфере такого института, 

как семейная медиация.  

К сожалению, число семейных конфликтов с каждым годом растет, также 

растет количество разводов. На основании данных, предоставленных 

Федеральной службой государственной статистики1, количество браков и 

разводов в России на октябрь 2024 года составило: браков 764 722; разводов – 

532 896. 

Эти показатели ставят Россию на третье место в мире по количеству 

расторжений брака.  

При этом очень важно отметить, что в семейном конфликте не смогут 

помочь ни уполномоченный по правам ребенка, ни органы государственной 

власти, ни даже служба судебных приставов. Можно разрешить спор, но 

конфликт не будет разрешен. А вот если погасить конфликт, то возможно не 

будет и причины для спора. И для решения такой сложной задачи и создан 

такой важный институт, как семейная медиация. 

Уполномоченным по правам ребенка Московской области Мишоновой 

Ксенией Владимировной2 проведен опрос среди «взрослого населения, 70% из 

которых собирались разводиться, либо уже развелись, либо находились на 

грани развода. Из них 93% не знали, что такое медиатор в семейном конфликте 

и чем он может помочь»3. 

В докладе А.Н. Островского, руководителя общественного проекта 

«Центр общественного взаимодействия», заместителя руководителя рабочей 

группы по развитию медиации социальных конфликтов Общественной палаты 

                                                           
1 https://rosstat.gov.ru 
2 https://deti.gov.ru 
3 Использование медиации и медиативных технологий в социально значимых сферах: 

восстановительная и семейная медиация. Материалы парламентских слушаний. – М.: 

Издание Государственной Думы, 2023. – с. 26 

https://rosstat.gov.ru/
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Российской Федерации1 приводится информация социологического 

исследования, проведенного в 2023 году.  

Так, 40% респондентов оказались незнакомы с понятием «медиация», и 

только 18% ответили утвердительно. А 48% из тех, кто считали, что знаком с 

понятием медиация, сказали, что медиация – это духовная практика. В 

основном источниками информированности опрашиваемые называли 

интернет и СМИ. От юриста или от самого медиатора информированность 

составила 7% и 4 % соответственно. Основными спорными вопросами в 

случае, если приходилось обращаться в суд в связи с разводом, его 

последствиями или иными семейными правоотношениями являлись дела о 

«расторжении брака при наличии несовершеннолетних детей – 72%, взыскание 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей – 38%, раздел совместно 

нажитого имущества между супругами – 22%»2. Статистика неутешительная, 

нагрузка на суды колоссальная, но и степень удовлетворенности решением 

суда 30%, а причиной неудовлетворенности решением суда граждане 

называют формальный подход судьи к решению, не учитывая индивидуальный 

контекст. 

Таким образом, обязательность процедуры медиации крайне важна в 

семейных конфликтах, особенно связанных с наличием несовершеннолетних 

детей. 

Президентом России Владимиром Путиным подписан Указ3 «Об основах 

государственной политики по сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей», в котором крепкая семья 

отнесена к традиционным ценностям, являющимся «духовно-нравственными 

ориентирами, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе 

общероссийской гражданской идентичности».  

Есть положительный опыт регионов, когда приглашают для общения 

одновременно несколько медиаторов и такое же количество 

старшеклассников. Медиаторы рассказывают о своей семейной жизни, о своем 

семейном опыте, о способах выхода из конфликтов. В этот момент происходит 

передача опыта старшего поколения. И данное общение очень важно. Поэтому 

                                                           
1 Использование медиации и медиативных технологий в социально значимых сферах: 

восстановительная и семейная медиация. Материалы парламентских слушаний. – М.: 

Издание Государственной Думы, 2023. – с. 62. 
2 Использование медиации и медиативных технологий в социально значимых сферах: 

восстановительная и семейная медиация. Материалы парламентских слушаний. – М.: 

Издание Государственной Думы, 2023. – с. 63. 
3 Указ Президента РФ от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной 

политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей». 
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важным критерием для медиатора должно быть нахождение в браке и наличие 

собственных детей, ведь собственный опыт семейных отношений невозможно 

усвоить из учебников, его нужно прожить и прочувствовать в социальной 

ячейке общества. 

Однако в России на сегодняшний день отсутствует «четкая модель 

семейной медиации. Для дальнейшего развития семейной медиации в России 

нужны дополнительные условия. Необходима модернизация семейного 

законодательства, в котором необходимо отразить особенности применения 

семейной медиации, с четким определением критериев немедиабельности и 

медиабильности семейных споров и конфликтов»1. 

Необходимо удовлетворить потребность каждого региона и каждого 

субъекта Российской Федерации в профессиональных семейных медиаторах. 

Также важно применять виртуальные комнаты онлайн-медиации в тех 

регионах, где труднодоступность не позволяет проводить очные встречи. И, 

конечно, нельзя забывать об обязательном юридическом сопровождении 

медиативных встреч. 

Нужно отметить, что медиация ни в коем случает не заменяет судебное 

урегулирование спора. Ведь есть случаи немедиабельных споров, а также 

споры, в которых применение медиации противопоказано. Медиация должна 

дополнять юридические процедуры и позволять найти решения, которые будут 

устраивать всех членов семьи. На долгосрочную перспективу. Зачастую 

ребенок сохраняет обиды на родителей на протяжении всей жизни. 

Помощником для предотвращения данной тенденции и служит медиация, 

которая обладает возможностью сохранить в семье уважение и чувство 

собственного достоинства, даже когда отношения между супругами 

прекратились.  

Медиатор должен понимать переживания супругов, каждая медиативная 

встреча должна быть закончена на позитиве, а нейтральность медиатора 

должна давать свободу самовыражения каждому из супругов. 

Однако нужно понимать, что медиация – это не волшебное средство и она 

не гарантирует решение конфликта и не заменяет общение с психологом, 

юридическую консультацию и конечно не должна быть способом отложения 

судебного разбирательства.  

Большой проблемой также является увеличение количества 

непрофессиональных медиаторов. Как правило непрофессионализм медиатора 

приводит к усложненности спора, а не к его скорейшему разрешению.  

Хочется напомнить, что российское законодательство о медиации 

разрабатывалось с учетом достижений и практики применения в области 

правового регулирования примирительных процедур в различных 

государствах, а также с учетом существующих образцов на международном 
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уровне. Но несмотря на то, что за основу Федерального закона от 27.07.2010 № 

193-ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием 

посредника (процедуре медиации)»1 (далее - Федеральный закон «О 

медиации») положен Типовой закон Комиссии ООН по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ2) о коммерческой согласительной процедуре от 19 

ноября 2002 года (Типовой закон ЮНСИТРАЛ «О международной 

коммерческой согласительной процедуре» (далее - Типовой закон) был принят 

Комиссией ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) в 2002 г.,в 

2018 г. Типовой закон был изменен посредством включения нового раздела, 

посвященного международным мировым соглашениям и их приведению в 

исполнение и получил новое название –«Типовой закон о международной 

коммерческой медиации и международных мировых соглашениях, 

достигнутых в результате медиации»3). Типовой закон ЮНСИТРАЛ является 

базой для разработки национального законодательства для тех государств, в 

которых отсутствует практика примирительных процедур. Но нельзя забывать, 

что в России существуют национальные и иные особенности, в связи с чем в 

Российское законодательство нельзя однозначно экспортировать 

законодательство о медиации зарубежных стран ввиду кардинального отличия 

менталитета граждан, сложившихся моделей поведения.  

