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Секция 

«ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 

(КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ)» 

 

 

Андросова Т. А. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

г. Гродно, Беларусь  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Жук М. Г. 

МЕСТО СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ  

Судебная власть представляет собой систему судов, которые призва-

ны от имени государства осуществлять правосудие, разрешать правовые 

конфликты и споры независимо от законодательной и исполнительной 

власти. В статье 2 Кодекса о судоустройстве и статусе судей сказано:  

«Судебная власть в Республике Беларусь осуществляется судами, образо-

ванными в порядке, установленном Конституцией Республики Беларусь. 

Судебная власть осуществляется только судами в лице судей. Суду при-

надлежит ведущая роль в утверждении конституционной законности, со-

блюдении принципа верховенства права. Судебная власть самостоятельна, 

она взаимодействует с законодательной и исполнительной властями»1. 

Статья 110 Конституции2 Республики Беларусь регламентирует, что 

судьи при осуществлении правосудия независимы и подчиняются только 

закону. Какое-либо вмешательство в деятельность судей по отправлению 

правосудия недопустимо и влечет ответственность по закону. 

В научной литературе приводится ряд определений понятию «судеб-

ная власть». Попытаемся эти мнения проанализировать. 

                                                           
1 Кодекс Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей: с изм. и доп. По состоянию на 

24 янв. 2017 г. – Минск: Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь, 2017. – 112 с. 
2 Конституция Республики Беларусь 1994 года: с изм. и доп., принятыми на респ. референду-

мах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 фев. 2022 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь, 2024 
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В. Н. Бибило считает, что «судебная система представляет собой 

иерархическую совокупность судов, включая в себя систему общих и спе-

циальных судов различных уровней и инстанций»1. 

А. А. Данилевич судебную власть рассматривает как «функциониру-

ющую на основе закона и в порядке, который установлен законом, систе-

му судебных учреждений – органов судебной власти для защиты свобод и 

прав граждан и обеспечения верховенства права»2. 

Т. В. Иванова описывает судебную власть как «систему полномочий, 

которые осуществляются системой судебных органов, с целью упорядоче-

ния различных сфер жизни общества, защиты интересов и прав всех чле-

нов общества»3. 

В результате анализа мнений ученых необходимо констатировать, что 

в нормативно-правовых актах Республики Беларусь четко прописаны 

принципы независимости и самостоятельности судебной власти, отделен-

ной от других ветвей власти. 

 

 

Анисимов Д. С. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст.преп. Мусина Р. Р. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИМИДЖА СОТРУДНИКА ОРГАНА 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Имидж давно стал той самой «оберткой конфеты», той самой посло-

вицей: «встречают по одежке, провожают по уму», тем самым обществен-

ным мнением, и тем, с чем сталкивается абсолютно каждый человек в по-

вседневной жизни находясь непосредственно в социуме – объектом обще-

ственного мнения, базируясь на презентации своего внешнего вида, своего 

кинетического имиджа, психологических аспектов и многого другого. Но 

                                                           
1 Бибило В. Н. Становление и развитие белорусского законодательства о судоустройстве / 

В. Н. Бибило // Право и демократия: cб. науч. тр. Вып. 21 / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) 

[и др.]. – Минск: БГУ, 2010. – С. 178–197. 
2 Развитие судебной власти в Республике Беларусь : материалы международного круглого сто-

ла, 20 апреля 2017 г., Минск, Беларусь / БГУ, Юридический фак., Каф. уголовного процесса 

и прокурорского надзора ; редкол.: А. А. Данилевич (отв. ред.), О. В. Петрова, В. И. Самарин. – 

Минск: БГУ, 2017. – 125 с. 
3 Иванова, Т.В. Судебная власть в контексте проблемы понимания феномена власти/ 

Т.В.Иванова// Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические 

и юридические науки. — 2008. – № 10. – С. 133–138. 
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так ли важен, хороший и грамотно выстроенный имидж в наших реалиях? 

Особенно, когда речь заходит об имидже сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации. 

Представляется, что среди всего общественного мнения существует 

максимально базированное представление имиджа сотрудника органа 

внутренних дел, и, ссылаясь на него, можно с уверенностью сказать, что 

это тот имидж, который сразу визуализируется в негативном, либо, в без-

различном ключе, и вот почему: Одной из основных проблем является 

наличие негативных стереотипов о сотрудниках полиции. Эти стереотипы 

часто формируются на основе различных медийных событий, связанных с 

коррупцией, превышением полномочий или историй о применении грубой 

силы, нанесения тяжких увечий и прочего. Общество может воспринимать 

всех сотрудников ОВД через призму этих единичных случаев, что создает 

общее недоверие к органам правопорядка. 

Коррупционные скандалы, к сожалению, не редкость в системе 

ОВД. Публичные разоблачения подобных случаев подрывают доверие 

граждан к полиции и создают атмосферу недоверия. Для улучшения ими-

джа необходимо активно бороться с коррупцией и открыто информиро-

вать общественность о мерах, принимаемых для ее искоренения. В этом 

помогают видеозаписи, публикуемые МВД России о проделанной работе 

силовых ведомств, оперативников, которые способствуют раскрытию пре-

ступлений связанных с получением взяток. 

Работа в органах внутренних дел связана с высоким уровнем стресса 

и эмоциональными нагрузками. Это может привести к профессиональному 

выгоранию, что, в свою очередь, негативно сказывается на поведении со-

трудников и их взаимодействии с гражданами. Поддержка психологиче-

ского здоровья сотрудников должна стать приоритетом для руководства, 

потому что целый механизм не сможет производить свою работу, когда 

в устройстве некорректно работает один из элементов. 

Таким образом, негативные стереотипы и предвзятое мнение о со-

трудниках органов внутренних дел в России представляют собой серьез-

ную проблему, требующую комплексного подхода к ее решению. Для из-

менения общественного восприятия необходимо активное участие самой 

полиции в борьбе с коррупцией, повышение уровня профессионализма 

и открытость в коммуникации с гражданами. Только через прозрачность 

и взаимодействие можно восстановить доверие общества к правоохрани-

тельным органам. 
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Анисько М. А. 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

г. Гродно, Беларусь 

Н. рук.: к.ю.н. Гончар Т. М. 

РОЛЬ БЕРНСКОЙ КОНВЕНЦИИ ОБ ОХРАНЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 1886 Г. В СИСТЕМЕ 

ИСТОЧНИКОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ОХРАНЫ АВТОРСКИХ 

ПРАВ  

Бернская конвенция об охране литературных и художественных про-

изведений 1886 г. (далее – Бернская конвенция) стала первым междуна-

родным договором в области авторского права. Актуальность данной темы 

обусловлена необходимостью защиты авторских прав и интеллектуальной 

собственности. Конвенция регулирует авторские права в международном 

контексте и, без сомнения, продолжает оставаться важной для защиты ин-

теллектуальной собственности. 

Целью данной статьи является анализ положений Бернской конвенции 

и определение ее основных проблем. 

Преамбула Бернской конвенции четко гласит: «Охранять настолько 

эффективно и единообразно, насколько это возможно, права авторов на их 

литературные и художественные произведения»1. Данное выражение, сле-

довательно, является главной целью Бернской конвенции. Положения 

Бернской конвенции налагают обязательства на государства в обход их ре-

гионального суверенитета, что было одной из основных причин для отказа 

от присоединения к Всемирной конвенции многих стран. Тем не менее, 

анализ текста Бернской конвенции говорит о стремлении стран-участниц к 

унификации основных положений авторского права, о приведении нацио-

нальных законодательств в соответствие с ним. Однако Бернская конвен-

ция связана с отдельными негативными моментами. Некоторые страны мо-

гут не соблюдать или недостаточно эффективно применять положения 

Бернской конвенции. Это может создавать отдельные проблемы в обеспе-

чении защиты авторских прав. Кроме указанного обстоятельства в конвен-

ции особо просматривается ограниченная гибкость. Это подразумевает, 

что Бернская конвенция устанавливает общие принципы защиты автор-

ских прав, но не предоставляет единых правил в отношении длительности 
                                                           
1 Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 года 

[Электронный ресурс]. – URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283698 (дата об-

ращения: 01.12.2024). 

https://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283698
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авторского права, возможности исключений и ограничений, правил о циф-

ровом праве и других аспектов. А также конвенция направляет особое 

внимание в основном на защиту материальных авторских прав, в то время 

как нематериальные права авторов (например, право на признание автор-

ства) могут быть менее защищены. 

Таким образом, Бернская конвенция действительно значима для защи-

ты авторских прав. Однако в цифровую эпоху возникают новые вызовы 

и проблемы, которые не всегда учитываются в рамках этой конвенции. 

В частности, с развитием интернета и цифровых технологий становится 

все сложнее контролировать распространение и применение авторских ма-

териалов. К примеру, в интернете легко копировать и рассылать контент 

без согласия авторов, что может нарушать их права. Также возникают во-

просы о цифровых правах, охране персональных данных, защите от кибе-

ратак и т.д., которые не всегда укладываются в рамки Бернской конвенции. 

Поэтому многие страны разрабатывают дополнительные законы и между-

народные соглашения для регулирования цифровых аспектов авторского 

права и защиты интеллектуальной собственности. Полагаем, что это тре-

бует правового регулирования на международном уровне в том числе. 
 

 

Вагнер Л. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал 

г. Набережные Челны, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Антонова А. М. 

ОБЯЗАННОСТИ БАНКА-ЭМИТЕНТА В ОТНОШЕНИИ 

СООТВЕТСТВИЯ БАНКА-БЕНЕФИЦИАРА МЕЖДУНАРОДНЫМ 

СТАНДАРТАМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ПЛАТЕЖЕЙ 

В виду глобализации экономических взаимоотношений и обостре-

ния санкционной напряженности, предъявляющей новые вызовы в осу-

ществлении трансграничных денежных переводов, возрастает значимость 

юридической ответственности финансовых организаций за действия бан-

ков-посредников. 

Международные платежные системы (SWIFT, SEPA и т. д.), функцио-

нирующие на основе унифицированных правил и стандартов, обеспечивают 

оперативную и защищенную обработку трансграничных транзакций. 
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Банк-посредник выполняет важнейшую функцию промежуточного 

звена между банком-отправителем и банком-получателем. Он отвечает за 

передачу платежных инструкций, проведение валютных операций (при 

необходимости) и проверку соответствия транзакций международным 

нормативам и стандартам. Эффективность и надежность банка-посредника 

оказывают непосредственное влияние на скорость и безопасность между-

народного перевода. 

В международной банковской практике существует ряд подходов 

к регулированию ответственности финансовых учреждений за действия 

банков-посредников, в том числе посредством обращения к международ-

ному арбитражу для разрешения возникающих споров. 

Риски, связанные с участием банка-посредника, и методы их мини-

мизации включают: операционный риск, т.е. ошибки в обработке плате-

жей, задержки переводов. Юридический риск - несоответствие действий 

банка-посредника законодательству или международным нормам. Риск 

потери данных, т. е. утечка конфиденциальной информации. Кредитный 

риск, подразумевающий под собой неспособность банка-посредника вы-

полнить свои обязательства. Валютный риск - разница в курсах валют при 

конвертации. Репутационный риск, включающий потерю доверия клиен-

тов из-за негативного опыта с банком-посредником. Минимизация этих 

рисков требует комплексного подхода, включающего технологические, 

организационные и правовые аспекты, а также постоянный мониторинг 

и анализ деятельности банков-посредников. 

В контексте сложной динамики международных финансовых опера-

ций особое внимание следует уделить изысканному процессу селекции 

банков-посредников, который требует заключения всесторонних и детали-

зированных договорных соглашений. 

Банки-отправители, как первичные субъекты данной схемы, несут 

основную ответственность за выбор надежных банков-посредников и обя-

заны гарантировать корректность и своевременность исполнения платеж-

ных поручений. В свою очередь, банки-посредники должны строго при-

держиваться условий заключенных соглашений, обеспечивая безопасность 

и конфиденциальность проводимых транзакций, а также оперативно ин-

формируя всех участников процесса о статусе выполнения операций. 

Анализ практики показывает, что досудебное разрешение споров 

между финансовыми учреждениями является более целесообразным и эф-

фективным подходом. Тем не менее, наличие четко прописанных юриди-

ческих рамок позволяет в случае необходимости обращаться к судебным 

инстанциям. Мировой опыт и существующая судебная практика в данной 
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области служат важными ориентирами для дальнейшего совершенствова-

ния нормативного регулирования и повышения эффективности междуна-

родных банковских операций. 

В конечном итоге, для обеспечения надежности и безопасности 

международных переводов необходимо не только совершенствовать пра-

вовые нормы и стандарты, но и постоянно работать над укреплением до-

верия и сотрудничества между банками на международном уровне. 

 

 

Давлетшина З. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г.Тимирясова 

Альметьевский филиал 

г. Альметьевск, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Абдуллаева Р. Р. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В СТРАНАХ ЕАЭС: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Несмотря на наличие ряда документов и договоров, направленных 

на гармонизацию законодательства, национальные законодательства все 

еще содержат различия в сфере защиты прав потребителей. В Евразийском 

экономическом союзе (ЕАЭС) термины «срок службы» и «гарантийный 

срок» используются в законодательстве о защите прав потребителей, но 

имеют разное значение и применяются в разных странах Союза по-

разному. Срок службы: период, в течение которого товар должен сохра-

нять свои основные потребительские свойства (используется в России, 

Армении, Кыргызстане и Казахстане). Это период, в течение которого то-

вар должен сохранять свои основные потребительские свойства, то есть 

выполнять свою основную функцию и быть безопасным. Этот срок уста-

навливается производителем и указывается в документации на товар. Если 

этот срок не установлен изготовителем, то, согласно ФЗ «О защите прав 

потребителей», он равняется 10 годам. При этом в указанный период 

(в период срока службы товара, установленного изготовителем, или опре-

деленного на основании действующего законодательства) потребитель 

имеет право в случае обнаружения недостатка на безвозмездное устране-

ние недостатка товара, а в случае нарушения 20-дневного срока на устра-

нение указанного недостатка изготовителем, право на возврат товара.  

Страны ЕАЭС по-разному используют и определяют термин гаран-

тийный срок и срок службы. В некоторых странах, например Армения, га-
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рантийный срок не является периодом бремени доказывания продавцом 

причин возникновения недостатка, как это в России, а является именно 

сроком для предъявления требований к продавцу потребителем. В России, 

Казахстане и Беларуси применяется преимущественно «срок службы», 

а в Армении хоть и применяется термин «срок службы», но он ближе 

по смыслу к «сроку эксплуатации» - не обременен обязанностью по по-

ставке запасных частей, агрегатов и узлов по аналогии ст.6 ФЗ «О защите 

прав потребителей» РФ, хотя пока что все еще является сроком в течении 

которого по существенным недостаткам возникшим не по вине потребите-

ля, потребитель может предъявлять требования к изготовителю. В Казах-

стане гарантийный срок определен как бремя доказывания  продавцом 

причин возникновения недостатка, как это в России, а не как срок для 

предъявления требований к продавцу потребителем как в Армении, и тре-

бования к продавцу относительно недостатков можно предъявлять за пре-

делами гарантийного срока, но в пределах 2 лет, но зато срок службы не 

является определяющим сроком для предъявления требований к изготови-

телю, и данный нормы не содержится в их редакции закона, как и обязан-

ности по запасным частям и комплектующим ко всем товарам. 

Таким образом, считаем наиболее эффективным доработку термина 

срок службы в ряде стран членов ЕАЭС, чтобы одновременно связать как 

с безопасностью товара, так и с обеспечением его функциональности. 

Необходимо введение единой терминологии сроков и определить их сущ-

ностное содержание и применение, и внедрить единую систему их оценки, 

предельных сроков ответственности, если данные сроки не определены 

изготовителем, что способствовало бы единообразному применению соот-

ветствующих норм. 

 

 

Горбач Е. А. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

 г. Гродно, Беларусь 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Жук М. Г.  

ПРИНЦИП СОЧЕТАНИЯ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО 

И ЕДИНОЛИЧНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ В СУДАХ 

Сочетание коллегиального и единоличного подходов к рассмотрению 

дел в судебной системе является одним из принципов конституционного 

судопроизводства и распространенной практикой, используемой в различ-

ных правовых системах мира. 
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Коллегиальность для судопроизводства является традиционным, при-

сущим началом отправления правосудия по уголовным делам. Причем на 

начальных этапах становления судопроизводства особенностью принятия 

коллегиальных решений в судах был их единогласный характер. Законное 

и справедливое судебное решение в наибольшей степени достигаются 

именно путем коллегиального рассмотрения уголовного дела. 

Статья 113 Конституции Республики Беларусь говорит о том, что де-

ла рассматриваются коллегиально, а в предусмотренных законом случаях - 

единолично. Уголовные дела в суде первой инстанции рассматриваются 

либо коллегиально, либо единолично, в зависимости от случая, в составе 

трех профессиональных судей, в суде кассационной инстанции дела рас-

сматриваются коллегиально в составе трех судей, а в суде надзорной ин-

станции – коллегиально в составе не менее трех судей. Коллегиальность 

предполагает моральную индивидуальную ответственность каждого из 

судей за правильное разрешение уголовного дела, обусловливает практи-

ческую значимость участия всех судей коллегии в осуществлении право-

судия. В основе коллегиального порядка рассмотрения уголовных дел ле-

жит профессионализм каждого судьи, что обеспечивает дополнительные 

гарантии против вынесения незаконных и необоснованных решений. 

Единоличное рассмотрение позволяет судье принимать быстрые ре-

шения и мгновенно реагировать на изменения в процессе, что может быть 

очень важным в определенных случаях, например по административным 

делам. Более сложные и важные дела могут рассматриваться коллегиаль-

но. Это позволяет узнать мнения разных профессионалов, способствует 

более взвешенным и обдуманным решениям, а также уменьшает риск 

ошибочного применения закона. Коллегиальное рассмотрение часто ис-

пользуется в апелляционных судах и высших инстанциях. В случаях, ко-

гда дело начинают рассматривать в единоличном порядке, существует 

возможность передать его на коллегиальное рассмотрение, если судья счи-

тает, что оно требует более внимательного анализа и вывода. Как в едино-

личном, так и в коллегиальном подходе, должны быть соблюдены процес-

суальные права сторон, включая право на защиту, право на обжалование 

решений и другие базовые права. 

Как итог хотелось бы сказать, что в целом, порядок рассмотрения дел 

единолично судьей имеет как свои плюсы, так и минусы, и его эффектив-

ность зависит от профессионализма и беспристрастности судьи. С одной 

стороны, это позволяет ускорить процесс, так как не нужно привлекать 

иных людей. Также, решение судьи может быть более четким и предвиди-

мым, так как он сам принимает решение. С другой стороны, это может 
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привести к игнорированию принципом коллегиальности и исключить пра-

ва сторон на защиту. Оценить, хорошо или плохо это для конкретной си-

туации можно только на базе обстоятельств и доказательств дела. Что ка-

сается коллегиального подхода, такой порядок несет в себе более внима-

тельное и глубокое изучение дела, а также сделан акцент на детали. В кол-

легиальном рассмотрении, судьи могут с легкостью делиться мнениями, 

дополнять или отвергать разные точки зрения, что способствует каче-

ственному анализу дела.  

 

 

Ибатуллина Э. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Гончарова Н. Н. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 

РАЗВИТИЯ 

Не секрет, что искусственный интеллект (далее – ИИ) в современ-

ном мире затронул практически все сферы человеческой жизни, и с каж-

дым днем открываются новые горизонты его применения. 

Не секрет, что искусственный интеллект (далее – ИИ) в настоящее 

время затронул практически все сферы человеческой жизни, и с каждым 

днем открываются новые горизонты его применения. 

ЮНИДО активно использует инновационные технологии в своих 

промышленных процессах и ведет работу по содействию устойчивого 

промышленного развития, что представлено в качестве цели № 9 в плане, 

представленном ООН до 2030 года.1 

Промышленное развитие крайне важно в экономическом и социаль-

ном прогрессе государства, однако современные реалии свидетельствуют 

о существенных различиях вызванных и естественными географическими 

Данные статистики2 таковы – лидирующим государством по промышлен-

ному развитию является Китайская Народная Республика. Тем не менее, 
                                                           
1 Цель 9: Создание стойкой инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустри-

ализации и инновациям // Цели в области устойчивого развития. // [Электронный ресурс]. – 

URL: https://sdgs.un.org/goals/goal9 (доступ свободный, дата обращения 01.12.2024). 
2 10 Most industrialized countries in the World (2024) // [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.makemoney.ng/most-industrialized-countries-in-theworld (доступ свободный, дата об-

ращения 01.12.2024). 
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по различным данным для чистоты результатов международных исследо-

ваний не принимались во внимание успехи развивающихся государств 

с переходной экономикой. 

Традиционные способы ведения производства зачастую приводят к 

негативным последствиям, включая экологические проблемы (изменение 

климата, загрязнение воздуха). На данный момент можно заметить, что 

компании повышют свою эффективность в производстве, получют знчи-

тельную устойчивость благодаря технологиям ИИ, и их применение в про-

мышленной сфере приводит к положительным результатам: сокращение 

простоев на производстве, увеличение скорости оценки качества товара 

и т.д., все это – используя интеллектуальные алгоритмы, в т.ч. нейросети. 

Использование ИИ в производстве способствует в кратчайшие сро-

ки анализировать информацию по выявлению проблем, неточностей 

в промышленной деятельности, позволяет найти решения для улучшения 

результатов и темпов производства путем анализа полученных сведений 

и анализа отчетов. Более того, ИИ может контролировать выпускаемую 

продукцию на качество, выявлять недочеты результата с помощью 

настраиваемых алгоритмов. Также ИИ оптимизирует производство, что 

позволит повысить эффективность работы сотрудников путем снижения 

совершаемых ими ошибок. Данные преимущества позволят повысить 

надежность продукции, уровень безопасности на производстве, снизить 

выбросы в атмосферу. 

Однако у всего этого есть и обратная сторона – необходимо учесть 

и возможные риски. Есть вероятность сбоя в системах, и ИИ может выйти 

из строя. Очевидна тенденция сокращения рабочих мест: автоматизация 

процессов снижает ценность человеческого труда, в будущем может при-

вести к исчезновению профессий. 

Считается, что использование ИИ в промышленности позволит до-

стичь цели устойчивого развития, поспособствует росту экономики. 

Но наряду с положительными характеристиками, возникают негативные 

риски и угрозы. В отношении к устойчивому промышленному развитию 

необходимо более детально продумать применение ИИ в данной сфере. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

КАК СРЕДСТВО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ  

В соответствии с положениями п. 7 ст. 3 Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции»1 одним из основных принципов противодействия 

такому негативному как коррупция выступает сотрудничество государства 

с институтами гражданского общества. Представляется, что основанием для 

закрепления данного принципа в действующем отечественном законода-

тельстве выступает объективная реальность, многократно проверенная эм-

пирически – гораздо эффективнее предупредить проблему коррупции, со-

здав в самом обществе нетерпимое отношение к ее проявлениям, нежели 

бороться с последствиями. Осталось ответить на вопросы о том, что пред-

ставляет собой гражданское общество, какие его институты должны оказы-

вать противодействие коррупции и при помощи каких методов? 

Каким бы ни было гражданское общество, и какими бы институтами 

оно не было представлено, оно само и его институты состоят из людей. 

Особенностями этих людей является то, что они представляют собой до-

статочно зрелые личности, с высоким уровнем политико-правовой культу-

ры и сформированным стойким нетерпениям к коррупционным проявле-

ниям. Не случайно Т. Гоббс заявлял, что: «Гражданское общество – это 

союз индивидуальностей, коллектив, в котором все его члены обретают 

высшие качества»2. Итак, мы получили ответ на поставленные вопросы: 

формирование гражданского общества, в котором граждане обладают вы-

соким уровнем политико-правовой культуры и стойким нетерпимым от-

ношением к коррупционным проявлениям, есть эффективное средство 

борьбы с коррупцией. 

 

 
                                                           
1 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (ред. от 

08 августа 2024 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 52 (часть I). – Ст. 6228; 2024. – 

№ 33 (часть I). – Ст. 4928. 
2 Пузиков Р. В., Киселев А. С. О концепции гражданского общества: истоки формирования 

идеи // Вестник Тамбовского университета. Серия: Политические науки и право. – 2016. – 

№ 2(6). – С. 67–74. 
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Порфирьев Д. В. 
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Н. рук: к.ю.н., доц. Гончарова Н. Н. 

ПРОБЛЕМЫ ЭКСТРАДИЦИИ В БОРЬБЕ С МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В XXI веке остро стоит вопрос международной преступности, по-

скольку это является глобальной проблемой, которая затрагивает все су-

ществующие страны мира. В соответствии со ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации, в стране соблюдаются общепризнанные нормы междуна-

родного права и международные договоры. Что свидетельствует о том, что 

Российская Федерация является одной из стран, где действует принцип 

международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Однако, учи-

тывая данный фактор, возникает и множество вопросов касательно испол-

нения данных договоров. Одной из таких проблем мы хотим выделить 

проблему выдачи лиц иностранному государству. Данная проблема одна 

из наиболее актуальных в 2024 году, и является, на наш взгляд, наиболее 

спорным вопросом. 

Полагаем, что проблема заключается исключительно в том, что не у 

всех государств есть двухсторонние соглашения о передаче преступников 

государству запрашивающей стороны. Ввиду чего и возникают сложности 

с тем, что часть преступников, совершивших преступление на территории 

Российской Федерации, выезжают из страны с целью избежания наказа-

ния. Уклонение от ответственности при этом вступает в противоречие 

с интересами потерпевших и принципом справедливости. 

Российская Федерация ратифицировала ряд международных догово-

ров, направленных на взаимную помощь в выдаче граждан, совершивших 

преступления, однако они распространяются не на все государства. Следо-

вательно, возникает множество ситуаций, когда запрашивающая сторона 

направляет запрос стране, с которой нет подписанных договоренностей 

о взаимной помощи в выдаче преступников, а в ответ ей приходит отказ. 

Примером будут служить запросы России к Великобритании, где по ста-

тистике, проведенной Генеральной прокуратурой в 2022 году, из десятков 

запросов, направленных в Великобританию, ответили и экстрадировали 

только двух преступников за год. 
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Данный пример явно показывает, что отсутствие двухстороннего до-

говора о выдаче преступников мешает бороться с совершаемыми преступ-

лениями. 

Для разрешения данной проблемы нужно уделить двухсторонним 

правительственным соглашениям между государствами большее внимание 

и создать четко выстроенную систему помощи в выдаче преступников из 

разных стран мира. 

 

 

Сидоренко В. С. 

Кузбасский институт ФСИН России 

г. Новокузнецк, Россия 

Н. рук.: Ковыршина С. В. 

РОССИЙСКОЕ ПРАВО В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ 

ДИСКРИМИНАЦИИ 

Российской Федерацией был подписан и ратифицирован ряд между-

народных соглашения и нормативно-правовых актов, регулирующих сфе-

ру прав и свобод человека и гражданина. Международно-правовые акты и 

документы послужили базисом Конституции России: «В Российской Фе-

дерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражда-

нина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с настоящей Конституцией» (ч.1 ст.17 Конститу-

ции Российской Федерации)1. Среди основ конституционного строя сле-

дующее положение, которое состоит лишь из двух предложений, не толь-

ко определяет смысл и назначение национального правоприменения, но и 

главным образом вносит изменения в природу правовой системы РФ, 

впредь доступной для непосредственного воздействия соответствующих 

норм международного права «Общепризнанные принципы и нормы меж-

дународного права и международные договоры РФ являются частью рос-

сийской правовой системы строя» ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Фе-

дерации2. 

                                                           
1  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. 

[Электронный ресурс] // Гарант: сайт информ.-правовой компании. – URL: 

http://www.garant.ru/doc/constitution (дата обращения: 12.11.24). 
2  Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. 

[Электронный ресурс] // Гарант: сайт информ.-правовой компании. – URL: 

http://www.garant.ru/doc/constitution (дата обращения: 12.11.24). 
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Мы сегодня наблюдаем интенсивное взаимодействие различных 

национальных культур, народов и религий, в процессе которого с необхо-

димостью решается задача построения открытых отношений между людь-

ми различных культур. С другой стороны, перед каждым народом, насе-

ляющим Российскую Федерацию, стоит задача сохранения национальной, 

религиозной и культурной идентичности, следуя нормам международного 

права и статьям Конституции РФ. 

В случае коллизии между нормами договора и Конституцией абсо-

лютным верховенством пользуется Конституция, что же касается не соот-

ветствующего Конституции международного договора, то он теряет пре-

имущество по отношению к национальному закону. Так, гражданин N, 

из стран Ближнего Зарубежья, с целью осуществления трудовой деятель-

ности, въехал на территорию РФ, оформив в обязательном порядке все не-

обходимые документы, встав на миграционный учет, через некоторое вре-

мя оформил брак с гражданкой РФ в органах ЗАГС. Он стал помогать сво-

ей супруге в ее индивидуальной предпринимательской деятельности. 

По прошествии времени, закончился срок его пребывания на территории 

РФ, N не покинул пределы РФ и Решением управления по вопросам ми-

грации ГУ МВД России по Кемеровской области на основании подпункта 

14 части 1 статьи 27 Федерального закона от 15 августа 1996 года № 114-

ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»1 ему предстояла депортация и 

не разрешен въезд на территорию РФ сроком на 10 лет ввиду его нахожде-

ния на территории РФ свыше срока со дня окончания предусмотренного 

законом срока временного пребывания в РФ2. 

Ответчик подал встречный иск, предполагая, что его права были нару-

шены и оспариваемое им решение нарушает его право на уважение личной 

и семейной жизни. С ним согласился суд аппеляционной инстанции. 

Но Верховный суд вынес решение, что решение суда апелляционной 

инстанции неверно, основанной на неправильном применении норм мате-

риального права, с учетом положений международных правовых актов. 

Истцу пришлось покинуть пределы Российской Федерации. 

 

 
                                                           
1 «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» Федераль-

ный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 07.11.2024) // URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376 (дата обраще-

ния: 12.11.24) 
2 Официальный сайт Главное управление МВД России по Кемеровской области – Кузбасс 

[Электронный ресурс]. – URL: https://42.мвд.рф (дата обращения: 12.11.24). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11376
file:///G:/Users/darchinova/Downloads/Главное%20управление%20МВД%20Россиипо%20Кемеровской%20области%20–%20Кузбасс
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О ВОПРОСЕ ВВЕДЕНИЯ НОВЫХ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОГЛАШЕНИЙ ИЛИ ЗАКОНОВ В 2025 ГОДУ В ЦЕЛЯХ БОРЬБЫ 

С ШПИОНАЖЕМ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНОЙ 

Предсказать конкретные международные соглашения или законы, 

которые могут быть введены в 2025 году для борьбы с шпионажем и госу-

дарственной изменой, сложно, так как это зависит от множества факторов, 

включая политическую обстановку, международные отношения и внут-

ренние дела стран. Однако можно выделить несколько возможных 

направлений, в которых могут развиваться инициативы. 

Во-первых, необходимо ужесточить кибербезопасность, так как 

в связи с ростом киберугроз, многие страны могут стремиться к созданию 

международных соглашений по кибербезопасности, которые будут вклю-

чать меры по предотвращению шпионажа в цифровом пространстве. Это 

может включать обязательства по обмену информацией о киберугрозах 

и совместным действиям против кибератак. 

Во-вторых, учитывая рост вопросов по поводу конфиденциально-

сти данных, могут быть разработаны международные соглашения, направ-

ленные на защиту личной информации граждан и предотвращение ее ис-

пользования для шпионских целей. 

В-третьих, для углубления сотрудничества в области разведки 

страны могут подписывать новые двусторонние или многосторонние со-

глашения о сотрудничестве в области разведки, которые будут включать 

обмен информацией о шпионских угрозах и совместные операции против 

шпионов. Возможно создание международных стандартов или рекоменда-

ций по определению и наказанию за государственную измену, что может 

помочь унифицировать подходы к этому вопросу в разных странах. 

Также необходимо обратить внимание, что в контексте борьбы 

с шпионажем и государственной изменой может возникнуть необходи-

мость обсуждения прав человека и защиты прав граждан, чтобы избежать 

злоупотреблений со стороны государственных органов. Также возможна 

разработка механизмов контроля за выполнением международных согла-



32 

шений, направленных на борьбу с шпионажем, чтобы обеспечить соблю-

дение норм и стандартов. 

Эти направления о вопросах введения международных договоров 

в целях борьбы с государственной изменой и шпионажем являются пред-

положениями, и реальное развитие событий будет зависеть от политиче-

ских обстоятельств и потребностей международного сообщества. 

 

 

Стока А. В. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

г. Гродно, Беларусь  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Жук М. Г. 

НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕЙ ПРИ ОТПРАВЛЕНИИ ПРАВОСУДИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ  

Согласно статье 2 Кодекса Республики Беларусь о судоустройстве 

и статусе судей, судебная власть осуществляется только судами. Любое 

воздействие в какой-либо форме на судью с целью воспрепятствования 

всестороннему, полному и объективному рассмотрению им конкретного 

дела или добиться вынесения судьей незаконного судебного постановле-

ния или решения влечет за собой безусловную ответственность. Незави-

симость судей обеспечена государством посредством установленных за-

конодательными актами принципов: неприкосновенностью, ответственно-

стью за вмешательство в деятельность суда, государственной защитой су-

дей, порядком их назначения и иными гарантиями, предусмотренными за-

конодательством. Независимость является не личной привилегией судьи 

как гражданина, а особенностью его должности, статуса. Таким образом, 

государство, обеспечивая независимость судов, решает задачи защиты 

прав и свобод граждан, укрепляет доверие к судебной власти и обеспече-

ние эффективного правосудия. 

Независимость судей предполагает, что судебная власть может 

функционировать самостоятельно, без влияния извне со стороны исполни-

тельной или законодательной ветвей власти, а также без воздействия лю-

бых других факторов, включая экономические или политические. 

Независимость судей при отправлении правосудия базируется на 

следующем: во-первых, это правовая основа. Конституция Республики Бе-

ларусь и Кодекс о судоустройстве и статусе судей формируют норматив-
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но-правовую базу для деятельности судов; во-вторых, это установленный 

и гарантированный государством статус судей. Судьи обязаны быть спра-

ведливыми и непредвзятыми, строго придерживаться Конституции и зако-

нодательства Республики Беларусь; избегать действий, которые могут 

снизить авторитет судебной власти или подорвать достоинство судьи как 

в профессиональной деятельности, так и в повседневной жизни.  

Назначение судьи на должность производится в соответствии 

с установленными процедурами, что предотвращает незаконное их назна-

чение на эту должность. 

 Судьи Верховного Суда Республики Беларусь в свою очередь изби-

раются Всебелорусским народным собранием по предложению Президен-

та Республики Беларусь, но предварительно согласованному с Президиу-

мом Всебелорусского народного собрания. Судей Конституционного суда 

также назначают по определенному принципу: шесть судей назначаются 

Президентом Республики Беларусь, а остальные шесть избираются Сове-

том Республики Национального собрания Республики Беларусь. 

Итого, независимость судей в Беларуси является критически важ-

ным принципом для обеспечения правосудия и защиты прав граждан. Си-

стема, основанная на принципах территориальности и специализации, за-

конности и гласности, единства и равенства граждан перед законом, неза-

висимости и коллегиального и единоличного рассмотрения дел, а также 

обязательности постановлений и требований судьи, способствует эффек-

тивному осуществлению судебной власти в стране. 

 

 

Умникова А. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Борисова Н. Р.  

К ВОПРОСУ О ПРАВОВОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ 

Оценивая общий уровень правосознания населения современной 

России, специалисты приходят к выводу о том, что, не смотря на доста-

точно высокий удельный вес лиц, имеющих профессиональное юридиче-

ское образование, и изучение основ правоведения в рамках получения ос-

новного общего образования, большинство граждан имеют весьма по-

верхностные представления о своих правах и обязанностях. Учитывая то, 
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что Министерство просвещения Российской Федерации приняло решение 

о том, что с 1 сентября 2025 года из основной образовательной программы 

6-8 класса средней школы будет удален предмет «Обществознание», 

в рамках которого ранее изучался курс правоведения, ситуация, по наше-

му мнению, будет иметь тенденцию к ухудшению. 

Не вызывает сомнения тот факт, что между уровнем правосознания 

и правовой культуры, и количеством правонарушений существует обрат-

ная связь: чем ниже уровень правосознания и правовой культуры, тем вы-

ше уровень криминализации личности и, как правило, больше количество 

правонарушений. Это объективная закономерность, которая напрямую 

связана с моделями социализации личности. Если в правовой социализа-

ции личности не учувствует государство, в том числе, в лице школьного 

учителя, квалифицировано ведущего занятие по утвержденной государ-

ством программе, мы вполне можем получить в итоге ее деформированное 

правосознание и, как следствие, низкий уровень правовой культуры. 

На рубеже ХХI вузы России готовили учителей права, однако они 

оказались невостребованными системой образования, и данная специали-

зация фактически сошла на нет. Результат нам известен. Учитывая совре-

менные реалии, считаем необходимым не только сохранить в основной 

образовательной программе 6-8 классов предмет «Обществознание», 

но и рассмотреть вопрос о возобновлении подготовки учителей права. 

 

 

Фазылова А. А. 

Колледж Казанского инновационного университета 

Набережночелнинский филиал  

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук: ст. преп. Хайрутдинова Л. Р. 

АНАЛИЗ ДОСТУПНОСТИ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ДИСТАНЦИОННОМ ЭЛЕКТРОННОМ 

ГОЛОСОВАНИИ 

Актуальность данной темы заключается в необходимости обеспече-

ния равного избирательного права для всех граждан в условиях цифрови-

зации, учитывая социальное неравенство в доступе к технологиям.  

Целью данной работы является анализ и исследование доступно-

сти технических средств для участия в дистанционном электронном го-

лосовании. 
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Для достижения поставленной цели необходимо осуществить сле-

дующие задачи: 

1) дать характеристику и проанализировать статистические данные 

по итогам голосования на выборах президента Российской Федерации; 

2) проанализировать статистику доступности широкополосного ин-

тернета в регионах России. 

Приведем статистические данные выборов Президента РФ, прохо-

дившие с 15 по 17 марта 2024 года. «Так, В 28 регионах можно было про-

голосовать на федеральной платформе дистанционного электронного го-

лосования (ДЭГ). Этим способом воспользовались 4,4 млн. человек, из ко-

торых самое большее по количеству составила Московская область – 

799 тыс. чел, и меньшее Воронежская область – 178 тыс. чел.»1 

Данные показатели свидетельствуют о неравномерном использова-

нии ДЭГ, что может быть связано с разной степенью готовности регионов 

к дистанционному голосованию.  

С развитием цифровизации многие сферы услуг становятся доступ-

ны через интернет, с учетом этого проанализируем данные Министерства 

цифрового развития по доступности регионов по числу абонентов широ-

кополосного доступа в интернет (на 100 человек населения). 

По статистическим данным в России за год доступность выросла 

всего лишь на 2,66%. В Центральном федеральном округе в отличии от 

других регионов доступ в Интернет вообще понизился на 0,24%. Больше 

всего изменения за год произошли в Южном федеральном округе, где 

процент доступа в сеть интернет составляет 7,93.2 

Таким образом, доступность технических средств для голосования 

имеет решающее значение для обеспечения всеобщего и справедливого 

участия в избирательном процессе. Внедрение современных технологий, 

такие как электронные системы голосования делают процесс голосования 

более эффективным и доступным. Но следует учитывать для более реаль-

ного достижения доступности потребности всех групп населения, включая 

людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан, тех кто испы-

тывает трудности в использовании новых технологий, а также доступно-

сти к сети интернет.  

 

                                                           
1 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

[Электронный ресурс]. – URL: https://digital.gov.ru/ru/events/49836 (дата обращения: 04.12.2024). 
2 Доступность широкополосного интернета в регионах России [Электронный ресурс]. – URL: 

https://svspb.net/rossija/dostupnost-interneta.php (дата обращения: 04.12.2024). 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ: 

ОПЫТ РОССИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Существующие системы избирательного права во многих странах 

находятся под критикой со стороны ученых и практиков, которые утвер-

ждают, что они недостаточно открыты для населения. Граждане, не имея 

доступа к полноценной информации о принципах функционирования из-

бирательной системы и механизмах, влияющих на их права и обязанности, 

начинают воспринимать выборы как некий формальный процесс, лишен-

ный реального значения. В связи с этим на государстве лежит обязанность 

по обеспечению безопасности и достоверности избирательного процесса. 

В настоящее время информационные технологии становятся неотъемле-

мой частью многих сфер жизни, включая политическую деятельность 

и избирательные процессы. Электронное голосование в зарубежных стра-

нах стало важной составляющей современного демократического процес-

са, что демонстрирует широкий спектр подходов и технологий, использу-

емых для его реализации. 

Среди стран, впервые в мире внедривших методы электронного го-

лосования, необходимо назвать Эстонию. В данном государстве была вве-

дена специальная ID-карта, а также «электронно-цифровое удостоверение 

личности с PIN-кодами».1 Голосуют избиратели через специальное при-

ложение. При этом у них есть возможность проверить, верно ли был учтен 

его голос. На парламентских выборах в 2009 году в Эстонии зафиксирова-

ли, что 9,5% избирателей (более 100 тыс. человек) воспользовались пра-

вом электронного голосования2. На сегодняшний день уже треть избира-

телей используют данный способ подачи голосов на выборах. 

Во Франции электронное голосование применялось в выборах 

в национальный парламент. Было разработано специальное программное 

обеспечение «Java Virtual Machine (JVM)», которое необходимо было 

                                                           
1 Опыт проведения электронного голосования в мире // URL: 

https://ria.ru/20200625/1573357895.html, свободный. – Проверено: 03.12.2024. 
2 Худолей Д. М., Худолей К. М. Электронное голосование в России и за рубежом // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. – 2022. – №57. – С. 479. 
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установить на свои персональные компьютеры. После прохождения реги-

страции каждый избиратель получал письмом индивидуальный код, с по-

мощью которого можно было пройти аутентификацию, а после отдать 

свой голос кандидату. 

Дистанционное электронное голосование у нас на родине проводит-

ся при помощи ГАС «Выборы»1. Данная информационная система нужна 

для того, чтобы максимально облегчить процесс организации и проведе-

ния выборов, а также обработки данных. Указанная система занимает цен-

тральное место в процессе информатизации избирательного права в Рос-

сийской Федерации, что обусловлено рядом факторов, влияющих на 

улучшение качества и прозрачности выборного процесса. Через механиз-

мы, заложенные в систему, реализуются важные принципы открытости, 

прозрачности и подотчетности. 

Избирательную систему России на текущем этапе развития нельзя 

назвать устоявшейся. Государство стремится адаптировать избиратель-

ную систему к новым вызовам и потребностям общества. Дистанцион-

ное электронное голосование способствует повышению доступности 

и эффективности избирательного процесса. Однако, для повсеместного 

использования данной формы голосования необходимы разработка 

и внедрение современного законодательства, которое обеспечит надеж-

ную правовую базу для ее функционирования. В связи с этим, продол-

жаются обсуждения дальнейших реформ, направленных на усиление 

доверия граждан к системе. 

  

                                                           
1 Федеральный закон от 10.01.2003 № 20-ФЗ (ред. от 10.07.2023) «О Государственной автома-

тизированной системе Российской Федерации «Выборы» // Собрание законодательства РФ. – 

2003. – № 2. – Ст. 172. 



38 

Секция 
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ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС» 
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ПОНЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРАКТА НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Цель научного исследования: определить понятие и значение госу-

дарственного или муниципального контракта на поставку товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг.  

Задачи: изучение закрепленного понятия государственного или муни-

ципального контракта выявление значения государственного или муници-

пального контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для экономики Российской Федерации. 

Согласно пункту 8 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»1 (далее –Закон 

о контрактной системе) государственный или муниципальный контракт – 

это гражданско-правовой договор, который заключается от имени Россий-

ской Федерации или субъекта Российской Федерации заказчиком с по-

ставщиком на удовлетворение нужд заказчика в товаре, работах или услу-

гах, которые поставщик или исполнитель готовы предоставить. 

Говоря о важности и значении государственного или муниципального 

контракта для экономической жизни Российской Федерации нельзя не от-

метить статистику - за 2023 год, заказчиками было заключено контрактов 

на сумму свыше 10,5 трлн. рублей. За 11 месяцев 2024 года данная сумма 

равна 9,5 трлн. рублей.  

                                                           
1 Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 

28.04.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2013 г. – № 14. – Ст. 1652. 
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Так, государственные и муниципальные заказчики имеют право заклю-

чать контракт путем проведения конкурентных процедур. Таким образом, 

контрактная система в сфере закупок и порядок заключения государственно-

го контракта направлены на создание равных условий для обеспечения кон-

куренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо имеет 

возможность стать поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

Вместе с тем, на сегодняшний день заказчиками заключаются госу-

дарственные или муниципальные контракты, которые предусматривают 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг до момента заключе-

ния контракта. Такая проблема существует ввиду отсутствия у заказчика 

доведенных объемов прав в денежном выражении необходимых для со-

вершения конкурентных процедур и последующего заключения контракта.  

Одним из ярких примеров такого нарушения является конкурентная 

процедура, проведенная ГКУ «Главтатдортранс» на выполнение работ по 

устройству шумозащитных экранов у моста «Миллениум» г. Казани. Так, 

согласно решению Татарстанского УФАС России, в рамках проведения 

внеплановой проверки, установлено, что мероприятия по установке выше-

указанных шумозащитных экранов были начаты до заключения контракта. 

Таким образом действия заказчика по проведению конкурентных 

процедур на выполнение уже осуществляющихся работ ограничивает сво-

боду конкуренции между участниками.  

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что государственный 

или муниципальный контракт является важным инструментом экономиче-

ской жизни Российской Федерации. Исследование данного института, яв-

ляется актуальным, не только в силу его широкого использования и ис-

ключительной важности для современной экономики, и жизни в целом, но 

и в связи с динамическим развитием данного вида договора, что приводит 

к устранению существующих проблем и возникновению новых.  

 

 

Айзатова Д. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Бородина Ж. Н. 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ЗАКОНУ 

Актуальность исследования состава наследников по закону обуслов-

лена быстрыми изменениями в обществе, социальной структуре и семей-
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ных отношениях, которые требуют пересмотра действующих норм зако-

нодательства. Современные тенденции проявляются в увеличении количе-

ства фактических браков, изменении моделей совместного проживания 

и формировании новых семейных связей. Это приводит к необходимости 

пересмотра круга наследников, которым должно управлять наследствен-

ное право. Проблемы, возникающие в правоприменительной практике, 

особенно в случаях отсутствия завещания, не всегда обеспечивают спра-

ведливое распределение наследственного имущества, что требует глубо-

кого анализа и научного исследования этой темы. 

В Учебном пособии «Наследственное право» Алиева А. Б. и Раджа-

бова Ж. К. рассматривают наследственное право в двух аспектах – объек-

тивном и субъективно.1 Соответственно наследственное право в объектив-

ном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулиру-

ющих общественные отношения, которые образуют подотрасль граждан-

ского права. Содержание наследственного права в объективно смысле за-

ключается в том, что каждому человеку гарантирована возможность жить 

с сознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после 

смерти к его близким. В субъективном смысле наследственное право вклю-

чает в себя возможности конкретного человека, участника гражданского 

правоотношения наследовать имущество умершего. Содержание наслед-

ственного права в субъективном смысле заключается в том, что право 

наследования у конкретного лица возникает лишь при наличии оснований, 

указанных в законе: наличие родства наследодателем, включение его 

в круг наследников посредством совершения наследодателем завещания. 

Из существующих на сегодняшний день научных исследований 

можно выявить работы, которые критически оценивают действующую си-

стему наследования. Особый акцент делается на влияние изменений в се-

мейной и социальной сфере на право наследования. Так, например, в рабо-

тах И. А. Степановой и А. С. Грознова рассматриваются последствия фак-

тических отношений для определения наследников. Если проанализиро-

вать судебную практику, то можно выявить существенные различия трак-

товки норм законодательства, что приводит к неопределенности и неста-

бильности правовых позиций. 

Среди положительных примеров можно найти правопринительные 

практики, которые учитывают интересы нетрудоспособных людей, и их 

                                                           
1 Алиева А. Б., Раджабова Ж. К. Наследственное право. Учебное пособие (Курс лекций) для 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиля «Гражданское право». Махачкала: 

ДГУНХ, 2019 – 142 с. 
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иждивенцев. Это стало возможным благодаря пересмотру традиционных 

подходов. 

Изучив литературу и практику, можно сделать вывод, что действу-

ющее законодательство нуждается в изменениях, чтобы более гибко ре-

шать вопросы о наследовании. В частности, важно ввести понятие «близ-

кий человек» с правом на наследство, учитывающее фактические связи 

между людьми, а не только родственные. 

Также считаю необходимым обратить внимание на случаи, когда 

наследодатель находился в долгосрочных фактических отношениях, и дать 

возможность таким людям претендовать на наследство наравне с закон-

ными наследниками. 

Данное исследование вносит новые идеи в понимание того, кто мо-

жет быть наследником, учитывая изменяющиеся социальные условия 

и обновляя подходы к определению наследников. Оно также предлагает 

альтернативную модель, которая учитывает взаимосвязи и ориентируется 

на справедливость и равенство прав. Результаты этого исследования могут 

быть использованы на практике для улучшения законодательства в обла-

сти наследования и в правоприменительной практике. Эти изменения по-

могут снизить количество судебных споров, повысить уровень защиты 

прав всех участников наследственного процесса и сделать систему насле-

дования более гибкой и справедливой. 

Таким образом, исследование особенностей того, кто может быть 

наследником по закону, является важным вкладом в развитие гражданско-

го права и актуальной темой для научного и практического обсуждения. 

 

 

Аляутдинова А. Ш. 

Колледж Казанского инновационного университета 

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: преп. Мухаметгалеева А. Р.  

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

(БАНКРОТСТВА) ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Актуальность тему исследования обусловлена тем, что исследова-

ние в области банкротства предпринимателей позволяет утверждать о 

сложности правового регулирования, учитывая экономические и право-

вые аспекты.  

Банкротство лица, ведущего предпринимательскую деятельность, 

представляет собой сложный механизм указания его как неплатежеспо-
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собного из-за невозможности удовлетворить финансовые обязательства 

и уложиться в периоды выплат кредиторам. Процедура, связанная с банк-

ротством, налагает обязанность на гражданина подать иск в арбитражный 

суд об объявлении его неплатежеспособным не более чем через 30 рабо-

чих дней после осознания или предполагаемого осознания критической 

ситуации своих финансов, в которой удовлетворение кредиторской задол-

женности, совокупная сумма долгового обязательства равняется или пре-

вышает 500 тысяч рублей. Несоблюдение этого регламента влечет за со-

бой ответственность в соответствии с частью 5 ст. 14.13 КоАП РФ. Кроме 

того, гражданин имеет полномочия обратиться в арбитраж с просьбой 

о признании его неплатежеспособным в случаях, когда выявляются не-

оспоримые доказательства предстоящей невозможности своевременного 

погашения денежных задолженностей и обязательных платежей, предве-

щая последующее состояние банкротства. 

В юридической практике вопросы, касающиеся признания банкро-

том индивидуального предпринимателя, предъявляют к себе ряд специфи-

ческих проблематик: нюансы процесса банкротства, свойственные исклю-

чительно им, особенности рассмотрения аналогичных дел, касающихся 

юридических лиц, а также проблемы, вытекающие из применения опреде-

ленных норм права в этих ситуациях банкротства для субъекта предпри-

нимательской деятельности. В ходе анализа дела о банкротстве лица, за-

действуются различные процедуры, нацеленные на регулирование задол-

женностей и восстановление финансовой стабильности.  

 

 

Бакуркин Н. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

 г. Казань, Россия, 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Файзрахманова Л. М.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА ИПОТЕКИ 

В 2024 ГОДУ 

Актуальные проблемы института ипотеки в 2024 году можно разде-

лить на несколько категорий: 

1. Макроэкономические проблемы: 

– Инфляция и повышение ключевой ставки ЦБ ведут к росту стои-

мости ипотеки, снижая ее доступность и спрос, что затрудняет приобрете-

ние жилья для многих граждан. 
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– Неопределенность экономической ситуации увеличивает риски для 

банков, что может вызвать ужесточение условий выдачи ипотечных кре-

дитов и уменьшение их количества. 

– Стремительный рост цен на недвижимость уменьшает покупатель-

скую способность населения, снижая эффективность ипотеки как средства 

приобретения жилья. 

2. Проблемы доступности: 

– Значительная часть населения не может получить ипотечный кре-

дит из-за высоких требований к первоначальному взносу и необходимому 

кредитному рейтингу. Эти строгие критерии существенно ограничивают 

доступ к ипотечному финансированию для многих потенциальных заем-

щиков. 

– Дефицит доступного жилья, особенно в крупных городах, уси-

ливает напряженность на рынке недвижимости и способствует росту цен, 

делая приобретение жилья еще сложнее. 

– Разница в доступности ипотечного кредитования между регионами 

приводит к неравномерному развитию рынка недвижимости, создавая 

дисбаланс между спросом и предложением в разных областях. 

3. Риски для банков и заемщиков: 

– Ухудшение экономической ситуации повышает вероятность роста 

числа просроченных ипотечных кредитов, создавая финансовые риски для 

банковской системы. 

– Потеря работы или уменьшение доходов создают для заемщиков 

серьезные риски, угрожая их способности выплачивать ипотеку и, в ко-

нечном итоге, приводя к потере жилья. 

– Несовершенства в законодательстве и неоднозначная судебная прак-

тика в сфере ипотеки осложняют разрешение споров между банками и заем-

щиками, создавая дополнительные юридические риски для обеих сторон. 

4. Проблемы развития рынка: 

– Рынок ипотечного кредитования испытывает недостаток иннова-

ционных продуктов, способных удовлетворить эволюционирующие по-

требности населения. Необходимы новые предложения, например, ипоте-

ка с гибкими условиями погашения и специальные программы для отдель-

ных категорий граждан. 

– Развитие цифровых сервисов на рынке ипотеки крайне необходи-

мо, однако, при этом первостепенное значение приобретают вопросы ки-

бербезопасности и защиты персональных данных заемщиков. 
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– Олигополистическая структура рынка ипотеки, с ограниченным 

числом крупных игроков, может привести к снижению конкуренции и, как 

следствие, к ухудшению качества предоставляемых услуг и менее выгод-

ным условиям для заемщиков. 

Эти проблемы требуют комплексного решения, включающего госу-

дарственную поддержку, развитие инновационных продуктов, усиление 

контроля за рисками и совершенствование законодательства. Решение 

этих проблем будет способствовать развитию стабильного и доступного 

рынка ипотеки. 

 

 

Бахтеева М. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: ст.пр. Нургалиева М. Л. 

ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА НАДЛЕЖАЩЕЕ КАЧЕСТВО ТОВА-

РОВ, РАБОТ И УСЛУГ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА 

В условиях современного рынка, где потребитель сталкивается 

с множеством предложений, важность на надлежащее качество товаров, 

работ и услуг становится особенно актуальной.  

В современном мире понятие «надлежащее качество» сталкивается с 

новыми вызовами, связанными: с ускоренным развитием технологий; гло-

бализацией и усложнением потребительского рынка; ростом количества 

информации и потребности в ее проверке; развитие онлайн-торговли и ди-

станционных услуг. Все это усложняет контроль за качеством и делает не-

обходимым новые механизмы защиты прав.  

Несмотря на наличие законодательной базы, реализация права по-

требителей на качество сталкивается с рядом проблем. Во-первых, это не-

достаток информации о товарах и услугах. Многие потребители не обла-

дают достаточными знаниями для оценки качества продукции, что делает 

их уязвимыми к мошенничеству. Во-вторых, существует проблема кон-

троля за соблюдением стандартов качества со стороны производителей 

и поставщиков, что приводит к тому, что на рынке товары не всегда соот-

ветствуют заявленным характеристикам. В-третьих, недостаточно разра-

ботаны механизмы защиты прав потребителей в условиях цифровизации 

экономики, так как появление новых технологий создает как возможности, 



45 

так и риски для потребителей, что требует пересмотра существующих 

подходов к регулированию качества товаров и услуг. 

Для обеспечения справедливости на рынке необходимо учитывать 

современные вызовы и тенденции, связанные с развитием экономики 

и технологий. 

Для дальнейшего улучшения ситуации в сфере защиты прав потре-

бителей важно: 

– развивать программы информационной поддержки для разных 

слоев населения; 

– провести анализ законодательства с целью выявления и устране-

ния несовершенств; 

– развивать механизмы обратной связи, дающие возможность потре-

бителям сообщать о своих проблемах и предлагать решения. 

Соблюдение прав потребителей – залог надежного и стабильного 

рынка, что в свою очередь, будет способствовать развитию экономики 

страны в целом. 
 

 

Безрукова В. Д., Берзекова Д. Р. 

Пятигорский государственный университет 

г. Пятигорск, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Арутюнян Р. Э. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ ФРИЛАНСЕРОВ 

И САМОЗАНЯТЫХ 

С развитием Интернета работа фрилансеров стала популярной 

и обычной формой организации труда особенно среди молодого поколе-

ния. В настоящее время под «фрилансером» понимается любой независи-

мый работник или частный специалист, который выполняет задания для 

клиентов дистанционно, чаще всего из дома. С каждым годом все больше 

специалистов, таких как переводчики, проектировщики, разработчики 

приложений, копирайтеры, маркетологи, дизайнеры и иллюстраторы, спе-

циалисты по маркетплейсам, SMM-специалисты и программисты, выби-

рают этот способ трудовой деятельности. 

Фрилансер самостоятельно планирует свое рабочее время и выбирает, 

какие проекты принимать, а также самостоятельно ищет новые заказы. 

У него нет начальника, который бы обеспечивал его работой, но при этом 

он несет ответственность перед своими клиентами. 
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Трудовой кодекс Российской Федерации включает специальную гла-

ву, посвященную дистанционным работникам (гл. 49.1 ТК РФ)1. С ними 

оформляется трудовой договор, и они имеют статус штатных сотрудников 

организации, что обеспечивает им доступ к локальным нормам права и га-

рантиям, определенным ТК РФ. 

В России самозанятые граждане могут уплачивать налог на профес-

сиональную деятельность (НПД) по следующим ставкам: 4% от доходов, 

полученных от физических лиц, и 6% – от доходов, получаемых от юри-

дических лиц и организаций. Данная упрощенная налоговая система помо-

гает сократить налоговое бремя и избавляет от необходимости вести 

сложный бухгалтерский учет. Основным правовым актом, который регу-

лирует деятельность самозанятых, является Федеральный закон от 

27.11.2018 № 422 «О проведении эксперимента по установлению специ-

ального налогового режима «Налог на профессиональный доход»2.  

Фрилансер в статусе индивидуального предпринимателя, деятель-

ность которого направлена на систематическое получение прибыли (п. 1 

ст. 23 Гражданского кодекса РФ)3, платит налоги исходя из выбранной им 

системы налогообложения. Например, упрощенная система налогообло-

жения (УСН)4 или патентная система налогообложения (ПСН)5. 

В заключение стоит отметить, что правовое регулирование деятель-

ности фрилансеров и самозанятых в России является значительным шагом 

к легитимации и упрощению работы этой категории граждан. Оно позво-

ляет людям эффективно использовать свои навыки и таланты для заработ-

ка за пределами традиционного трудоустройства, создавая более ком-

фортные условия для ведения бизнеса и делая его доступным для широкой 

аудитории. Однако важно продолжать совершенствовать правовую осно-

ву, принимая во внимание быстрое развитие технологий и меняющиеся 

требования рынка труда.ё

                                                           
1 Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с изм. от 22.11.2024). URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683 (дата обращения: 01.12.2024) 
2 Федеральный закон от 27.11.2018 № 422 «О проведении эксперимента по установлению спе-

циального налогового режима «Налог на профессиональный доход». URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977 (дата обращения: 01.12.2024) 
3 Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ (в ред. от 08.08.2024). –

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8568bf88dfcddf96ec39cede2444c36c998

fbde3 (дата обращения: 01.12.2024). 
4 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d29da7b903e5cc351ee08a2f10414ccee

3c12bad (дата обращения: 01.12.2024) 
5 https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/601ccc77a2e1a946466f51ac661e2872

6728f0e7 (дата обращения: 01.12.2024) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8568bf88dfcddf96ec39cede2444c36c998fbde3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/8568bf88dfcddf96ec39cede2444c36c998fbde3/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d29da7b903e5cc351ee08a2f10414ccee3c12bad/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/d29da7b903e5cc351ee08a2f10414ccee3c12bad/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/601ccc77a2e1a946466f51ac661e28726728f0e7/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/601ccc77a2e1a946466f51ac661e28726728f0e7/
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Буяновский Н. А. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

г. Гродно, Беларусь 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Гончар Т. М. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИЛИАЛОВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Выявление проблем правового статуса филиалов иностранных юри-

дических лиц в Республике Беларусь имеет исключительную важность, 

поскольку иностранные организации как в законодательстве Республики 

Беларусь, так и в законодательствах зарубежных стран – это различного 

рода предпринимательские объединения, играющие решающую роль в 

экономике любого государства. В Республике Беларусь данный институт 

введен Законом Республики Беларусь от 13 ноября 2023 г. № 312-3 всту-

пивший в силу 19 ноября 2024 г.[1] 

Правовое регулирование деятельности представительств и филиалов 

иностранных организаций в Республике Беларусь вызывает научный инте-

рес, поскольку в данной сфере присутствуют определенные недостатки. 

Рассмотрим некоторые из них. Проблемы правового статуса структурных 

подразделений иностранных организаций не нашли должного исследова-

ния в правовой доктрине. В работах ученых (в частности, А. И. Анищенко, 

П. И. Яковлева) не освещены новые тенденции в данной сфере.  

Понятие филиала раскрыто в Гражданском кодексе Республики Бела-

русь (далее – ГК), а именно в пунктах 1–2 статьи 51[2]. 

Рассмотрим некоторые ограничения, которые касаются деятельности 

филиалов, и ограничения, которые вероятно могут возникнуть в будущем.  

Во-первых, к деятельности филиалов применимы ограничения, уста-

новленные Законом от 14.10.2022 № 213-З «О лицензировании» (далее – 

Закон о лицензировании) [3]. В силу требований данного источника от-

дельные виды деятельности могут осуществляться только юридическими 

                                                           
1 Об изменении кодексов [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 13.11.2023 г., № 312-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2024. 
2 Гражданский кодекс Республики Беларусь : принят Палатой представителей 28 октября 

1998г. : одобр. Советом Респ. 19 ноября 1998г. : текст кодекса по состоянию на 13 ноября 

2023 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. 

Респ. Беларусь. – Минск, 2024. 
3 О лицензировании [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 14.10.2022 г., № 213-З // 

ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Бела-

русь. – Минск, 2024. 
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лицами, зарегистрированными в Беларуси (например, деятельность в об-

ласти автомобильного транспорта, в области связи, в сфере игорного биз-

неса, оптовая торговля и хранение алкогольной продукции и др.). Следо-

вательно, филиал как форма корпоративного присутствия иностранного 

юрлица в Беларуси не может быть использован для ведения некоторых 

лицензируемых видов деятельности. 

Таким образом, правовое регулирование деятельности представи-

тельств и филиалов иностранных организаций в Республике Беларусь 

требует дальнейшей работы по уточнению их правового статуса, за-

креплению более четких правовых предписаний. Кроме того, считаем 

целесообразным перечень оснований прекращения деятельности филиа-

лов иностранных юридических лиц разделить на две группы – абсолют-

ные (те, которые однозначно влекут прекращение деятельности) и отно-

сительные (те, которые могут влечь прекращение деятельности). Полага-

ем, это будет способствовать закреплению более прозрачного правового 

положения данных субъектов.  

 

 

Вагнер Л. В. 

Колледж Казанского инновационного университета 

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: преп. Мухаметгалеева А. Р. 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Актуальность настоящей темы исследования обусловлена ростом 

процедур банкротства физических лиц, в связи с чем возникла необходи-

мость изучения данного института, его особенностей, положительных 

и отрицательных аспектов обозначенной процедуры. Цель исследования 

заключается в комплексном изучении института банкротства физических 

лиц в Российской Федерации. Соответственно, для реализации поставлен-

ной цели необходимо решить задачи, непосредственно связанные с рас-

крытием сущности банкротства, анализом последствий проведения рас-

сматриваемой процедуры. 

Банкротство физических лиц представляет собой признанную в за-

конном порядке неспособность гражданина погасить долги в полном объ-

еме перед кредиторами либо внести обязательные платежи. Как правило, 

для граждан банкротство является последним и легальным способом осво-
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бодиться от множественных финансовых проблем, долгов и обязательств. 

Среди граждан бытует мнение о том, что банкротство является незакон-

ным методом списания долгов, однако на самом деле таковым не является, 

поскольку существует федеральное законодательство, регламентирующее 

порядок банкротства физических лиц. Существует два способа банкрот-

ства: через многофункциональный центр и посредством обращения в Ар-

битражный суд.  

Гражданин обязан инициировать процедуру банкротства в том слу-

чае, если его общий долг перед кредиторами превышает 500 000 рублей 

и просрочка по суммарным платежам составила три месяца. Также следует 

отметить, что гражданин имеет право начать процедуру, когда сумма дол-

га составляет 200000 или 300000 рублей. Таким образом, банкротство поз-

воляет гражданину избавиться от финансовых долгов, но, в то же время, 

вследствие данной процедуры на гражданина накладываются определен-

ные ограничения. 
 

 

Валеев М. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

НЕРАСКРЫТОСТЬ ПОПРАВОК ОБ УСЫНОВЛЕНИИ, ОПЕКЕ 

И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВЕ 

Полагаем необходимым разобрать положения Федерального закона 

от 23.11.2024 № 405-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Се-

мейного кодекса Российской Федерации» (далее – СК РФ). 

Подписанным законом усыновителями и опекунами запрещается 

быть лицам, являющимся гражданами государств, в которых разрешены 

смена пола путем медицинского вмешательства, включая применение ле-

карственных препаратов, направленных на смену пола, в том числе на 

формирование у человека первичных и (или) вторичных половых призна-

ков другого пола, и внесение в документы, удостоверяющие личность, из-

менений о половой принадлежности этих граждан без медицинского вме-

шательства, а также лицам без гражданства, имеющим постоянное место 

жительства в указанных государствах. 

Несмотря на изменения относительно усыновления и опекунства, 

в Семейный кодекс РФ, мы считаем, что данный вопрос не раскрыт доста-
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точно в отношении нашего общества, где также имеет место быть усы-

новление или опекунство несовершеннолетнего лицами с нетрадицион-

ной сексуальной ориентацией и представителями ЛГБТ, которые могут 

исказить понимание у ребенка понятия «нормальная семья», и подорвать 

психологическое развитие путем неправильного примера и воспитания. 

Целью внесенных в законодательство изменений является ужесто-

чение требований в отношении усыновления или опекунства путем до-

полнительных психологических тестов, которые могут быть назначен-

ными психологами в качестве дополнительной проверки, при сомнении 

в ориентации усыновителя или опекуна. 

Количество нетрадиционных лиц в России невозможно установить 

точно, так как в свете последних событий началась борьба с ЛГБТ дви-

жением, что, в свою очередь, приводит к сокрытию их ориентации. 

Большой проблемой для ЛГБТ представителей является невозможность 

иметь детей, что повышает желание усыновить ребенка из детского дома. 

Помимо того, что ЛГБТ представители в большинстве своем имеют пси-

хологические отклонения, такие, как аутизм, шизофрения, биполярное 

расстройство личности и т.д. Они могут нанести психологический вред 

неокрепшему психологически ребенку, внушая ему свои ценности, что 

в будущем будет иметь крайне отрицательные последствия, начиная 

с буллинга ребенка в школе в связи с навязанной точкой зрения относи-

тельно семьи и сексуальной ориентации, и заканчивая переходом его 

во взрослую жизнь с искаженным понятием мира и традиционных  

ценностей. 

Мы считаем, что необходимо внести дополнительные поправки 

относительно усыновления и опекунства. К примеру, в СК РФ не указа-

но на необходимость вовлечения психологов при усыновлении ребенка, 

где основную роль играет орган опеки, который в основном проверяет 

условия жизни для ребенка, но может не знать всей правды об усынови-

теле. Необходимо проводить более глубокие проверки в виде психоло-

гических тестов на определение ориентации человека, для уменьшения 

нагрузки на психологов допускается возможность проводить данные те-

сты на усмотрение самого психолога, что также может помочь умень-

шению возможности попадания ребенка не только в ЛГБТ семью, но и 

повысить шанс выявить людей, которым не стоит доверять ребенка на 

усыновления в связи с иными отклонениями. К примеру, в случае, если 

усыновитель живет один, либо вызывает подозрения своим поведением 
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или манерами. Бывают случаи, когда мужчина и женщина нетрадицион-

ных ценностей создают семью для своего прикрытия, а органы опеки 

могут не распознать в них ничего отклоняющегося. Также нужно предо-

ставить возможность суду полномочия при назначении таких тестов и 

дополнительной проверки психологом во время судебного рассмотрения 

на усыновление для исключения в будущем нежелательных последствий 

в отношении ребенка. 

 

 

Волкова А. Е. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

Набережночелнинский филиал 

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: к.соц.н., доц. Маринчак Н. Ю. 

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДОГОВОРА ПОРУЧИТЕЛЬСТВА 

В середине 2015 года в Гражданский кодекс Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) было внесено изменение в ст. 367, а именно был добавлен 

п. 2, который гласит, что «если обеспеченное поручительством обязатель-

ство было изменено без согласия поручителя, что повлекло за собой уве-

личение ответственности или иные неблагоприятные последствия для по-

ручителя, поручитель отвечает на прежних условиях»1. В данном тезисе 

рассматриваются вопросы некоторых аспектов изменений условий дого-

вора поручительства в случае изменения процентной ставки по кредитно-

му договору в отсутствие согласия поручителя, проводится анализ воз-

можных последствий изменения договора поручительства, а также судеб-

ной практики, включая определение Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ). 

Договор поручительства считается одним из наиболее распростра-

ненных механизмов для обеспечения исполнения обязательства заемщика 

перед кредитором. Сущность договора заключается в том, что поручитель 

берет на себя обязательство отвечать за исполнение должником своих обя-

занностей по основному обязательству, в данном случае – по возврату де-

нежных средств по кредитному договору. Поручительство является акцес-

сорным обязательством, то есть любые изменения в основном обязатель-

стве влияют на условия поручительства. Поскольку данный тезис имеет 

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

08.08.2024) // Российская газета. – № 238-239. – 08.12.1994; 2024. – № 182.  
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своей целью рассмотреть особенности договора поручительства при изме-

нении процентной ставки по кредитному договору, то стоит также отме-

тить, что в последнее время в кредитные договоры стали включаться по-

ложения о повышении процентной ставки, хотя такие изменения должны 

соответствовать требованиям законодательства, а также условиям самого 

кредитного договора. Изменение процентной ставки по кредитному до-

говору (как правило, ее повышение) означает, что сумма долга заемщика 

перед кредитором становится выше, соответственно, увеличивая ответ-

ственность поручителя. Согласно положению, вытекающему из п. 2 ст. 

367 ГК РФ, кредитор не вправе изменять процентную ставку по кредит-

ному договору, если поручитель не давал на это своего согласия, о чем 

напомнил ВС РФ1. ВС РФ не согласился с позицией апелляционной ин-

станции, которая решила прекратить договор поручительства в связи 

с несогласием поручителей с повышением процентной ставки по кредит-

ному договору, указав на то, что нижестоящая инстанция неверно истол-

ковала и применила положение ст. 367 ГК РФ, поскольку такие обстоя-

тельства не прекращают договор поручительства, а лишь указывают на 

то, что обязательство поручителя остается действительным на прежних 

условиях (исходя из первоначальной процентной ставки).  

Таким образом, изменение процентной ставки по кредитному дого-

вору может происходить по различным обстоятельствам, таким как, 

например, ухудшение финансового положения кредитора, экономические 

факторы (изменение ключевой ставки ЦБ РФ, инфляция и пр.), однако 

это не отменяет действия п. 2 ст. 367 ГК РФ. Если кредитный договор 

предполагает, что процентная ставка может быть повышена без согласия 

заемщика, то это не значит, что правило следует распространить и на по-

ручителя. Коммерческим организациям, осуществляющим кредитование, 

не следует забывать об этой норме, поскольку это влечет не только дол-

гое судебное разбирательство (решение которого скорее всего будет вы-

несено не в их пользу), но и как следствие, не лучшую репутацию среди 

клиентов. 

 

 

                                                           
1 Определение Верховного суда РФ № 18-КГ20-6 // СПС КонсультантПлюс 
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Габдуллина Ф. Ф. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР «НОЛЬ ЧАСОВ» И ПРОБЛЕМА 

НЕФОРМАЛЬНОЙ ЗАНЯТОСТИ 

Трудовой договор является основным документом, регулирующим 

отношения между работником и работодателем в соответствии с Трудо-

вым кодексом Российской Федерации (ТК РФ)1. В последние годы на фоне 

экономических изменений и прогрессивных тенденций в управлении пер-

соналом встает вопрос о легитимности и целесообразности применения 

так называемых трудовых договоров с "нулевыми часами". В соответствии 

с современными реалиями рынка труда, подобные соглашения могут 

предоставлять работодателям определенные преимущества, однако их 

применение порождает множество правовых и этических вопросов. 

В Российской Федерации трудовые отношения традиционно строятся 

на основе классических трудовых договоров, которые подразумевают чет-

кие обязательства и права сторон. «Нулевой» трудовой договор, хотя и не 

является широко распространенным, вызывает интерес благодаря своей 

гибкости и возможности регулирования рабочей нагрузки. Такой договор 

предполагает, что работник имеет право на работу, но ему не гарантирует-

ся конкретное количество рабочих часов. Его использование может быть 

полезно для малых и средних предприятий, позволяя им адаптироваться к 

изменяющимся условиям рынка. Основные нормы, касающиеся рабочего 

времени и нормирования труда, которые регулируются статьями 91–113 

ТК РФ1, не предусматривают возможность эффективно применять трудо-

вые договоры "ноль часов". 