При кажущейся новизне и дешевизне медиаторов, зачастую работа 

медиаторов не приводит к должному результату. И причина здесь не только в 

профессионализме медиатора. Многое также зависит и от морального уровня 

супругов, воспитания в семье, благосостояния граждан, особенно 

репродуктивного возраста, идеологии в обществе.  

С точки зрения требований к медиатору, одним из основных требований 

должен быть профессионализм медиатора, который в обязательном порядке 

обеспечивается наличием высшего юридического и дополнительного 

психологического образования, а также опыт семейной жизни и опыт работы 

«переговорщиком», психологом. Ведь что скрывать, начиная с 90-х, так 

называемые «переговоры» проходили в форме криминальных разборок, а 

понятие о переговорах именно с профессиональной точки зрения было в 

большинстве случаев утеряно. Что отличает переговорщика от остальных 

участников спора/конфликта? Умение общаться с людьми. Уметь дать 

сторонам конфликта выговориться, выработать общую позицию и решение 

данной проблемы, и убедить стороны не вредить детям (крайне важный аспект 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». 
2 Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement 

Agreements Resulting from Mediation, 2018 // www.uncitral.un.org. 
3 Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement 

Agreements Resulting from Mediation, 2018 // www.uncitral.un.org. 
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в семейных конфликтах), учесть интересы ребенка. А для этого нужны не 

только хорошее знание переговорного процесса и психологии, но и знание 

Семейного Кодекса Российской Федерации, а это уже преимущество 

профессионального юриста. В п. 2 статьи 2 Федерального закона № 193-ФЗ «О 

медиации» дана формулировка медиации, как «…способа урегулирования 

споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в 

целях достижения ими взаимоприемлемого решения».1 

С учетом добровольности медиации возникает предпосылка устранения в 

действующем законодательстве противоречий, связанных с обязательностью и 

добровольностью применения данной процедуры. С этой целью необходимо 

так откорректировать законодательство, чтобы оно не ограничивало 

конституционные положения и положения Семейного кодекса. 

05 августа 2024 года на официальном сайте regulation.gov.ru2размещена 

информация о проекте федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с 

участием посредника (процедуре медиации»3. Пятнадцать лет потребовалось 

законодателю, чтобы обобщить практику и сформулировать ключевые 

элементы, которые дополнят, скорректируют и внесут необходимые новеллы 

в этот важный для семейного права закон, ведь медиация так и не получила 

должного распространения и востребованности. 

В действующем законодательстве имеется ряд проблем и пробелов, 

которые повлекли необходимость внесения изменений в действующий 

Федеральный закон «О медиации» такие как: 

- не проработаны и не утверждены единые стандарты для медиатора, 

единые правила допуска в профессию медиатора; 

- проведение процедуры медиации сейчас возможно на 

непрофессиональной основе; 

- не утвержден кодекс профессиональной и деловой этики медиатора; 

- отсутствие единого реестра медиаторов в Российской Федерации; 

- отсутствие мер воздействия и органа контроля за действиями 

медиаторов. 

Услуга медиации становится альтернативой судебному разбирательству. 

Если стороны достигают согласия, их договоренности оформляются в 

медиативное соглашение, которое приобретает юридическую силу 

исполнительного документа после заверения нотариусом. Процедура 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
2 regulation.gov.ru 
3 Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» 
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позволяет избежать дополнительных расходов и стресса, связанных с 

судебными процессами.  

Так, услуга медиации внедрена в Москве в Многофункциональных 

центрах оказания госуслуг (МФЦ)1. Супругам предлагают помощь медиатора 

для гармоничного завершения конфликта и попытки примирения. Ведь 

основная цель процедуры медиации – помочь супругам найти 

взаимоприемлемое решение в конфликтной ситуации несмотря на то, что 

медиатор сохраняет беспристрастность и не дает прямых советов, оставляя за 

супругами право на окончательное решение. С 2018 по 2024 год в МФЦ 

Москвы проведено около 6000 примирительных процедур, что подчеркивает 

эффективность подхода. Процедура включает техники коррекции стрессовых 

состояний, помогает справляться с сомнениями, чувством вины или обиды. 

Сейчас средняя стоимость медиации составляет 3000-5000 рублей за час. 

Однако в рамках программы «Мои документы» жители Москвы могут 

бесплатно воспользоваться услугой в течение месяца после подачи заявления 

на развод при условии наличия постоянной регистрации в столице. 

Воспользоваться услугой медиации в МФЦ могут только пары без общих 

несовершеннолетних детей, согласные на развод обоюдно, а это лишь малая 

доля в общем количестве разводов2. Во всех остальных случаях развод 

осуществляется через суд, а это и споры: 

- о расторжении брака при наличии несовершеннолетних детей (наиболее 

актуальная и крупная категория споров);  

- о разделе совместно нажитого имущества; 

- связанные с воспитанием детей; 

- определением места жительства ребенка при раздельном проживании 

родителей;  

- о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно;  

- о порядке общения родственников с ребенком, и др. 

Нельзя не согласиться с мнением Величковой О.И.3, что обязательная 

медиация возможна в праве в двух вариантах: 

- как аналог обязательного досудебного (претензионного) урегулирования 

спора, когда по определенной категории дел по семейным спорам перед 

обращением в суд истец обязан обратиться к ответчику с предложением 

урегулировать конфликт с помощью медиации, иначе дальнейшая судебная 

процедура будет невозможна; 

                                                           
1 https://www.vedomosti.ru 
2 https://медиатор.рф 
3 Величкова О.И. Совершенствование семейного законодательства по вопросам 

медиации // Актуальные проблемы российского права. 2017. N 5. С. 50 - 55 

https://www.vedomosti.ru/
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- в части предоставления права суду при рассмотрении дел 

вышеуказанных категорий отложить рассмотрение дела и направить стороны 

к медиатору для беседы с целью достижения соглашения. 

Однако данные варианты внедрения обязательной процедуры медиации 

по ряду семейных споров возможны только при соблюдении очень важного 

условия - данная процедура должна быть бесплатной для сторон. 