В России же «нулевой» трудовой договор можно отнести к нефор-

мальной занятости, которая представляет собой отношения по выполне-

нию работы без оформления трудовых и даже гражданско-правовых дого-

воров. То есть фактические работодатель и работник работают без трудо-

вого договора, что ведет к увеличению рисков ущемления трудовых прав 

и гарантий работника. Фактические работодатели стараются скрыть от 

государства значительную часть своих доходов, чтобы минимизировать 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) //  

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2002 – № 1 (ч. 1) – Ст. 3. 
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налоговую базу и отчисления по государственному социальному страхо-

ванию. Тем не менее, негативные последствия неформальной занятости 

весьма серьезны. В таких «серых» отношениях важно понимать, что граж-

данин не защищен социально.  

Во-первых, гражданин лишается права на получение выплат по посо-

бию по временной нетрудоспособности, страхования, а также возмещения 

дополнительных затрат, связанных с медицинской и социальной реабили-

тацией пострадавшего в случае наступления страхового события.  

Во-вторых, он теряет право на пособие по временной нетрудоспособности, 

а также на оформление отпусков по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до момента его трехлетия. В-третьих, такое гражданин не смо-

жет воспользоваться социальным или имущественным налоговым выче-

том по НДФЛ и не сможет оформить кредит в банковской организации. 

И, в конце концов, фактический работодатель не производит отчисления 

из зарплаты в Социальной фонд России, из которого в основном и финан-

сируются пенсии. 

Организации или индивидуальному предпринимателю, который избе-

гает оформления трудовых отношений, может грозить административная 

ответственность согласно статье 5.27 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях1. 

Таким образом, существует необходимость в урегулировании догово-

ров «ночь часов» в России, поскольку законодательная неопределенность 

в этом вопросе приводит к расширению неформальной занятости. 

 

 

Гайнуллин Т. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

ОСОБЕННОСТИ СУБЪЕКТНОГО СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ОБЛАСТИ 

СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ 

В современной практике спортивной медицины вопрос субъектного 

состава участников гражданско-правовых отношений становится особенно 

актуальным, учитывая сложность и многогранность спортивной деятель-
                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : Федеральный закон 

от 30 дек. 2001 г. №195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. №1, 

ч. 1. Ст. 1. 
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ности. Субъекты отношений в этой сфере не ограничиваются лишь 

спортсменами и медицинскими работниками, но также включают спор-

тивные организации, тренеров, физиотерапевтов и других заинтересован-

ных сторон. Правовая природа и статус каждого из этих участников игра-

ют ключевую роль в формировании правовых норм и стандартов, направ-

ленных на защиту здоровья и прав спортсменов.  

Актуальность исследования особенностей субъектного состава граж-

данско-правового регулирования отношений в области спортивной меди-

цины обусловлена ростом значимости спортивной деятельности и связан-

ными с ней правовыми конфликтами. С увеличением числа профессио-

нальных спортсменов и сложностью медицинского обслуживания в спорте 

возникает необходимость четкого определения правового статуса (в том 

числе прав и обязанностей) субъектов, вовлеченных в данную деятель-

ность, включая спортсменов, тренеров, медицинских работников и спор-

тивных организаций. Отсутствие единства в правовых позициях и обязан-

ностях этих участников может привести к правовым спорам и ухудшению 

условий медицинского обеспечения спортивной деятельности. Кроме того, 

недостаточное внимание к вопросам субъектного состава и его правовому 

регулированию ставит под угрозу принципы безопасности и здоровья 

спортсменов. Таким образом, исследование этих аспектов не только поз-

волит выявить ключевые проблемы, но и предложить эффективные меха-

низмы для формирования стабильной правовой базы в области спортивной 

медицины. 

Участников правоотношений в сфере спортивной медицины можно 

классифицировать по различным критериям. Мы предлагаем классифика-

цию, основанную на целях и характере деятельности, выделяя следующие 

субъекты права в данной области: органы публичной власти, спортивные 

и медицинские организации, спортсмены и специалисты по спортивной 

медицине. 

Спортсмены представляют особый интерес как субъекты гражданско-

правового регулирования в области спортивной медицины, с учетом раз-

личий между командными и индивидуальными видами спорта. Эти разли-

чия влияют на механизмы правового регулирования и защиту прав 

спортсменов. В индивидуальных видах спорта спортсмены действуют как 

самостоятельные субъекты как во время участия в спортивных мероприя-

тиях, где регулирование осуществляется внутренними правилами, так 

и вне их, взаимодействуя с медицинскими организациями. В командных 
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видах спорта правовые отношения зависят от наличия соответствующих 

пунктов в трудовых договорах между спортсменом и спортивной органи-

зацией, которые уточняют права и обязанности сторон. Если таких пунк-

тов нет, применяется аналогичная схема, как и для индивидуальных 

спортсменов. 

В заключение отметим, что особенности субъектного состава участ-

ников гражданско-правовых отношений в области спортивной медицины 

подчеркивают необходимость более полного урегулирования правового 

статуса спортсменов. Различия между командными и индивидуальными 

видами спорта влияют на защиту их прав и механизмы регулирования. 

В то время как индивидуальные спортсмены действуют как самостоятель-

ные субъекты, в командных видах правовые отношения зависят от кон-

трактных условий заключаемых с ними трудовых договоров. Неполнота 

законодательных норм для определения прав и обязанностей этих субъек-

тов создает правовые пробелы, требующие преодоления и последующего 

восполнения в законодательстве.  

 

 

Гайнутдинова Э. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Бородина Ж. Н. 

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО 

ДОГОВОРА И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

В настоящее время договор в частноправовой сфере выступает ос-

новным регулятором правоотношений и устанавливает предмет, права и 

обязанности сторон, а также ответственность за нарушение условий при-

нятых на себя обязательств в рамках договора и т.д. В гражданском зако-

нодательстве содержится положение, согласно которому при заключении 

договора стороны должны достигнуть соглашение по всем существенным 

условиям. На сегодняшний день значение согласования существенных 

условий является важной частью на стадии заключения договора, по-

скольку впоследствии одна из сторон может признать договор незаклю-

ченным ввиду отсутствия согласования существенных условий. 

В ч.1 ст. 432 ГК РФ указан открытый перечень существенных усло-

вий в рамках заключаемого договора. Однако определенный законодате-
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лем перечень существенных условий не является конкретизированным, 

что зачастую вызывает противоречия при определении основных положе-

ний в договоре. Споров, относительно признания договора незаключен-

ным в силу несогласования всех существенных условий, достаточно мно-

го. Зачастую причиной возникновения споров о существенных условиях 

договора являлось желание недобросовестной стороны отказаться от взя-

тых на себя обязательств. Судебная практика показывает, что в результате 

возникновения споров о существенных условиях, сложились определен-

ные критерии, которыми суд руководствуется при принятии решения о 

признании договора заключенным. Так, в последнее время суд признает 

гражданско-правовой договор заключенным в случае, если одна из сторон 

докажет, что принятые обязательства по договору им исполнялись с уче-

том существенного условия. 

Таким образом, в целях единообразной судебной практики и сокра-

щения количества споров относительно существенных условий договора, 

считаем необходимым более детально изложить перечень существенных 

условий договора в гражданском законодательстве. 

 

 

Герасимова А. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

  Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

НЕЛЕГАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

В нашем современном мире, к сожалению, многие работодатели ча-

сто прибегают к так называемым «черным» и «серым» схемам оплаты 

труда. Они считают это выгодным решением для себя, так как экономят 

таким способом на налоге на доходы физических лиц и на отчислениях по 

государственному социальному страхованию в Социальный фонд России, 

зная при этом, что это не соответствует законодательству Российской Фе-

дерации.  

Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации»1, 

который был существенно обновлен в 2023 году, и административно-

деликтное законодательство содержат нормы права, нацеленные на искоре-

                                                           
1 Федеральный закон "О занятости населения в Российской Федерации" от 12.12.2023 № 565-

ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации, 18 декабря 2023 г. N 51 ст. 9138. 
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нение подобной практики «теневой» или нелегальной занятости. Но если ра-

ботодателю все же принял работника без заключения трудового договора, то 

в случае выявления данного факта со стороны Роструда или других государ-

ственных органов надзора (к примеру, прокуратуры, территориальных орга-

нов Социального фонда России), то высока вероятность привлечения его к 

административной ответственности на основании ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.1 

Согласно указанной норме уклонение от оформления или ненадлежащее 

оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового до-

говора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником 

и работодателем, – влечет наложение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на лиц, осуществля-

ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 тысяч до 

100 тысяч рублей. Если такое административное правонарушение будет со-

вершено повторно, то по ч. 5 ст. 5.27 КоАП РФ это повлечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере 5 тысяч рублей; на 

должностных лиц – дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-

вания юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридиче-

ских лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. 

Иногда работники от нелегальной («теневой». «неформальной») заня-

тости видят своеобразные плюсы. Одни граждане таким образом пытают-

ся уклониться от уплаты алиментов. Другие считают, что таким образом 

они будут получать большее вознаграждение «на руки». Чаще всего за не-

легальным трудоустройством встречаются лица без гражданства, без реги-

страции, нелегальные мигранты. Но все эти «плюсы», являются минусами 

для них, так как, во-первых, они теряют выплаты по страхованию, которая 

гарантирует компенсацию при несчастных случаях и возникновении про-

фессиональных заболеваний, во-вторых теряют право на ежегодный опла-

чиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней.  

Таким образом, нелегальная занятость в Российской Федерации все 

еще присутствует. В своей практической работе и жизни важно учитывать 

те юридические последствия, которые могут наступить при вступлении 

в подобные отношения, связанные с неформальной занятостью. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-

ФЗ (ред. от 09.11.2024, с изм. от 12.11.2024) // Собрании законодательства Российской Федера-

ции от 7 января 2002 г. N 1 (часть I) ст. 1. 
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Говтян В. А. 

Казанский инновационный университета им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Кудряшов К. А. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ: 

ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Современный мир находится на этапе активной интеграции техноло-

гий во все сферы жизни, включая юриспруденцию. Искусственный интел-

лект (далее – ИИ), благодаря своим возможностям обработки данных 

и адаптации, уже сегодня активно используется для оптимизации юриди-

ческих процессов. Однако его правовой статус – субъект или объект права 

– остается дискуссионным вопросом. С точки зрения российского законо-

дательства ИИ на данный момент следует рассматривать как объект права. 

Он подпадает под существующие категории интеллектуальной собствен-

ности, как продукт человеческой деятельности (разработчики и владельцы 

программ несут ответственность за его действия)1. 

Основные причины данного статуса следующие: 

1. Отсутствие правосубъектности. ИИ не имеет сознания, воли или 

возможности нести юридическую ответственность за свои действия. Это от-

личает его от субъектов права, таких как физические и юридические лица. 

2. Зависимость от человека. Любая система ИИ функционирует 

в рамках заданного программного алгоритма, созданного человеком.  

Поэтому действия ИИ рассматриваются как результат волеизъявления его 

разработчика или владельца. 

3. Международная практика. Даже в развитых странах (США, ЕС) 

ИИ не признается субъектом права, что также влияет на интерпретацию 

его правового статуса в России2. 

Тем не менее, с развитием технологий этот статус может быть пере-

смотрен. Один из гипотетических сценариев включает введение специаль-

ной "электронной личности" как новой правовой категории. Это может 

                                                           
1 Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ «Гражданский кодекс РФ. Часть четвер-

тая» глава 69, статьи 1225-1228. 
2 Васякина Е. В. Правовое регулирование искусственного интеллекта в России и зарубежных 

странах: от этики к новой парадигме [Электронный ресурс], - Режим 

доступа: https://lawinfo.ru/articles/4652/pravovoe-regulirovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-rossii-i-

zarubeznyx-stranax-ot-etiki-k-novoi-paradigme 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://lawinfo.ru/articles/4652/pravovoe-regulirovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-rossii-i-zarubeznyx-stranax-ot-etiki-k-novoi-paradigme
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https://lawinfo.ru/articles/4652/pravovoe-regulirovanie-iskusstvennogo-intellekta-v-rossii-i-zarubeznyx-stranax-ot-etiki-k-novoi-paradigme
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стать необходимым при создании автономных систем с высоким уровнем 

адаптации и функции принятия решений. 

Искусственный интеллект уже сегодня показывает значительный по-

тенциал в сфере юриспруденции. Примеры его применения включают ав-

томатизацию рутиной работы, решение объемных аналитических задач, 

а также использование в государственных и коммерческих проектах. 

Перспективы развития. В будущем можно ожидать создание ком-

плексных ИИ-систем, которые будут способны не только анализировать 

законы и практику, но и формировать предварительные юридические за-

ключения или стратегии защиты. Разработка и внедрение правовых стан-

дартов для работы с ИИ. Например, создание механизмов контроля и сер-

тификации таких систем для уменьшения рисков. ИИ может стать важным 

инструментом в судебных процессах: от анализа предубеждений судей до 

прогнозирования исходов дел на основе статистики. 

Таким образом, будущее ИИ в юриспруденции требует не только тех-

нологического, но и правового обоснования. Искусственный интеллект 

остается объектом российского права из-за отсутствия осознанной воли и 

правосубъектности. Тем не менее, его интеграция в юриспруденцию при-

носит серьезные преимущества: ускорение процессов, снижение ошибок и 

улучшение качества юридических услуг. Однако для полноценного ис-

пользования ИИ требуется внедрение правовых стандартов и механизмов 

регулирования. Вопрос об улучшении правового статуса и применения ИИ 

остается открытым и требует дальнейшего исследования. 
 

 

Дахно Р. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

ОБЩАЯ ХАРАКТРИСТИКА КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ 

(КЗоТ) 1922 ГОДА: ВЛИЯНИЕ НА СТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОГО 

ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Цель настоящих тезисов – выявить основные направления и особен-

ности трудовых отношений в период становления советского трудового 

законодательства. 

В связи с проведением Новой экономической политики (далее – НЭП) 

и окончанием Гражданской войны победой большевиков был оперативно 
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разработан Кодекс законов о труде (далее – КЗоТ) и принят в 1922 году 

взамен КЗоТ 1918 года. Новый КЗоТ претерпел существенные изменения, 

которые отвечали целям НЭП и оказали влияние на дальнейшее становле-

ние трудового законодательства в СССР.  

Укажем на главные новшества КЗоТ 1922 г., на которые обращал 

внимание К.Л. Томашевский: «закрепление принципа in favorem, когда по 

договору и соглашению о труде основная часть прав и гарантий на стороне 

работника; использование трудовой повинности может использоваться 

только в исключительных случаях и вводятся специальными постановле-

ниями Совета народных комиссаров; между работником и работодателем 

без посредничества государства заключались трудовые договора, включая 

коллективные, таким образом установлен добровольческий метод вступ-

ления в трудовые отношения»1. В КЗоТ 1922 г. закреплялись ранее отсут-

ствовавшие институты гарантий и компенсаций, времени отдыха и учени-

ческого договора, урегулированы коллективные трудовые отношения 

и отношения по разрешению трудовых споров. В составе занятого населе-

ния появляются категорий «наемных работников» и «предпринимателей». 

В КЗоТ 1922 года был установлен перечень оснований увольнения по 

требованию нанимателя, а также возможность перевода работника только 

с его согласия. Значительно расширились права работников, усилилась 

защитная функция трудового права. Введены нормы, которые регулируют 

трудовые права определенных категорий работников: женщин и несовер-

шеннолетних. К примеру, устанавливались перерывы для кормления ре-

бенка, выплачивались пособия по беременности и родам, а также запре-

щались ночные и сверхурочные работы. 

Кодекс законов о труде 1922 года сыграл ключевую роль в становле-

нии советского трудового законодательства. Он был принят в условиях 

перехода от «политики военного коммунизма» к НЭП, но он как и КЗоТ 

1918 г. отражал стремление государства к максимальному контролю 

и управлению населением, которые воспринимались как трудовой ресурс.  

После образования СССР нормы КЗоТ РСФСР были распространены 

на территорию БССР, где применялись до принятия в этой республике  

Кодекса о труде 1929 г. По образцу КЗоТ РСФСР был принят и КЗоТ 

УССР, который мало чем от него отличался. Тем самым он занимал особое 

                                                           
1 Томашевский К. Л. Очерки трудового права (История, философия, проблемы систем и источ-

ников) / науч. ред. О. С. Курылева. Минск : Изд. центр БГУ, 2009. С.41. 
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положение в СССР, благодаря более качественной юридической технике 

в сравнении с КЗоТ 1918 г. 

Таким образом, влияние Кодекса законов о труде 1922 года на разви-

тие советского трудового законодательства в том, что он, как пишет 

Д. А. Лепешин, «определил понятие трудового договора, ввел такие ин-

ституты трудового права, как коллективные договоры, гарантии и компен-

сации, рабочее время, время отдыха и охрана труда, впервые зародились 

основы дифференциации трудовых отношений, критерием которых опре-

делялся пол и возраст работников, и установил правила внутреннего тру-

дового распорядка»1. Просуществовал данный кодекс вплоть до принятия 

КЗоТ РСФСР 1971 г. 
 

 

Денисов М. В. 
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СУЩНОСТЬ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

КАК ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Если кто-то несправедливо получает выгоду, это нарушает баланс эко-

номических отношений. Механизмом предотвращения и возвращения не-

справедливой выгоды выступают правовые нормы, посвященные неоснова-

тельному обогащению. Именно неосновательное обогащение является фун-

даментальной идеей права, направленной на устранение дисбалансов 

и недопущение того, чтобы отдельные лица несправедливо получали при-

быль за счет других. В обществе, где справедливость имеет первостепенное 

значение, риск получения незаконной выгоды должен быть снижен. Поэтому 

изучение неосновательного обогащения имеет непреходящую актуальность.  

Целью исследования явилось изучение фундаментальной категории 

«неосновательное обогащение». Задачами стали: исследование сущности не-

основательного обогащения и анализ обязательства, вытекающего из него. 

Проведенный анализ статьи 1102 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (ГК РФ)2 позволил заключить, что неосновательное обогаще-

                                                           
1 Лепешин Д. А. Воспреемство идей Кодекса законов о труде РСФСР 1922 года советским 

и постсоветским трудовым законодательством // RUDN Journal of Law. 2022. Т. 26. № 4. 

С. 845–860.  
2 Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Российская газета. 1996. 

6 февраля. № 23. 
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ние представляет собой приобретенное или сбереженное имущество. Та-

кое имущество возникает в результате акта действия или бездействия 

субъекта, который приобрел или сберег какое-либо имущество, не имея на 

это законных (в том числе – договорных) оснований. Ст. 1102 ГК РФ од-

нозначно определяет, что такой субъект – незаконный приобретатель – 

обязан возвратить законному собственнику его имущество. При этом обя-

занность по возврату неправедно нажитого имущества неизменна. И не 

имеет значения, в результате чьих действий произошло неосновательное 

обогащение. 

Неосновательное обогащение относится к имуществу, которое было 

получено или сохранено незаконно и которое должно быть возвращено его 

законному владельцу. Не имеют определяющего значения круг вовлечен-

ных лиц или конкретные обстоятельства, связанные с приобретением или 

сохранением имущества. Всегда обязанность вследствие неосновательного 

обогащения можно определить как его возврат. Такая обязанность – 

настолько строгий принцип, что даже смерть приобретателя не освобож-

дает неосновательно обогащение от бремени возврата. Другими словами, 

требование о реституции остается неизменным, независимо от любых из-

менений в статусе приобретателя. Этот неизменный принцип подчеркива-

ет важность исправления неправедной выгоды. Случаем судебной практи-

ки, иллюстрирующим этот принцип, является решение Саяногорского го-

родского суда Республики Хакасия (дело № 2-535/2016 от 25 апреля 

2016 года).1 В нем суд определил, что денежная сумма, снятая ответчиком 

с банковского счета, представляла собой неосновательное обогащение; не-

смотря на смерть ответчика, обязательство возвратить неосновательное 

обогащение сохраняется, сумма неосновательного обогащения относится 

к долгам умершего, наследники должны выполнять обязательства возврата 

пропорционально, исходя из причитающихся им долей имущества. 

Это постановление подчеркивает важнейший аспект неосновательного 

обогащения – обязательство возврата неосновательного обогащения оста-

ется неизменным, так как первостепенны справедливость и юридическая 

ответственность. Значение этого принципа велико, поскольку он гаранти-

рует, что имущественные права и обязанности не прекращаются и со 

смертью, тем самым поддерживая справедливость экономических отно-

шений в обществе в рамках закона.  

                                                           
1 Дело № 2-535/2016 // Архив Саяногорского городского суда Республики Хакасия, город Сая-

ногорск, 25 апреля 2016 года. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ДИНАМИКА 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Одним из важных направлений функционирования государства и об-

щества является благотворительность, посредством которой оказывается 

помощь тем, кто не в силах самостоятельно реализовать свои минималь-

ные потребности в достойном уровне жизни, а также обеспечивается раз-

витие многих социальных сфер. Особую актуальность благотворительная 

деятельность приобретает в условиях кризисных явлений, происходящих в 

стране и отрицательным образом сказывающихся на качестве жизни ее 

граждан. 

Одним из участников, принимающих участие в рассматриваемом ви-

де деятельности, выступает благотворительная организация, являющаяся 

неправительственной некоммерческой организацией. Однако, несмотря на 

длительную историю благотворительной деятельности, берущей свое 

начало со времен Древней Руси1, правовая регламентация благотворитель-

ных организаций началась значительно позже. В основном, все имеющие-

ся в данной сфере акты регулировали аспекты осуществления данной дея-

тельности, но не правовой статус таких организаций. Впервые, норматив-

но-правовой акт, затрагивающий аспекты их создания был принят только 

во времена правления Екатерины II, официально разрешившей в 1768 году 

частную благотворительность: российским подданным было разрешено 

создавать частные благотворительные общества, ставшими прообразом 

современных организаций2. Предусматривалось также создание и государ-

ственных благотворительных организаций, преобладавших на территории 

нашего государства, что, как известно, на сегодняшний день запрещено.  

В конце 1800-х – начале 1900-х годов филантропическая деятельность 

достигла небывалого подъема: частные организации становятся более само-

                                                           
1 Богданов В.П. История благотворительности в России. Москва и московская пресса конца 

ХIХ века: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2019. 

353 с.  
2 Майшев С.Е. Государственная благотворительность в России во второй половине XVIII века 

// Молодой ученый. 2019. № 17 (255). С. 127. 
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стоятельными и независимыми от государства, их деятельность становится 

более регламентированной законодательными и административными нор-

мами. В последующем, при советской власти, само понятие «благотвори-

тельность» находилось под запретом и, соответственно, существование бла-

готворительных организаций, в особенности частных, не допускалось1. 

Население оказывало поддержку друг другу посредством иных объедине-

ний, например, крестьянских комитетов общественной взаимопомощи. 

Таким образом, отличительной особенностью современного периода 

является тот факт, что благотворительные организации отделены от госу-

дарства, они создаются исключительно гражданами и юридическими ли-

цами. Полученные в ходе изучения данные указывают, что правовая ре-

гламентация деятельности благотворительных организаций характеризу-

ется различными этапами своего существования: от стремительного про-

цветания до столь стремительного же упадка. На сегодняшний день, она, 

несомненно, имеет наиболее обширную совокупность нормативных актов, 

посредством которых законодатель стремится урегулировать все аспекты 

функционирования данных организаций. 
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ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Цель данной работы – исследование права собственности через 

призму экономических отношений между субъектами экономики.  Задачи 

работы включали раскрытие понятия права собственности и его взаимо-

связи с предпринимательством. 

Несмотря на отсутствие законодательной дефиниции понятия «пра-

во собственности», оно в настоящее время общепризнанно определяется 

как совокупность возможностей собственника по владению, пользованию 

и распоряжению его имуществом. Перечисленные три возможности соб-

ственнику даются гражданским законодательством как незыблемые при 
                                                           
1 Высотских И.К. История развития благотворительности в России в советский и постсовет-

ский периоды (историографический очерк) //Вестник Удмуртского университета. Серия «Ис-

тория и филология». 2014. № 1. С. 139.  
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условии, что он стал собственником имущества на законных основаниях, 

что интересы других сторон не были ущемлены. 

Право собственности дается частным лицам, организациям, пред-

приятиям и учреждениям, муниципальным и государственным субъектам 

управления.  

По аналогии с принципами предпринимательской деятельности, ре-

ализации права собственности свойственна самостоятельность (собствен-

ник имущества, независимо от того, является ли он частным лицом, юри-

дическим, или государством, самостоятельно решает, как и когда распо-

ряжаться своим имуществом в пределах законодательных ограничений). 

Еще один признак предпринимательской деятельности - систематическое 

получение прибыли, можно отнести и к отношениям по реализации прав 

собственности: собственник владеет собственностью с определенной це-

лью, это может быть удовлетворение жилищных потребностей (право соб-

ственности на жилище), получение прибыли через использование соб-

ственности (сдача в аренду, найм, продажа объекта движимого или не-

движимого имущества). Рисковый характер – еще одна неотъемлемая чер-

та предпринимательской деятельности, подразумевающая, что само по се-

бе ведение предпринимательской деятельности не будет гарантировать 

получение ожидаемого предпринимателем результата (как правило, таким 

ожидаемым результатом является прибыль). Право собственности также 

сопряжено с риском: собственник обязан нести расходы по содержанию 

своего имущества, и в случае его повреждения – он несет материальные 

потери на его восстановление, либо возмещение ущерба вреда, причинен-

ного третьим лицам.  

Право собственности имеет огромное значение для экономики стра-

ны. В первую очередь, право собственности отражает желание, способ-

ность и возможность собственника владеть, распоряжаться и пользоваться 

своим имуществом с той целью, которую он сам для себя определит, но 

реализация права собственности должна быть законной, не должны ущем-

ляться права других субъектов экономики. Если собственник распоряжа-

ется своим правом для получения экономической выгоды, он тем самым 

ставится участником экономического оборота, в котором создается добав-

ленная стоимость, а значит увеличивается благосостояние собственника, 

что в масштабах страны в свою очередь приводит к развитию экономики. 

Законодательство в отношении собственности строится с учетом за-

щиты права собственности, как и законодательство в регулировании пред-
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принимательской деятельности строится с учетом соблюдения баланса ин-

тересов предпринимателя и государства. Однако, надо отметить, что право 

собственности защищает имущество, а предпринимательское право регу-

лирует предпринимательскую деятельность, то есть является более широ-

ким по отношению к праву собственности.  

Таким образом, имущественную основу предпринимательства состав-

ляет именно право собственности, оно первично по отношению к предпри-

нимательству. Следовательно, наличие и защита права собственности крайне 

важны для развития предпринимательства, а значит и экономики страны 

в целом. Право на защиту собственности является незыблемым.  
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ПАТЕНТНЫЕ ТРОЛЛИ КАК ВИД НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОН-

КУРЕНЦИИ 

В связи с уходом многих иностранных компаний из России, 

в стране возросло количество индивидуальных предпринимателей. Вместе 

с этим увеличивается количество объектов интеллектуальной собственно-

сти. Как и в любой сфере где есть материальная составляющая находятся 

лица злоупотребляющие правом. Все больше становиться популярна про-

блема «патентного троллинга». 

Патентными троллями являются, физические или юридические лица, 

которые ничего не производят и не продают, а только создают видимость 

предпринимательской деятельности, с целью получения выгоды за счет дру-

гой компании. Суть заключается в том, что злоумышленник получает право 

на какой-либо объект интеллектуальной собственности (чаще всего товар-

ный знак), создает имитацию нарушения своих прав и далее подает иск на 

предпринимателя, с целью получения денежных средств, либо через суд, ли-

бо путем заключения договора1. Когда дело доходит до судебного разбира-

тельства, то суд чаще всего оказывается на стороне «тролля», а другая сторо-

на разоряется из-за больших убытков, а в некоторых случаях несет уголов-

                                                           
1 Васильев Д. В. Патентный троллинг: зарубежный опыт и правоприменительная практика 

в России // Образование. Наука. Научные кадры. – 2019. – №4. – С. 98–101. 
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ную ответственность. Эта ситуация сильно тормозит развитие рынка ведь 

чаще всего жертвой такого мошенничества становится малый бизнес. Это 

пагубно влияет на экономику нашей страны, серьезно усложняет развитие 

предпринимательства и здоровой конкуренции.   

Практика показывает, что проблема актуально по сей день. Казан-

скому театру кукол «Экият» предъявили досудебную претензию за фольк-

лорных героев, требуя за использование персонажей татарских сказок 

полмиллиона рублей. В ходе дела многие заговорили о проблеме «патент-

ных троллей». 

Министерство культуры РТ уже намерено обратиться в «Роспа-

тент» за разъяснениями. Многие юристы возмущены и считают, что стоит 

подавать заявление в Роспатент об отмене охраны этого товарного знака у 

правообладателя. Согласно ст. 1483 ГК РФ «Основания для отказа в госу-

дарственной регистрации товарного знака», если персонаж является геро-

ем народного творчества, то регистрацию товарного знака можно попы-

таться оспорить по основанию противоречия общественным интересам1. 

Довольно трудно защититься от патентных троллей, как правило, 

они являются сильными оппонентами в суде. Сами знают многие статьи 

и выстраивают свою позицию самостоятельно2. Патентные тролли посто-

янно совершенствуют свою систему защиты и нападения. В этом и заклю-

чается основная сложность решения проблемы патентного троллинга – 

в том, что они постоянно видоизменяются. 

Перед нами стоит цель того, чтобы проблема изжила себя, чтобы 

у патентных троллей было меньше возможностей злоупотреблять правом, 

но это настанет только тогда, когда среда будет заинтересована в защите 

интеллектуальной собственности, и, когда сам предприниматель будет 

действовать на опережение и сразу регистрировать товарный знак3. 

Интеллектуальной сфере есть куда развиваться, она растет, мы 

многое начинаем разрабатывать и производить сами, в следствие этого – 

экономика трансформируется. В первую очередь, нужно больше просвети-

тельской деятельностью и тогда мы сможем сделать большой шаг вперед.

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 

от 22.07.2024) Статья 1483. Основания для отказа в государственной регистрации товарного 

знака. 
2 Барабашев, А. Г. Патентный троллинг и правовое регулирование искусственного интеллекта 

(на примере опыта Соединенных Штатов Америки) // Вестник Университета имени О. Е. Ку-

тафина (МГЮА). – 2021. – №1. – С. 41–48. 
3 Амиров Р.С. Законодательное регулирование защиты прав интеллектуальной собственности // 

Вестник наук и образования. – 2020. – № 11(89). Ч. 1 – С. 65–69. 
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Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕРЕЗ ЦИФРОВЫЕ 

ПЛАТФОРМЫ  

В последние несколько лет все больше учащается тенденция отказа 

организаций от массового заключения трудовых договоров с лицами, пре-

тендующих выполнять определенную работу, не требующих особого об-

разования: такси, доставка или сборка продуктов, служба поддержки циф-

рового сервиса, «консультант выходного дня» в магазине и т. д. Нередко 

такие лица фактически выполняют работу не как работник, а как исполни-

тель, причем не всегда по своей воле, а по воле заказчика. При этом, 

в процессе деятельности, эксплуатируются различные цифровые платфор-

мы, отсюда возникло неофициальное определение платформенной занято-

сти. В проекте федерального закона «О платформенной экономике в Рос-

сийской Федерации» (далее – проект закона) предполагается закрепить ле-

гальные определения «цифровой платформы» и «посреднической цифро-

вой платформы»1. 

Мнения правоведов разделились: одни считают правильным регули-

ровать такие отношения нормами гражданского права, а другие – трудвоо-

го права. Действительно, в платформенной занятости есть признаки тру-

довых отношений. Вместе с тем, эти отношения не являются двусторон-

ними в отличие от трудовых, здесь третьей стороной выступает клиент, 

а в некоторых есть еще и четвертая сторона – оператор цифровой плат-

формы. Отметим, что законодатели в проекте закона в ч. 2 ст. 14 предва-

рительно установили: «отношения между оператором и (или) пользовате-

лем-заказчиком, являющимся физическим лицом, с одной стороны, 

и партнером-исполнителем, с другой стороны, носят гражданско-правовой 

характер и не являются трудовыми отношениями».  

Пока проект закона не принят. Тем не менее его разработчики опре-

делились с правовой природой этих отношений и планируют закрепить 

                                                           
1 Проект федерального закона «О платформенной экономике в Российской Федерации» от 

25.11.2024 г. (не внесен в ГД ФС РФ) // Федеральный портал проектов нормативных правовых 

актов. URL: Источник https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=152517 (дата 

обращения: 01.12.2024) 

https://storage.consultant.ru/site20/202411/25/fz_251124-platform.rtf
https://storage.consultant.ru/site20/202411/25/fz_251124-platform.rtf
https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=152517
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положения, касающихся платформенных занятых, которые позволят си-

стематизировать порядок разрешения конфликтных ситуаций, связанных 

с работой через цифровые платформы, а также обеспечить защиту сторон 

этих отношений от неправомерных действий. 
 

 

Караева А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Симферополь, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Никитин А. Г. 

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В каждой стране правила наследования земельных участков разли-

чаются в зависимости от их действующего законодательства или регио-

на. Эффективные процедуры наследования помогают снижать юридиче-

ские затраты и уменьшать временные затраты на оформление прав.  

Упрощение регистрационных процедур и минимизация требований 

к документам способствуют более быстрому и беспрепятственному пере-

ходу прав собственности к наследникам, что способствует снижению 

уровня конфликтов среди наследников. Четкие правила и шаблоны помо-

гают избежать недоразумений и споров, которые часто возникают из-за 

недостатка информации или запутанности юридических норм. Следова-

тельно, упрощенные процедуры не только защищают интересы наслед-

ников, но и способствуют стабильности на рынке земли, укрепляя уве-

ренность граждан в правовых механизмах своей страны. 

Проблемы наследования земельных участков в современной право-

вой системе представляют собой многогранный вопрос, затрагивающий 

как юридические, так и социальные аспекты. К ним относят неурегули-

рованность законодательства часто приводит к конфликтам между 

наследниками, особенно в случаях, когда земельный участок имеет неяс-

ные правовые границы или принадлежит нескольким наследникам.  

Кроме того, отсутствуют четкие механизмы определения стоимости 

земли, что может вызвать споры о равенстве долей. Многие наследники 

сталкиваются с трудностями при оформлении документов, так как про-

цесс регистрации права на земельный участок требует значительных 

временных и финансовых затрат.  

Тема статьи довольная актуальна в настоящее время, определяется 

это в разграничении правового регулирования наследственного правоот-
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ношения, ведь на сегодняшний день это имеет большое теоретическое и 

практическое значение. Это связано с тем, что наследственные правоот-

ношения затрагивают интересы каждого человека. Они могут быть 

предопределены, как благосостоянием граждан, так и сложностью граж-

данского оборота. 

Вопрос наследования земельных участков в России регулируется как 

гражданским законодательством, так и специальными нормами, касаю-

щимися управления земельными ресурсами. Основные органы, отвечаю-

щие за наследование земельных участков, включают в себя нотариусы, 

которые оформляют завещания и наследственные дела, а также органы 

государственной регистрации, такие как Росреестр. 

Наследование земельных участков – это процесс, требующий вни-

мательного подхода и понимания всех связанных с ним юридических 

нюансов. Изменения в законодательстве оказывают значительное влия-

ние на процедуру, поэтому важно быть в курсе актуальных норм и кон-

сультироваться с юристами, специализирующимися в данной области, 

чтобы избежать возможных трудностей и неясностей в процессе насле-

дования. 
 

 

Кашеварова М. Г. 
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г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук: к.соц.н., доц. Маринчак Н. Ю.  

К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕЛОВОЙ 

РЕПУТАЦИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Активное развитие рыночной экономики в Российской Федерации 

послужило формированию конкурентной среды между субъектами, осу-

ществляющими предпринимательскую деятельность. Свободная конку-

ренция позволила юридическим лицам успешно функционировать и раз-

виваться. Фактором этого успешного развития служит, в том числе, дело-

вая репутация. В рамках данного тезиса автор рассматривает факторы 

формирования деловой репутации юридического лица в современных 

условиях.  

Несмотря на широкое использование термина «деловая репутация» 

в юридической и предпринимательской сфере, дефиниция его понятия 
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и правовое содержание остается неполноценно урегулированным. ГК РФ 

содержит лишь упоминание о том, что деловая репутация подлежит защи-

те (ст. 152). В научной литературе содержатся несколько подходов к по-

ниманию деловой репутации, среди которых можно отметить некоторые 

мнения. Одни полагают, что деловую репутацию следует рассматривать 

через призму социальной значимости субъекта предпринимательской дея-

тельности, другие – рассматривают с точки зрения восприятия деятельно-

сти лица со стороны других участников-организаций. Схожесть мнений 

строится на оценке деятельности юридического лица другими лицами – 

неважно, будь то потребитель, работник или же контрагент. Важно отме-

тить, какие аспекты деятельности субъекта предпринимательской дея-

тельности становятся объектом внимания и формируют тем самым дело-

вую репутацию. Деловая репутация формируется на основании некоторых 

факторов, которые целесообразно было бы разделить на внутренние 

и внешние1. Ко внутренним факторам следует отнести деятельность ра-

ботников организации, влияющую на качество продукта, работ или услуг; 

эффективность работы в организации; уровень развития организации; спо-

собность с конкуренции и прочие аспекты. В том числе нельзя не отметить 

ценность корпоративных норм, существующих в организации, а также 

эффективность работы с претензиями в части их своевременного и рацио-

нального урегулирования. Еще один немаловажный фактор – добросо-

вестность при исполнении своих должностных обязанностей. Безусловно, 

этот фактор не относится непосредственно к самому юридическому лицу, 

однако его отсутствие способно оказать существенное влияние не только 

на деловую репутацию, но и нанести материальный ущерб. Внешними 

факторами признаются такие факторы, формирование которых не зависит 

от действий самого юридического лица. Например, в эпоху цифровых тех-

нологий это может быть Интернет, медиапространство, средства массовой 

информации, которые активно распространяют те или иные сведения 

и обстоятельства и могут делать это анонимно (конкуренты). Положитель-

ная деловая репутация формируется, в том числе, исходя из местоположе-

ния юридического лица, развитости региона, а также федерального зако-

нодательства в области деятельности организации2.  

                                                           
1 Тарасевич К. А. Факторы формирования деловой репутации юридического лица // Ленин-

градский юридический журнал. 2020. № 2. С. 141–146. 
2 Анисимов А. Л. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации по за-

конодательству РФ. М.: Владос-Пресс, 2001. С. 88. 
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Подводя итог, автор говорит о необходимости формирования дефи-

ниции определения деловой репутации и внедрения ее в некоторые право-

вые акты. Для создания эффективного механизма защиты деловой репута-

ции юридического лица в настоящее время следует усилить контроль за 

сведениями, которые распространяются в сети «Интернет», а также ввести 

соответствующие санкции за распространение порочащих деловую репу-

тацию таких сведений, в том числе установить минимальный размер ком-

пенсации нанесенного вреда, учитывая все обстоятельства и последствия. 
 

 

Кириев Р. Ш. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  
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ОТСУТСТВИЕ ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РИЭЛТОРОВ 

ПРИ СДАЧЕ КВАРТИР В ЖИЛОЙ НАЙМ 

В современных условиях рынка недвижимости, когда найм жилого 

помещения становится все более актуальным в связи с небывалым ростом 

ключевой ставки Центрального банка и, следовательно, невозможностью 

для среднестатистического гражданина приобрести квартиру в собствен-

ность, роль риэлторов как посредников между нанимателями и наймодате-

лями приобретает особое значение. Однако отсутствие четкой правовой 

ответственности риэлторов в процессе сдачи квартир в жилой найм и по-

сле него, все чаще порождает множество проблем и рисков как для соб-

ственников жилья, так и для нанимателей. 

Данная ситуация обусловлена тем, что множество риэлторов рабо-

тают без лицензии и подавляющее большинство из них не имеет обяза-

тельного образования в области права или экономики. То есть оказывать 

такого рода услуги может практически каждый желающий, необходимо 

только наличие статуса индивидуального предпринимателя, либо открытие 

Общества с ограниченной ответственностью для работы с компаниями-

застройщиками или коммерческой недвижимостью. 

В результате, их деятельности, субъекты найма жилого имущества 

часто оказываются незащищенными с правовой точки зрения, что создает 

пространство для мошенничества, недопонимания и злоупотреблений. 

Например, риэлторы при осуществлении своей деятельности могут 

предоставлять недостоверную информацию о состоянии квартиры, усло-
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виях найма или даже о собственниках. В случае возникновения конфлик-

тов или споров между наймодателем и нанимателем, риэлторы могут 

уклоняться от решения проблемы, ссылаясь на то, что они лишь посредни-

ки, не несущие ответственность за содержание договора, который в свою 

очередь сам по себе бывает, написан некорректно, либо с использованием 

ошибочных терминов, не относящихся к найму жилых помещений физи-

ческим лицам1.  

Итак, с какими же рисками могут столкнуться наниматель и наймо-

датель до, после, и во время вступления их в гражданские обязательства 

друг перед другом без четко прописанных в нормативных документах обя-

зательств и последующих санкций за их неисполнение риэлторов? 

Наниматели, доверяясь риэлторам, могут столкнуться с отсутствием необ-

ходимых документов на квартиру или с тем, что жилье не соответствует 

заявленным условиям (неадекватные соседи, постоянные проблемы с тех-

никой, сантехникой, электричеством, отоплением). Также в случае необос-

нованного отказа в возврате залога наймодателем, наниматели часто ока-

зываются беззащитными и не знают, куда обратиться за помощью и кон-

сультацией, а также могут оказаться в ситуации, когда им приходится об-

ращаться в суд для защиты своих прав, что требует времени и ресурсов.  

Наймодатель в свою очередь аналогично может столкнуться с множе-

ством проблем, в решении которых он остается без фактической поддержки: 

повреждение имущества, неуплата за найм, долгий процесс выселения про-

блемного нанимателя, а также неправомерные действия нанимателя2. 

Для решения данной проблемы следует ввести обязательное лицен-

зирование деятельности риэлторов с установлением четких требований 

к их квалификации и профессиональной этике. Это позволит повысить 

уровень доверия к риэлторам и снизить риски для всех участников рынка. 

Во-вторых, необходимо закрепить стандарты работы риэлторов, включая 

обязательное страхование профессиональной ответственности. Это помо-

жет защитить интересы, как нанимателей, так и наймодателей в случае 

возникновения конфликтов. 

Подводя итоги вышеизложенному, можем с уверенностью сказать, 

что такая проблема как отсутствие правовой ответственности риэлторов 

                                                           
1 Невзгодина Е. Л. Договоры купли-продажи недвижимости при участии риэлторских фирм и 

проблема задатка // Вещные права: система, содержание, приобретение: Сб. науч. тр. в честь 

проф. Б. Л. Хаскельберга / Под ред. Тузова Д. О. Москва. 2008. 
2 Барков A.B. Рынок социальных услуг: проблемы правового регулирования: дис. ... докт. 

юрид. наук. – Москва, 2009. – 432 с. 
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при сдаче квартир в жилой найм является крайне актуальной в современ-

ном обществе, а также создает значительные риски для всех участников 

рынка недвижимости. Для улучшения сложившейся ситуации, необходимо 

провести модернизацию нашего законодательства в этой области, ведь 

только так можно создать безопасную и прозрачную среду для найма жи-

лья, которая будет способствовать развитию рынка недвижимости, и за-

щищать интересы граждан. 
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ВОЗМОЖНА ЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ?1 

Правовое регулирование технологий искусственного интеллекта 

(далее – ИИ) в XXI веке по-прежнему вызывает множество дискуссий как 

среди ученых, так и практиков. Особенно актуальными становятся вопро-

сы, касающиеся юридической ответственности за вред, причиненный ИИ 

и его правового статуса: перехода от объекта права к субъекту.  

Проанализированные позиции многих исследователей, можно выде-

лить два диаметрально противоположных подхода по этому вопросу. Одни 

ученые, в частности В. А. Лаптев, усматривают возможность наделения 

технологий ИИ статусом субъекта прав2. Это открывает новые перспекти-

вы и возможности для привлечения подобных технологий к юридической 

ответственности. Схожие взгляды высказывает также Е. В. Вавилин3. Вы-

шеуказанные авторы подчеркивают важные аспекты, свидетельствующие 

о том, что ИИ уже обладает частичными признаками субъекта права, 

участника гражданских правоотношений: участвует в финансовых тран-

закциях, используется в качестве голосового помощника и находит при-

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-00511, 

https://rscf.ru/project/25-28-00511 (после 01.01.2025) 
2 Лаптев В. А. Понятие искусственного интеллекта и юридическая ответственность за его рабо-

ту // Право. Журнал Высшей школы экономики. № 2 2019 С. 79–102. 
3 Вавилин Е. В. Статус искусственного интеллекта: от объекта к субъекту правовых отношений 

// Вестник Томского государственного университета. Право. 2022. № 45. С. 147–158. doi: 

10.17223/22253513/45/10 

https://rscf.ru/project/25-28-00511/
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менение в различных сферах общественных отношений. Это позволяет 

сделать вывод о том, что в будущем может возникнуть новая категория 

участников в самой системе правоотношений. Заметим, что существуют и 

многочисленные противники данного подхода, анализ взглядов которых 

мы оставляем за рамками тезисов. 

Зададимся вопросом: если система ИИ причинит вред имуществу 

или нематериальным благам субъекта права либо нанесет вред здоровью 

работника или пациента, кто понесет за это ответственность?  

Напомним, что по российскому законодательству ИИ определяется 

как некий комплекс технологических решений, имеющие сходства с ко-

гнетивными функциями человека. На современном этапе развития законо-

дательства искусственный интеллект является объектом права. В связи с 

этим ИИ формально юридически не может нести юридическую ответ-

ственность, так как не обладает правосубъектностью, в том числе и делик-

тоспособностью. Несмотря на наличие зарубежных прецедентов, в частно-

сти, признания технологии ИИ субъектом в ОАЭ в 2019 году, в отече-

ственной доктрине подобной практики пока не существует.  

Из толкования ст. 1079 Гражданского кодекса Российской Федера-

ции ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей по-

вышенную опасность для окружающих, несут лица, использующие ИИ как 

объект повышенной опасности1. Это означает, что если владелец или раз-

работчик системы ИИ причинит имущественный вред гражданину или ор-

ганизации в результате осуществляемой деятельности, он будет нести 

гражданско-правовую ответственность.  

Таким образом, можно отметить, что гражданско-правовую ответ-

ственность за действия ИИ по российскому законодательству несут ис-

ключительно субъекты права, такие как владельцы и разработчики систем 

ИИ. В случае наделения в будущем систем ИИ статусом субъекта права, 

это может привести к появлению новой категории участников правоотно-

шений, обладающих гражданской деликтоспособностью. 

 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС РАБОТНИКОВ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫХ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Обеспечение антитеррористической безопасности – одна из важ-

нейших задач, стоящих перед государством в условиях современных угроз 

терроризма. В этой связи особую роль играют специалисты, непосред-

ственно работающие в области антитеррористической защиты.  

Правовой статус таких работников включает в себя ряд специфиче-

ских норм, которые регулируют их права, обязанности и ответственность 

в рамках защиты населения от террористической угрозы. Важным аспек-

том является обеспечение законности в их действиях, а также правовая 

защита самих работников.  

Правовой статус работников антитеррористической безопасности 

регулируется рядом федеральных законов, среди которых выделяются: 

– Федеральный закон «О безопасности» (1992 г.)1 

– Федеральный закон «О противодействии терроризму» (2006 г.)2 

– Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятель-

ности в Российской Федерации» (1992 г.)3 

Эти и другие нормативные правовые акты детализируют обязанно-

сти работников в сфере безопасности, включая требования к их профес-

сиональной подготовке, оснащению, а также правам и обязанностям 

в контексте выполнения задач по обеспечению антитеррористической 

безопасности. 

Права и обязанности работников в области антитеррористической 

безопасности.4 Работники, задействованные в обеспечении безопасности, 

обладают правами, как и все граждане, но в то же время они несут допол-

нительные обязанности, связанные с их профессиональной деятельностью. 

Среди их основных прав можно выделить право на защиту жизни и здоро-
                                                           
1 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» // СПС «Консультант Плюс» 
2 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СПС «Кон-

сультант Плюс» 
3 Федеральный закон от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности 

в Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс» 
4 Шмидт И., Никитин А., Правовой статус работников органов безопасности, М., 2018. 
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вья в процессе выполнения своих служебных обязанностей, право на ис-

пользование специальных средств и оружия. Одновременно с этим они 

обязаны соблюдать законодательство, действующие инструкции и прика-

зы, а также обеспечивать безопасность граждан, проявляя высокий уро-

вень профессионализма и ответственности. 

Работники, обеспечивающие антитеррористическую безопасность, 

подлежат юридической ответственности за нарушение своих обязанно-

стей. Это может включать меры как административной, так и уголовной 

ответственности, в зависимости от характера правонарушения.  

Затронем особенности трудовых отношений и правового регулиро-

вания труда этой категории работников.1 Правовой статус работников, 

обеспечивающих антитеррористическую безопасность, представляет со-

бой сложную систему прав и обязанностей, включающую нормы трудово-

го законодательства, а также специальные правила, учитывающие специ-

фику их работы (службы). Ожидается, что в будущем будет продолжаться 

развитие правового регулирования в данной сфере, что поможет повысить 

эффективность защиты населения и обеспечить правовую защиту работ-

ников. Важно подчеркнуть, что законодательство должно обеспечивать 

баланс между эффективностью работы и защитой прав работников, что 

особенно важно в условиях растущей угрозы терроризма2. 
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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ТРУДА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

РАБОТНИКОВ 

Желание работать и попробовать себя в разных сферах до достиже-

ния совершеннолетия – большой шаг в жизни каждого молодого человека. 

По законодательству Российской Федерации подростки могут начинать 

трудовую деятельность с 14-ти лет, но неполный рабочий день. 

Несовершеннолетние – это особо уязвимая категория работников, 

так как они подвержены рискам, которые могут возникнуть в процессе 
                                                           
1 Петров А.  «Особенности трудовых отношений в сфере обеспечения безопасности» // Труд 

и право, 2020. № 2 . С. 153. 
2 Конституция Российской Федерации (с гимном Росии). М.: Проспект, 2023. 



79 

трудовой деятельности из-за еще несформировавшегося психологического 

развития. 

Правом на труд и другие трудовыми правами обладают все граж-

дане, вне зависимости от возраста и своего социального статуса. Именно 

от этих прав зависит личная реализация и благополучие личности, по-

скольку в рабочем процессе человек развивается и достигает определен-

ных высот. 

Охрана труда несовершеннолетних граждан требует особого вни-

мания со всех сторон: государства, работодателей и общества. При этом 

должны учитываться возрастные и психологические особенности несо-

вершеннолетних. 

Для более точного понимания в дальнейшем тексте разъясним 

ключевое для данных тезисов понятие: несовершеннолетний – это юриди-

ческое определение ребенка или подростка, которое применяется для раз-

граничения между взрослыми и детьми различных прав, мер защиты 

и привилегий. Это лица, не достигшие возраста 18-ти лет, но в возрастном 

диапазоне от 14-ти до 18-ти лет1. 

Особенности труда несовершеннолетних в России урегулированы 

в главе 42 Трудового кодекса Российской Федерации2 (далее – ТК РФ).  

Статья 265 ТК РФ четко регламентирует работы, на которых за-

прещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет. 

Относительно дополнительных гарантий в сфере охраны труда 

несовершеннолетних отметим, в частности, следующее. 

1. До приема на работу все несовершеннолетние работники прохо-

дят обязательный медицинский осмотр (ст. 69, ст.266 ТК РФ). 

2. Работодатель не имеет права поручать несовершеннолетним ра-

ботникам работу с предварительным испытанием (ч. 4 ст. 70 ТК РФ), за 

пределами допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжести 

вручную, сверхурочно, в выходные и праздничные дни, в ночное время 

(ст.268 ТК РФ). 

3. Работодатель вправе установить пониженные нормы выработки 

для несовершеннолетних (ст.270 ТК РФ). 

                                                           
1 Несовершеннолетний – юридическое определение ребенка или подростка: сайт Администра-

ции Вадского муниципального округа Нижегородской области // URL: 

https://vad.nobl.ru/presscenter/news/79695 (дата обращения: 21.11.2024). 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // СПС 

«КонсультантПлюс» // 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b94bd4dad3b39d0497eb33b8fc3d

99356959c2da (дата обращения 21.11.2024). 

https://vad.nobl.ru/presscenter/news/79695/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b94bd4dad3b39d0497eb33b8fc3d99356959c2da
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/b94bd4dad3b39d0497eb33b8fc3d99356959c2da
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4. Рабочее время несовершеннолетних сокращенное и не должно 

превышать нормы: 24 часа в неделю – для тех, кто не достиг 16-ти лет; 35 

часов в неделю для тех, кому от 16-ти до 18-ти лет (ст. 92 ТК РФ). 

Исполнение вышеперечисленных требований по охране труда 

несовершеннолетних является обязательным для работодателей. За их 

нарушение в отношении работодателя и его должностных лиц предусмот-

рены меры административной ответственности1. 

Подводя итог, отметим, что тема охраны труда несовершеннолет-

них крайне актуальна и остра в современном обществе. Подростки все ча-

ще рвутся к труду в период, когда они все еще находятся на обеспечении 

родителей и получают образование. Но при таком рвение, они обязаны 

знать свои права и быть готовы их защищать. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

УЧЕНИЧЕСКОГО ДОГОВОРА В РОССИИ 

Актуальность темы обусловлена тем, что рынок труда быстро разви-

вается и работодателям необходимо постоянно обновлять и расширять 

кадровые ресурсы. Каждый год найти высококвалифицированных специа-

листов в той или иной сфере деятельности все сложнее, а особенно тех, 

кто сразу готов приступить к работе, поэтому ученический договор – это 

возможность подготовить специалиста, который будет максимально адап-

тирован к специфике деятельности компании. Главным преимуществом 

для работодателя является то, что он получает себе рабочего или служа-

щего, навыки и умения которого будут ориентированы на потребности 

компании. Если же работник после обучения откажется заключить трудо-

вой договор или досрочно уволится, то работодатель может вернуть себе 

затраченные на обучение средства (ч.2 ст.207 ТК РФ). Для работника же 

это возможность получить подтвержденное документально образование 

и дальнейшее карьерное развитие в данной организации. Однако суще-
                                                           
1 Охрана труда несовершеннолетних: Администрация города Санкт-Петербург. Источник уда-

ленного доступа. – URL: https://mo57.ru/ohrana-truda-nesovershennoletnih (дата обращения: 

21.11.2024). 
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ствует ряд проблем, связанных с правовым регулированием ученического 

договора в России, поэтому актуальность темы повышается и за счет это-

го. 

Итак, одной из проблем ученического договора в России является 

то, что в ТК РФ не закреплено легальное определение ученического дого-

вора. Предлагаем устранить данные пробел в трудовом законодательстве, 

дополнив ст. 198 ТК РФ следующей нормой-дефиницией: «Ученический 

договор – это соглашение, по которому одна сторона (будущий работода-

тель) обязуется обучить другую сторону (ученика) работе по конкретной 

трудовой функции с выплатой вознаграждения в период работы, совме-

щенной с обучением, а ученик обязуется соблюдать внутренний трудовой 

распорядок и пройти обучение». 

Следующая проблема ученического договора состоит в том, что ст. 

198 ТК РФ закрепляет определение «работодателя», которое не охватыва-

ет ни индивидуальных предпринимателей, ни иных физических лиц, что 

можно оценить как как дискриминацию последних.  

Более того, в ст.198 и ст.20 ТК РФ содержатся два содержательно 

разных легальных определения термина «работодатель», что противоречит 

правилам нормативной техники и не обеспечивает единообразного пони-

мания норм трудового права правоприменителями и сторонами трудовых 

отношений. 

Таким образом, требуется совершенствование трудового законода-

тельства России в части регулирования отношений, связанных производ-

ственным обучением, в том числе в части юридической терминологии. 

Это позволит устранить противоречия и неоднозначность в толковании и 

применении норм трудового права.  

 

 

Лазарева А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Бородина Ж. Н. 

НАСЛЕДОВАНИЕ ВЫМОРОЧНОГО ИМУЩЕСТВА 

Изучение наследования выморочного имущества остается актуаль-

ным по правовым, экономическим и социальным причинам. Выморочное 

имущество часто представляет собой значительные активы, которые могут 
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принести пользу обществу. Неэффективное управление этими активами 

может привести к растрате имущества, и наоборот, эффективное исполь-

зование может стимулировать местную экономику и способствовать раз-

витию городов. Право государства наследовать выморочное имущество 

обеспечивает ответственное управление имуществом, поддерживает пра-

вопорядок и ставит во главу угла общественное благосостояние, а не ин-

дивидуальные претензии. Такой баланс способствует справедливости 

в обществе, в котором собственность служит не только цели владения.  

Актуальность изучения наследования выморочного имущества делает 

его важнейшей областью исследований. Поэтому целью исследования 

явилось изучение особенностей наследования выморочного имущества. 

Задачами стали: исследование сущности наследования выморочного иму-

щества и круга субъектов, имеющих право на него. 

Согласно содержанию статьи 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации1 (ГК РФ) существуют обстоятельства, при которых имущество 

умершего считается выморочным. Если у умершего человека нет наслед-

ников – независимо от того, указаны ли они в законе или в завещании, – 

имущество становится выморочным. По сути, эта статья служит для разъ-

яснения условий, при которых государство может вмешиваться в управле-

ние имуществом, у которого нет собственника. Государство гарантирует, 

что выморочное имущество может быть использовано на благо общества, 

а не оставаться в состоянии неопределенности. Это помогает поддержи-

вать порядок, предотвращая споры и гарантируя, что имущество не придет 

в запустение. 

Кроме того, в части 2 статьи 1151 ГК указаны субъекты, имеющие 

право наследовать выморочное имущество, с акцентом на местные органы 

власти и саму Российскую Федерацию. При этом другие субъекты, такие 

как частные лица или неправительственные организации, не могут насле-

довать такое имущество. Закон четко подчеркивает примат передачи госу-

дарственным структурам. Однако все ли государственные структуры мо-

гут принимать такое имущество? Ответ на этот вопрос – отрицательный. 

Подтверждение можно найти в судебной практике: решение было принято 

по иску Межрегионального территориального управления Росимущества 

к государственному бюджетному учреждению социального обслужива-

                                                           
1 ГК РФ (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 08.08.2024) // Российская газета. –  

2001. – 28 ноября. – № 233. 
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ния1. На депозитном счете ответчика остались денежные средства умер-

ших без наследников граждан. Суд признал данное имущество вымороч-

ным, а право собственности – за государством. 

Таким образом, только уполномоченные государственные органы мо-

гут принимать от имени государства выморочное имущество. Такая пра-

вовая позиция помогает поддерживать порядок и гарантирует, что обра-

щение с выморочным имуществом соответствует государственным инте-

ресам и общественному благосостоянию. 

 

 

Лотфуллина Ю. Л. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

ПРИНЦИП ЗАПРЕТА ДИСКРИМИНАЦИИ В СФЕРЕ ТРУДА 

И ЗАНЯТОСТИ В РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

В современном мире защита прав работников и обеспечение их равен-

ства и недискриминации стали одними из принципов трудового законода-

тельства. Дискриминация на рабочем месте может проявляться в различ-

ных формах и затрагивать различные группы людей, что делает важным 

установление запрещающих ее норм права. Трудовые кодексы Беларуси и 

России, как кодифицированные акты законодательства о труде, содержат 

общие положения, направленные на предотвращение дискриминации ра-

ботников. 

Принцип запрещения дискриминации в сфере трудовых отношений 

закреплен в ст.14 Трудового кодекса Республики Беларусь2 (далее – ТК РБ) 

и в ст.2 и ст.3 Трудового кодекса Российской Федерации3 (далее – ТК РФ). 

Общими чертами в сравниваемых статьях ТК РФ и ТК РБ являются следу-

ющие: 

1. Оба кодекса содержат нормы, которые запрещают дискриминацию 

работников по различным основаниям, таким как пол, возраст, раса, рели-

                                                           
1 Дело № 2-2-89/2024 // Архив судебного присутствия Жуковского районного суда г. Таруса 

Калужской области, 28 февраля 2024 года. 
2 Трудовой кодекс Республики Беларусь: [принят Палатой представителей 8 июня 1999 года : 

одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года] : с изм. и доп. по состоянию на 19 ноября 

2024 года. – Минск : Национальный центр правовой информации Республики Беларусь, 2024. 
3 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 № 197-ФЗ (ред. от 08 августа 

2024, с изм. от 22 ноября 2024) // Российская газета. – 2001. – № 256; – 2024. – № 93/ 
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гия и некоторые другие. При этом перечень этих оснований не является 

закрытым. 

2. Оба документа нацелены на защиту прав работников и создание 

равных условий для всех трудящихся, что подразумевает защиту от нерав-

ного отношения и дискриминации. 

3. Данные кодексы стремятся обеспечить равное отношение к работ-

никам и трудоустраивающимся гражданам и поддерживать принцип не-

дискриминации. 

Можно выделить также ряд ключевых различий между данными ко-

дексами. 

1. Терминология: В ст. 14 ТК РБ запрещается дискриминации в сфе-

ре трудовых отношений, тогда как в ст. 3 ТК РФ запрещена дискримина-

ции в сфере труда. Вариант названия статьи в ТК РФ является более пред-

почтительным, так охватывает не только трудовые отношения, но и отно-

шения, непосредственно связанные с трудовыми (в том числе по занято-

сти, социальному партнерству). 

2. Исключения и предпочтения: Ст. 14 ТК РБ и ст. 3 ТК РФ по-

разному определяют те различия, исключения, предпочтения, которые не 

являются дискриминацией. 

3. Права лиц, подвергшихся дискриминации: Статья 14 ТК РБ ука-

зывает, что лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 

трудовых отношений, вправе обратиться в суд с соответствующим заявле-

нием об устранении дискриминации. Ст. 3 ТК РФ более детально урегули-

ровала, что лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере 

труда, вправе обратиться в суд с заявлением о восстановлении нарушен-

ных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального 

вреда. 

В заключение тезисов отметим, что несмотря на то, что как в Белару-

си, так и в России при формулировании принципа запрета дискриминации 

в сфере труда были имплементированы международные трудовые стандар-

ты ООН и МОТ и наблюдается определенное сходство (например, в части 

открытого перечня критериев запрещенной дискриминации), но также 

наблюдаются и некоторые отличия в законодательных формулировках. 

Причем подход российского законодателя имеет в этой части и некоторые 

преимущества, что может быть учтено белорусским законодателем в про-

цессе последующей гармонизации трудового законодательства в рамках 

построения Союзного государства. 
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МЕДИАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

В настоящее время исследователи все больше внимания уделяют 

менее официальным процедурам, в которых третья сторона не отвечает за 

принятие решений, а регулирующих правил значительно меньше. 

1 января 2011 г. вступили в силу федеральный от 27.07.2010 № 193-

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)»1 и № 194-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с при-

нятием Федерального закона «Об альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (процедуре медиации)»»2, которые 

обеспечили гармонизация института медиации. 

Медиация содействует обеспечению права на доступ к справедливо-

сти, так как в основе лежит принцип добровольности, а решение прини-

маются взаимовыгодные. 

Плюсы медиации неоспоримы: минимальные расходы, экономия 

времени, сохранение добрых (партнерских) отношений, высокий процент 

исполнения медиативных соглашений. 

Однако устойчивого интереса к медиации не сформировано, в связи 

с чем был принят Федеральный закон от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», которым была расширена сфера применения процедуры медиации, 

укрепление профессиональными кадрами (судьи в отставке могут осу-

ществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе), закре-

пил возможность нотариально удостоверять медиативное соглашение, 

придав силу исполнительного документа. 

Отмечают, что в России традиционно высокий уровень конфликтно-

сти и мало опыта ведения конструктивных переговоров, поэтому необхо-

димо развивать школьную медиацию. Также рассматривают возможность 

введения обязательной медиации (например, по бракоразводным процес-

сам, что привело бы к распространению знаний об институте медиации), 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 31. Ст. 4162. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № . Ст. 4163. 

https://internet.garant.ru/document/redirect/12177508/0
https://internet.garant.ru/document/redirect/12177508/0
https://internet.garant.ru/document/redirect/12177507/0
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другие авторы утверждают, что это противоречит самой сути медиации – 

добровольность.  

Много и регулярно говорится о необходимости широкого освещения 

применения медиации (как вариант - использовать возможности социаль-

ной рекламы). Помимо телевизионной рекламы для демонстрации роликов 

можно задействовать цифровые экраны, а также рекламу в аудиоформате 

на социальных площадках города, развивать данную тему в социальных 

сетях. 

Увеличение сроков рассмотрения дел, в связи с принятием Феде-

рального закон от 25.12.2023 № 667-ФЗ «О внесении изменений в Арбит-

ражный процессуальный кодекс Российской Федерации»1 и увеличение 

госпошлин в связи с принятием Федерального закона от 8 августа 2024 г. 

№ 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации о налогах и сборах»2 может послужить толчком 

в применении альтернативных способов разрешения споров.  

Однако на современном этапе институт медиации требует доработ-

ки. В частности необходимо предусмотреть необходимость создания еди-

ного реестра медиаторов и кодекса этики, выработки единых профессио-

нальных стандартов, поправки о механизме саморегулирования института 

медиации, а также требования к образованию.  

В связи с чем Министерство юстиции России 5 августа 2024 г. офи-

циально уведомило о подготовке проекта федерального закона «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об альтернативной процедуре уре-

гулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» и раз-

местило информацию на Федеральном портале проектов нормативных ак-

тов3, для обсуждения. 

 

 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2024. № 1 (часть I). Ст. 48. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2024. № 33 (часть I). Ст. 4955. 
3 URL: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=91641, свободный. Проверено: 

29.11.2024. 

https://minjust.gov.ru/ru/events/50261/
http://regulation.gov.ru/p/149591
https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=91641
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ВЗЫСКАНИЕ НЕУСТОЙКИ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

СУБЪЕКТИВНОГО ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Говоря о структуре гражданского права, следует отметить, что оно 

содержит нормы, которые носят представительно-обязывающий характер 

и устанавливают пределы реализации прав граждан. Осуществление субъ-

ективных гражданских прав не является безграничной, в связи с чем зако-

нодатель установил в ст. 12 Гражданского кодекса РФ способы защиты, 

одним из которых является взыскание неустойки. 

Под неустойкой следует понимать штраф или пени, которые присуж-

даются виновной стороне в том случае, если нарушаются условия договора. 

В этой связи, следует отметить, что порядок и размер при взыскании не-

устойки может быть предусмотрен законом, договором, а также рассчиты-

ваться судом в том случае, если договор, к примеру, предусматривает чрез-

мерно большой процент при расчете суммы неустойки. Взыскание неустой-

ки в договорных отношениях в настоящее время содержит ряд проблем: так, 

завышенный процент неустойки в рамках исполнения договора может по-

влечь к трудностям при исполнении договора, а также снижению качества 

выполняемых работ и ухудшению отношений между сторонами. На практи-

ке в настоящее время также встречаются проблемы в доказывании причи-

ненных убытков, что затрудняет процесс возмещения неустойки и восста-

новления нарушенного права. В этой связи предлагаем: конкретизировать 

положение относительно снижения неустойки в гражданском законодатель-

стве в п.1 ст. 333 Гражданского кодекса Российской Федерации, нормативно 

закрепить определение понятия «несоразмерность неустойки» и определить 

критерии снижения неустойки, а также сформировать максимальный предел, 

в рамках которого может устанавливаться договорная неустойка. 

В завершении хотелось бы отметить, что возмещение неустойки как 

способ защиты субъективного гражданского права, является важным ин-

ститутом гражданского права, однако обладает своими особенностями 

и недостатками. Для единообразной практики необходимо совершенство-

вать гражданское законодательство по вопросу неустойки и конкретизиро-

вать положения. 
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О НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ КРИТЕРИЯХ ОТНЕСЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЙ К ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИМ 

В настоящее время российская экономика успешно преодолевает 

санкционное давление путем импортозамещения. В то же время представ-

ляется важным предоставления особой господдержки предприятий, зани-

мающих импортозамещением. В настоящее время подобная поддержка 

имеет преимущественно отраслевой или индивидуальный характер. 

Например, при принятии решения о предоставлении или не предоставле-

нии субсидии чиновники принимают во внимание импортозамещающий по-

тенциал предприятия или его инвестиционного проекта; снижены налоги и 

предоставлены льготы для ряда отраслей, продукция которых важна с пози-

ции импортозамещения (в первую очередь IT-отрасль, медицина, промыш-

ленность, сельское хозяйство); установлены обязательные доли закупок у 

российских производителей (если они выпускают продукцию сопоставимую 

с иностранной). В то же время было бы полезным предложить массовый 

формат господдержки всем импортозамещающим предприятиям (в области 

их создания, функционирования, получения дополнительных возможности, и 

в сфере их банкротства). В основе предложенной схемы должны лежать 

установленные в российском законодательстве критерии, позволяющие от-

нести или не отнести предприятие к импортозамещающему. 

В Распоряжении Министерства экономического развития РФ от 

11 августа 2016 г. № 219Р-АУ выделяется два критерия отнесения пред-

приятий к тем, кому даются рекомендации по подготовке планов по им-

портозамещению: не менее 50% участия государственного капитала в этих 

компаниях и реализация ими инвестиционных проектов, которые государ-

ство считает импортозамещающими проектами. После февраля 2022 г. 

подход государства к критериям подобных проектов существенно не из-

менился. Основным отличием стала возможность реализации планово-

убыточных проектов, которые окупятся в отдаленной перспективе. В ре-

зультате основным критерием отнесения проекта или предприятия к им-

портозамещающим по-прежнему остается позиция государства по данно-

му вопросу. В то время, как правильным было бы установить единые кри-

терии для импортозамещающих предприятий. 
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Основным критерием импортозамещающего предприятия должен 

стать выпуск им импортозамещающей продукции в объеме не менее, чем 

50% от общей выручки предприятия. Этот критерий является типичным 

для отнесения предприятий к той или иной отрасли, поэтому его предлага-

ется использовать и в данном случае. 

Под импортозамещающей продукцией предлагается понимать оте-

чественную продукцию, являющуюся критически важной для жизнеобес-

печения россиян и (или) функционирования российской экономики, не 

имеющей российских аналогов, из-за чего большой объем данной продук-

ции покупается за рубежом. 

Определение критически важной продукции предлагается осуществ-

лять путем создания перечня подобной иностранной продукции, которая 

нуждается в импортозамещении. Проблему сравнения степени аналогич-

ности, схожести или превосходстве предложенного российского товара 

предлагается решать на основе заключений соответствующих экспертных 

комиссий, решения которых будут являться определяющими для отнесе-

ния той или иной продукции к импортозамещающей. Вопрос объема вы-

пуска того или иного продукта не должен ставится в качестве основного 

критерия. В то же время, если ежегодный объем выпуска импортозамеща-

ющего продукта российским предприятием будет близок к объему еже-

годно закупаемой продукции за рубежом, этот факт должен быть усилить 

приоритетность господдержки данного предприятия. Объем приобретае-

мой в России иностранной продукции должен являться одним из крите-

риев, отнесения той или иной продукции к критически важной продукции. 

 

 

Манушин Д. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ 

САНКЦИЙ И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

В настоящее время российская экономика находится под санкцион-

ным давлением, что создает предпосылки для увеличения числа обанкро-

тившихся компаний. В то же время действия российского законодателя во 

многом успешно нейтрализуют возникшие сложности. Так, государство ре-

ализовало множество антисанкционных мер, в том числе по снижению чис-
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ла обанкротившихся предприятий. Для этого в период с 28 марта 2022 г. по 

2 октября 2022 г. был установлен мораторий на банкротство организаций, 

а с 29 мая 2024 г. изменились критерии банкротства организаций. 

Ст. 9.1. о моратории на банкротство введена в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (да-

лее – ФЗ № 127-ФЗ) 1 апреля 2020 г. и впервые применена в период с 3 ап-

реля 2020 г. по 7 января 2021 г. к предприятиям, наиболее пострадавшим 

от пандемии (первую очередь к организациям общественного питания, 

гостиницам и т.п.). В 2022 г. мораторий на банкротство был применен ко 

всем российским предприятиям. Суть моратория на банкротство состоит 

в том, что кредитор не может обанкротить должника пока действует этот 

мораторий, запрещающий накладывать арест или препятствовать исполь-

зованию имущества и деятельности должника. В период действия морато-

рия должник вправе обратиться в суд для получения судебной рассрочки. 

Инициировать процедуру банкротства в период моратория может только 

сам должник. 

Суммы долга при наличии которых кредитор может обратиться в суд 

с целью банкротства должника-юридического лица 29 мая 2024 г. были 

увеличены с 300 тыс. руб. до 2 млн. руб. Для сельскохозяйственных 

и стратегических предприятий эти суммы увеличены с 1 млн руб. до 

3 млн руб. 

В то же время реализованные в этой области меры по снижению 

числа банкротств в период санкций и импортозамещения представляются 

недостаточными. В этой связи предлагается, во-первых, определив пере-

чень импортозамещающих организаций, предоставить им возможность 

самостоятельно запрашивать один раз мораторий на введение процедур 

банкротства, так как индивидуальный подход всегда лучше схем, которые 

применяются ко всем предприятиям, которые могут и не нуждаться 

в этом. Для этого в п. 1 ст. 9.1. ФЗ №127-ФЗ предлагается добавить следу-

ющее предложение: «Правительство Российской Федерации вправе уста-

новить перечень организаций, обладающих правом запросить однократное 

введение в отношении них моратория на банкротство на срок не более ше-

сти месяцев с возможностью его продления не более, чем на три месяца». 

Во-вторых, включить в список предприятий, проходящих банкрот-

ство по особой схеме (стратегические и сельскохозяйственные компании), 

импортозамещающие организации. Ключевым преимуществом импорто-

замещающих организаций станет установление суммы требований, предо-
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ставляющих кредиторам возможность начать банкротство должника-

импортозамещающего предприятия после непогашения долга в размере 3 

млн. руб. в течении шести месяцев. 