Практика медиации, как бесплатного досудебного урегулирования 

семейных споров по бракоразводным процессам без наличия 

несовершеннолетних детей внедрена в Многофункциональных центрах города 

Москвы1. И уже приносит должные результаты. Но, к сожалению, это 

достаточно небольшая доля в семейных спорах. В остальных случаях стороны 

по-прежнему прибегают к судебным способам урегулирования семейных 

споров и несут финансовые и временные затраты. Бесплатная процедура 

медиации для граждан позволяет не только упростить затянувшийся конфликт, 

но и сэкономит время и финансы. В связи с чем, законодателю было бы 

целесообразно продумать вопрос о финансировании государственных служб 

профессиональных медиаторов за счет бюджета или же компенсировать 

затраты негосударственных профессиональных медиаторов. 

Изучив мнения профессионального сообщества по данной теме, можно 

сделать вывод о готовности российского общества к обязательной процедуре. 

Необходимо только государственное закрепление данных условий в 

законодательстве. Например, бесплатность медиации для супругов возможна 

за счет госпошлины за расторжение брака.  Также необходимо 

скорректировать обязательные требования к семейному медиатору, 

посредством внесения изменений в Федеральный закон № 193-ФЗ «О 

медиации», одним из основных требований к которому сделать 

профессионализм и опыт в сфере семейного законодательства. 

Наверное, было бы целесообразным создание органа государственной 

власти, который будет уполномочен на выработку и реализацию 

государственной политики в данной сфере. 

Именно поэтому необходимо реформировать институт досудебного 

урегулирования споров, посредством формирования законодательной базы, 

регулирующей процедуру медиации, особое внимание в которой необходимо 

обратить на медиацию в сфере семейных правоотношений. 

 

 

 

                                                           
1 https://dszn.ru/press-center/news/ 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

«ДЕБАТЫ» В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ  

THE PRACTICAL USE OF THE "DEBATE" TECHNOLOGY 

IN TEACHING A FOREIGN LANGIAGE  

Аннотация. В статье рассматриваются практические шаги по 

формированию навыка учебных действий – аргументации и доказывания –

посредством педагогической технологии «Дебаты» с целью применения 

студентами, будущими специалистами в области юриспруденции. Автор 

описывает ход проведения мероприятия, а также возможность адаптации 

процесса под потребности конкретной группы с учетом темы занятия. Акцент 

на расширении лексического запаса и формировании уважения к оппонентам. 

Проведение такой интеллектуальной игры позволит преподавателю усилить 

интерес к изучению дисциплины студентами.  

Abstract. The article examines the practical steps of forming the skill of 

argumentation and proof through the pedagogical technology "Debate" for the 

purpose of usage by law students in their future profession in the field of 

jurisprudence. The author describes the steps of the activity, as well as the possibility 

of adapting the process to the needs of a particular group, taking into account the 

topic of the lesson. The emphasis is on the expanding the vocabulary and respect for 

the opponents. Conducting such an intellectual game will allow the teacher to 

increase interest in the study of the discipline by students. 

mailto:marina.a2004@yandex.ru
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Современное образование в высшем учебном заведении преследует цель 

не только сформировать профессиональные кадры посредством передачи 

знаний от преподавателя студенту, а также дать необходимые навыки для 

специалистов в будущей профессии. Так, навыки аргументации точки зрения, 

доказывания своей позиции, навыки проведения переговоров, являются чуть 

ли не основным инструментом при подготовке правовой позиции доверителя 

в работе юриста, в коммуникации с партнерами. В связи с чем, формирование 

таких навыков является логичным в процессе обучения студентов – будущих 

специалистов в области юриспруденции. Речь идет о применении 

педагогической технологии «Дебаты» на практических занятиях по 

иностранному языку (английскому). Актуальность проводимого исследования 

базируется на ESP (English for Specific Purposes), то есть на создании 

определенной ситуации, когда целью изучения иностранного языка является 

не просто коммуникация на общие темы, а английский для специальных целей, 

в данном случае для будущих юристов. Так, по мнению автора данной статьи, 

неоднократно применив на занятиях такой формат, результаты являются 

исключительно положительными. А как известно, при изучении иностранного 

языка, именно интерес является двигающей силой к мотивации изучения. 

Изученность темы дебатов уже является достаточно распространенной, но в 

контексте ESP представляет интерес для преподавателей иностранного языка, 

обучающих студентов ВУЗов неязыковых специальностей. Цель данной 

работы направлена на понимание читателями важности, а также 

результативности используемой педагогической технологии. Тем более, 

дебаты могут проводиться по разным темам, с разным лимитом времени, а 

также с разным количеством участников. 

Во многих источниках можно встретить слово «игра» в качестве 

описания, однако дебаты – это интеллектуальная игра. Это дискуссия, прения, 

обмен мнениями, один из видов обсуждения спорных вопросов. И, основной 

акцент, который делает автор настоящей статьи во время занятий – вежливость 

и дипломатия, реализуя не только учебную, но и воспитательную функцию. 

Суть этой активности убедить нейтральную сторону (судей) в том, что 

аргументы одной стороны лучше, чем аргументы оппонентов. Дебаты могут 

регламентироваться правилами как по времени, так и по ходу проведения. 

Обращаясь к истории возникновения дебатов, следует упомянуть 

Международную образовательную ассоциацию «Дебаты» (IDEA), которая 

организует и способствует развитию и распространению дебатов и связанных 

https://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
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с дебатами видами деятельности в сообществах во всем мире1. Ассоциация 

была основана в 1999 году для координации пилотных дебатных программ, 

созданных Институтом «Открытое общество» (OSI), IDEA и функционирует 

сейчас как независимая организация с членством национальных дебатных 

клубов, которые объединены целью содействовать развитию 

взаимопонимания и демократии во всём мире путем поддержки 

дискуссионных видов деятельности.  

Вообще зародились дебаты в Древней Греции, а в настоящее время 

широко распространены в университетах и школах Западной Европы, США, 

Японии, Юго-Восточной Азии. В России ежегодно, начиная с 1995 года2 

проводятся так называемые парламентские дебаты на базе университетов, 

созданы даже клубы, в которых студенты тренируются для участия в турнирах 

и чемпионатах, в том числе международных. 

Итак, при реализации рабочей программы дисциплин «Иностранный 

язык», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» (английский) при 

подготовке к проведению практических занятий в качестве такой важной 

составляющей как работа с лексикой мной был предложен студентам и 

успешно неоднократно реализован такой формат интеллектуальной игры – 

комбинация британских парламентских дебатов.  

Следует сказать, что использование информационно-коммуникативных 

технологий в работе является одной из составляющих профессиональных 

компетенций, которыми должен владеть преподаватель иностранного языка 

при выполнении своих функциональных обязанностей в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом. Как для любого 

преподавателя, да и просто современного человека, мне в настоящее время 

жизнь и работа без использования интернета не представляется возможной. 