Для успешного снижения числа обанкротившихся организаций важ-

на одновременная реализация предложенных мер. В качестве дальнейшего 

направления исследования предлагается определиться с критериями, на 

основе которых предприятия можно или нельзя будет отнести к импорто-

замещающим.  

 

 

Мардонова Р. И. 

Казанский инновационный университет им. В. Г Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Бородина Ж. Н. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ 

КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

За последнее десятилетие интерес человечества к освоению космоса 

намного возрос. Только за последний 2024 год в открытый космос было 

запущено более 800 космических объектов, были отправлены первые 

частные космонавты в открытое пространство. Вместе с научными иссле-

дованиями, над которыми так плотно работает человечество, идет актив-

ная юридическая работа, а именно заполнение пробелов в регулировании 

вопросов, связанных с космическим пространством.  

 Термин, который именуется как «космический объект», представля-

ет собой устройство, созданное человеком. Основная цель использования 

космических объектов заключается в том, чтобы его использовали в кос-

мическом пространстве и на небесных телах. Есть категория космических 

объектов, которые имеют естественное происхождение, такие объекты 

уже называются «небесными телами». Похожий термин можно найти 

и в Конвенции о международной ответственности за ущерб, который при-

чинен космическими объектами. В соответствии с международной кон-

венцией об ответственности за ущерб, «причиненный космическими объ-

ектами запускающее государство, то есть то, которое непосредственно 

осуществляет или организовывает запуск космического объекта, либо с 

территории или установок которого осуществляется запуск, несет ответ-

ственность за выплату компенсации, если принадлежавший ему объект 
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нанес ущерб на поверхности земли или воздушному судну в полете». Этот 

же момент встречается в Конвенции о регистрации объектов, которые за-

пускаются в космическое пространство. В данной Конвенции раскрывает-

ся основной порядок регистрации объектов. Если с моментом отправки 

космического объекта все понятно, встает вопрос о том, как регулировать 

незапланированное приземление космического объекта на территорию 

другого государства?  

В таком случае нужно следовать Договору о принципах деятельности 

государств по исследованию и использованию космического пространства, 

включая Луну и другие небесные тела, в ст. 8 которого закреплено, что «гос-

ударство - участник Договора, в регистр которого занесен объект, запущен-

ный в космическое пространство, сохраняет юрисдикцию и контроль над та-

кими объектом и над любым экипажем такого объекта во время их нахожде-

ния в космическом пространстве, в т ч и на небесном теле».  

Права собственности на космические объекты, запущенные в косми-

ческое пространство, включая объекты, доставленные или сооруженные 

на небесном теле, их составные части должны оставаться нетронутыми, 

когда они находятся в космическом пространстве или на небесном теле, 

или же по возвращению на Землю. Такие объекты или их составные части, 

обнаруженные за пределы государства - участника Договора, в регистр ко-

торого они занесены, должны быть возвращены этому государству – 

участнику Договора; при этом такое государство должно по требованию 

представить до возвращения опознавательные данные.  

 

 

Наретя В. П. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н.,проф. Томашевский К. Л. 

ПРИМЕНЕНИЕ СМАРТ-КОНТРАКТОВ В ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЯХ1 

С развитием цифровых технологий и происходящей трансформацией 

общественной жизни, экономики и права традиционные методы управле-

ния трудовыми отношениями постепенно уступают место более современ-

                                                           
1 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 25-28-000511, 

https://rscf.ru/project/25-28-00511 (после 01.01.2025) 
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ным и эффективными подходам. Одним из таких новшеств стали смарт-

контракты («умные» контракты), которые приобретают еще большую ак-

туальность в свете появления новых форм занятости, таких как фриланс и 

удаленная работа. «Умные» контракты обладают большим количеством 

полезных свойств, они способствуют оптимизации процессов найма ра-

ботников и расчетов с ними. Однако, несмотря на их очевидные достоин-

ства, применение смарт-контрактов в трудовых отношениях стало пово-

дом для острых дискуссий в научном сообществе. 

Смарт-контракты – это автоматизированные соглашения, функциони-

рующие на основе блокчейн-технологии, и представляющие собой про-

граммный код, который автоматически самостоятельно выполняет усло-

вия соглашения. В России такая технология появилась сравнительно не-

давно, но уже активно применяется в финансовой и банковской сфере, 

например, СберБанком и Альба-Банком, так и в правовой сфере – это свя-

зано с внесением изменений в Гражданский кодекс Российской Федера-

ции, после которых появились новые положения, регулирующие примене-

ние цифровых технологий, в том числе смарт-контрактов, в гражданско-

правовой сфере. 

Постепенно, смарт-контракты начинают внедряться в трудовые от-

ношения, например, в 2018 году Пенсионный фонд России (ныне преобра-

зованный в Социальный фонд России) предложил преобразовать традици-

онные трудовые договоры, заключающиеся на бумажных носителях, 

в смарт-контракты1. Несмотря на инициативу, переход не был осуществ-

лен, что связано с определенными проблемами.  

Во-первых, существует неопределенность, касающаяся правовой при-

роды смарт-контракта, что, в целом, затрудняет использование смарт-

контрактов в трудовых отношениях. Кроме того, в Трудовом кодексе Рос-

сийской Федерации (далее – ТК РФ), отсутствует порядок их заключения. 

Во-вторых, существуют технические риски, такие как ошибки в коде, 

зависимость от внешних данных, использование устаревших технологий, 

необратимость транзакций и т.д. – все это может привести к серьезным 

последствиям: от неправильного исполнения условий контракта до потери 

денежных средств и, соответственно, нарушения прав работодателя  

и работника. 

                                                           
1 Трудовые договоры переведут на блокчейн. Пенсионный фонд предложил внедрить смарт-

контракты. – URL: https://news.ru/economics/pensionnyj-fond-trudovoj-dogovor-smart-kontrakt 

(дата обращения: 20.01.2025). 

https://news.ru/economics/pensionnyj-fond-trudovoj-dogovor-smart-kontrakt
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В-третьих, смарт-контракт составляется путем кодирования (шифро-

вания), что делает его не удобным для использования с гражданами, осо-

бенно предпенсионного возраста, поскольку им важно видеть, читать 

и осознавать не машиночитаемый, закодированный текст, а печатный 

текст на понятном для них языке в части условий найма, включаемых 

в содержание трудового договора. 

По мнению автора, полный переход на смарт-контракты в трудовых 

отношениях невозможен, так как нельзя полностью автоматизировать тру-

довые отношения, они, так или иначе, требуют как индивидуального под-

хода, так и активного участия сторон, например, в процессе изменений 

условий или прекращения трудового договора. Программа не так гибка, 

как человек и не сможет подстраиваться под возникающие изменения. 

Однако, если решить названные проблемы и усовершенствовать тру-

довое законодательство, смарт-контракты могут быть полезны, в особен-

ности для крупных компаний с многотысячным штатом, для: сокращения 

документооборота; автоматизации начисления заработной платы; норми-

рования и учета рабочего времени; для регулирования труда некоторых 

категорий работников, например, дистанционных работников1.  

Стоить отметить, что нормотворческим органам России стоит обра-

тить внимание на практику применения смарт-контрактов в иностранных 

государствах. Например, в Австралии компания ChronoBank создала циф-

ровую платформу для найма, работающую на основе смарт- контрактов, 

она их используют для автоматизации выполнения условий трудовых до-

говоров, что позволяет автоматически рассчитать заработную плату на ос-

нове фактических отработанных часов. Работники получают токены, 

представляющие их рабочее время и использующиеся для оплаты услуг, 

обмена на другие криптовалюты или инвестирования. Еще одним успеш-

ным примером является болгарская компания LaborX, использующая 

смарт-контракты для заключения и исполнения трудового договора, они 

автоматизируют процесс оплаты за выполнение работы, то есть, как толь-

ко фрилансер завершает проект и выполняет условия соглашения, смарт-

контракт автоматически инициирует выплату, что значительно сокращает 

время ожидания. 

                                                           
1 Веред Е.Б. Проблемные аспекты заключения современных смарт-контрактов в трудовом пра-

ве // НАУКА И ОБЩЕСТВО – 2021: Материалы международной научной конференции. Под 

ред. Н. Б. Осипян, И. В. Макаровой, М. И. Жбанниковой. М.: Московский университет 

им. С.Ю. Витте, 2021. С. 101–105. 
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В заключение отметим, что смарт-контракты являются перспективной 

цифровой технологией для оптимизации трудовых отношений, позволяю-

щей автоматизировать процессы трудового найма в крупных компаниях, 

расчета заработной платы, нормирования и учета рабочего времени. Одна-

ко, несмотря на их очевидные преимущества, применение «умных» кон-

трактов в трудовой сфере в России в настоящее время проблематично: су-

ществует правовая неопределенность и технические риски; отсутствуют 

нормы права в ТК РФ; не удобен для использования с гражданами. Кроме 

того, полагаем, что участие работодателя и его представителей в управле-

нии трудом по-прежнему необходимо. Применение смарт-контрактов 

в России станет возможно только после их адаптации к трудовым отноше-

ниям и внесением изменений в трудовое законодательство, учитывая опыт 

зарубежных стран. 

 

 

Павлова А. Л. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук..: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л.  

ПРИНЦИПЫ IN FAVOREN И IN PEIUS В ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Основные принципы трудового законодательства закреплены в ста-

тье 2 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). Однако 

в этой статье не упоминаются принципы in favorem (в сторону улучшения) 

и in peius (в сторону ухудшения), которые не закреплены в законе, но об-

суждаются в научных кругах как российскими, так и зарубежными учены-

ми. Как отмечает Д. А. Смирнов «с одной стороны, они всесторонне обос-

нованы в теории, но с другой – их активно применяют на практике, однако 

в законодательстве они представлены не полностью и только в небольшом 

количестве предписаний»1.  

И. В. Аленина пишет, что принцип in favorem предполагает «прио-

ритет нормы с большим для работника объемом прав и гарантий, в том 

                                                           
1 Смирнов А. Д. Принцип неухудшения положения работника: проблемы материализации 

в нормах Трудового Кодекса // Вестник трудового права и права социального обеспечения. 

2014. № 8. С. 93. 
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числе и в случаях сопоставления между собой предписаний разной юри-

дической силы»1. 

В некоторых международных договорах это принцип нашел свое от-

ражение, хотя и в усеченном форме. В частности, в статье 5 Международно-

го пакта об экономических, социальных и культурных правах 1996 г. и в 

пункте 8 статьи 19 Устава МОТ говорится о том, что коллективные договоры 

должны обеспечивать наиболее комфортные условия для работников. 

В российском законодательстве принцип «in favorem» не меет четко 

сформулированной нормы, но может быть выведен из толкования ряда по-

ложений, «разбросанных» по ТК РФ. Так, например, запрет на ухудшение 

положения работников в локальных нормативных актах и трудовых дого-

ворах, содержится в статьях 8 и 9 ТК РФ. Часть 3 статьи 41 ТК РФ также 

допускает установление в коллективном договоре льгот и преимуществ 

для работников, а также более благоприятных условий труда, если это 

позволяет финансово-экономическое положение работодателя. 

В некоторых зарубежных странах, как пишет И. В. Аленина, наблю-

дается противоположная тенденция: там отказываются от данного прин-

ципа и вводят прямой запрет на изменение условий трудовых договоров 

в пользу работников. Цель таких мер – обеспечить своим гражданам рав-

ные условия труда2. Зарубежные авторы также отмечают, что «в трудовых 

отношениях возможно отступление от данного принципа в пользу прин-

ципа in peius»3. Это означает, что локальный нормативный акт может 

ухудшить правовое положения работника. Однако, такое возможно только 

в строго определенных случаях и с надлежащей компенсацией работнику. 

Так, например, сверхурочная работа может быть компенсирована повы-

шенной оплатой труд. В некоторых зарубежных странах таких как, Герма-

ния, Франция, Греция допускается в определенных пределах отступление 

от принципа in peius. Одним из проявлений этого принципа является за-

прет на изменение норм трудового права в некоторых случаях в пользу 

работников через трудовые или коллективные договора4. 

                                                           
1 Аленина И. В. Пределы применения принципа «in favorem» при регулировании трудовых от-

ношений // Вестник Омского университета. 2015. № 4(45). С.89. 
2 Аленина И. В. Указ. соч. С.89. 
3 Чесалина О. В. Регулирование рабочего времени в международных трудовых нормах и зако-

нодательствах зарубежных стран. Минск : БГУ, 2010; Костевич К.С. Пределы хозяйской вла-

сти нанимателя. // Правовая система Республики Беларусь: состояние, проблемы и перспекти-

вы развития: сб. науч.ст. ГрГУ ; отв. ред. Н. В. Сильченко: в 2 т. Т. 2. Минск: Экоперспектива, 

2012. С. 26. 
4 Киселев И. Я. Зарубежное трудовое право: учебник. М.: ИНФРА-М, 1998. С. 17. 
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В ТК РФ также есть примеры воплощения принципа in peius, в част-

ности, в вопросах регламентации продолжительности рабочего времени 

(ч. 3 ст. 94), оснований расторжения трудового договора с надомниками 

(ст. 312) и др. 

Таким образом, принцип in favorem следует текстуально закрепить 

в ст.2 ТК РФ в качестве общего правила. Принцип in peius необходимо 

ограничить в использовании в нормотворчестве только в исключительны-

ми случаями и только в отношении отдельных категорий работников на 

основании норм ТК и иных федеральных законов. Предлагается запретить 

использование принципа in peius посредством коллективных договоров, 

соглашений и трудовых договоров. 

 

Передня М. С. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Российская Федерация  

Н. рук: к.ю.н., доц. Бородина Ж. Н. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 

ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ И СИСТЕМ 

В современном информационном обществе, где программное обеспе-

чение играет ключевую роль во многих сферах деятельности, включая 

экономику, медицину, образование, науку, торговлю и так далее. В Рос-

сийской Федерации сфера информационных технологий и разработки про-

граммного обеспечения (далее – ПО) активно развивается, и множество 

компаний предлагают различные программные продукты и системы так 

же предпринимается немало усилий компаниями по переходу на цифровой 

документооборот.  

В свою очередь некачественное ПО может иметь серьезные послед-

ствия, такие как потеря данных, нарушение функциональности, уязви-

мости информационной безопасности и даже угрозы жизни в некоторых 

случаях1. 

Поэтому вопросы регулирования и обеспечения качества ПО приоб-

ретают особую актуальность. 

                                                           
1 Гончаров В.Н., Колесникова В.В., Ширяева И.В. Теоретические подходы к определению по-

нятия «Качество» // ЭКОНОМИНФО. 2015. №23. Киберленинка. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-kachestvo (дата 

обращения: 15.11.2024)/ 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-opredeleniyu-ponyatiya-kachestvo
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Целью нашего исследования анализ нормативно-правового регулиро-

вания качества ПО в Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следую-

щие задачи: определить понятия качества ПО, проанализировать основные 

источники, которые регулируют данный вопрос, выявить основные про-

блемы существующего регулирования. 

Основными регулятивными документами определяющие понятие ка-

чества ПО и требования к нему в Российской это Закон РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 (ред. от 08.08.2024) «О защите прав потребителей», в котором 

обозначены общие требования к качеству товаров и услуг, а с другой сто-

роны в ISO/IEC 25000, дающий определение программного продукта 

и требования к качеству и его составляющие. 

Исходя из анализа данных нормативных документов качество ПО 

представляет собой способность ПО удовлетворять установленным или 

ожидаемым потребностям потребителей, обеспечивая безопасность и иные 

свойства, предназначенные для потребления.1 

Основные проблемы существующего регулирования:  

Отсутствие специального регулирования в отношении разработчиков 

ПО, что в свою очередь может создавать неопределенность в отношении 

прав и обязанностей разработчиков и пользователей.2 

Ограниченная ответственность разработчиков: возможности потреби-

телей получить компенсацию за потери или повреждения, вызванные не-

качественным ПО, могут быть ограниченными или неэффективными.3 

Сложности в доказывании недостатков и некачественности программ4 

Таким образом необходимо отметить, что в Российской Федерации 

регулирование вопросов качества программного обеспечения носит фраг-

ментированных характер, а именно относится оно разбросано по различ-

ным нормативно-правым актам, создает сложности для пользователей 

                                                           
1 Более подробные требования в отношении качества программного обеспечения описаны в  

ГОСТ 28806-90 Качество программных средств. Термины и определения. Информационная 

технология. Термины и определения: Сб. ГОСТов. - М.: Стандартинформ, 2005. 
2 Жарова, А. К.  Правовое регулирование создания и использования информационной инфра-

структуры в Российской Федерации : монография / А. К. Жарова. - М.: Издательство Юрайт, 

2023. - 301 с. 
3 Харитонова Ю.С., Савина В.С., Паньини Ф. Гражданско-правовая ответственность при разра-

ботке и применении систем искусственного интеллекта и робототехники: основные подходы // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2022. №58. C. 683–708. 
4Мур Р. Законопроект о правах потребителя и юридическая ответственность, связанная с про-

граммным обеспечением: эволюция или революция? //Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 

2015. 
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в привлечении к ответственности разработчиков некачественного ПО. 

В свою очередь разработка консолидированного акта и методик, опреде-

ляющих методы контроля качества и стандарты доказывания наличие де-

фектов в программном обеспечении, способствовали бы решению данных 

проблем. 
 

 

Прибора Д. Д. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

ГАРАНТИИ ПРИ ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), как 

и дети-сироты, являются особо защищенной категорией граждан. Порой 

ребенок рождается с некими особенностями здоровья, вырастает и стано-

вится взрослым человеком. Как заложено в сути всего бытия, взрослый 

человек обеспечивает себя самостоятельно, достигает высот и успехов. Но, 

к большому сожалению, не все взрослые люди в полной мере могут адап-

тироваться к жизни без посторонней помощи, именно поэтому гарантии 

при трудоустройстве лиц с ОВЗ – важная социальная задача, в которой за-

ложено стремление общества к обеспечению равных прав и возможностей 

для всех граждан. 

Как отмечается в работе Ж. А. Левнушевой, Н. В. Басалаевой, 

Т. В. Казаковой, лица с ОВЗ – это люди, имеющие недостатки в физиче-

ском и (или) психическом развитии, значительные отклонения от нор-

мального психического и физического развития, вызванные серьезными 

врожденными или приобретенными дефектами1. 

Гражданам с ОВЗ законодательством предоставляются особые га-

рантии при трудоустройстве, которые позволяют данной категории полно-

стью адаптироваться к рабочему процессу и не иметь трудностей.  

Статья 23 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»2 (далее – Закон №181-

                                                           
1 Левнушева Ж.А., Басалаева Н.В., Казакова Т.В., Инклюзивное образование. Учеб. пособие. 

Красноярск: Лесосибирск, 2017. С. 8. 
2 СПС «КонсультантПлюс» // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/d98337541259311b235d71218359d6863

9e91bc5 (дата обращения 21.11.2024). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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ФЗ) предусматривает, что регулирование условий труда лиц с ОВЗ осу-

ществляется в соответствии с трудовым законодательством и иными акта-

ми, которые содержат нормы трудового права, законодательством о заня-

тости населения. 

Согласно ст. 20 Закон №181-ФЗ лицам с ОВЗ предоставляются га-

рантии трудовой занятости путем проведения следующих мероприятий: 

1. Организация сопровождаемой трудовой деятельности. Порядок 

организации сопровождаемой трудовой деятельности определяется феде-

ральным органом государственной власти. 

2. Предоставление мер государственной поддержки в сфере заня-

тости населения в соответствии с законодательством. В организациях, вне 

зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности 

определены квоты для приема на работу лиц с ОВЗ, также резервированы 

рабочие места по профессиям, которые наиболее подходят для данных 

граждан. Само государство стимулирует предприятия, учреждения, орга-

низации на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства, 

а также создает условия для их предпринимательской деятельности и обу-

чению новым профессиям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 64 Трудового кодекса Российской Федера-

ции1 (далее – ТК РФ) не допускается ни прямое, ни косвенное ограничение 

прав, не связанных с деловыми качествами работников. Согласно ч. 2 

ст.23 Закона №181-ФЗ не допускается установление в коллективных или 

индивидуальных трудовых договоров условий труда лица с ОВЗ, ухудша-

ющих положение данного работника.  

Таким образом, граждане с ОВЗ имеют особые гарантии как при 

трудоустройстве, которые в настоящее время регулируются Законом 

№181-ФЗ.  

В перспективе необходимо дополнить раздел XII ТК РФ новой гла-

вой об особенностях регулирования труда лиц с ОВЗ, учтя в этом вопросе 

положительный опыт белорусского законодателя (гл.21 Трудового кодекса 

Республики Беларусь2). 

 

                                                           
1 СПС «КонсультантПлюс» // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/f9ccec223c774c4895b03311bcd7eb

355ef9d78f (дата обращения 21.11.2024). 
2 Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь // URL: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296 (дата обращения 21.11.2024). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk9900296
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ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА О РЕАЛИЗАЦИИ 

ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Рост спроса на туристский продукт и оперативность, комфортность 

заключения соответствующего договорного конструкта онлайн способ-

ствовали принятию Правительством РФ 08.06.2019 Постановления № 748 

(в ред. от 26.12.2022), в структуре которого зафиксированы требования 

к задействованию документов туроператором, турагентом, туристом либо 

другим заказчиком тура в ситуации, если он не является туристом, а толь-

ко осуществляет платежные функции в процессе реализации туристского 

продукта в электронной форме. 

Для заключения соответствующего договора турист или иной заказ-

чик (далее кратко по тексту, заказчик) имеет право направить туроперато-

ру или турагенту заявку на заключение договора на конкретный тур 

и предоставить документы, актуальные для заключения договора, в элек-

тронном формате. 

Так, заказчик может прикрепить отсканированные версии документов 

в соответствующем информационном окне на соответствующем этапе 

формирования заявки на туристский продукт на сайте туристской компа-

нии. При этом такая фиксация документов доступна только после этапа 

авторизации заказчика на сайте туристской компании с задействованием 

простой электронной подписи в форме комбинации логина с паролем, ко-

торые могут высылаться туристской компанией в формате письма на e-

mail, смс-сообщения на контактный номер заказчика, сохраненные в лич-

ном кабинете туриста. 

Важно, что заказчику, как слабой стороне договора, необходимо от-

слеживать подписание как первичной, так и каждой скорректированной 

версии договора со стороны туристской компании, что реализуется через 

задействование усиленной квалифицированной электронной подписи 

(ЭЦП).  

В силу того, что момент оплаты турпродукта на сайте или в системе 

компании заказчиком считается моментом подписания им договора и ак-

цептом условий договора, перед оплатой турпродукта заказчику необхо-
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димо четко проверить свои данные и существенные условия договора – 

параметры тура, особенно, даты и условия: путешествия, типов авиапере-

возки, проживания, питания, активизации страховки на базе франшизы 

или без нее, которая может не входить в состав турпродукта у некоторых 

операторов по некоторым турам.  

Вторым не менее важным условием является фиксация всей инфор-

мации по туру, в том числе данных на сайте туроператора, сохранение пе-

реписки с представителем туристской компании по e-mail, в мессендже-

рах, в том числе в виде скриншотов. Так как при расхождении условий на 

сайте и в договоре с реальными условиями на этапе потребления турпро-

дукта, изменение которых необходимо фиксировать в аудио-, видео-, фо-

то-формате, в том числе для реализации доказательной базы не преду-

смотренных программой тура затрат, понесенных туристом в связи с нека-

чественным и, или несвоевременным оказанием услуг и своевременно от-

правлять эти доказательства представителям туристской компании, данная 

информация становится юридически значимым основанием для защиты 

прав туриста как в досудебном претензионном порядке, так и в судебном 

порядке в форме подачи исковых заявлений. 

Подводя итоги, важно указать, что если базовыми достоинствами за-

ключения данного договора в электронном формате для заказчика являют-

ся оперативность, комфортность подписания и фиксации базовых момен-

тов, в том числе изменений по туру, то в качестве ключевого недостатка 

следует выделить невнимательность заказчика из-за оперативности он-

лайн-формата оформления тура зачастую даже к базовым условиям дого-

вора. В связи с чем, основной рекомендацией для заказчика, предваряю-

щей момент оплаты и акцепта условий договора о реализации туристского 

продукта, является четкая первоначальная проверка базовых условий до-

говора, сравнение таких условий в электронном договоре с информацией 

по туру на сайте туроператора, фиксация всех ответных данных на вопро-

сы по турпродукту со стороны туристской компании.  

 

 

Прокофьева А. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Бородина Ж. Н. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ ДОГОВОРА 

О РЕАЛИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА 

Нормы, включающие положения, регламентирующие вопросы оказа-

ния туристских услуг, зафиксированы в законодательстве Российской Фе-

дерации (РФ) в структуре Гражданского Кодекса РФ (ГК РФ), Федераль-

ного закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности 

в РФ» (№ 132-ФЗ) и в иных нормально-правовых актах, координирующих 

данную сферу оказания услуг. В силу отсутствия в действующем законо-

дательстве РФ единого подхода к формулировке договора, заключаемого 

между туристской компанией и туристом, целесообразно кратко ознако-

миться с тремя подходами к правовой природе исследуемого договорного 

конструкта в рассматриваемой сфере услуг. 

Так, согласно одной из трактовок, в силу того, что туристский про-

дукт является товаром либо правом на туристские услуги, оказываемых 

третьими лицами, рассматриваемый договор трактуется как договор куп-

ли-продажи. 

Согласно другому подходу, с учетом того, что туристские товары 

представляют собой значительную составную компоненту туристского 

продукта, вместе с компонентой оказания туристских услуг, договор о реа-

лизации туристского продукта позиционируется как смешанный договор. 

Третий подход к определению правовой природы рассматриваемого 

договора совпадает с прорисовывающейся на современном этапе законода-

тельной трактовкой, по которой договор о реализации туристского продук-

та представляет собой договор возмездного оказания услуг (пп. 1, 2 ст. 779 

ГК РФ), адаптивно которому туристская компания (исполнитель) обязуется 

обеспечить оказание комплекса туристских услуг туристу (заказчику). 

Предпосылкой формирования подобных разных подходов к опреде-

лению правовой природы договора о реализации туристского продукта яв-

ляется версия трактовки рассматриваемого договора как договора купли-

продажи, характерная для предыдущих редакций № 132-ФЗ. И, несмотря 

на обозначение в действующей редакции № 132-ФЗ понятия «договор 

о реализации туристского продукта», в структуре № 132-ФЗ не зафиксиро-

ваны формулировки, иллюстрирующие конкретный тип договорных пра-

воотношений.  

Таким образом, в сложившейся ситуации целесообразным становится 

совершенствование нормативно-правовой регламентации рассматривае-

мой категории правоотношений в части введения термина «туристская 
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услуга» в ст. 1 № 132-ФЗ, а также в направлении систематизации и едино-

образия трактовки договора о реализации туристского продукта как дого-

вора возмездного оказания комплекса туристских услуг в положениях 

норм ст. 10 № 132-ФЗ и ст. 779 ГК РФ. 

 

 

Радова С. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

КОНЦЕПЦИЯ ЕДИНОГО ДЛЯЩЕГОСЯ ТРУДОВОГО 

ПРАВООТНОШЕНИЯ 

В советский период, наиболее активно в период после окончания Ве-

ликой Отечественной войны, проблема трудового правоотношения с той 

или иной степенью подробности рассматривалась многими отечественны-

ми исследователями в области трудового права.  

В классической монографии Н. Г. Александрова «Трудовое правоот-

ношение»1 были выделены четыре признака «трудового правоотношения 

вообще». 

Первым признаком трудового правоотношения вообще по мнению 

Н. Г. Александрова является неединичный характер, то есть правоотноше-

ния возникают и существуют между правоспособными субъектами. 

Вторым его признаком является рабочее время работника в качестве 

его обязанности. Формой выражения меры труда является рабочее время, 

в течение которого работник выполняет работу в интересах и под контро-

лем работодателя. 

Третьим признаком выступает длящийся характер данных правоот-

ношений. Это значит, что трудовые правоотношения не заканчиваются 

с выполнением какого-либо условия, в отличие от скоропреходящих пра-

воотношений. Выполнение определенных обязательств не свидетельствует 

о прекращении правоотношений, результат правоотношений достигается 

только путем продолжительных и многократных действий обеих сторон. 

Четвертым признаком трудового правоотношения вообще является 

его авторитарный характер. Исходя из первого признака, трудовые право-

отношения возникают между субъектами, которые определены в своих 

                                                           
1 Александров Н.Г. Трудовое правоотношение. М.: Юрид. изд-во МЮ СССР, 1948. – 336 с. 
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полномочиях.  Одна из сторон – работник – находится под властью рабо-

тодателя, который обеспечивает и контролирует соблюдение дисциплины 

труда. Дисциплина труда, по мнению Н.Г. Александрова, является одним 

из условий неединоличного труда, поэтому первый и четвертый признаки 

тесно связаны между собой. 

Данная концепция, по моему мнению, нашла отражение в действую-

щем Трудовом кодексе в ст. 15. Во-первых, определение трудовых право-

отношений предполагает наличие двух субъектов: работника и работода-

теля, что говорит о неединичном характере правоотношения. Во-вторых, 

в определении говориться об авторитарном характере, то есть о подчине-

нии работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспече-

нии работодателем условий труда. 

 

 

Салихова Э. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Гасанов З. У. 

ОХРАНА И ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ НА ЛИТЕРАТУРНЫЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ, СОЗДАННЫЕ ИСКУССТВЕННЫМ 

ИНТЕЛЛЕКТОМ 

В настоящее время, когда искусственный интеллект все больше 

и больше развивается в своих возможностях, в праве возникают прецеден-

ты по деятельности искусственного интеллекта. Так, например, в США 

был случай, когда Кристина Каштанова попыталась зарегистрировать ав-

торское право на комикс “Zarya of the Dawn”, который был полностью сге-

нерирован нейросетью, но суд отказал ей в этом из-за отсутствия ее твор-

ческого участия в создании данного произведения1. Актуальность данной 

темы обусловлено тем, что право интеллектуальной собственности являет-

ся одной из важнейших тем в современных реалиях, поскольку нынешняя 

система авторского права не развивается параллельно с возможностями 

искусственного интеллекта. 

                                                           
1 Lawler, R. The US Copyright Office says you can’t copyright Midjourney AI-generated images 

[Electronic resource] / R. Lawler // theverge. – 2023. – URL: 

https://www.theverge.com/2023/2/22/23611278/midjourney-ai-copyright-office-kristina-kashtanova 
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Цель: проанализировать правовые проблемы, которые возникают из-

за авторского права на литературные произведения, созданные искус-

ственным интеллектом, и предложить возможные пути их решения. 

Задачи: 

1. Проанализировать существующие правовые нормы, которые регу-

лируют авторское право, и их применимость к литературному творчеству 

искусственного интеллекта. 

2. Рассмотреть подходы к правам на литературные произведения ис-

кусственного интеллекта в международной практике. 

3. Выработать предложения по улучшению правового регулирования в 

сфере авторского права на литературные произведения, созданные искус-

ственным интеллектом. 

В настоящее время большинство правовых систем определяют автор-

ство как результат человеческой деятельности, что создает сложности для 

признания прав интеллектуальной собственности на литературные произ-

ведения, созданные искусственным интеллектом. Анализируя положения 

Гражданского кодекса Российской Федерации, можно заметить, что в нор-

мах не упоминается искусственный интеллект и его деятельность, и в них 

говорится, что автором может быть только гражданин, который внес свой 

творческий труд на создание произведения. Если рассматривать междуна-

родную практику, то она показывает, что в большинстве случаев авторские 

права на литературные произведения признаются только в случае, если че-

ловек принимал значительное творческое участие. В Китае в 2019 году 

была ситуация, когда авторское право на статьи компании “Shanghai 

Yingxun Technology”, которые были сгенерированы программным обеспе-

чением “Dreamwriter”, суд признал за компанией “Shenzen Tencent 

Computer System”, которая была создателем данного программного обес-

печения1. Суд Шэньчжэня принял данное решение из-за того, что про-

граммное обеспечение выполняло всю творческую работу по написанию 

данной статьи. 

Исходя из всего вышеперечисленного, принадлежность авторского 

права на литературное творчество, созданное искусственным интеллектом, 

остается актуальной и сложной темой, которая находится на пересечении 

современных технологий, права и творчества. Характер новых возможно-

стей технологий должен быть учтен в настоящем законодательстве, чтобы 

                                                           
1 Кравченко С. Текст, написанный ИИ, впервые защитили авторским правом. М.: ИНФОСТАРТ 

Журнал, 2020.  
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защитить как интересы создателей программ и авторов, так и права на 

уникальные творения, созданные с помощью искусственного интеллекта, 

чтобы в итоге все привело к гармоничному развитию области авторского 

права в эру цифровизации. 

 

 

Самедова А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия  

Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

КОНЦЕПЦИЯ МНОЖЕСТВЕННОСТИ (РАСЩЕПЛЕННОСТИ) 

ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ  

Исследование правоотношений, возникающих в сфере наемного 

труда, всегда играло важную роль в науке трудового права и являлось од-

ним из ведущих направлений отрасли. Труды таких ученых как Н. Г. Але-

касандров, Л. Я. Гинцбург, М. П. Карпушин, посвященные теории трудо-

вых правоотношений, положили начало для последующих научных разра-

боток в этой области. В их монографиях и научных статьях была разрабо-

тана первоначально концепция единого длящегося трудового правоотно-

шения. Данная концепция была господствующей в советской науке трудо-

вого права до конца 1980-х гг. В противовес ей в 1990-х гг. была обосно-

вана концепции множественности (расщепленности) трудовых правоот-

ношений, главным разработчиком которой являлся В. Н. Скобелкиным. 

Фундаментальное значение для уяснения теории трудовых правоот-

ношений имеет разработанная В. Н. Скобелкиным концепция «множе-

ственности трудовых правоотношений». В монографии 1999 года «Трудо-

вые правоотношения»1 В. Н. Скобелкин приводит контраргументы в поль-

зу расщепленности трудовых правоотношений, тем самым, опровергая ра-

нее выдвинутые Н. Г. Александровым доводы в пользу неделимости тру-

дового правоотношения. 

Под делимостью трудовых правоотношений В. Н. Скобелкин пони-

мает «возможность выделения из них отдельных элементов, появление 

и прекращение которых никак не влияет на само трудовое правоотноше-

                                                           
1 Скобелкин В. Н. Трудовые правоотношения: монография. М.: Вердикт – 1М, 1999. 371 с.  
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ние»1. По мнению В. Н. Скобелкина, трудовые правоотношения могут 

иметь несколько объектов и различаться по содержанию.  

Исходя из этого, трудовые правоотношения согласно учению 

В. Н. Скобелкина условно можно разделить на три группы: основные, до-

полняющие и сопутствующие. Для основных характерно возникновение 

трудового правоотношения между работодателем и работником по поводу 

предоставления и выполнения работы по определенной специальности. 

Дополняющие включают трудовые правоотношения, которые связаны 

с исполнением работником трудовых функций. Сопутствующими являют-

ся совокупность взаимосвязей по предоставлению льгот, гарантий и ком-

пенсаций, непосредственно не связанных с трудовой деятельностью ра-

ботников2. 

Таким образом, концепция множественности (расщепленности) тру-

довых правоотношений предполагает рассматривать их под другим углом. 

В год 100-летнего юбилея В. Н. Скобелкина важно еще раз напом-

нить о его значительном вкладе в развитие теории трудового правоотно-

шения, а также том факте, что в действующем Трудовом кодексе Россий-

ской Федерации была воспринята именно концепция множественности 

трудовых отношений, что прямо вытекает из названия главы 2 и содержа-

щихся в ней статей. 

 

 

Смирнова А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Никитин А. Г. 

ОРГАНЫ ЮРИДИЧЕКОГО ЛИЦА 

За всю историю своего многовекового существования институт юри-

дических лиц стал неотъемлемой частью в развитии общественных отно-

шений и различных структур. Важно обратить внимание, что юридические 

лицо управляемо через свои органы, таким образом оно приобретает 

гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности.  

                                                           
1 Там же. С. 90. 
2 Там же. С. 90 и далее. 
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В статье рассмотрены понятие, виды органов юридического лица. 

Статья позволяет рассмотреть взгляды разных цивилистов, авторов по 

данной теме. 

Как известно, к числу органов юридического лица, которые имеют 

определенные полномочия и осуществляют свою правоспособность явля-

ется единоличный и коллегиальный органы. Коллегиальный и единолич-

ный орган наделены определенными полномочиями на основании законо-

дательства, документов юридического лица, либо решением иного упол-

номоченного на то органа. 

Многие авторы и ученые выражали свое мнение о понятии органа 

юридического лица по-разному, однако к единому мнению так и не при-

шли. По мнению многих ученых выделяются две точки зрения на понятие 

органа юридического лица: 

1. Особый представитель, полномочия которого основаны на законе 

и учредительных документов. Данный подход основывается на теории 

фикции. Данная теория связана с именем немецкого юриста – К. Ф. Сави-

ньи. Он полагал, что: «Только человек является действительным субъектом 

права. Юридическое лицо – это искусственно созданный, путем фикции, 

субъект права»1. 

2. Орган юридического лица – это составная часть, предназначенная 

для осуществления его правосубъектности. Приверженцы данной точки 

зрения полагают, что за волей органа нет никакой другой воли. 

Согласно правовой теории органы подразделяются на постоянные 

и временные. 

Общее собрание участников входит в состав постоянных органов. Времен-

ные органы, как правило, определяются на конкретный срок, либо вовсе не 

имеют определенного срока.  

Согласно точки зрения Д. А. Сумского, постоянным является орган 

юридического лица, срок деятельности которого не устанавливается ни за-

конодательством, ни учредительными документами организации, но вре-

менным же признается орган, срок деятельности которого ограничен зако-

нодательством или учредительными документами. Здесь важно заметить, 

что данная классификация означает, что решение временных органов 

                                                           
1 Савиньи Ф. К. Система современного римского права. – М.: Изд-во Статут, 2011. – С. 24. 
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юридического лица могут быть признаны незаконными в связи с истече-

нием их срока деятельности в отличие от решений постоянных органов1. 

Органом юридического лица, который состоит из всех участников 

юридического лица и обладает наибольшим объемом прав является выс-

ший орган управления юридического лица. В ситуациях, когда ни один из 

органов юридического лица не может принять то или иное решение, 

именно высший орган управления юридического лица является решаю-

щим элементом и может распределять полномочия между органами юри-

дического лица.  

Современная доктрина отмечает важность роли органа юридического 

лица в управлении «жизнедеятельностью» самого юридического лица, 

плодотворной работы и развития. И пристальное рассмотрение некоторых 

законов, регулирующих деятельность юридических лиц, дает нам возмож-

ность изучить данную тему глубже. Исходя из ст. 53 ГК РФ2, можно сде-

лать вывод, что юридическое лицо вправе создать несколько исполнитель-

ных органов. Исполнением решений высшего органа управления занима-

ется исполнительный орган. Исполнительный орган предпринимает опре-

деленные действия для достижения поставленных в уставе целей, а также 

он может быть сформирован не только из членов юридического лица. Со-

гласно законодательству, к лицам, входящим в состав исполнительного 

органа также можно установить требования, как и к лицу, исполняющему 

функции единоличного исполнительного органа.  

 

 

 

Степанова П. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

ОБЩЕПРИЗНАННЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРАВА В СФЕРЕ ТРУДА 

В настоящее время перед российскими юристами как никогда остро 

стоит проблема соблюдения международно-правовых обязательств, его 

частичные расхождения с законодательством Российской Федерации. 

                                                           
1 Сумской Д.А. Гражданско-правовое положение органа юридического лица. – М.: Изд-во 

Норма, 2007. – С. 367. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. 

31.10.2024). – Собрание законодательства Российской Федерации. 
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В настоящих тезисах коснемся вопроса об общепризнанных принципах 

и права в сфере труда. 

Согласно Декларации Международной организации труда «Об осно-

вополагающих принципах в сфере труда» 1998 г. (в редакции 2022 г.): гос-

ударства-члены МОТ провозгласили принципы, касающиеся основопола-

гающих прав, а именно: «a) свобода объединения и действенное призна-

ние права на ведение коллективных переговоров; b) упразднение всех 

форм принудительного или обязательного труда; c) действенное запреще-

ние детского труда; d) недопущение дискриминации в области труда и за-

нятий; e) безопасная и здоровая производственная среда»1. Обратим вни-

мание, что последнее основополагающее право в сфере труда было вклю-

чено в Декларацию МОТ 1998 г. только в июне 2022 г. Каждому из пяти 

основополагающих прав в сфере труда соответствуют по две фундамен-

тальные конвенции МОТ, причем все 10 таких конференций были рати-

фицированы Российской Федерацией. 

Н. Л. Лютов в своих трудах, посвященных, в том числе, рассмотре-

нию проблемы соответствия российского законодательства международ-

ным трудовым нормам, приходит к выводу о том, что российское законо-

дательство в основном соответствует международно-правовым принци-

пам, касающимся недопущения дискриминации и упразднения принуди-

тельного труда2. Однако российский законодатель допускает исключение 

из принципа запрета принудительного труда в связи с чрезвычайными об-

стоятельствами, а также предусматривает возможности работы на вредном 

производстве, что в определенном смысле нивелирует данный принцип 

указанной выше Декларации. 

Говоря о применении вышеупомянутых норм на практике, следует 

сказать, что вопрос дискриминации работников все еще имеет большое 

значение, несмотря на достаточно широкий инструментарий правовой за-

щиты. В особенности это касается женщин и людей предпенсионного воз-

раста. Также возрастает число работников, получивших заболевания 

вследствие влияния вредных производственных факторов. 

Включение в Декларацию 1998 г. пятого основополагающего права, 

связанного с безопасной и здоровой производственной средой, обусловле-

                                                           
1 Декларация Международной организации труда «Об основополагающих принципах в сфере 

труда: Принята в г. Женеве 18.06.1998 на 86-ой сессии Генеральной конференции МОТ) (с изм. 

и доп. от 06.06.2022) // Сайт МОТ. URL: https://clck.ru/3EkEQ9 (дата обращения: 21.11.2024). 
2 Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы координа-

ции / Под ред. С. Ю. Головиной, Н. Л. Лютова. М., 2019. – 256 с. 
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но тем, что каждый год несчастные случаи на производстве уносят жизни 

2,3 миллионов человек в мире, около 160 млн. трудящихся ежегодно стра-

дают от профессиональных заболеваний, а 313 млн. работников – от про-

изводственных травм1. МОТ стремиться активизировать усилия госу-

дарств-членов в борьбе с производственным травматизмом и профессио-

нальными заболеваниями. 

Для устранения указанных несоответствий в законодательстве и со-

блюдения его на практике кажется необходимым совершенствование за-

конодательства РФ путем пересмотра норм, касающихся безопасности 

производственной среды. Вместе с этим мы считаем важным повышение 

правовой грамотности работников, касающейся их прав и недопустимости 

их дискриминации для понижения латентности таких случаев на практике, 

а также усиление контроля (надзора) за соблюдение законодательства 

о труде. 

 

 

Телибекова Д. Б. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия  

Н. рук.: ст. преп. Нургалиева М. Л. 

ПОНЯТИЕ ДОГОВОРА КОНВЕРТИРУЕМОГО ЗАЙМА 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

г. Москва, Россия 

Н.рук.: к.ю.н., доц. Матвеева Н.А. 

В настоящее время понятие договора конвертируемого займа (далее – 

ДКЗ) не закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ)2. Предполагается, что законодатель решил не включать нор-

мы о ДКЗ в ГК РФ в связи с тем, что ДКЗ, согласно представленной в за-

конах об ООО3 и АО1 формулировке «… признается договором займа…». 

                                                           
1 Бекяшев Д.К., Микрина В.Г. Универсальные международные стандарты трудовых прав чело-

века: монография. М.: Проспект, 2024. С.40. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст]: от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 16.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. 
3 Закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 

08.02.1998 № 14 // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1998 г. – с изм. и до-

пол. в ред. от 01.09.2024. 
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Следовательно, к данному виду договора применимы положения ст. 807 

ГК РФ о договоре займа. Позиции придерживается Е.А. Суханов, справед-

ливо называя ДКЗ разновидностью договора займа2. 

Отмечается, что российская цивилистическая доктрина по ДКЗ еще 

формируется: ученые не пришли к единому мнению о том, что представ-

ляет собой ДКЗ. Исследователи-экономисты считают, что ДКЗ является 

«…формой инвестирования в стартап под процент с условием, что при 

желании инвестор вправе превратить этот долг в акции компании»3. Циви-

листы разделяют мнение о ДКЗ как способе внешнего финансирования 

и инвестирования в общество4. Другие ученые-юристы придерживаются 

иного подхода к пониманию ДКЗ и полагают что это отдельная договор-

ная конструкция5. Другая группа ученых видят схожесть ДКЗ и корпора-

тивного договора, поскольку у займодавца есть право созыва общего со-

брания участников с целью рассмотрения вопроса о конвертации6.  

Обращаясь к дефинициям в законах, является некорректным исполь-

зование формулировок «увеличение уставного капитала» и «размещение 

акций» в контексте определения понятия и характеристик ДКЗ.  

Основной сущностью, исходя из названия договора, является конвер-

тация займа, тогда как увеличение уставного капитала в ООО и размеще-

ние акций в АО представляют собой второстепенную особенность ДКЗ. 

Эту мысль также подчеркивает сам законодатель (п. 3 ст. 32.2 ФЗ об АО) 

отмечая, что первичным является предъявление требования, после чего 

стороны подтверждают исполнение ключевой особенности ДКЗ – конвер-

тации, и только после принятия соответствующего решения, уставный ка-

                                                                                                                                                                                     
1 Закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ // Со-

брание законодательства Российской Федерации. – 1995 г. – с изм. и допол. в ред. от 

30.11.2024. 
2 Гражданское право : учебник : в 4 т. / отв. ред. д-р юрид. наук., проф. Е. А. Суханов. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – Москва : Статут, 2023. 
3 Алхаматов А.Х. Правовое регулирование венчурных инвестиций в Российской Федерации // 

Вестник магистратуры. 2022. №5-3 (128). 
4 Порсюров Е.А., Татаринова Е.П. Договор конвертируемого займа: преимущества и недостат-

ки // Имущественные отношения в РФ. – 2020. – № 2 (221). – С. 86–92; Соловьева Е. Н. Дого-

вор конвертируемого займа в нотариальной практике: проблемы и перспективы // Юридиче-

ская наука. – 2021. – № 11. – С. 134–138. 
5 Марьина А. Без судебной практики это по-прежнему риск: инвесторы и стартапы оценили 

закон о конвертируемом займе // RB.RU. URL: https://rb.ru/story/converted-loan (дата обраще-

ния: 01.10.2024); Урбанаева А.И. Порядок конвертации по договору конвертируемого займа: 

основные проблемы (на примере ООО) // Гражданское право. – 2023. – № 3. – С. 39–41. 
6 Янковский Р.М. Конвертируемый заем: договорная модель и проблемы регулирования // За-

кон. 2017. № 11. С. 184–192; Фроловский Н.Г. Особенности статики договора конвертируемого 

займа в корпоративных обязательствах // Гражданское право. 2021. № 5. С. 28–30. 
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питал увеличивается, а акции размещаются в рамках реализации договора 

конвертируемого займа. 

Таким образом, представляется необходимым дополнение дефиниции 

в законе словом «конвертация» для более точного определения ДКЗ. Сле-

довательно, сформулировать понятие данного вида договора можно таким 

образом: «договор конвертируемого займа – это договор займа, преду-

сматривающий право займодавца вместо возврата всей или части суммы 

займа и выплаты всех или части процентов за пользование займом при 

наступлении срока и (или) иных обстоятельств, предусмотренных этим 

договором, потребовать от заемщика конвертации займа путем увеличения 

уставного капитала / размещения определенного вида акций во исполне-

ние ДКЗ». 
 

 

 

Фатихова М. Е.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия  

Н. рук.: ст.преп. Нургалиева М. Л. 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САНИТАРНО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ В РОССИИ 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие потребителей являет-

ся одной из важнейших задач государственной политики в области охраны 

здоровья населения и одним из ключевых аспектов общественного здоро-

вья и социальной стабильности. В условиях современного мира, где гло-

бализация и урбанизация приводят к увеличению рисков распространения 

инфекционных заболеваний, правовое обеспечение санитарно-эпидемио-

логического благополучия становится особенно актуальным.  

В рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – без-

опасность для здоровья» в 2022–2030 годы реализуется стратегическая 

инициатива по формированию в Российской Федерации устойчивой, силь-

ной и адаптивной системы предупреждения, выявления и реагирования на 

угрозы биологической безопасности населения, направленной на обеспе-

чение защиты государства и каждого человека от эпидемических рисков, 
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в том числе включающей осуществление ранней доступной диагностики 

и профилактики заболеваний1.  

Основой правового обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в России является Федеральный закон от 30 марта 1999 г. 

№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»2. 

Этот закон устанавливает основные принципы государственной политики 

в области санитарного и эпидемиологического благополучия, определяет 

полномочия государственных органов, а также права и обязанности граж-

дан и юридических лиц. 

Ключевыми аспектами данного закона являются: 

– установление механизмов контроля за соблюдением санитарных 

норм и правил, включая инспекции и проверки; 

– обязанности производителей обеспечивать безопасность своей 

продукции, проводить санитарные экспертизы и информировать потреби-

телей о возможных рисках; 

– граждане имеют право на получение информации о состоянии са-

нитарно-эпидемиологической обстановки, а также на защиту своих прав 

в случае нарушения санитарных норм. 

Кроме того, существует множество актов устанавливающие сани-

тарно-эпидемиологические требования (санитарные правила, санитарные 

правила и нормы, санитарные нормы, гигиенические нормативы) 

Несмотря на наличие развитой правовой базы, система санитарно-

эпидемиологического благополучия в России сталкивается с рядом проблем: 

– недостаточная информированность населения; 

– коррупция и злоупотребления; 

– инфраструктурные проблемы. 

Эти проблемы требуют комплексного подхода к их решению, вклю-

чая повышение уровня образования населения, улучшение работы кон-

трольных органов и развитие инфраструктуры. 

В условиях глобальных вызовов необходимо адаптировать суще-

ствующую правовую систему к новым реалиям, в частности необходимо 

обновление действующих норм с учетом новых угроз и вызовов, таких как 

изменение климата или новые инфекционные заболевания. 

                                                           
1 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия насе-

ления в Российской Федерации в 2023 году». Режим доступа: 

https://docsfera.ru/upload/pdf/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_sanitarno_epidemiologicheskog

o_blagopoluchiya_naseleniya_2023.pdf, свободный. Проверено: 20.10.24. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 14. Ст. 1650. 

https://docsfera.ru/upload/pdf/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_sanitarno_epidemiologicheskogo_blagopoluchiya_naseleniya_2023.pdf
https://docsfera.ru/upload/pdf/gosudarstvennyy_doklad_o_sostoyanii_sanitarno_epidemiologicheskogo_blagopoluchiya_naseleniya_2023.pdf
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Хабибуллина А. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Томашевский К. Л. 

ГАРАНТИИ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА 

Гарантии для членов профсоюзов играют важную роль в защите прав 

работников и обеспечении справедливых условий труда. Они позволяют 

эффективно и защищать права и представлять интересы трудящихся. Роль 

профсоюзов как института, представляющего интересы трудящихся, ста-

новится особенно актуальной. Гарантии становятся критически важными 

для достижения социальной справедливости и баланса в трудовых и непо-

средственно связанных с ними отношениях. 

Особенностью гарантий прав членов профсоюзов в России согласно 

Федеральному закону «О профессиональных союзах, их правах и гаранти-

ях деятельности»1 является защита от произвольного увольнения работни-

ков, входящих в состав профсоюзных органов, без предварительного со-

гласия профсоюза. Члены таких органов также имеют право на освобож-

дение от работы для выполнения профсоюзных обязанностей и участия в 

мероприятиях профсоюза, при этом условия освобождения определяются 

коллективным договором.  

Для сравнения: в соответствии со ст.24 Закона Республики Беларусь «О 

профессиональных союзах» предусмотрены иные гарантии для членов проф-

союзов2: увольнение работников, избранных в профсоюзные органы, требует 

письменного уведомления и согласия профсоюза; лица, избранные в проф-

союзные органы, имеют преимущественное право на сохранение работы при 

сокращениях, а освобожденным из-за избрания на профсоюзные должности 

гарантируется возвращение на прежнюю или равноценную работу.  

Можно отметить, что несмотря на наличие законодательных положений, 

обеспечивающих защиту прав профсоюзов в обеих странах, Беларусь демон-

стрирует более развитые гарантии, которые могут способствовать большей 

защите интересов профсоюзных работников по сравнению с Россией. 

                                                           
1 Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности» // Собрание законодательства Российской Федерации от 1996 г. – № 3. – 

Ст. 148. 
2 Закон Республики Беларусь от 22.04.1992 № 1605-XІІ «О профессиональных союзах» // 

Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 09.03.2000, № 23, 2/146. 
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В Казахстане гарантии прав членов выборных профсоюзных органов 

нашли урегулирование в Законе «О профессиональных союзах»1. Закон 

запрещает применение дисциплинарных взысканий к таким членам без 

учета мнения профсоюза, что подчеркивает важность их участия в защит-

ных механизмах. Расторжение трудового договора по инициативе работо-

дателя возможно только с согласия профсоюза, за исключением случаев 

ликвидации предприятий.  

Казахстан обеспечивает высокий уровень защиты прав членов проф-

союзов, что выражается в строгих требованиях относительно дисципли-

нарных мер и необходимости согласия профсоюза при расторжении тру-

довых договоров. В этом аспекте Казахстан выделяется по сравнению 

с Россией, где механизмы могут быть более гибкими, и имеет схожесть 

с Беларусью, хотя в последней независимые профсоюзы могут сталкивать-

ся с государственным вмешательством в их деятельность, о чем свиде-

тельствует одна из резолюции МОТ 2023 г. о несоблюдении в Беларуси 

общепризнанного принципа международного права в сфере труда, а имен-

но: свободы объединения. 

Россия может рассмотреть заимствование ряда норм из законов Бела-

руси и Казахстана, особенно в вопросах гарантиях прав членов профсоюз-

ных органов. Опыт этих стран в укреплении статуса профсоюзов и созда-

нии эффективных механизмов диалога между работниками и работодате-

лями может помочь в улучшении условий труда и социальной справедли-

вости в России. 

 

 

Хаметшина Л. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

Н. рук.: доц. Муртазина Г. М. 

ДОГОВОРЫ НА ОКАЗАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ 

В настоящее время, сектор услуг занимает ведущее место в эконо-

мике Российской Федерации и всего мира. Предоставляемый спектр услуг 

огромен, но при этом он продолжает расширяться в связи с открытием но-

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 211-V «О профессиональных союзах» // 

Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 год, июнь, № 11 (2661), ст. 66 
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вый сфер деятельности, новых течений повседневности, развитием эконо-

мики, что требует их законодательного урегулирования. 

Юридические услуги являются одним из самых распространенных 

видов предоставляемых услуг, но вместе с тем, противоречиво урегулиро-

ванным законодательством Российской Федерации. Под договором на ока-

зание юридических услуг принято понимать – соглашение между сторо-

нами, одной из которых является заказчик, а другой – поставщик услуг 

(юрист или юридическая компания, другими словами, лицо, имеющее 

правомочия на оказание услуги данного вида)1. 

Гражданским кодексом Российской Федерации2 не определено поня-

тие договора об оказании юридических услуг, характеристики его субъек-

тов и т.д., из этого следует, что данный вид договора является не самосто-

ятельным видом гражданско-правового договора, а разновидностью дого-

вора возмездного оказания услуг (глава 39 Гражданского кодекса РФ3). 

Особенности правового регулирования отношений между сторонами по 

договору определяются самой спецификой оказываемых услуг, так, в за-

висимости от характера услуг, к ним могут быть применены положения 

так называемых специальных законов, например, Федеральный закон от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации»4 и т.д. В этой связи, можно сделать вывод о том, что 

применение данных законов касается не гражданско-правовых отношений, 

между сторонами договора, а лишь их административного регулирования. 

При этом, стоит отметить, что в настоящее время закон5 не требует 

обязательного лицензирования деятельности по оказанию юридических 

услуг, что приводит в некоторых случаях к ненадлежащему выполнению 

услуг и к неквалифицированному предоставлению услуг. 

Таким образом, предлагаем принять Федеральный закон, регулиру-

ющий порядок, степень, критерии качества оказания юридических услуг, 

ответственность юриста (поставщика услуг) и т.д. для повышения качества 

предоставляемых юридических услуг. Другим вариантом урегулирования 

                                                           
1 Булатова Н. Правовая природа юридических услуг // Нотариус. 2009. № 5. С. 28-32.  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

11.03.2024) // Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

24.07.2023) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 
4 Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 22.04.2024) «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 10.06.2002, № 23, 

ст. 2102 
5 Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» // Собрание законодательства РФ", 09.05.2011, № 19, ст. 2716. 
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данного вида договоров является закрепление договора об оказании услуг 

главой 39 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Исходя из всего вышесказанного, необходимо отметить, что договор 

на оказание юридических услуг является одним из самых распространен-

ных видов предоставляемых услуг, который зачастую может предостав-

ляться не квалифицированными специалистами, что влечет за собой нега-

тивные последствия для заказчика услуги, поэтому так важно совершен-

ствовать данные нормы законодательства. 
 

 

Хасаншина Ю. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Абдуллаева Р. Р. 

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕ ННОСТИ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ 

ВРЕДА ЖИЗНИ ИЛИ ЗДОРОВЬЮ РЕБЕНКА 

Актуальность темы обусловленна повышенным вниманием обще-

ства к вопросам безопасности детей, как наиболее уязвимой части обще-

ства, и необходимости эффективного правоприменения к новым видам 

угроз возникающих в современном мире.  

Цель исследования: проведение комплексного анализа гражданско-

правовой ответственности за причинение вреда жизни или здоровью детей. 

Задачи исследования сделать «срез» угроз и классифицировать их 

с учетом анализа действующего законодательства, которое регулирует от-

ветственность за причинение вреда жизни и здоровью ребенка. Например: 

как оградить детей от влияния деструктивного контента в интернете, спо-

собы, механизмы и ответственность при этом. Необходимо изучить соци-

альные и психологические последствия таких действий для детей и их се-

мей, чтобы предложить рекомендации по улучшению защиты прав детей в 

этом вопросе. 

Гражданская ответственность включает возмещение ущерба, который 

может быть как материальным (медицинские расходы, расходы на реаби-

литацию), так и моральным (страдания, переживания). Гражданская ответ-

ственность может быть возложена на родителей, опекунов или третьих 

лиц, если их действия способствовали причинению вреда. 

Субъектами ответственности могут быть как физические лица (роди-

тели, опекуны, другие взрослые), так и юридические лица (учебные заве-



120 

дения, медицинские учреждения и пр.). Важно отметить, что родители 

несут ответственность за действия своих детей до достижения ими совер-

шеннолетия, в отличие от совершеннолетнхих граждан, которые сами от-

вечают за свои действия. 

Условия ответственности включают наличие факта причинение вреда, 

наличие вины (умысла или неосторожность), а также причинно-следствен-

ную связь между действиями виновного и наступившими последствиями.  

Наиболее распространенным способом защиты прав, является возме-

щение убытков и компенсация морального вреда, по свершившемуся фак-

ту нанесения вреда. При этом нужно понимать, что существуют государ-

ственные механизмы направленные на профилактику недопущения при-

чинения вреда ребенку и ответственность за невыполнение соответствую-

щих мероприятий.  

Порядок возмещения вреда ребенку осуществляется через судебный 

процесс, при котором родитель, либо законный представитель подает иск 

к виновному лицу. Размер компенсации определяется с учетом медицин-

ских расходов, утраты трудоспосоности, морального вреда и факторов, 

влияющих на качество жизни ребенка. 

Однако, правовое регулирование размера возмещения вреда включа-

ют нечеткость критериев оценки ущерба и сложности в установлении дол-

госрочных последствий для здоровья ребенка. Кроме того, отсутствие 

специализированных норм и финансовые ограничения виновных могут 

препятствовать адекватному возмещению вреда, что оставляет детей и их 

семей без необходимой поддержки. 
 

 

Хасаншина Л. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал 

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: к.соц.н., доц. Маринчак Н. Ю. 

К ВОПРОСУ О РАЗМЕРАХ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО 

ВРЕДА, ПОДЛЕЖАЩЕГО УДОВЛЕТВОРЕНИЮ В ДЕЛАХ 

О НАРУШЕНИИ АВТОРСКИХ ПРАВ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Цифровые технологии оказали значительное влияние на развитие 

и популяризацию творческой деятельности в сети Интернет. Стоит отме-

тить, что авторы произведений, фотографий и других результатов творче-



121 

ской или иной интеллектуальной деятельности получают значительное 

признание именно благодаря киберпространству. Интернет позволяет дан-

ным лицам извлекать доход из результатов своей деятельности, развивая 

собственные предпринимательские возможности. Однако, порой, узнавае-

мость автора, возможность безграничного распространения результатов 

творчества, а также физическая невозможность противостояния незакон-

ного распространения материалов, охраняемых авторским правом, может 

привести к существенным нарушениям прав автора, тем самым нанося ему 

имущественный и моральный вред. Судебная практика по спорам, связан-

ным с нарушением авторских прав, показывает, что даже любое, казалось 

бы, незначительное нарушение права, такое как, например, использование 

чужой фотографии на личной странице/сайте служит поводом для обра-

щения в суд для восстановления нарушенного права и возмещения ущерба 

в виде выплаты определенных компенсаций. 

Так или иначе, лицо, чьи права нарушаются, испытывает определен-

ные моральные страдания, которые могут выражаться, например, в виде 

продолжительной головной боли, бессонницы, болей в иных органах, ко-

торые в теории могут обернуться худшими последствиями для организма 

человека. Нередко глубокие переживания приводят к серьезным заболева-

ниям, поскольку реакция организма на те или иные раздражители сугубо 

индивидуальна, и каждый человек реагирует по-разному. В данном случае 

компенсация морального вреда могла бы существенно сгладить вред, но 

только в том случае, если потерпевшее лицо действительно добросовестно 

использовало денежную компенсацию в нужных целях. Поскольку суд, 

вынося решение об удовлетворении требований в части присуждения ком-

пенсации морального вреда, о частичном удовлетворении требований либо 

вовсе в отказе, ссылается на несоразмерность требований причиненному 

моральному вреду, потерпевшее лицо остается в некотором непонимании. 

На данном этапе было бы целесообразно установить твердую минималь-

ную сумму денежной компенсации морального вреда, на которую может 

рассчитывать потерпевшее лицо и быть уверенным в полном ее удовле-

творении. По нашему мнению, нарушение авторских прав в сети Интернет 

требует особого внимания, в том числе внимания судов при решении дан-

ной категории споров, поскольку при нарушении авторского права одним 

лицом, распространившим объект незаконно, оно может быть нарушено 

другим лицом повторно, образуя целую цепочку нарушений. 
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Нарушение авторских прав в сети Интернет с каждым годом набира-

ет обороты, а значит, что требуется четкий механизм для защиты нару-

шенных прав, в том числе достойная компенсация для потерпевшего лица. 

Правообладатели должны быть уверены, что государство охраняет интел-

лектуальную собственность и пресекает любые нарушения. 

 

 

Хасаншина Л. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал 

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: к.соц.н., доц. Маринчак Н. Ю. 

НАРУШЕНИЕ АВТОРСКИХ ПРАВ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ 

Нарушение авторских прав в условиях цифровой трансформации 

представляет собой сложную и многогранную проблему, актуальность ис-

следования которой обусловлена стремительным развитием информаци-

онных технологий и глобализацией. Несмотря на существование законо-

дательной базы, направленной на защиту авторских прав, эффективность 

ее применения в условиях цифровой среды остается достаточно низкой.  

Так, ретроспективный экскурс существующего законодательства 

в области интеллектуальной собственности, применительно к цифровым 

объектам, выявляет существенный дефицит правового регулирования, за-

трагивающий ключевые аспекты охраны авторских прав в цифровой сре-

де.  Проблема выходит за рамки простого отсутствия регламентирующих 

норм, представляя собой комплекс взаимосвязанных юридических, техни-

ческих и институциональных вызовов. Можем заключить, что юридиче-

ские аспекты представляют собой наиболее сложный пласт проблемы.  

Неопределенность в сфере совершения сделок с цифровыми объектами ав-

торского права обусловлена отсутствием четко определенных процедур 

верификации волеизъявления правообладателя. В условиях децентрализо-

ванной интернет-среды возникает проблема установления юрисдикции, 

определения момента возникновения, изменения и прекращения прав соб-

ственности на цифровые объекты.  Международный характер сети Интер-

нет усугубляет эту проблему, создавая коллизии между национальными 

правовыми системами.  Разрешение споров, связанных с нарушением ав-

торских прав в цифровой среде, осложняется трудностями фиксации дока-
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зательств, трансграничным характером правонарушений и необходимо-

стью сотрудничества между различными юрисдикциями. Правовое поло-

жение провайдеров услуг и производителей цифровых продуктов также 

остается неоднозначным, требуя разработки специальных механизмов за-

щиты от ответственности за действия пользователей. Защита баз данных, 

являющихся значительным объектом интеллектуальной собственности 

в цифровой экономике, требует уточнения и усиления законодательных 

норм. Проблема «интернет-пиратства», характеризующаяся масштабно-

стью и сложностью борьбы с ней, требует комплексного решения, вклю-

чающего как правовые, так и технические меры. Отсюда вытекают и тех-

нические проблемы, которые тесно взаимосвязаны с юридическими. 

Обеспечение надежной защиты информации в цифровой среде остается 

актуальной задачей. Несовершенство систем цифровой подписи и аутен-

тификации увеличивает риски подделки и незаконного использования 

цифровых объектов. Технические особенности электронного распростра-

нения публикаций, музыки, фильмов и программного обеспечения 

(например, проблема копирования и распространения контента) требуют 

разработки эффективных технологических решений для контроля и 

предотвращения нарушений авторских прав. В этой связи, считаем, что 

управление доменными именами, как критическая инфраструктура Интер-

нета, требует совершенствования механизмов регулирования. Институци-

ональные проблемы заключаются в необходимости усиления роли и коор-

динации деятельности национальных и международных учреждений по 

защите интеллектуальной собственности. Всемирная организация интел-

лектуальной собственности (далее – ВОИС) играет ключевую роль в гар-

монизации международного законодательства, однако требуется более ак-

тивное взаимодействие между ВОИС и национальными патентными и ав-

торскими ведомствами для обеспечения эффективного применения меж-

дународных норм на национальном уровне. В этой связи, считаем, что 

только комплексный подход, включающий в себя решение юридических, 

технических и институциональных проблем, позволит обеспечить без-

условно реальную защиту авторских прав в цифровой среде. 
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Хисамутдинова А. Т. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Шагвалиев Р. М. 

ПРАВО РЕБЕНКА НА ЗАЩИТУ ПО СЕМЕЙНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Исходя из толкования ст. 26 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации несовершеннолетним признается лицо, в возрасте от 14 до 18 

лет1. В соответствии с главой 11 Семейного кодекса РФ несовершеннолет-

ний имеет право: жить и воспитываться в семье; на общение с родителями 

и другими родственниками; на защиту; на выражение своего мнения; на 

имя, фамилию, отчество; на изменение имени и фамилии; на имущество.  

Защиту прав и интересов несовершеннолетнего законодательство 

поручает его непосредственным представителям (в соответствии с п. 1 

ст. 56 Семейного кодекса РФ2 законным представителем ребенка является 

родитель или лицо его заменяющее (усыновитель, опекун, попечитель, 

приемный родитель) или в предусмотренных Законом случаях органам 

опеки и попечительства, прокурору, суду. 

Под защитой прав и интересов несовершеннолетнего принято пони-

мать комплекс конкретных мер, реализуемых законными представителями 

лица и (или) с помощью компетентных государственных органов, с целью 

недопущения нарушения прав и законных интересов ребенка3. Но на прак-

тике встречаются случаи, при которых родители (законные представители) 

злоупотребляют родительскими правами, либо не выполняют или выпол-

няют ненадлежащим образом обязанности по воспитанию несовершенно-

летних, тем самым нарушают права и интересы ребенка; для обеспечения 

защит прав несовершеннолетнего при данной ситуации, законодатель ввел 

п.2 ст.56 Семейного кодекса РФ, в котором прямо указано, что обязан-

ность по защите возлагается на органы опеки и попечительства, суд. 

Но на наш взгляд, законодатель не предусмотрел в п. 3 ст. 56 Семей-

ного кодекса примечание и о моральных страданиях, которые могут быть 

причинены ребенку невыполнением или ненадлежащим выполнением ро-
                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

08.08.2024, с изм. от 31.10.2024) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301 
2 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 23.11.2024) //  

Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. 
3 Бернштейн, Е. В. Реализация прав ребенка на защиту своих прав / Е. В. Бернштейн // Аспи-

рант и соискатель. – 2013. – № 2(74). – С. 22–25.  
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дителями своих обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. 

Предлагаем дополнить п. 3 ст. 56 СК РФ фразой «…об угрозе жизни или 

физическому или моральному (ментальному) здоровью ребенка…». 

 

 

Хисматова Г. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

Нижнекамский филиал 
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Н. рук.: ст.преп. Нургалиева М. Л. 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ «ЭКСТРЕМИЗМ» И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ 

Закон РФ «О защите прав потребителей»1, после нескольких редак-

ций, стал максимально эффективным средством для урегулирования по-

требительского рынка и разрешения споров на нем. Он регулирует поря-

док оказания услуг и продажи товаров, а также гарантирует защиту инте-

ресов потребителей. 

Явление «потребительский экстремизм» имеет зарубежное проис-

хождение, которое сводится к тому, что потребитель, соблюдая все фор-

мальности по закону, совершает действия, нацеленные на получение вы-

годы для себя, тем самым наносит ущерб предпринимателю.  

Федеральный закон «О защите прав потребителей» (далее – ЗоЗПП) 

определяет гражданам больший объем преимуществ, которые и использу-

ют недобросовестные потребители.  

Проанализируем их по порядку:  

– распределение бремени доказывания (ст. 475 ГК РФ). На протяже-

нии срока гарантии продавец обязан установить, что дефект связан 

с нарушением правил эксплуатации или определить отсутствие дефекта; 

-–презумпция неосведомленности потребителя (ст. 12 ЗоЗПП); 

– законная неустойка (ст. 23 ЗоЗПП), которую потребители-

экстремисты завышают; 

– возмещение убытков (ст. 13 ЗоЗПП), которые компенсируются 

в полном объеме; 

– компенсация морального вреда (ст. 15 Закона о ЗПП). Моральные 

страдания оценить очень сложно, кроме того объем данного требования не 

привязан к цене иска; 

– подсудность по выбору истца, что может повлечь значимые убытки 

для продавца. 
                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 
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Последствия потребительского экстремизма могут быть как негатив-

ными, так и позитивными1. С одной стороны, агрессивное поведение мо-

жет привести к ухудшению репутации компаний, увеличению затрат на 

защиту прав потребителей и даже к юридическим последствиям. С другой 

стороны, подобные действия могут способствовать повышению осведом-

ленности о правах потребителей и заставить компании улучшать качество 

своих товаров и услуг. 

Для борьбы с потребительским экстремизмом необходимо повышать 

правосознание, внедрять образовательные программы по правам потреби-

телей, использовать социальную рекламу, улучшать доступность инфор-

мации о том, как правильно защищать свои интересы.  

 

 

Чванова Д. С. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал 

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: к.соц.н., доц. Маринчак Н. Ю. 

ВИРТУАЛЬНОЕ ИГРОВОЕ ИМУЩЕСТВО КАК ОБЪЕКТ 

ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Цель исследования: изучить виртуальное игровое имущество в рам-

ках российского гражданского законодательства. 

Задачи исследования: 

‒ Изучение понятия виртуального игрового имущества. 

‒ Рассмотрение судебной практики по спорам, связанным с данными 

правоотношениями. 

‒ Анализ возможных подходов к правовому регулированию вирту-

ального игрового имущества. 

Развитие информационных технологий приводит к стремительной 

модернизации виртуального пространства. В ходе которой возникают но-

вые объекты имущества, не имеющие материальной формы. Исходя из 

этого возникают сложности в урегулировании вопросов, связанных с обо-

ротом данных внутриигровых элементов. 

Виртуальное игровое имущество представляет собой, не имеющий 

материального выражения, объект цифрового пространства, который име-

                                                           
1 Алешина К.В. Поведение потребителей: учебное пособие. М.: Фаир-Пресс, 2006. 
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ет ценность. Это может быть игровая валюта, внутриигровые предметы, 

а также аккаунты и многое другое. 

Рассмотрим судебную практику на данную тему в РФ. Первого июня 

2011 года в Басманном районном суде города Москвы состоялось судеб-

ное заседание по делу Шевченко Е. И. о блокировке его учетной записи 

в компьютерной игре. В заявленных требованиях истцу было отказано. 

В составленном определении ссылались на статью 1062 часть 1 ГК, кото-

рая гласит, что «Требования граждан и юридических лиц, связанные с ор-

ганизацией игр и пари или с участием в них, не подлежат судебной защи-

те...»1. На примере этого решения, а также многих других, можно заме-

тить, что чаще всего в ситуациях, связанных с виртуальным имуществом, 

суд применяет законодательство об азартных играх. Это свидетельствует 

о недостаточности нормативно правового регулирования, из-за чего люди 

в цифровом пространстве чувствуют себя не в безопасности. 

Рассматривая иностранную концепцию, можно выделить две основ-

ные теории: 

1. Игроки должны сами следить за своими действиями и думать об 

их последствиях 

2. Пользователи должны действовать исходя из лицензионного со-

глашения 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в эру развития ки-

берспорта и компьютерных игр в России, следует также обновить законо-

дательство РФ и проводить информационную работу с населением для 

обеспечения защиты игроков виртуального игрового пространства. 

 

 

Шагаева Д. Ш. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Жилое помещение – это изолированное помещение, с уточненной 

площадью, предназначенное для постоянного или временного проживания 

                                                           
1 «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023). 
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физических лиц, относящееся к категории недвижимого имущества и яв-

ляющееся частью жилищного фонда. 