Современные реалии, как и ФГОС, требуют от преподавателя английского 

языка проводить занятия в интересной форме. Достичь этого можно путем 

применения современных средств обучения, которые не только использует 

преподаватель, но и создает с помощью интернет-ресурсов, использование 

цифровых инструментов в обучении, в частности при проведении дебатов 

позволяет сделать это наглядно и красочно Интерактивность добавляет 

интерес и любознательность студентам в участии в мероприятии такого 

формата. Речь идет об использовании программы Miro и MTS Link Доски 

прямо во время выступления участников мной, как организатором с целью 

                                                           
1 Турик Л.А. Педагогические технологии: дебаты : учебное пособие для вузов, 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2024. Электронный ресурс: https://urait.ru/bcode/541547. (Дата 

обращения 12.12.2024). 
2 Турик Л.А. Педагогические технологии: дебаты : учебное пособие для вузов, 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2024. Электронный ресурс: https://urait.ru/bcode/541547. (Дата 

обращения 12.12.2024). 

https://urait.ru/bcode/541547
https://urait.ru/bcode/541547
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фиксации упоминаемых позиций и аргументов, а также контраргументов 

обоих сторон участников дебатов.  

Далее рассмотрим подробно ход мероприятия. 

Количество участников - 6  

Количество команд – 2 (команда утверждения, команда отрицания) 

Количество спикеров - 3 

Количество судей – любое нечетное количество 

Каждая команда должна использовать аргументы и контраргументы в 

поддержку своей позиции. Здесь указаны классические правила распределения 

участников, где, на мой взгляд можно менять указанные цифры в зависимости 

от количества присутствующих, что мной и было сделано. 

В итоге фактически распределение выглядит следующим образом: 

Количество участников – 12-18 

Количество команд – 2 (команда утверждения, команда отрицания) 

Количество спикеров – по количеству утверждений (назначает лидер 

команды) 

Количество судей – 1 (преподаватель) 

Структура дебатов включает два основных элемента – утверждение и 

отрицание (см. табл. 1). 

Когда аргументы и контраргументы исчерпаны, дается время на 

подведение итогов. Мной, как руководителем мероприятия, далее следует 

указание лидерам команд на обсуждение сказанного в составе команды. То 

есть идет подготовка к высказыванию заключения и суммированию всей 

позиции. Заранее мной подготовлен и разослан участникам список полезных 

фраз, слов-связок на английском языке для построения высказывания. После 

завершения подготовки лидеру каждой команды предоставляется слово. Свою 

речь лидер каждой команды начинает с благодарности оппонентам. 

 

Табл. 1. Структура дебатов 

 

Утверждение Отрицание 

Первый спикер утверждения (1 

команда) 

(проблема/аргумент) 

Первый спикер отрицания (2 

команда) 

(контраргумент) 

Первый спикер отрицания (2 

команда) 

(проблема/аргумент) 

Второй спикер утверждения (1 

команда) 

(контраргумент) 

Второй спикер утверждения (1 

команда) 

(проблема/аргумент) 

Второй спикер отрицания (2 

команда) 

(контраргумент) 
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Второй спикер отрицания (2 

команда) 

(проблема/аргумент) 

Третий спикер утверждения (2 

команда) 

(контраргумент) 

и т.п.  

  

Несмотря на наличие разных разновидностей упомянутой 

интеллектуальной игры, а также наличие определенного ряда правил, мной 

был выбран, на мой взгляд, достаточно понятный формат проведения дебатов, 

с учетом отсутствия опыта у студентов в участии в таких мероприятиях, а 

также с целью работы над достаточно специфической лексикой по отраслям 

права на английском языке.  

В частности, при изучении дисциплины «Иностранный язык» (Тема 1 

рабочей программы – Изучение права) со студентами 1 курса было 

реализовано практическое занятие в форме дебатов на тему выбора 

юридической специальности в качестве будущей профессии, а также о 

формировании интереса и предпочтений при изучении разных отраслей права 

(см. рис. 1).  

 
 

Рис.1. Выбор юридической специальности. 

 

Со студентами 2 курса при изучении дисциплины «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» (Тема 4 рабочей программы - Уголовное право) на 

тему использования тюрем в качестве реабилитационных центров для 

заключенных (см. рис. 2).  
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Следует добавить, что тема предлагалась самими студентами. Кроме того, 

мы заранее планировали день и время с учетом времени на подготовку. То есть, 

кроме основных домашних заданий, у студентов было время заранее подумать 

над аргументами «за и против» по теме. При этом заранее неизвестно, кто по 

персоналиям будет входить в состав какой команды и какую позицию 

отстаивать, соответственно при подготовке лексики студентами осваивался 

лексический запас для аргументации обеих сторон.  

 
 

Рис.2. Использование тюрем в качестве реабилитационных центров. 

 

Примечательно, что при таком подходе, студенты и сами признают 

улучшения в освоении иностранного языка.  

Таким образом, в результате работы лексический запас по конкретной 

теме отработан. И параллельно развивается навык доказывания, что, 

бесспорно, будет хорошим плюсом в будущем, а наращиваемый лексический 

запас посредством дебатов может быть использован и для письменных работ. 

Кроме того, по мнению автора данной статьи, замечено повышение мотивации 

у студентов к освоению дисциплин на иностранном языке.  
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THE GENE AS AN INTELLECTUAL PROPERTY OBJECT 

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы 

целесообразности закрепления гена, как объекта интеллектуальной 

собственности в современном законодательстве РФ. Выявляются проблемы и 

перспективы, наступление которых возможно в результате данного правого 
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identified. 

Ключевые слова: ген, интеллектуальная собственность, генетический 

материал, законодательное закрепление, патентоспособность. 

Keyword: gene, intellectual property, genetic material, legislative 

consolidation, patentability. 

 

Развитие современной медицины позволило человечеству углубится в 

изучении человеческого организма и разработать такие механизмы лечения, 

которые позволяют людям с различными тяжелыми заболеваниями жить 

обычной жизнью. Во многом для этого используются результаты генной 

инженерии, с помощью которой ученые могут создавать специальные 

бактерии, способные «редактировать» генетический состав человека. Также 

существует генотерапия, которая нацелена на исправление генетических 

дефектов. В ряде таких случаев ученые используют генетический материал, 
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которые выделяется из любого биологического организма. Ген, в таком случае, 

является объектом определенных общественных отношений, складывающихся 

в области медицины, поэтому существует дискуссионный вопрос, нужно ли 

регулировать такие отношения, по средствам признания гена объектом 

интеллектуальной собственностью. 

Для того чтобы определиться с ответом на поставленный вопрос в 

правовом ключе, для начала стоит рассмотреть понятие гена.  

Ген, с точки зрения медицины, представляет собой часть молекулы 

ДНК, которая имеет в своем составе определенную последовательность 

сложных химических соединений – нуклеотидов, и представляет собой некую 

единицу наследственного материала. Данное определение можно выделить из 

науки и генно-инженерии.  

Законодатель такому определению юридической силы не придает. В 

законе можно встретить лишь понятие генетических данных, а оно носит более 

широкий характер и не является самостоятельным объектом права1. 