В качестве требований, предъявляемых к жилому помещению можно 

назвать: 

– нормальные показатели санитарно- эпидемиологической безопасно-

сти в области физических нормативов; 

– жилые помещения не должны располагаться на территориях, кото-

рые прилегают к воздушным линиям электропередач; 

– жилые помещения должны располагаться в жилых зонах согласно 

градостроительному зонированию; 

– работоспособность всех несущих конструкции жилого помещения; 

– обеспечение исправными и безопасными инженерными системами; 

– комнаты, предназначенные для проживания и кухня должны иметь 

естественное освещение; 

– при строительстве должны быть установлена шумоизоляция, чтобы 

не допустить предельно допустимых уровней шума и вибрации.  

Статья 130 ГК РФ1 определяет в качестве объектов недвижимости 

изолированное жилое помещение, которое может быть использовано ли-

цами для постоянного проживания. К таковым относят жилой дом, часть 

жилого дома, квартира, часть квартиры, комната, которые соответствуют 

санитарным нормам и правилам, а также техническим требованиям зако-

нодательства. Таким образом, отличительным признаком жилого помеще-

ния от нежилого считается понятие «предназначение для проживания».  

Одним из проблемных моментов является вопрос об относимости 

к жилым помещениям части квартиры. Считаем, что для того, чтобы часть 

квартиры стала объектом гражданских прав или объектом жилищных 

прав, она должны быть изолированным помещением. Однако, изолиро-

ванной комната быть не может, поскольку, в квартире должно четко раз-

деляться пространство с установлением границ кухни, коридора. Основы-

ваясь на этом, считаем, что нужно исключить из ст. 16 ЖК РФ2 положение 

о признании части квартиры видом жилого помещения, поскольку оно не 

может выступать в качестве самостоятельного объекта прав. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон Российской 

Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с изм. от 8 августа 2024 г.) // Российская газета. – 

1994. – 8 декабря. – № 238–239; 2024. – 16 августа. – № 182. 
2 Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 188-ФЗ 

(с изм. от 08 августа2024) // Российская газета. – 2005. – 12 января. – № 1; 2024. – 14 августа. – 

№ 179. 
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Примечательно, что ГК РФ не включает норму, закрепляющие поло-

жение, что жилые помещения считаются недвижимым имуществом. Одна-

ко, ст. 558 ГК РФ, определяющая «Особенности продажи жилых помеще-

ний» располагается в параграфе «Продажа недвижимости». Также закон 

о государственной регистрации совершенно четко жилые помещения при-

числяет к недвижимым вещам. 

Для четкого понимания категории «жилое помещение», в законода-

тельном порядке необходимо определить единообразное значение термина 

«нежилые помещения», и это разъяснит, какой объект правового регули-

рования в каждом конкретном случае. Представляется, что под нежилыми 

помещениями нужно понимать части зданий (включая помещения в жи-

лых зданиях, переведенные из жилых в нежилые в установленном поряд-

ке), к которым относятся и встроенно-пристроенные части зданий.  

 

 

Шамсутдинова А. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал  
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Н. рук: ст. преп. Хайрутдинова Л. Р. 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СЭМПЛИРОВАНИЯ В МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ: СООТНОШЕНИЕ БАЛАНСА МЕЖДУ 

АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ТВОРЧЕСКОЙ СВОБОДОЙ 

Актуальность темы исследования обосновывается тем, что музыкаль-

ная индустрия у нас не развивается в плане культуры, смысла текста 

и оригинальность некоторых жанров и зачастую используются музыкаль-

ные техники, которые могут изменить песню, музыку в новом звучании, 

что приводит к нарушению авторских прав. Согласимся с высказываем 

Д. А. Закирова, что «музыка, будучи явлением, очень тонким, оказывается 

наиболее уязвимой для ее присвоения другими лицами без особых уси-

лий»1. 

Одним из примеров является использование сэмплов в музыке, кото-

рые тесно связаны с нарушением авторских прав, если не были соблюдены 

                                                           
1 Закиров Д. А. Защита авторских прав на музыкальные произведения // В сборнике: Обще-

ственные науки в проекции развития современного социума (юридические, социально-

политические, философские науки). Сборник статей по материалам VI Международного моло-

дежного научного форума. Москва, 2023. С. 43–56. 
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определенные условия. Сэмплирование представляет собой процесс ис-

пользования фрагментов звуковых записей оригинальных произведений 

при создании новых музыкальных композиций. Сэмплы в музыкальных 

произведениях начали использоваться примерно в середине 80-х годов XX 

века и стали особенно популярными с развитием технологий цифровой 

обработки звука. Однако с ростом популярности сэмплирования все чаще 

возникают правовые вопросы и судебные споры, связанные с защитой ав-

торских прав (Решение Арбитражного суда Калужской области от 20 мар-

та 2023 г. по делу № А23-9621/2022)1, что подчеркивает актуальность те-

мы исследования. С одной стороны, использование сэмплов и распростра-

нение такой музыки может нарушить авторское право, с другой – совре-

менные правовые рамки могут оказаться слишком жесткими, что затруд-

няет процесс творческой деятельности и инноваций в музыкальной сфере.  

Любое заимствование произведений или их отрывков, защищенных автор-

ским правом2, требует получения соответствующего разрешения правооб-

ладателя. Что касается несения ответственности за нарушение авторского 

права в процессе сэмплирования, то в данном случае субъектами будут 

выступать весь круг лиц, использовавших вновь созданное музыкальное 

произведение. При дальнейшей публикации данных музыкальных произ-

ведений на музыкальных площадках ответственность будут нести артист, 

музыкальный лейбл, дистрибьютор, а в конечном итоге и сама музыкаль-

ная площадка. Статьей 1270 ГК РФ закрепляется исключительное право 

автора на использование произведения, а именно, публичное исполнение 

произведения. Из этого следует, что любое публичное использование му-

зыкальных произведений, за исключением исполнения во время офици-

альной или религиозной церемонии либо похорон (ст. 1277 ГК РФ), не до-

пускается без наличия согласия на то правообладателя и без выплаты воз-

награждения.  

Важно отметить, что не существует установленного законом количе-

ства секунд, нот или тактов, которые разрешается использовать в процессе 

сэмплирования без риска нарушения авторских прав. Вместо временных 

показателей учитываются характеристики использованного материала, 

например, узнаваемость оригинального отрывка в новом произведении, 

контекст, в котором сэмпл используется, цель такого использования.  

                                                           
1 Решение от 20 марта 2023 г. по делу № А23-9621/2022 // Архив Арбитражного суда Калуж-

ской области. – URL: https://sudact.ru. – Проверено: 28.11.2024. 
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. 

от 22.07.2024) // Российская газета. – № 289. – 2006.  
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Примирительные процедуры являются важным элементом в граж-

данском процессе, а также их роль в урегулировании споров между сторо-

нами. В данной статье проанализируем правовые основы применения та-

ких процедур, медиацию, ее преимущества и недостатки, переговоры и 

другие варианты решения конфликтов. Акцентируем внимание на резуль-

тативность проведения примирительных процедур и перспективах их раз-

вития в российской правовой системе. 

За последние несколько лет в гражданских спорах все чаще появля-

ются альтернативные способы решения вопросов, включая примиритель-

ные процедуры. Они позволяют сторонам конфликта самостоятельно, без 

участия суда прийти к соглашению. Что в свою очередь способствует 

снижению нагрузки на судебную систему и сокращает сроки рассмотрения 

дела.  

В законодательстве РФ закреплены различные формы примирения 

сторон, такие как: 

– переговоры; 

– медиация;  

– арбитраж. 

В статье 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Фе-

дерации говорится, что заключить мировое соглашение возможно на всех 

стадиях судебного разбирательства. Также, существует Федеральный за-

кон «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием по-

средника (процедуре медиации)» от 27 июля 2010 года № 193-ФЗ. 

Он в свою очередь регулирует порядок проведения процедур медиации. 

Рядом преимуществ обладает применение примирительных проце-

дур перед традиционным судебным разбирательством. Первое, это позво-

ляет сохранять сторонам контроль над процессом и результатом урегули-

рования спора. Второе, эти процедуры финансово эффективней и требуют 

меньше времени. Безусловно, присутствуют и недостатки, к примеру от-

сутствие обязательной силы решения, принятого в результате примири-
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тельной процедуры, и необходимость наличия воли обеих сторон к со-

трудничеству. 

Стоит отметить безоговорочный факт становления примирительных 

процедур все более популярными среди участников ГП. Исконными при-

чинами является стремление избегать, оптимизировать длительные и до-

рогостоящие судебные разбирательства, к тому же, как следствие возни-

кает гибкость в выборе условия урегулирования спора. Результативность 

этих процедур зависит от множества факторов, а именно уровень обоюд-

ного доверия сторон, присутствие компетентных посредников и готов-

ность сторон к компромиссу. 

Наиболее трудным, но важным является обеспечение прозрачности 

и доступности подобных процедур для всех организаций и всех категорий 

граждан. 

В современном гражданском процессе примирительные процедуры 

являются действительно важным элементом, способствующий эффектив-

ному, незамедлительному решению спора. Они позволяют снижать 

нагрузку на суды и соблюдать объективно-конструктивные отношения 

между сторонами. Дальнейшее развитие этого института будет способ-

ствовать укреплению правового государства и повышению уровня право-

вой культуры в обществе. 

 

 

Шпанова Р. Ю. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОЛЛЕКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ 

В современной России социальное партнерство как часть механизма 

правового регулирования трудовых и непосредственно связанных с ними 

отношений приобретает все большую популярность. Это обусловлено тем, 

что оно позволяет добиться соблюдения баланса интересов работников (их 

представителей), работодателей (их представителей) и государства (в лице 

его органов), прийти к общему компромиссу, консенсусу. В Трудовом ко-

дексе Российской федерации (далее – ТК РФ) выделяется ряд форм осу-

ществления социального партнерства, в том числе коллективные перего-

воры, взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых от-

ношений и др. Однако законодательство Российской Федерации не в пол-
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ной мере смогло отразить в легальном определении правовую природу 

коллективного договора.  

Среди ученых-юристов с советского периода и до настоящего времени 

ведется научная дискуссия о правовой природе коллективных договоров. 

Например, И. Н. Каширин и Ф. М. Левиант относили коллективный дого-

вор к локальным нормативным актам, основываясь на договорном характе-

ре их принятия. Однако локальные нормативные акты основаны на хозяй-

ской (работодательской) власти и в этой связи принимаются работодателем 

единолично или с учетом мотивированного мнения представительных ор-

ганов работников. Е. А. Волк, К. С. Костевич и К. Л. Томашевский относят 

коллективный договор к нормативным соглашениям в сфере социального 

партнерства1. Схожего мнения придерживаются А. М. Лушников 

и М. В. Лушникова, являясь сторонниками концепции о «смешанной при-

роде» коллективного договора, который содержит в себе как локальные 

нормы права, так и взаимные обязательства сторон2. Н. И. Дивеева акцен-

тирует внимание на публично-правовой природе коллективного договора3. 

Согласно ст. 40 ТК РФ коллективные договоры приравниваются 

к правовому акту. Однако этот подход российского законодателя расхо-

дится с концепцией смешанной (двойственной) правовой природы коллек-

тивного договора, которая разделяется большинством современных уче-

ных-юристов, приводит к необоснованному смешению различных источ-

ников трудового права.  

Для сравнения обратимся к законодательству дружественного России 

государства – Беларуси. В ст. 361 Трудового кодекса Республики Беларусь 

дано следующее определение коллективного договора: локальный право-

вой акт, регулирующий трудовые и социально-экономические отношения 

между нанимателем и работающими у него работниками. Здесь просмат-

ривается та же неточность с определением правовой природы коллектив-

ного договора как социально-партнерского нормативного соглашения, что 

и в России. 

На наш взгляд, более обоснованно следует относить коллективный 

договор к категории нормативных соглашений. Данное предложение ос-

новано на том, что коллективный договор включает в себя: во-первых, 

нормативную составляющую (предусматривает локальные нормы права), 

                                                           
1 Волк Е. А., Костевич К. С., Томашевский К. Л. Коллективные договоры и соглашения как ис-

точники современного трудового права (теория и практика). Минск: Амалфея, 2012. 292 с. 
2 Лушникова М. В., Лушников А. М. Социальное партнерство в сфере труда: учеб. пособие. 

Ярославль: ЯрГУ, 2008. С. 257–260. 
3 Дивеева Н. И. Договорные основы трудового права России. Барнаул, 1999. С. 48. 
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во-вторых, обязательственно-договорную составляющую (заключается по 

итогам коллективных переговоров по договоренности работников и рабо-

тодателей, готовых возложить на себя дополнительные права и обязанно-

сти). Именно эту смешанную правовую природу и следует отразить 

в ст. 40 ТК РФ и ст. 361 ТК Беларуси. 

Таким образом, определение коллективного договора как норматив-

ного соглашения в случае его закрепления в ТК РФ и ТК Беларуси позво-

лит дать более точное представление о его правовой природе. 
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ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ НА БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ГМО 

В России с 2014 до середины 2017 г. действовал временный морато-

рий на ГМО. Федеральный закон от 5 июля 1996 г. № 86-ФЗ «О государ-

ственном регулировании в области генно-инженерной деятельности» 1 за-

крепил общие принципы, дал определения основных понятий, связанных с 

оборотом ГМО в России, закрепил основные направления государственно-

го регулирования в области генно-инженерной деятельности, систему без-

опасности в этой области. 

C 4 июля начал действовать Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 

№ 358-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования государственного ре-

гулирования в области генно-инженерной деятельности»2, который уже-

сточил использование ГМ-растений и животных для производства продук-

тов питания в России. 

Защитники закона считают, что безопасность ГМО для окружающей 

среды и человека не доказана, поэтому лучше перестраховаться и запре-

тить его вовсе. Противники же закона опасаются, что он затормозит разви-

тие инноваций в сельском хозяйстве, отбросит отрасль на несколько лет 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 28. Ст. 3348. 
2 Собрание законодательства Российской Федерации. 2016. № 27 (часть II). Ст. 4291. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040147
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назад и сделает ее менее конкурентоспособной. При этом противники за-

кона указывают на то, что вред ГМО не доказан. 

Права потребителей в России в отношении ГМО закреплены в Феде-

ральном законе «О защите прав потребителей» 1. Согласно ч. 2 ст. 10 этого 

закона, информация о продуктах питания в обязательном порядке должна 

содержать сведения о составе, включая информацию о наличии компонен-

тов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных ор-

ганизмов (ГМО), если их содержание в продукте составляет более 0,9%. 

Также общие требования к содержанию информации о пищевых про-

дуктах, полученных из генетически модифицированных источников, со-

держатся в ГОСТ Р 51074–2003 «Продукты пищевые. Информация для по-

требителя. Общие требования»2.  

Принят Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об орга-

нической продукции и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», регулирующий вопросы производства, 

хранения, транспортировки, маркировки и реализации органической (эко-

логически чистой) продукции3.  Вступил в силу Федеральный закон 

№ 159-ФЗ «О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии 

с улучшенными характеристиками» 4, который продолжает законодатель-

ное регулирования обособления продуктов, содержащих ГМО (с улуч-

шенными характеристиками), от продуктов, которые относятся к органи-

ческой продукции. В январе 2020 года утверждена Доктрина продоволь-

ственной безопасности, в которой установлен запрет на ввоз в Россию 

ГМО-продуктов, а также ГМО-продукции с целью посева и выращивания.  

С учетом значимости, необходимо создать системы надлежащего ин-

формирования о наличии модифицированных элементов в соответствую-

щих товарах и обеспечить государственный контроль в данной сфере. 

Можно сделать вывод, что в законодательном регулировании оборота 

ГМО-продукции России принимаются во внимание экономическая целе-

сообразность данной отрасли и научная перспективность геномных иссле-

дований5.  

 

                                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 
2 Информационный указатель стандартов «Национальные стандарты». 2011. № 12. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 2018. № 32 (часть I). Ст. 5073. 
4 Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. № 24 (часть I). Ст. 4177. 
5 Лужина А.Н. Защита прав потребителей при обороте генно-модифицированных организмов: 

международный, российский и французский опыт // Социальные и гуманитарные науки. 2022. 

№ 4. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ СУДОМ ПРИ НАРУШЕНИИ 

СРОКОВ ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Одной из задач гражданского судопроизводства является своевре-

менное рассмотрение и разрешение гражданских дел (ст. 2 ГПК РФ). За-

конодательство гласит, что суды обязаны рассматривать дела в установ-

ленные сроки, учитывая некоторые обстоятельства (например, сложность 

дела, поведение участников и т.д.), поскольку именно своевременность 

позволяет избежать некоторые негативные последствия для сторон (до-

полнительные материальные затраты, утрата имущества). Однако на прак-

тике зачастую суды злоупотребляют процессуальными правами, что при-

водит к нарушениям своевременности рассмотрения и разрешения граж-

данских споров. Цель данного тезиса – анализ действий суда, их квалифи-

кация как злоупотребление правом при необоснованном оставлении заяв-

ления без движения, а также привлечении третьих лиц к делу, что суще-

ственно увеличивает сроки для разрешения дела. 

В соответствии с п. 1 ст. 154 ГПК РФ: «Гражданские дела рассмат-

риваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступ-

ления заявления в суд»1. Тем не менее, на практике рассмотрение и разре-

шение дела судом затягивается по различного рода причинам. Например, 

суд может оставить исковое заявление без движения (ст. 139 ГПК РФ), 

ссылаясь на определенные недостатки в исковом заявлении, непредстав-

лении некоторых необходимых документов в качестве приложений, опла-

ту госпошлины по неверным реквизитам и т.д., хотя на деле никаких недо-

статков нет и приложенные документы в порядке. Причиной может слу-

жить простая невнимательность и человеческий фактор помощника судьи 

при оценке поступившего в суд заявления, однако это также может гово-

рить о том, что суд «безосновательно» оставил заявление без движения 

ввиду разных причин (загруженность суда, нежелание принимать к рас-

смотрению сложные дела, либо иные субъективные причины, о которых 

стоит только догадываться). Об оставлении заявления без рассмотрения су-

                                                           
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 

26.10.2024) // Собрание законодательства РФ. – 28.10.2024. – № 44. – Ст. 6496. 
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дья выносит определение, в котором указывает на недостатки, которые необ-

ходимо устранить заявителю для того, чтобы в дальнейшем оно было приня-

то к рассмотрению. Таким образом, заявителю приходится тратить дополни-

тельные материальные и временные ресурсы для того, чтобы заявление 

в итоговом счете было принято судом (например, почтовые издержки).  

Еще одно обстоятельство, встающее преградой для своевременного 

разрешения дела – привлечение третьих лиц. Согласно ст. 43 ГПК РФ: 

«Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно 

предмета спора, могут быть привлечены к участию в деле по инициативе 

суда». Стоит отметить, что когда такие лица привлекаются в процесс, то 

течение сроков производства по делу начинается с самого начала. Привле-

чение третьих лиц к делу судом также может быть безосновательным, по-

скольку не всегда роль такого лица имеет существенное значения для рас-

смотрения и разрешения дела. 

Таким образом, закон предусматривает увеличение сроков рассмот-

рения и разрешения гражданского дела при определенных обстоятель-

ствах, однако такие обстоятельства должны иметь существенные основа-

ния и быть обоснованными, а не являться причиной затягивания процесса.  

На основании вышеизложенного, автор делает вывод о том, что 

в настоящее время злоупотребление правом судом, выражающееся 

в нарушении сроков рассмотрения и разрешения дела, является суще-

ственной и актуальной проблемой, требующей незамедлительного реаги-

рования и разработки комплексного решения. Нарушение судами процес-

суальных сроков через систематическое оставление заявления без рас-

смотрения являются причиной ограниченного доступа к правосудию и 

подрыва доверия к суду.  

 

 

Ялалова Р. И. 
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г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук: к.соц.н., доц. Маринчак Н. Ю. 

К ВОПРОСУ О ЗАЩИТЕ ПРАВ КРЕДИТОРОВ В ПРОЦЕДУРЕ 

НАБЛЮДЕНИЯ 

В настоящее время в условиях экономической нестабильности 

в Российской Федерации факты обращения юридических лиц в суд за при-
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знанием их несостоятельными носят масштабный характер. Влияние со-

стояния экономики на бизнес предельно ясно, однако не стоит забывать, 

что права кредиторов также не должны нарушаться, и, соответственно, на 

практике существуют проблемы защиты прав кредиторов при банкротстве 

юридического лица, которые становятся предметом обсуждения все чаще.  

Не секрет, что в процедуре банкротства существует 4 стадии (проце-

дуры), и, зачастую, практика показывает, что требование кредитора, 

предъявленное к должнику еще на стадии наблюдения, остается нерас-

смотренным вплоть до следующей стадии. К примеру, вследствие назна-

чения какой-либо экспертизы, рассмотрение требования кредитора может 

быть приостановлено судом. Либо же вследствие апелляционного или кас-

сационного обжалования по итогам проверки обоснованности требования 

кредитора. 

Обозначенные выше проблемы являются подтверждением того, что 

в указанной ситуации целесообразно было бы разрешить проблему на за-

конодательном уровне на том основании, что существует неоправданная 

разница между правовым положением кредиторов.  Таким образом, следу-

ет изучить различные точки зрения относительно обозначенной проблемы 

для ее эффективного решения.  

Безусловно, имеет место быть выработка новых положений законо-

дательства о несостоятельности, в том числе разработка процессуальных 

положений, которые смогли бы урегулировать его проблемные аспекты. 

Случаются ситуации, когда кредитор узнает о банкротстве своего должни-

ка непосредственно после окончания наблюдения, но, тем не менее, это не 

лишает его права требовать включения в реестр требований кредиторов 

(законный тридцатидневный срок, по некоторым мнениям, начинает течь 

как с момента публикации в ЕФРСБ1, так и с момента вынесения решения 

суда о введении процедуры наблюдения).  

Не секрет, что процедура банкротства юридического лица – сложная 

и достаточно длительная процедура (судебные тяжбы порой затягиваются 

на несколько лет с учетом всех необходимых процессуальных действий 

сторон), поэтому нередко разрешение споров между участниками дела те-

ряет свою эффективность и результативность, поскольку несет в себе не 

только материальные, но и физические и эмоциональные затраты.  

                                                           
1 Постановление ФАС Северо-Западного округа от 14.02.2008 по делу № А56-5294/2007 

[Электронный ресурс] // URL: 

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ASZ&n=86009#pgAZsTUZI48aIrg4, 

свободный. (дата обращения: 12.11.2024). 
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Таким образом, эффективность борьбы с лицами, злоупотребляю-

щими правом, реализуема и возможна благодаря созданию особого право-

вого механизма, позволяющего регулировать сроки для предъявления тре-

бований. В теории, это бы стало дополнительной гарантией для кредито-

ров в делах о банкротстве, в том числе послужило бы инструментом обес-

печения его прав.  

Автор видит необходимость в редакции ст. 71 ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве) в целях дополнительной защиты прав кредиторов.  

Редакция должна подразумевать точный и определенный порядок подачи 

кредиторами заявлений, в том числе обеспечить эффективный механизм 

реагирования на такие заявления. Дополнительное законодательное регу-

лирование позволило бы снизить до максимума риски нарушения прав 

кредиторов, тем самым повысив отчетливость и определенность, а также 

справедливость процедуры несостоятельности в целом.  
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ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 

ГРАЖДАН НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ 

Государственная политика Российской Федерации в сфере земельно-

имущественных отношений направлена на рациональное использование 

земельных ресурсов и объектов недвижимости как важнейших составля-

ющих национального богатства Российской Федерации, обеспечение гос-

ударственных гарантий прав собственности и иных вещных прав на не-

движимое имущество.1 

Развитие единой государственной системы регистрации прав и ка-

дастрового учета недвижимости является составной частью задач по обес-

печению развития государства в социально-экономической и экологиче-

ских сферах общества. 

Государственный кадастровый учет земельных участков является 

приоритетным направлением в системе государственного и муниципаль-

                                                           
1 Постановление Правительства РФ от 10.10.2013 № 903 (ред. от 22.04.2020) «О федеральной 

целевой программе «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастро-

вого учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru 

http://www.pravo.gov.ru/
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ного контроля за использованием и охраны земельных ресурсов, а также 

регулирования и управления гражданского оборота объектов недвижимо-

сти в дальнейшем. 

Так, с 2008 года Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии, объединила в себе предметы ведения с части ве-

дения единого реестра недвижимости, каталогов географических назва-

ний, государственного земельного и геодезического надзора, контроля за 

ведением землеустройства и технической документации. С развитием ин-

формационных технологий, указанным органом производится оптимиза-

ция процедур государственного кадастрового учета недвижимого имуще-

ства и государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним за счет автоматизации процесса обмена сведениями, со-

держащимися в государственных информационных ресурсах указанного 

ведомства, предоставление документации необходимой для регистрации 

прав лиц на объекты, также повышение скорости и качества оказания гос-

ударственных услуг в этой сфере. 

Вместе с тем, остается актуальной проблемой усложненный порядок 

государственной регистрации права собственности граждан на недвижи-

мые объекты. Необходимость в получении и предоставлении большого 

количества документов, имеющих юридическое значение, обращение 

в специализированные организации за проведением землеустроительных 

работ, строительно-технических экспертиз и прочее, порождает пассивный 

настрой в надлежащем оформлении права собственности, ввиду чего про-

исходит рост числа незарегистрированных объектов недвижимости, уве-

личения количества самовольных построек. 

Таким образом, изучение вопроса о способах упрощения порядка ре-

гистрации, внедрение в процесс гражданского оборота недвижимости ин-

формационных технологий является значимым для совершенствования 

правового регулирования гражданских отношений по осуществлению на 

территории Российской Федерации государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В современном мире все еще не теряет актуальности такая тема, как 

изучение особенностей судебного разбирательства по делам несовершен-

нолетних в уголовном судопроизводстве. Данное положение напрямую 

связано с тем, что несовершеннолетний субъект находится в уязвимом по-

ложении, из-за чего защита их прав и законных интересов имеет первосте-

пенное значение и должно обеспечиваться государством в наибольшей 

степени. 

Целью нашего исследования является проведение анализа степени 

защищенности прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве и 

оценка эффективности применяемых к ним мер ответственности. Мы так-

же стремимся выявить наиболее действенные реабилитационные и профи-

лактические меры, способные снизить риск рецидива. 

Ключевой задачей судебного разбирательства по делам несовершен-

нолетних является изучение их психического и интеллектуального разви-

тия, особенностей личности и влияния ближайшего окружения, в частно-

сти старших по возрасту лиц, на самого несовершеннолетнего.  

В заключение отметим, что для наиболее результативного разреше-

ния подобных дел необходимо полноценное изучение всех аспектов жизни 

несовершеннолетнего и факторов, влияющих на формирование в нем 

предпосылок для противоправного поведения, что позволит в наибольшей 

степени улучшить систему реабилитации несовершеннолетних и преду-

преждения совершения ими преступлений. На основе наших исследований 

мы рекомендуем углубленное и широкомасштабное внедрение знаний 

в области психологии, социологии и педагогики в работу суда для даль-

нейшего совершенствования правосудия. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЕКТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ 

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в уголовный процесс – 

это двусторонняя медаль, открывающая перед правоохранительными ор-

ганами и судебной системой как беспрецедентные возможности, так и 

значительные риски. С одной стороны, ИИ способен революционизиро-

вать расследование преступлений, предоставляя инструменты для анализа 

огромных объемов данных, выявления скрытых связей и повышения точ-

ности прогнозирования. Системы компьютерного зрения, обработки есте-

ственного языка и машинного обучения способны ускорить обработку до-

казательств, идентифицировать подозреваемых, анализировать свидетель-

ские показания и выявлять потенциальные преступные схемы, недоступ-

ные для традиционных методов. Это может привести к более эффективно-

му расследованию, сокращению времени, необходимого для раскрытия 

преступлений, и, в конечном счете, к более справедливому правосудию. 

Более того, использование ИИ может минимизировать влияние субъек-

тивных факторов на принятие решений, делая процесс более объективным 

и беспристрастным. 

Однако, интеграция ИИ в уголовное правосудие сопряжена с серьез-

ными этическими и правовыми вызовами. Алгоритмы машинного обуче-

ния обучаются на имеющихся данных, которые могут содержать в себе 

скрытые предрассудки и стереотипы, что может привести к дискримина-

ции определенных групп населения. Проблема «черного ящика» – неспо-

собность понять логику принятия решений сложными алгоритмами – по-

нижает уровень доверия к системе и затрудняет ее контроль. Риск нару-

шения конфиденциальности данных также является критическим. Обра-

ботка больших объемов персональных данных требует строгих мер защи-

ты от утечек и несанкционированного доступа. Наконец, нельзя исключать 

возможность злоупотреблений: использование ИИ для манипулирования 

доказательствами или создания ложных улик. 

Для того чтобы реализовать потенциал ИИ в уголовном процессе, 

минимизируя при этом риски, необходим комплексный подход. Это вклю-
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чает в себя разработку строгих этических норм и правового регулирова-

ния, прозрачность алгоритмов, механизмы контроля и независимую оцен-

ку ИИ-систем, а также постоянный мониторинг их работы на предмет 

предвзятости и дискриминации. Обучение правоохранительных органов 

и судей работе с ИИ-технологиями также является неотъемлемой частью 

успешной интеграции. Только в случае ответственного и взвешенного 

подхода ИИ сможет стать мощным инструментом в борьбе с преступно-

стью, способствуя укреплению правопорядка и защите прав человека. 

 

 

Азаров Э. Е.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Мусина Р. Р. 

КВАДРОБИНГ НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ИЛИ ПРАВОВОЙ ПРОБЕЛ 

В ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ 

При упоминании столь громкого, а вместе с тем не до конца опреде-

ленного слова «квадробинг», а равно не однозначно применяемого по от-

ношению к лицам, увлеченным данным новоявленным веянием, необхо-

димо обусловить что в условиях российской действительности, где зарож-

дения различного рода субкультур, молодежных поведенческих настроек, 

а вместе с тем девиантных, а зачастую деструктивных формирований, пре-

терпевало довольно колоссальные изменения. При этом ряд новых «трен-

дов» с момента образования Российской Федерации и по сей день, мы мо-

жем охарактеризовать как изменившие реальность того времени, в рамках 

которого они возникали, что в последствии привело к привычному для нас 

укладу жизни. В качестве примера, мы можем привести ряд субкультурных 

объединений: «Анархисты», «Бодибилдинг», «Готы», «Гики», «Геймеры» 

в рамках которых превалирующие интересы одних, были катализатором 

для объединений неограниченного круга лиц. Мы предполагаем, что одной 

из причин образования упомянутых субкультур во многом продиктовано, 

как негативным, так и опосредованно дуалистическим влиянием со стороны 

стран оппозиционных к России, вместе с тем нельзя умолять кардинальные 

историко-правовые изменения присущие нашему государству, которые из-

менили не только сознание уже сформированного «старшего» поколения, 

но и оказали неизгладимые изменения среди «детей».  
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Рассматривая столь одиозную тему, наиболее важным является отож-

дествление причин возникновения «квадробинга», его расслоения на раз-

личные идеалистические классы, формирование которых обусловлено 

предпочтением в формате передвижения относительно поведенческих ко-

пирований животного мира, а вместе с тем негативно воспринятого обще-

ством, отстаивания последователями «квадробинга» выделения в отдель-

ную субкультуру. По своей весьма распыленной идейности данная девиа-

ция представляет пародирование поведения животного мира, с ритуаль-

ным переодеванием в одеяния, представляющие ранее указанную взаимо-

связь с фауной. При проводимом анализе, были рассмотрены освещаемые 

в средствах массовой информации случаи «нападения квадроберов» на 

граждан, необходимо отметить, что данные действия зачастую наносят 

вред лицам, на которых совершается нападение, соответственно подлежат 

квалификации опираясь на установленные нормы Уголовного кодекса 

Российской Федерации. Как мы можем полагать, именно столь присталь-

ное внимание, которым наделили данную девиацию, предопределяет ее 

дальнейшею популяризацию среди подрастающего поколения, а равно 

оказывает негативное воздействие на неопределенный круг лиц, зачастую 

отмечаются случаи приобщения к данной отклоняющейся идентичности 

среди  подростков, которые в полной мере не наделены рядом важнейших 

характеристик, среди которых морально-этические принципы, «идеаль-

ные» примеры поведения, а равно поведенческих надстроек общественной 

жизни, необходимых для дальнейшего привития необходимой модели 

правосознания, что обеспечивает полноценное функционирование госу-

дарственных институтов.  

Вместе с изложенным ранее, мы полагаем что вопрос возникновения 

различного рода субкультур предстает весьма трудным испытанием для 

законодателя, а вместе с тем для всего общества, однако вопрос вовлече-

ния неограниченного круга лиц, и последующего распространения среди 

всего общества, видится нам возможным для более деятельного участия 

государственных институтов, которые в свою очередь наделены полномо-

чиями на своевременное включение в возникшую проблему, а равно, ее 

локализации, и принятия необходимых мер, для пресечения девиации.  
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ОБ ОСНОВАНИЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТ НАКАЗАНИЯ ЛИЦ, 

ЗАКЛЮЧИВШИХ КОНТРАКТ НА ПРОХОЖДЕНИЕ ВОЕННОЙ 

СЛУЖБЕ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СВО 

При упоминании заявленной темы, необходимо обусловить, что 

в условиях действительности, проводимая военно-политическая компания 

оказывает воздействие не только на экономическое благосостояние Рос-

сийской Федерации в целом, но и на отдельно взятые территориальные 

субъекты, а также на всех граждан РФ, как тех, чей уровень правосознания 

можно охарактеризовать как законопослушный, и тех, кто посягнул на за-

конодательные устои, признанные нормы и общеобязательные правила 

поведения.  

Последняя категория лиц сегодня наделена правом примкнуть к ря-

дам добровольцев, граждан, которые исполняют свой гражданский долг 

сознательно и самоотверженно, отражая пример для лиц, которые по раз-

личным основаниям вступили в «борьбу» с законом и государством, но 

решившимися на искупительные действия, видя возможность оказать под-

держку своей стране, и как правовое поощрение быть освобожденными от 

уголовной ответственности и от наказания. Здесь мы оперируем положе-

ниями п. а» ч. 1 ст. 78.1 УК РФ: именно вопрос о присуждении лицу, кото-

рое до заключения контракта о прохождении военной службы в рассмат-

риваемый период, а именно при проведении СВО, так и в иной период, 

среди которых законодатель указал мобилизацию, военное положение или 

военное время. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПО СОВОКУПНОСТИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРИ ПРИЧИНЕНИИ СМЕРТИ 

ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

Общая часть Уголовного Кодекса РФ содержит в себе норму, кото-

рая позволяет квалифицировать преступные деяния по совокупности, что 

подразумевает совершение лицом двух и более преступлений. Указнные 

положения зафиксированы в ст. 17 УК РФ: «Совокупностью преступлений 

признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из кото-

рых лицо не было осуждено, за исключением случаев, когда совершение 

двух или более преступлений предусмотрено статьями Особенной чсти 

настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего более строгое 

наказание. При совокупности преступлений лицо несет уголовную ответ-

ственность за каждое совершенное преступление по соответствующей ста-

тье или части статьи настоящего Кодекса». 

Квалификация по совокупности преступлений встречается при со-

вершении умышленных преступлений, ведь при наличии умысла субъект, 

совершавшее преступление желает последствия, либо сознательно допус-

кает их возможность. То есть лицо сознательно и умышлено совершает 

ряд преступлений, которые в последующем квалифицируются по совокуп-

ности. Однако бывают случаи, когда преступление совершаются умыш-

ленно, однако последствия от деяния отличаются от ожидаемых.  

Данное явление можно встретить при квалификации причинения 

смерти по неосторожности, когда лицо совершает одно преступление, 

и ожидает одни последствия, а в итоге появляются дополнительные, такие, 

как смерть. Для облегчения работы правоохранительных органов законо-

датель ввел специальные составы, то есть составы преступлений, в кото-

рых факультативные элементы состава преступления, становятся обяза-

тельными.  

Так, в УК РФ содержатся 88 составов преступлений, которые содер-

жат в себе квалифицирующий признак в виде причинения смерти по не-

осторожности. Данные составы находят сове отражение в тридцти восьми 

статьях Особенной части УК РФ, из которых шестьдесят один состав яв-
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ляется квалифицирующим (при совершении материальных преступлений 

в качестве основного), и 27 при совершении формальных преступлений. 

То есть законодатель избежал необходимости квалификации преступле-

ний, где одним из составов будет причинение смерти по неосторожности, 

добавив причинение смерти, как квалифицирующий признак, и ужесточив 

санкции данных составов. 

Стоит отметить, что наличие данного квалифицирующего признака 

в конкретных статьях оправдано и логично. Ведь именно при совершении 

данных преступлений, как основных, больше всего риск и опасность появ-

ление «нежелательного» последствия в виде причинения смерти по не-

осторожности. Однако данный факт не гарантирует, что будет применять-

ся квалификация по совокупности преступлений, где одним из составов 

будет причинение смерти по неосторожности.  
 