Ген не может являться объектом интеллектуальной деятельности, так 

как он не создан в процессе деятельности человека, но достижения 

современной биоинженерии дают возможность ученым в лаборатории 

искусственным путем создавать генетический материал2. Тем самым свойства 

генетического материала проявляются в его двойственности, так как, с одной 

стороны, это материальная вещь, носящая биологический характер, а с другой, 

в нее вкладываются знания и умения ученых, выработанные в процессе 

интеллектуальной деятельности, для того, чтобы ген приобрел нужный вид для 

применения его в медицине и различных исследованиях. 

Если рассматривать нормы и положения законодательства РФ, а 

именно, – обратится к ст. 1225 ГК РФ, в дефиниции которой содержится 

исчерпывающий список охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, то из анализа дефиниции нормы следует, что законодатель не 

относит к ним геном3.  

Также в п. 1 ст. 1350 ГК РФ, законодатель перечисляет технические 

решения, которым предоставлена правовая охрана. Анализ приведенной 

дефиниции позволяет сделать вывод о том, что ген не может быть отнесен ни 

                                                           
1
 Федеральный закон «О государственном регулировании в области генно-инженерной 

деятельности» от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1996., № 

28, ст. 3348. 
2 Грешнова А., Глухов Г., Шайтан А. Синтетическая биология: конструирование живого 

// Жизнь и химия. – 2019. – № 9. [Электронный ресурс] // Жизнь и химия. 2019., №9, 

URL: https://hij.ru/read/issues/2019/september/23918/ (дата обращения: 24.04.2025). 
3  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 4) от 08.12.2006 г. № 230-ФЗ (ред. 

от 22.07.2024 г.) // Собрание законодательства РФ. 2006., № 52 (часть I), ст. 5496; 

Российская газета. 2024., № 165.  

https://hij.ru/read/issues/2019/september/23918/
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к одному из закрепленных технических решений, по причине несоответствия 

необходимым требованиям.  

Так, к примеру, ген нельзя считать устройством, поскольку он 

представляет из себя отдельную единицу, а устройством признается структура 

неких упорядоченных элементов. Невозможно признать ген и изобретением, 

по причине того, что нельзя полагать насколько он будет отвечать критериям 

новизны из-за того, что даже в самом общем виде берет начало от любого 

живого организма. 

При этом ряд ученых все же полагают, что ген необходимо выделять как 

отдельный объект гражданского права.  

Так А.Н. Левушкин считает, что «гены и геном выступают особым объектом 

гражданских прав, который обладает специальным гражданско-правовым 

режимом в силу специфичности признаков исследуемых объектов»1. Однако, 

на наш взгляд, такое определение является недостаточным для констатации 

факта необходимости выделения гена в ряд объектов интеллектуальной 

собственности несмотря на то, что в таком случае он тесно связан с 

интеллектуальной деятельностью человека.  

Правоприменительная практика по данному вопросу еще недостаточно 

сформирована, так как дела, которые бы рассматривались в Суде по 

интеллектуальным правам и затрагивали бы спор о нарушениях 

интеллектуальных прав в контексте генетического материала, отсутствуют.  

Подход правоприменителя в иностранных государствах в этом вопросе 

говорит о том, что ген во многих случаях признается объектом гражданских 

прав и наделяется патентоспособностью. К примеру, Федеральный суд 

Австралии постановил, что выделенная нуклеиновая кислота является 

объектом права, обоснование этому послужило то, что в таком случае она 

является искусственно созданным объектом и теряет связь с первоначальным 

обладателем. 

Признание гена объектом интеллектуальной собственности может 

послужить толчком для развития российского законодательства, это связанно 

с развитием общественных отношений и медицины. К тому же такое решение 

может стать достаточно экономически выгодным, так как сфера оборота 

генетического материала получит еще большее законодательное закрепление 

и позволит организациям, осуществляющим лабораторную работу над генами, 

иметь гарантию того, что вложенные ими денежные средства, находятся под 

защитой. Но в то же время существуют и отрицательные черты. Так, например, 

необходимо будет создать новый правовой институт гарантий для граждан, 

которые стали донором генетического материала, поскольку отсутствие 

информации о том, как непосредственно используется элемент генетического 

                                                           
1 Левушкин А.Н. Гражданско-правовой режим генов как объектов гражданских прав // 

Русский закон. 2019., № 6, ст. 100–109. 
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состава человека, позволяет говорить о нарушениях базовых конституционных 

принципы.  

Поэтому вопрос о признании гена объектом гражданского права носит 

открытый и неоднозначный характер, так как исходя из своей специфике в 

полной мере не может соответствовать признакам объекта гражданского права. 

Подводя итог, можно сказать, что ген, как объект интеллектуальной 

собственности существовать не может, во многом из-за недостатка 

законодательного закрепления данного правового института, а также 

сложности и противоречивости такого закрепления. 
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FEATURES OF SELF-DEFENSE IN CIVIL LAW 

Аннотация. В данной статье исследуется проблема определения понятия 

«самозащита», выделяются формы защиты гражданских прав, а также 

проводится разграничение понятий «самозащита» и «самоуправство». 

Abstract. This article examines the problem of defining the concept of "self-

defense", identifies the forms of protection of civil rights, and distinguishes between 

the concepts of "self-defense" and "arbitrariness." 
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Защита гражданских прав является одним из основных начал 

гражданского законодательства, одной из основополагающих гарантий 

государства при реализации субъективных гражданских прав. В ст. 12 

Гражданского кодекса РФ закреплен перечень способов защиты прав. Этот 

перечень не является исчерпывающим, помимо перечисленных способов 

защиты можно использовать и иные, предусмотренные гражданским 

законодательством.  

Так, к иным способам защиты, например, может относиться право 

выполнять работу за счет должника, что предусмотрено ст. 397 ГК РФ. Вместе 

с тем, в ряде случаев более эффективным и быстрым механизмом реализации 

зашиты выступает такой способ защиты, как право граждан на самозащиту от 

неправомерных действия других лиц. Согласно ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, 

государство предоставляет гражданам право защищать свои права 

самостоятельно, в рамках закона. Эта норма послужила основанием для 

mailto:mascharrr@mail.ru
mailto:mascharrr@mail.ru
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закрепления понятия «самозащита» в гражданском законодательстве. В связи 

с невозможностью закрепления на уровне законодательства исчерпывающих 

способов и форм защиты нарушенного права, институт самозащиты является 

действенным механизмом защиты субъективного права. 

Законодатель относит самозащиту к способам защиты прав. Ряд ученых, 

например, Е.И. Гончаров, В.П. Грибанов, поддерживают позицию 

законодателя по отнесению ее к способам. Однако есть ряд авторов, кто не 

разделяет приведенную позицию, так П.А. Гришин считает, что самозащиту 

следует относить к формам защиты1. Такой же точки зрения Л.Ю. Миронова, 

которая полагает, что разумным исключить ее из ст. 12 ГК2. 

Тем самым создаются доктринальные коллизии по вопросам определения 

самозащиты и отнесения ее к способам или формы защиты.  

В доктрине гражданского права выделяется две формы защиты: 

юрисдикционная и неюрисдикционная. Под неюрисдикционной формой 

понимаются самостоятельные действия граждан без обращения к 

государственным органам. В связи с чем, самозащиту в ряде случаев относят к 

формам защиты. Такой позиции, в частности, придерживаются и некоторые 

суды. Например, решением Арбитражного суда Свердловской области от 12 

апреля 2016 года самозащита определяется как форма защиты3.  

В настоящее время отсутствует законодательно закрепленное понятия 

«самозащиты». В научной литературе существуют различные определения 

данного института. Так согласно мнению Б.А. Тюрбеева, она представляет из 

себя действия лица по недопущению нарушений его прав или по уменьшению 

вреда 4.  

На взгляд В.П. Грибанова5, под этим необходимо понимать 

предусмотренные законодательством действия управомоченного лица по 

защите своих прав.  

На основе вышесказанного можно определить признаки, которые 

составляют понятие «самозащита»: 

                                                           
1
 Гришин П.А. Самозащита – форма или способ защиты гражданских прав // 

Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2013. – № 11-2. – С. 113-

116. 
2
 Миронова Л.Ю. Повышение эффективности применения самозащиты в гражданском 

праве / Л.Ю. Миронова. // Юридическая наука. – 2023. – № 8. – 134-138. 
3
 Решение арбитражного суда Свердловской области от 12.04.2016 г. по делу № А60-

47032/2015: официальный сайт «Арбитражный суд Свердловской области». URL: 

Арбитражный суд Свердловской области (дата обращения 16.04.2025). 

4 Тюрбеев Б.А. Самозащита гражданских прав // Вестник науки и образования. – 2020. 

– № 21-2 (99). – С. 21-24. 

5 Грибанов В.П. осуществление и защита гражданских прав / под ред. Суханова Е.А. 2-

е изд., стереотип. – М: Статут, 2000. – С.411. 

https://ekaterinburg.arbitr.ru/


Вестник Международного юридического института 
 

104 

осуществляется на основе самостоятельных действий лица; 

применение любых способов, предусмотренных законом; 

соразмерность вреда совершенному правонарушению. 

Для эффективного применения самозащиты гражданских прав 

необходимо отграничить ее от других категорий гражданско-правовой 

защиты, определить, ее пределы, за пресечением которых начинаются 

противоправные действия. В связи с чем необходимо разграничивать 

правомерную самозащиту от превышения пределов самозащиты. 

На сегодняшний день законодатель не предусматривает четкого 

разграничения самозащиты и превышения ее пределов. Для этого в законе 

лишь предусмотрено, что вред должен быть соразмерен, но то, когда его можно 

считать таким не регламентировано. Одним из способов определения этого 

признается сопоставление денежной суммы защищаемого права и убытков, 

понесенных лицом, в отношении которого и применяется самозащита. 

Примером такого сопоставления является постановление Федерального 

арбитражного суда Центрального округа1. В нем признается, что доход 

превышает расходы, требуемые за коммунальные услуги. В этом случае 

используемый способ самозащиты был признан не соответствующим 

принципу соразмерности. 

Превышение допустимого предела самозащиты признается 

самоуправством. Самоуправством может быть случай, когда были 

использованы способы, которые назначаются только судом. Еще одним 

важным отличием является время. Самозащита используется как до, так и 

после совершения правонарушения, а самоуправство возможно только после. 

Для превышения пределов самозащиты характерен выход за пределы 

предусмотренных законодательством способов.  

К правомерной самостоятельной защите гражданином своих интересов 

отнесены такие способы как отказ в выполнении договора, предупредительные 

меры, например, установка сигнализации и другие. Также к этому могут быть 

отнесены необходимая оборона и крайняя необходимость. Они не должны 

выходить за допустимые рамки причинения вреда. 

Таким образом, отсутствие закрепления в законодательстве понятия 

«самозащита» порождает правовую неопределенность среди граждан о мерах, 

которые они могут предпринять. Для решения существующей проблемы 

необходимо закрепить понятие «самозащита» в гражданском 

законодательстве, что будет способствовать более эффективной реализации 

самостоятельной защиты гражданами своих прав.  

                                                           
1 Постановление Федерального Арбитражного суда Центрального округа от 20.04.2001 

г. Дело № А62-159/2000. – Текст: электронный // Фаспо. Арбитр: сайт . – URL: 

Обзоры суда | Информация для посетителей суда | Арбитражный суд Поволжского 

округа (дата обращения 17.04.2025). 
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Институт защиты гражданских прав прошел длительный путь своего 

развития, начиная от личной ответственности правонарушителя за свои 

действия и до имущественной ответственности1.  

Говоря о развитии системы защиты прав в эпохе Советов, стоит отметить, 

что Советский Союз представлял собой государство с уникальной моделью 

правового регулирования, где гражданские правоотношения рассматривались 

через призму социалистических идеалов. Вопрос защиты прав граждан был 

неотделим от общей системы плановой экономики и централизованного 

управления, что существенно отличало советскую систему от традиционного 

гражданского права в странах с рыночной экономикой2. 

Относительно идеологических основ системы защиты гражданских прав  

Г.Я. Стоякин отмечал, что система защиты гражданских прав в СССР 

формировалась на основе принципов марксистско-ленинской идеологии, 

которая отдавала приоритет интересам общества и государства над 

индивидуальными интересами граждан3.   

К основным идеологическим установкам относился, например, 

социалистический коллективизм, насчет которого существуют различные 

мнения. Так, А.В. Мильков считает, что права отдельных лиц могли быть 

ограничены ради достижения коллективных целей4. Грибанов В.П. отмечает, 

что социалистический коллективизм предполагает активное участие граждан в 

управлении обществом и защиту их прав через коллективные действия. В 

рамках этого подхода гражданские права рассматриваются как неотъемлемая 

часть общественного договора и обеспечиваются через сотрудничество и 

солидарность между членами общества5. 

Еще одной идеологической установкой того времени был 

государственный контроль, согласно которому защита прав граждан должна 

была служить укреплению социалистического правопорядка. Необходимо 

также обратить внимание и на подчинение прав общества и граждан законам 

                                                           
1 Рубаник В.Е. История государства и права России с начала ХХ века: учебник для вузов 

/ В.Е. Рубаник. М.: Издательство Юрайт, 2024. С. 34. 
2 Рубаник В.Е. История государства и права России с начала ХХ века: учебник для вузов 

/ В.Е. Рубаник. М.: Издательство Юрайт, 2024. С. 34-36. 
3 Стоякин Г.Я. Меры защиты в Советском гражданском праве: автореф. дис. … к.ю.н. 

(12.00.03) / Стоякин Геннадий Яковлевич. Свердловск. 1973. С. 31-36. 
4 Мильков А.В. Правовое регулирование защиты гражданских прав и правовых 

интересов: автореф. дис. … д.ю.н. (12.00.03) / Мильков Александр Васильевич. Москва. 

2015. С. 6-7. 
5 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов. М.: 

Статус, 2022. С. 57-58. 
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социалистического строительства: любые гражданские правоотношения 

регулировались с учетом плановой экономики1. 

Рассмотрим основные этапы развития системы защиты гражданских прав 

во времени Советской эпохи.  

Одним из первых исследуемых периодов выступает начальный период, 

датированный 1917-1920-ми годами. Этот этап охватывает время от 

Октябрьской революции 1917 года до окончания Гражданской войны и начала 

НЭПа. В этот период происходит становление советской правовой системы, 

основы которой определялись марксистско-ленинской идеологией. 

В первые годы Советской власти защита гражданских прав имела 

ограниченный характер. Первоначальные декреты и постановления, например, 

Декрет о земле 1917 года, Декрет о национализации промышленности, 

практически ликвидировали традиционные механизмы защиты 

имущественных прав, ставя интересы государства выше интересов граждан2. 

Основной формой защиты оставалось административное урегулирование 

споров, поскольку судебная система находилась в процессе перестройки.   

Принятие Гражданского кодекса РСФСР 1922 года стало важным этапом. 

Кодекс формально закрепил возможность защиты гражданских прав через суд. 

Так, предусматривалось защита права собственности (в рамках допустимых 

социалистическим строем форм). Указанный нормативно-правовой акт 

предусматривал охрану различных форм собственности, но в первую очередь 

тех, которые соответствовали принципам социалистического строя. Это 

включало государственную собственность как основную форму, личную 

собственность граждан (например, предметы личного потребления), 

кооперативную и коллективную собственность3. 

Кодекс закреплял возможность защиты гражданских прав через суд. Это 

включало прежде всего истребование имущества из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск), например, если имущество собственника 

оказалось у другого лица без правовых оснований, владелец мог обратиться в 

суд для его возврата; защиту от нарушения владения (негаторный иск) - если 

права собственника нарушались без лишения владения (например, создавались 

препятствия в пользовании имуществом), он мог требовать устранения таких 

                                                           
1 Маковский А.Л. Гражданское законодательство в советской плановой экономике и в 

рыночной экономике России / А.Л. Маковский // Журнал российского права. 2005. № 9. 

С. 115-117. 
2 Илюхин А.В. Эволюция Советского гражданского законодательства / А.В. 

Илюхин // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2021. № 3. С. 104. 
3 Гражданский Кодекс РСФСР 1922 // НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде: сайт. URL : 

https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/grk_22 (дата обращения: 07.12.2024). 
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препятствий; признание прав собственности - если право на имущество 

оспаривалось, собственник мог обратиться в суд для его подтверждения1. 

К.А. Граве также делал акцент на два основных способа защиты 

гражданских прав в рамках Гражданского Кодекса РСФСР: иск собственника 

к лицу, незаконно владеющему спорным имуществом, о принудительном 

изъятии этого имущества и передаче его собственнику, а также иск 

собственника к лицу, которое мешает ему использовать своё имущество2. 

Принятие Гражданского кодекса РСФСР 1922 года стало важным этапом 

в становлении советской правовой системы. Этот документ также закрепил 

возможность разрешения договорных споров3. В случае нарушения условий 

договора стороны могли обратиться в суд для признания сделки 

недействительной, если она была заключена с нарушением закона, взыскания 

убытков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

принудительного исполнения договора. 

Стоит отметить, что взыскание убытков как способ защиты гражданских 

прав в Гражданском кодексе РСФСР 1922 года было одним из основных 

механизмов восстановления нарушенных имущественных интересов4. Этот 

способ защиты применялся в случаях, когда действия одного лица причиняли 

имущественный ущерб другому лицу. Взыскание убытков допускалось в 

случаях нарушения обязательств по договору. Например, если сторона не 

выполнила условия договора поставки, подрядчик не завершил работы в срок 

или товар оказался некачественным. Также в случаях причинения вреда - если 

имущественный ущерб был нанесен в результате противоправных действий 

(например, уничтожение чужого имущества), и недействительности сделки, 

например, если сделка была признана недействительной, стороны могли 

требовать возмещения убытков, возникших из-за её исполнения. 

Следующим периодом исследуемой тематики является эпоха 

централизованного управления, датированная 1930-ми годами5.  

В период коллективизации и индустриализации защита гражданских прав 

фактически подчинялась интересам социалистического государства. 

                                                           
1 Рубаник В.Е. История государства и права России с начала ХХ века: учебник для вузов 

/ В.Е. Рубаник. М.: Издательство Юрайт, 2024. С. 46-50. 
2 Граве К.А. Советское гражданское право: Учебник для юрид. школ / К.А. Граве. М.: 

Гос. изд-во юрид. лит., 1950. С. 94-99.   
3 Лапытов Д.Н. Эволюция взглядов на способы защиты гражданских прав / Д.Н. 

Лапытов // Право. Юридические науки. 2022. № 1. С. 113-114. 
4 Стоякин Г.Я. Меры защиты в Советском гражданском праве: автореф. дис. … к.ю.н. 

(12.00.03) / Стоякин Геннадий Яковлевич. Свердловск. 1973. С. 40-41. 
5 Рубаник В.Е. История государства и права России с начала ХХ века: учебник для вузов 

/ В.Е. Рубаник. М.: Издательство Юрайт, 2024. С. 42-45. 
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К особенностям защиты гражданских прав в этот период можно отнести1: 

Наличие государственного арбитража, который представлял собой 

основной механизм разрешения имущественных споров между 

государственными предприятиями, который заменял классические 

гражданские суды. В отличие от классических судебных механизмов, 

арбитраж выступал скорее административным инструментом, регулирующим 

хозяйственную дисциплину. 

Ограничение свободы договоров: свобода договоров, характерная для 

классического гражданского права, была существенно ограничена в пользу 

государственной целесообразности. Защита прав участников договоров стала 

зависеть от выполнения государственных планов. 

Ликвидацию частных имущественных прав: граждане могли защищать 

только права на личное имущество, но не на средства производства. 

Следующим характерным периодом являлся, так называемый, 

послевоенный период (1940–1950-е годы)2.  

После Великой Отечественной войны система защиты гражданских прав 

приобрела более упорядоченный характер. Восстановление экономики 

потребовало большего внимания к регулированию трудовых и имущественных 

отношений. 

К особенностям данного периода относится, например, увеличение роли 

судов в разрешении гражданских споров, закрепление права на компенсацию 

за ущерб, причиненный имуществу граждан (например, вследствие военных 

действий), усиление ответственности за невыполнение обязательств, особенно 

в отношении государственных предприятий. 

Период оттепели датировался 1950-1960-ми годами. В эпоху хрущёвских 

реформ произошла определённая либерализация системы защиты гражданских 

прав, ключевыми изменениями которой являлись:  

1. Восстановление роли судов общей юрисдикции в защите прав граждан. 

2. Расширение прав на личную собственность, включая защиту права на 

жильё, личное подсобное хозяйство и кооперативное имущество. 

3. Увеличение числа нормативных актов, регулирующих защиту 

трудовых и семейных прав. 

Важность этого периода в сфере защиты гражданских прав отмечается 

принятием Гражданского Кодекса РФСФР от 11 июня 1964 года, где согласно 

статье 6 защита гражданских прав осуществляется в установленном порядке 

судом, арбитражем или третейским судом путём признания этих прав, 

                                                           
1 Маковский А.Л. Гражданское законодательство в советской плановой экономике и в 

рыночной экономике России / А.Л. Маковский // Журнал российского права. 2005. № 9. 

С. 119. 
2 Рубаник В.Е. История государства и права России с начала ХХ века : учебник для 

вузов / В.Е. Рубаник. М.: Издательство Юрайт, 2024. С. 47-49. 
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восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и 

пресечения действий, нарушающих право, присуждения к исполнению 

обязанности в натуре, прекращения или изменения правоотношения, 

взыскания с лица, нарушившего право, причинённых убытков, а в случаях, 

предусмотренных законом или договором, - неустойки (штрафа, пени), иными 

способами, предусмотренными законом1. 

В рамках принятого Кодекса защита гражданских прав может 

осуществляться товарищескими судами, профсоюзными и иными 

общественными организациями в случаях и порядке, установленных 

законодательством Союза ССР и РСФСР. В случаях, особо предусмотренных 

законом, защита гражданских прав может осуществляться в 

административном порядке, что непосредственно найдет свое отражение в 

завершающем периоде.  

Иоффе О.С. подчёркивает, что важность установленных способов защиты 

гражданских прав заключается не только в том, чтобы закрепить общие 

положения об основных способах защиты прав через иск, но и в их 

многогранности, а также возможности «компенсировать» имеющиеся 

законодательные пробелы в регулировании отдельных правоотношений2. 

Следует отметить, что Т.Е. Абовой дано довольно системное определение 

понятия способов защиты гражданских прав, под которыми понимались 

материально-правовые меры, применяемые к организациям и гражданам, 

которые нарушили или оспаривают данные права (интересы), с целью их 

восстановления и влияния на нарушителя, осуществляемые судом, 

арбитражем, третейским или товарищеским судом, а в отдельных случаях - в 

административном порядке3. 

Завершающим периодом можно назвать период «зрелого социализма», 

протекавший в 1970–1980-е годы4.  

Конституция СССР 1977 года закрепила расширенный перечень прав 

граждан, включая право на судебную защиту. В то же время судебная система 

оставалась ограниченной в своих возможностях из-за идеологического 

контроля.   

                                                           
1 Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 26.11.2001) // 

Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
2 Иоффе О. C. Советское гражданское право / О.С. Иоффе. М.: Юрид. лит., 1967. С. 67-

69. 
3 Абова Т.Е. Защита хозяйственных прав предприятий и производственных 

объединений: дис…. д-ра юрид. наук / Абова Тамара Евгеньевна. М., 1985. С. 53. 
4 Рубаник В.Е. История государства и права России с начала ХХ века: учебник для вузов 

/ В.Е. Рубаник. М.: Издательство Юрайт, 2024. С. 54-56. 
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Указанный период имел определенные особенности защиты права1. Так, 

судебная защита была доступна, но ограничена государственными интересами. 

Система советских судов обеспечивала гражданам возможность обращаться за 

защитой своих прав в определённых случаях, например, гражданские споры, 

где судебная защита была доступна в случаях нарушения прав в сфере 

жилищных отношений, семейных дел, трудовых споров и защиты права на 

личное имущество; активно использовался институт общественных 

организаций (профсоюзы, товарищеские суды), которые играли роль 

медиаторов в конфликтах. Они дополняли судебную систему и выступали 

медиаторами в ситуациях, связанных с трудовыми, бытовыми и другими 

гражданскими спорами.  

Профсоюзы были одной из самых значимых общественных организаций 

в СССР, выполняя функции защиты прав трудящихся и посредничества в 

спорах между работниками и работодателями (государственными 

предприятиями). Они осуществляли защиту трудовых прав, медиаторские 

функции.  

Товарищеские суды были общественными органами, созданными для 

рассмотрения мелких правонарушений и конфликтов. Они играли важную 

роль в поддержании общественного порядка и решении бытовых споров. В 

основном товарищеские суды рассматривали мелкие правонарушения, 

осуществляли примирение сторон.  

Также стоит отметить существование в тот период домовых комитетов, 

комитетов народного контроля, женсоветов. Государственный же арбитраж 

сохранял ведущую роль в имущественных спорах между предприятиями. 

Грибанов П.В. также отмечал наличие в эпохе Советов и 

институциональных механизмов защиты гражданских прав, одним из которых 

являлась судебная система2. Так, суды общей юрисдикции занимались 

разрешением гражданских споров, однако их деятельность контролировалась 

партией и государством. Судебная система включала народные суды, 

Верховный суд СССР, республиканские суды.  

Данный автор к институциональным механизмам защиты в том числе 

относит и названный ранее государственный арбитраж, общественные 

организации в виде профсоюзов, товарищеских судов.   

Относились и административные механизмы. Органы государственного 

управления, включая милицию и прокуратуру, играли важную роль в защите 

гражданских прав, особенно в случае нарушения общественного порядка.   

                                                           
1 Латыпов Д.Н. Эволюция взглядов на способы защиты гражданских прав / Д.Н. 

Латыпов // Закон и право. 2022. № 1. С. 114-117. 
2 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / В.П. Грибанов. М.: 

Статус, 2022. С. 65-67. 
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Несмотря на наличие формальных механизмов защиты прав, в СССР 

существовали серьёзные ограничения1: 

1. Идеологизация: приоритет отдавался интересам государства, что 

снижало значение личных прав. 

2. Ограниченный доступ к правосудию: граждане могли обращаться в 

суды только по строго определённым вопросам. 

3. Контроль государства: судебные органы и общественные организации 

находились под влиянием партийной линии.   

Таким образом, система защиты гражданских прав в советской эпохе 

характеризовалась двойственностью. С одной стороны, она включала 

формальные механизмы, обеспечивающие защиту прав граждан. С другой 

стороны, её эффективность была ограничена идеологическими и 

государственными интересами. 

Советский опыт показывает, что эффективная защита гражданских прав 

требует в том числе баланса между интересами государства и личности, а 

также независимости судебной системы от политического влияния. 
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