 

Аксенов Д. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН 

ПРИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ 

ПО НЕОСТОРОЖНОСТИ 

Причинение смерти по неосторожности является преступлением, со-

гласно УК РФ. Данный состав закреплен в ст. 109 УК РФ и считается пре-

ступлением небольшой тяжести, по части 1 и 2, либо преступлением сред-

ней тяжести, если идет квалификация по части 3 ст. 109 УК РФ.  

По ст. 76 УК РФ, «лицо, впервые совершившее преступление не-

большой или средней тяжести, может быть освобождено от уголовной от-

ветственности, если оно примирилось с потерпевшим и загладило причи-

ненный потерпевшему вред». 

Но при квалификации по ст. 109 УК РФ, где последствием пре-

ступления является смерть человека, возможна ситуация, когда права 

потерпевшего переходят одному из его близких родственников и (или) 

близких лиц. 

В таких условиях вопрос о дальнейшей судьбе субъекта, совершив-

шего преступление, будет лежать не на человеке, против которого было 
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совершенно преступление, а на его близком родственнике или близком 

знакомом. Данное обстоятельство противоречит принципам уголовного 

права, именно принципу справедливости, закрепленному в ст. 6 УК РФ. 

Ведь вопрос о прощении и освобождении от уголовной ответственности 

несет не то лицо, против которого было совершенно преступление. Близ-

кий родственник или близкое лицо, никогда не будет знать наверняка 

многих нюансов произошедшего. При этом лицо, потерявшее близкого 

родственника или близкое лицо будет находиться в иррациональном со-

стоянии, то есть эмоции и чувства возьмут вверх над разумом, что 

усложнить вопрос о прощении.  

Однако данную ситуацию стоит рассматривать с двух ее сторон, 

и возможность перехода прав потерпевшего оправдано законодатель-

ством. Близкие родственники или близкие люди, которые принимают пе-

реход прав потерпевшего заинтересованы в справедливом исходе и ре-

шении. Ни один государственный служащий или представитель власти не 

может знать умершее лицо так хорошо, как он(а) или они. И исходя из 

этого такой переход уместен. 

Статья 76 УК РФ состоит их двух частей, и помимо наличия при-

мирения между сторонами, необходимо наличие заглаженного вреда по-

терпевшему. По данной статье УК РФ преступление совершено против 

жизни человека, то есть вред причиняется жизни. При квалификации по 

ст. 109 УК РФ, потерпевшим будет признан близкий родственник или 

близкое лицо, где преступление нанесло ему вред в виде смерти близкого 

для него человека. В данной ситуации непонятно, как субъект, совер-

шившее противоправное деяние должен возместить этот причиненный 

вред, ведь стоит помнить, что человеческая жизнь бесценна, ее невоз-

можно купить или продлить за материальные блага. 

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности, которое 

закреплено в ст. 76 УК РФ, в ситуации квалификации по ст. 109 УК РФ 

«Причинение смерти по неосторожности» имеет ряд нюансов. Справедливо 

ли решение законодателя о передаче прав потерпевшего близкому род-

ственнику или близкому лицу при данной квалификации, ведь эмоциональ-

ный фон важен при принятии решение, особенно при решении, от которого 

зависит жизнь другого человека. Также, как обеспечить исполнение второго 

условия для освобождения от уголовной ответственности и загладить при-

чиненный вред потерпевшему, когда причиненный вред – это жизнь друго-

го человека, которая не имеет цены и считается бесценной. 
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ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ 

Презумпция невиновности важна в уголовном процессе и системе 

правосудия. Она не только защищает индивидуальные права, но а также 

служит основой для функционирования справедливого судебного процес-

са. Смыслом этого принципа является необходимость неопровержимого 

доказательства вины обвиняемого, прежде чем можно будет принять ре-

шение о его ответственности. 

Актуальность данного принципа обусловлена тем, что он играет клю-

чевую роль, особенно в условиях современных юридических систем, где 

часто возникает конфликт между правами обвиняемого и общественными 

интересами в обеспечении безопасности. Несмотря на однозначное за-

крепление этого принципа, его практическая реализация может сталки-

ваться с различными трудностями: от предвзятого отношения со стороны 

правоохранительных органов и судов, до влияния медиа и общественного 

мнения. Кроме того, недостатки в законодательстве и его интерпретации 

могут приводить к тому, что обвиняемые становятся жертвами системы, 

что подрывает доверие к судебной власти. 

На стадии возбуждения уголовного дела этот принцип особенно ва-

жен, так как лицо, в отношении которого собираются данные о возможном 

совершении преступления, не считается виновным до тех пор, пока его 

вина в установленном порядке не будет доказана. Возбуждение уголовно-

го дела должно основываться на достаточных данных, указывающих на 

признаки преступления (ст. 140 УПК РФ). Приведенное положение слу-

жит гарантией от произвольных и необоснованных действий правоохрани-

тельных органов. Принцип презумпции невиновности подразумевает, что 

обвиняемый не должен стыдиться или страдать от обвинений, пока его ви-

на не будет доказана, что также подчеркивает важность сбора объектив-

ных и достоверных доказательств. 

Давайте обратим внимание на презумпцию невиновности в процессе 

предварительного расследования. На этом уровне подозреваемый уже вы-

явлен, и, следовательно, имеет определенные права, что делает реализа-
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цию принципа презумпции невиновности весьма заметной. К примеру, 

подозреваемый вправе оспорить информацию, ставящую под сомнение его 

причастность к преступлению. 

В рамках судебного процесса рассмотрим аспект, связанный с прени-

ем. Этот этап отличается исследованием и оценкой представленных дока-

зательств. На стороне государственного обвинения лежит ответственность 

за доказательство вины подсудимого. Возникает вопрос о наличии пре-

зумпции невиновности в действиях обвинителя. Во-первых, факт участия 

прокурора в качестве государственного обвинителя подразумевает пред-

положение о вине обвиняемого. Во-вторых, до того как вступил в силу 

решение суда, прокурор обязан воспринимать подсудимого как невинов-

ного.  

Приговор представляет собой завершающий этап, на котором осу-

ществляется принцип презумпции невиновности, и в результате этого 

происходит вынесение либо обвинительного, либо оправдательного реше-

ния суда.  

Таким образом, презумпция невиновности применяется на всех эта-

пах разбирательства. Следовательно, презумпция невиновности представ-

ляет собой один из краеугольных принципов судебного производства, 

охватывающий такие, как доказывание и принятие решений следственных 

и судебных органов. Ее значение в том, что она служит основой, обоб-

щенным отражением правовых гарантий, обеспечивающих защиту прав 

обвиняемого. 

 

 

Альдерханова А. А. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЧИНЫ И МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

СКУЛШУТИНГА: АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

СРЕДИ ОБУЧАЮЩИХСЯ СПО ПО ГОРОДУ НАБЕРЕЖНЫЕ 

ЧЕЛНЫ 

Среди серьезных проблем в обеспечении безопасности современных 

образовательных учреждений является такая крайняя форма проявления 

деструктивного поведения, известная как скулшутинг. Актуальность дан-
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ной проблемы обусловлена тем, что наблюдается растущее количество 

случаев вооруженного насилия в школьной среде, что влечет гибель и уве-

чья учеников и педагогического состава. Жертвами скулшутинга стано-

вятся не только те, кто был ранен или убит, но и те, кто является свидете-

лем убийства, члены семьи, родственники пострадавших и их близкие.1 

Для того, чтобы понять осведомлены ли обучающиеся СПО в воз-

расте 15–17 лет по городу Набережные Челны о феномене «Скулшутинг», 

я провела социологический опрос, в котором было 8 вопросов. Исходя из 

результатов опроса, можно понять, что 35 % студентов не знакомы 

со «Скулшутингом». Большая часть студентов понимает это, как «Стрель-

ба в школе/учебных заведениях», «Нападение учащегося на школу», «Тер-

рористические акты в учебных заведениях», «Нападение на образователь-

ную организацию с применением насилия». По большей части, студенты 

считают образовательную среду безопасной, но 22 % все же сомневаются 

в ее безопасности. Чаще всего они сталкиваются с таким явлением 

в соц.сетях и видят в СМИ.  

Следующий вопрос в опросе был: «По Вашему мнению, в чем при-

чина возникновения случаев скулшутинга в РФ?» 55,9 % ответили, что 

в конфликтах с преподавателями и сверстниками, 25,4 % считают, что 

в доступности огнестрельного оружия. При совершении вооруженного 

нападения скулшутеры руководствуются, исходя из мнения студентов, 

личными психологическими проблемами (комплексы и психологические 

травмы) и наличием психического расстройства.  

В заключение, студенты предложили меры профилактики воору-

женного нападения на учебное заведение: 

1. Усиление охраны в учебных учреждениях (наличие табельного 

оружия у охраны, металлодетекторов, тревожной кнопки); 

2. Установление камер видеонаблюдения на территории учебного за-

ведения; 

3. Проведение профилактических бесед; 

4. Ужесточение порядка приобретения оружия. 

Из вышесказанного следует, что обучающихся СПО нужно ознакомить 

с феноменом «Скулшутинг», донести меры техники безопасности, создать 

благоприятную обстановку в образовательной среде, контролировать Интер-

нет-ресурсы, которые при своевременном использовании позволят сократить 

степень проявления вооруженного насилия со стороны подростков. 

                                                           
1 Хайрутдинова Л.Р. Состояние, профилактика и причины детской виктимизации пострадав-

ших от скулшутинга // Социальное управление. – 2023. – Т. 5. – № 5. – С. 201. 
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Можно сделать вывод, что скулшутинг является серьезной пробле-

мой, которая вызывает острую реакцию среди общества, отсутствие чув-

ства безопасности, а также страх за детей.  

 

 

Архангельская М. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА И СКЛОНЕНИЕ 

К САМОУБИЙСВУ 

В УК РФ существует разграничение между такими понятиями как 

доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ) и склонение к совершению 

самоубийства (ст. 110.1 УК РФ). Доведение до самоубийства, в первую 

очередь, связано с созданием неблагополучной обстановки для потерпев-

шего (жестокое обращение, систематическое унижение человеческого до-

стоинства). Для склонения к самоубийству характерно психическое воз-

действия на человека в контексте формирования у него решимости в необ-

ходимости покончить с собой1. 

Ярким примером склонения к самоубийству с точки зрения судеб-

ной практики может служить приговор Судакского городского суда Рес-

публики Крым № 1-25/2018 от 7 мая 2018 г. по делу № 1-25/20182, в кото-

ром указано, что лицо совершило склонение к самоубийству с помощью 

социальной сети «ВКонтакте». Как пример судебной практики по доведе-

нию до самоубийства может служить приговор Октябрьского районного 

суда г. Ставрополя (Ставропольский край) от 19 ноября 2018 г. по делу 

№ 1-390/20183, в котором говорится о том, что лицо систематически угро-

жало как с помощью мобильной связи, так и при личной встрече, что при-

менит насилие, как к потерпевшему, так и члена его семьи. 

                                                           
1 Устинова Т.Д. Склонение к самоубийству или содействие самоубийству: критический анализ 

/ Т.Д. Устинова. – Текст: непосредственный // Lex Russica (Русский закон). – 2020 – № 3(160). - 

С. 151–159. 
2 Приговор Судакского городского суда № 1- 25/2018 от 7 мая 2018 г. по делу № 1-128/2019 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения 20.11.2024) 
3 Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополя (Ставропольский край) от 19 ноября 

2018 г. по делу № 1-390/2018 // [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru (дата обращения 

20.11.2024). 
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Архангельская М. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ОСОБЕННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ 

ДО САМОУБИЙСТВА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

НЕКОТОРЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Для всестороннего рассмотрения проблематики доведения до само-

убийства, которая является актуальной в Российской Федерации, следует 

обратиться к опыту зарубежных стран в подборе возможных путей реше-

ния относительно данного вопроса. 

Согласно ст. 110 УК РФ, за доведение лица до самоубийства или по-

кушение на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систе-

матического унижения человеческого достоинства предусмотрена ответ-

ственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до семи лет или без такового, либо лишения свобо-

ды на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи 

лет или без такового.  

Рассмотрим Индию. Согласно статье 309 Уголовного кодекса Индии 

1860 г., тот, кто «попытается совершить какие-либо действия, направлен-

ные на совершение такого преступления, наказывается лишением свободы 

на срок до одного года, либо штрафом, либо и тем, и другим»1. Однако 

нужно учитывать, что в Сингапуре, согласно положениям Закона от 6 мая 

2019 г. «О реформе уголовного законодательства» (вступил в силу 1 янва-

ря 2020 г.)2, данная статья из Уголовного кодекса была исключена. 

Также в Уголовных кодексах ряда стран даже в текущее время воз-

можна уголовная ответственность даже за покушение на самоубийство: 

так, согласно ст. 309 УК Бангладеш 1860 г., ст. 325 Пакистана 1860 г., ст. 

215 Южного Судана 2008 г., покушение на самоубийство должно наказы-

ваться тюремным заключением сроком до одного года или штрафом; воз-

можна также совокупность с этими наказаниями3.  

                                                           
1 Indian Penal Code,1860 URL: https://devgan.in/ipc/chapter_16.php#s309 
2 Criminal Law Reform Act (No. 15, 2019). URL: http:// www. sso.ags.gov.sg/Acts-Supp/15-2019 
3 Хатуев В.Б. Уголовная ответственность за доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство по законодательству зарубежных государств // Журнал зарубежного законода-
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Подводя итог, можно выделить не только различие ответственности, 

но и кардинально разные подходы к описанию и понимаю проблематики 

самоубийства в разных странах. 
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СКЛОНЕНИЕ К САМОУБИЙСТВУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКАМУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

Постоянное внедрение в повседневную жизнь информационных 

технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

ситуации склонения к самоубийству с применением интернет-ресурсов 

приобретают особую актуальность.  

В п. 1 ст. 110.1 УК РФ следует обратить внимание на то, что склоне-

ние к совершению самоубийства реализуется путем уговоров, предложе-

ний, подкупа, обмана или иным способом при отсутствии признаков дове-

дения до самоубийства. В связи с этим, можно прийти к выводу, что со-

вершение данного вида преступления также происходит и в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Одним из распространенных способов совершения данного вида 

преступлений с использованием сети «Интернет» является переписка в со-

циальных сетях, а также так называемые «группы смерти», о чем свиде-

тельствует судебная практика1. Проведение профилактических мер по 

противодействию распространения случаев вовлечения в деятельность, 

связанную с самоубийством, путем проведения бесед, видится не всегда 

эффективным, но и иногда опасным. В частности, данный подход просве-

                                                                                                                                                                                     
тельства и сравнительного правоведения. 2021. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ugolovnaya-otvetstvennost-za-dovedenie-do-samoubiystva-ili-do-

pokusheniya-na-samoubiystvo-po-zakonodatelstvu-zarubezhnyh-gosudarstv (дата обращения: 

30.11.2024). 
1 Приговор № 1-3/2019 1-37/2018 от 10 января 2019 г. по делу № 1-3/2019. – Текст: электрон-

ный // sudact.ru: [сайт]. – 2019 – 10 января. – URL: https://sudact.ru/regular/doc/1TI4EL3Mum16 

(дата обращения: 20.11.2024). 
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щения общественности может привести не только к всеобщей панике, 

но и повышенному интересу к этой теме1. 

Принятие норм материального права прямо предписывает использо-

вать комплексный подход, такой как создание криминологической харак-

теристики склонения к самоубийству (также с использованием сети «Ин-

тернет»), а также криминалистическую методику расследования данного 

вида преступления. 
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ПОНЯТИЕ ЖИВОТНОГО КАК ПРЕДМЕТА УГОЛОВНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В соответствии с диспозицией ч. 1 ст. 245 УК РФ уголовно наказуе-

мым является «жестокое обращение с животным в целях причинения ему 

боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из ко-

рыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье». 

Видится необходимым анализ самого понятия животного как предме-

та преступления, поскольку данный аспект чрезвычайно важен для квали-

фикации деяния. Прямое указание законодателя на «животное» как объект 

преступного посягательства не позволяет однозначно трактовать указан-

ное понятие, поскольку дефиниция животного в законодательстве не рас-

крывается. 

Так, Г.Ш. Аюпова считает, что для целей ч. 1 ст. 245 УК под живот-

ными следует понимать представителей царства животных, имеющих 

нервную систему и способных испытывать эмоции и физические страда-

ния2. 

                                                           
1 Пряхина Н. И., Суслина Е. В. Использование сети «интернет» для совершения деяний, обра-

зующих причастность к самоубийству несовершеннолетних // КриминалистЪ. 2024. №2 (47). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-seti-internet-dlya-soversheniya-deyaniy-

obrazuyuschih-prichastnost-k-samoubiystvu-nesovershennoletnih (дата обращения: 30.11.2024). 
2 См.: Аюпова Г. Ш. К вопросу о толковании отдельных объективных признаков состава же-

стокого обращения с животными // Полицейская и следственная деятельность. – 2021. – № 4. – 

С. 39–52. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482463&dst=2341
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482463&dst=2341
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При этом, исходя из положений пп. 3, 4, 6, 7, 11 ст. 3 Федерального 

закона № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции»1, предметом анализируемого преступления могут быть: домашние; 

дикие животные, в том числе содержащиеся или используемые в условиях 

неволи, животные, которые не имеют владельца или владелец которых не-

известен; животные, используемые в культурно-зрелищных целях; слу-

жебные животные». Определения домашних, диких, бездомных животных 

конкретизированы в статье 5 названного закона.  

В науке уголовного права преобладает мнение о том, что к предмету 

ч. 1 ст. 245 УК РФ следует относить только млекопитающих и птиц, а 

иные животные (например, земноводные, пресмыкающиеся, беспозвоноч-

ные) не рассматриваются как предмет рассматриваемого преступления2. 

Однако, из положений Постановления Правительства РФ от 22 июня 

2019 г. № 795 «Об утверждении перечня животных, запрещенных к со-

держанию»3 следует, что, помимо млекопитающих и птиц, термин «жи-

вотные» также охватывает пресмыкающихся, земноводных, паукообраз-

ных, рыб и даже коралловые полипы4. 

Проанализировав судебную практику видно, что к животным суды 

относят в основном только птиц и млекопитающих. Представители рыб, 

пресмыкающиеся, земноводные не рассматриваются в качестве предмета 

преступления. Считаем, что так происходит из - за того, что законодате-

лем не определен конкретный список животных, которым может быть 

причинены смерть и (или) увечье по ст.245 УК РФ. 

Таким образом, представляется необоснованным ограничение содер-

жания понятия «животные» как предмета преступления, предусмотренно-

го ст. 245 УК РФ, лишь высшими позвоночными, тем более, что такое по-

                                                           
1 Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ (ред. от 08.08.2024) «Об ответственном обраще-

нии с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации» // Российская газета. – 2018. – 29 декабря 
2 См.: Семенов К. П. Животные как предмет и средство преступления: дис. ... канд. юрид. наук. 

СПб., 2015. – С. 123; Горохов Д. Б., Горохова Ю. В. Проблемы правового регулирования отно-

шений по содержанию, использованию и охране животных, не относящихся к объектам жи-

вотного мира // Законодательство и экономика. – 2015. – № 3. – С. 35. 
3 Постановление Правительства РФ от 22.06.2019 № 795 «Об утверждении перечня животных, 

запрещенных к содержанию» // Собрание законодательства РФ. – 2019. – № 26. – Ст. 3449 
4 Щетинина Н. В., Аюпова Г. Ш. Особенности толкования юридически значимых признаков 

основного состава жестокого обращения с животными (ч. 1 ст. 245 УК) // Законность. – 2024. – 

№ 9. – С. 38–44. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482855&dst=100020
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482855&dst=100021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482855&dst=100023
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482855&dst=100024
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482855&dst=100028
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482463&dst=2341
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=327714
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=84816&dst=100155
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CJI&n=84816&dst=100155
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нимание и не следует из законодательных актов, опосредованно позволя-

ющих сделать вывод о том, какие организмы относятся к животным. 

Представляется необходимым закрепление в нормах Федерального 

закона «Об ответственном обращении с животными и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» понятия 

«животные», причем в широком смысле этого слова, позволяющем отно-

сить к таковым все живые существа, способные передвигаться и чувство-

вать. Это позволит упорядочить правоприменительную практику, вырабо-

тать единый подход к пониманию животных и привлекать к ответственно-

сти за жестокое обращение с животными независимо от того, относятся ли 

они к высшим животным1. Это видится тем более важным, что зачастую 

жестокому обращению с высшими позвоночными предшествует жестокое 

обращение с иными живыми организмами, и привлечение к уголовной от-

ветственности за последние способствовало бы снижению (исключению) 

причинения значительно большего вреда объектам животного мира 

в дальнейшем. 

 

 

Ахметзянова Д. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г.Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПОНЯТИЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР МЕДИЦИНСКОГО 

ХАРАКТЕРА 

Показатель количества преступлений, совершенных в состоянии 

невменяемости, в России на сегодняшний день остается довольно высо-

ким. Как мы знаем, к лицам, совершившим преступление и признанным 

невменяемыми, применяются меры принудительного медицинского харак-

тера. Следовательно, данный институт уголовного закона остается неиз-

менно актуальным. Вместе с тем, уголовное право до сих пор не закрепля-

ет понятие принудительных мер медицинского характера. Этим объясня-

ется актуальность изучаемой нами темы. 

Нашей целью является уточнение более доступного для понимания и, 

в то же время, наболее общего понятия принудительных мер медицинско-
                                                           
1 Григорьев В.С. Понятие животного как предмета преступления, предусмотренного ст. 245 

уголовного кодекса РФ // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 

2024. – С. 196. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/mezhdunarodnyy-zhurnal-gumanitarnyh-i-estestvennyh-nauk
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го характера. Для успешного достижения поставленной цели полагаем не-

обходимым рассмотреть заявленную проблему и обосновать пути решения 

выявленных проблем. Наиболее удачными нам кажутся предложенные 

понятия принудительных мер медицинского характера таких научных дея-

телей, как Колмаков П. А. и Додонов В. Н.  

Колмаков П. А. под принудительными мерами медицинского харак-

тера понимает специальный вид мер государственного принуждения, 

предусмотренный законом и применяемый судом к лицам, указанным в ст. 

97 УК РФ1. 

В свою очередь, В. Н. Додонов определил принудительные меры ме-

дицинского характера как «вид мер уголовно-правового характера, заклю-

чающейся в принудительной госпитализации, амбулаторном лечении или 

применении других процедур медицинского характера к лицам, совер-

шившим преступное деяние»2. 

Таким образом, мы считаем целесообразным включить в уголовный 

закон термин принудительных мер медицинского характера путем обра-

щения к уголовной доктрине, в которой содержится масса вариантов рас-

крытия сущности данного института. 

 

 

Бадрутдинов Р. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

РАЗВИТИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С КОМПЬЮТЕРНЫМИ ИГРАМИ 

Преступления в сфере компьютерных игр являются достаточно мо-

лодым явлением; времени, на протяжении которого они совершаются, 

в общем контексте хватило для того, чтобы характер и вид данных пре-

ступлений успел измениться и перейти от примитивных форм к более 

изощренным. Постоянный прогресс технологий происходит параллельно 

развитию преступлений в сфере компьютерной информации. С постоян-

ным развитием данного рода преступлений мы сталкиваемся с недооцен-

                                                           
1 Колмаков П.А. Сущность, цели и виды принудительных мер медицинского характера: учеб-

ное пособие. – Сыктывкар, 1999. С. 96. 
2 Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. М.: Юрлитинформ, 2009. – 

448 с. 
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кой общественной опасности от исследуемых преступлений, а также с низ-

ким уровнем подготовки правоохранительных органов в данной сфере. Чем 

больше прогрессируют технологии в мире виртуальных игр, тем больше 

появляется и способов совершения различных видов преступлений. 

Это значит, что развитие и изменение характера преступлений, связанных с 

компьютерными играми, можно приравнивать к развитию самих игр. 

Раньше, когда видеоигры только начали набирать обороты, часто 

упоминалось о случаях, когда преступления совершались не в них, то есть 

непосредственно в самих играх, а из-за них. Достаточно высокую попу-

лярность имели преступления, совершаемые на почве видеоигр. 

В онлайн играх существует такое понятие как «виртуальная собствен-

ность», которую необходимо приравнивать к реальной, потому как речь в 

данном случае идет о настоящих деньгах. Как отмечает в своей работе 

А.О. Сафронюк, виртуальные предметы в играх стали очень популярными в 

последнее время. Это могут быть: оружие, броня, косметические предметы и 

т.д. Некоторые из них могут быть куплены на реальные деньги, что делает их 

еще более ценными для игроков. Для того, чтобы пользователь смог приоб-

ретать названное имущество, и появился такой процесс, как регистрация в 

онлайн пространстве посредством введения своих личных данных. То, что 

является удобным для одних пользователей, для других стало поводом для 

совершения взлома и кражи пользовательских данных. 

В целом, с появлением новых технологий, а также возможностей, 

которые появляются в игровой индустрии, появляются новые виды пре-

ступлений, и различные проблемы, связанные с ними. Чтобы обезопасить 

себя и свое имущество, игроки должны внимательно следить за подозри-

тельными ссылками, предложениями и сайтами, которые они могут встре-

тить в онлайн пространстве. Речь не только о «виртуальном имуществе» 

но и о настоящем, имеющем денежное выражение. Важно внимательно 

наблюдать и выявлять возможные нарушения и несанкционированные 

входы в систему той или иной компьютерной игры. Об этом свидетель-

ствуют и статистические данные. Так, по данным о киберпреступности на 

2023 г. известно следующее: «В январе-апреле 2023 года зарегистрировано 

205,2 тыс. преступлений, совершенных с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информа-

ции, что на 25,3 % больше, чем за аналогичный период прошлого года»1. 

                                                           
1 В России за четыре месяца на четверть выросло количество киберпреступленй [Электронный 

ресурс]. https://tass.ru/obschestvo/17880195 (дата обращения: 25.11.2024, доступ свободный) 

https://tass.ru/obschestvo/17880195
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Таким образом, меняется и характер, и количество совершенных 

в сфере компьютерных игр преступлений. Тенденция изменения характера 

преступных деяний в сфере компьютерных игр напрямую зависит от ак-

туальности таких игр в современном обществе. 
 

 

Бадрутдинов Р. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР 

Уголовное законодательство нашей страны не предусматривает от-

дельных норм ответственности за совершение преступлений в сфере ком-

пьютерных игр. Это вызывает определенные трудности при квалификации 

преступных деяний в виртуальном пространстве. 

Уголовное право имеет возможность действовать и применяться 

в сфере преступлений в компьютерных играх лишь в некоторых случаях. 

Виртуальное имущество пока не признано объектом правоотношений, 

возникающих в рассматриваемой сфере, в отличии от безналичных 

средств платежа, которые Постановлением Правительства ВС РФ «О су-

дебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» были 

признаны предмет хищения в уголовном праве. Согласно данному Поста-

новлению, если при мошенничестве объектом преступления являются без-

наличные денежные средства, то по смыслу положения п. 1 примечаний к 

ст.158 УК РФ, а также ст.128 ГК РФ, кража безналичных средств платежа 

должна рассматриваться как хищение имущества. Безналичные денежные 

средства связаны с компьютерными играми посредством того, что многие 

игроки при регистрации на сайте игры и создании своего личного кабине-

та вводят реквизиты банковских карт. Именно эти реквизиты и становятся 

в будущем объектом совершения такого вида преступлений в киберпро-

странстве, как кража конфиденциальных данных в корыстных целях.  

Таким образом, при совершении вышеприведенного преступления 

правонарушителя можно привлечь к ответственности по ст. 158 УК РФ. 

В ст.128 ГК РФ говорится о том, что к объектам гражданских прав отно-

сятся не только имущество, имеющее материальное выражение, но и иное 

имущество, в том числе речь идет и о безналичных платежных средствах. 
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С точки зрения уголовного права, преступления в сфере компьютер-

ных игр можно квалифицировать по ряду статей, находящихся в главе 28 

УК РФ, главе «Преступления в сфере компьютерной информации», 

а именно ст. 272, ст. 273, ст. 274. Стоит учитывать, что прямое указание на 

компьютерные игры в них опять же отсутствует, суд при определении 

наказания должен ссылаться на то, что может отнести к неправомерному 

доступу к компьютерной информации, созданию, использованию и рас-

пространению вредоносных компьютерных программ, а также нарушению 

правил эксплуатации средств хранения компьютерной информации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что система уголовной 

ответственности за преступления в сфере компьютерных игр сложна 

и находится на стадии разработки. При анализе преступлений в изучаемом 

виртуальном пространстве стоит учитывать особенности законодательства 

конкретной страны и то, как законодатель трактует нормы права. 
 

 

Багаутдинова З. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ; 

КАК ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАСТРОЕНИЯ ВЛИЯЕТ НА ПРАВА 

ОБВИНЯЕМЫХ 

Уголовное преследование предполагает сложный процесс с серьез-

ными правовыми последствиями как для обвиняемых, так и для всех лю-

дей. Понимание правовых аспектов уголовного преследования имеет 

огромную роль для обеспечения реализации справедливости и защиты 

прав обвиняемых. Влияние общественного мнения на права обвиняемых 

в уголовном производстве оказывают проблему верховенства права. 

Но в то время как системы правосудия стремятся к справедливости, отно-

шение общества и в СМИ могут реализовать среду, в которой презумпция 

невиновности рушится, а права обвиняемых становятся под угрозой. 

Общественные настроения влияют на показания свидетелей, делают 

их эмоциональными. Это затрудняет к справедливой оценке доказательств 

и вынесение приговора. Также эти настроения приводят к более суровым 

наказаниям. Судьи могут иметь напряженную атмосферу из-за которой 

могут чувствовать себя обязанными идти навстречу общественному гневу. 
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Для защиты прав обвиняемых в условиях влияния общественного 

мнения необходимы меры как независимость судебной системы, ведь 

в процессе судьи должны чувствовать себя комфортно без общественного 

давления. Также процессуальные нормы должны обеспечить все права для 

обвиняемого, несмотря на общественное мнение, еще необходимо обще-

ству учить законы, чтобы они лучше понимали принципы правосудия 

и важность соблюдении прав.     

В итоге, общественное мнение очень влияет на права обвиняемых. 

Нужно понимать, что это требует баланса между общественной безопас-

ностью и соблюдения прав обвиняемого. Понимания правовых аспектов 

в это области, помогает работать над обеспечением справедливости и бес-

пристрастности в судебном производстве. Поэтому так и необходимо раз-

рабатывать системы, которые помогут уменьшить воздействие обще-

ственного мнения на решения судов и обеспечат справедливость правово-

го процесса. 

 

 

Бажина К. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА, 

СОВЕРШАЮЩЕГО НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

В криминологии одной из самых актуальных тем до сих пор является 

личность преступника, ее биологические и социальные проявления, сово-

купность признаков этих двух составляющих и то, как они воздействуют 

на человека. И хотя насильственных преступлений за последние годы по 

статистике стало гораздо меньше, сложно полагать, что данная тема стала 

менее актуальной.  

Цель исследования: изучение и систематизация имеющихся данных 

о личности преступников, кторые совершают насильственные преступле-

ния, а также выделение социальных и биологических свойств личности на 

конкретных примерах.  

Задача исследовния: по теоретическим материалам выделить и систе-

матизировать в короткую сводку биологические и социальные признаки, 

обосновать их значимость для криминологии.  



163 

Мы пришли к выводам, что в личности преступника присутствует 

разделение на биологические и социальные черты, которые проявляются 

в той или иной степени индивидуально.  

Социальные признаки подразделяются на:  

1. Социально-демографические – рассматриваются возраст, пол, се-

мейно-статусное положение в обществе, национальность  

2. Нравственные – ценностные ориентации и стремления личности, 

отношение к религии и приобретенные привычки 

3. Психические – совокупность факторов отношения к себе и к обще-

ству в целом 

Данные признаки в большей степени являются приобретенными че-

ловеком и рассматриваются как те черты, являющиеся уникальными 

у каждой личности. 

Биологические признаки выделяются следующие: 

1. Физические особенности – внешние составляющие человека и его 

недостатки, наличие заболеваний и физической недоразвитости 

2. Психические особенности – тип нервной системы, темперамент, 

наличие психических заболеваний, в том числе предрасположенность или 

наличие алкоголизма и наркозависимости 

На самом деле, преступники, совершающие насильственные преступ-

ления, имеют явные психические отклонения еще с самого детства и это 

не обязательно расстройство психики на генетическом уровне, но и может 

развиться в семье как один из социальных признаков, которые были выде-

лены раннее.  

Формирование личности происходит с того момента, когда ребенок 

начинает познавать мир, но дело в том, что преступники зачастую сами 

становятся объектами насилия, будучи беспомощными. Со временем у ин-

дивида возникает агрессия на мир в целом и потребность причинять боль 

другим, более беспомощным, чем сам преступник.  

Иногда случается так, что преступления совершаются вследствие ге-

нетической предрасположенности индивида, например, к невозможности 

контролировать агрессию и правильно проявлять эмоции. Таких преступ-

ников в обязательном порядке проверяет судебная экспертиза и выносит 

решение на счет невменяемости лица и отправляют в специальные меди-

цинские учреждения.  

Для характеристики личности преступника, совершающие насиль-

ственные действия необходимо учитывать биологические и социальные 

признаки в совокупности, а не отдельно.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ВАНДАЛИЗМА 

Для правильной квалификации преступных деяний необходимо учи-

тывать все фактические характеристики совершенного деяния и их соот-

ветствие признакам состава преступления, зкарепленного в нормах уго-

ловного закона. Общепризннно, что объективные и субъективные призна-

ки преступления являются правовой основой для процесса квалификации. 

Наибольшие проблемы при квалификации вандализма могут быть 

связаны с правильным определением наличия в содеянном признаков со-

става преступления. Это связано с тем, что такие признаки объективной 

стороны, как «осквернение», «общественное место» и «порча имущества» 

являются сугубо субъективными и носят оценочный характер. Другими 

словами, толкование данных понятий зависит от множества факторов – от 

обстановки и места совершения преступления; особенностей проявления 

умысла лица, совершившего преступления; непосредственно способа со-

вершения преступления и иных характеристик деяния.  

Большинство актов вандализма являются латентными деяниями, что 

требует тщательного анализа судебной практики. Ткже необходимо учи-

тывать особенности психической деятельности лица, совершившего пре-

ступление. К содержанию умысла, в первую очередь, должно относиться 

осознание лицом, совершившим деяние, объективных характеристик со-

вершенного, во-вторых, осознание последствий.  

Понятие «осквернение», исходя из изложенного, предполагает, что 

отношение к порче зданий или сооружений включает в себя желание лица 

причинить вред этим объектам. При этом все наносимые надписи, изобра-

жения и иные действия лица, совершившего преступление, также выра-

жают направленность на нарушение зданий или сооружений – на наруше-

ние общественной нравственности, как на дополнительный объект состава 

преступления. Наиболее часто к оскверняющим надписям и изображениям 

относят те, которые имеют экстремистскую направленность, что подпада-

ет непосредственно под действие части второй ст. 214 УК РФ. 

Отсутствие определения «общественное место» является существен-

ным пробелом в праве. Сотрудники правоохранительных органов, опреде-
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ляя место как общественное, ссылаются на то, что определенный участок 

местности является доступным для посещения неограниченного круга лиц, 

при этом необходимо, чтобы результаты вандализма были видны неогра-

ниченному числу людей. То есть для определения места общественным 

необходимо установить доступно ли оно для посещения широкого круга 

лиц, которые объективно могут воспринимать видоизменение зданий, со-

оружений или иных объектов, которые возникли в данном месте в резуль-

тате действий виновных лиц. 

Понятие «порча имущества», используемое в диспозиции рассматри-

ваемой статьи, представляется неудачным для уголовного права, поскольку 

во всей своей сути оно предполагает два альтернативных действия 

и последствия – уничтожение или повреждение имущества, что закреплено 

в статье Уголовного Кодекса Российской Федерации, закрепляющей ответ-

ственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества 

(ст. 167 УК РФ). Указанные последствия нужно учитывать при совершен-

ствовании статьи, предусматривающей ответственность за вандализм. 
 

 

Баранова О. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВАНДАЛИЗМ В РОССИИ 

Вандализм как уголовно-правовая и социальная проблема детермини-

рована тем, что отсутствие в доктринах и правоприменительной практике 

единых рамок уголовно-правовых норм, касающихся ответственности за 

действия, предусмотренные ст. 214 УК РФ «Вандализм», приводят к тому, 

что в большинстве случаев происходят ошибки в квалификации деяний, 

носящих вандалистский характер. К числу пробелов вандализма в сфере 

уголовного права следует отметить отсутствие единства в понимании та-

ких понятий, как мотив вандализма, общественное место, осквернение, 

порча имущества, а также оценочный характер ранее названных понятий.  

Следует отметить, что недостаточно четко сформулированы меры 

профилактики и пресечения вандализма, не обозначены превентивные ме-

ры по отношению к вандализму. В этом заключается проблема 

вандализма – отсутствуют попытки устранения причин явления и роль 

права в целом ограничивается тем, что борется с последствиями проявле-

ния демонстрационно-антисоциального поведения вандалов. 
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В сфере уголовного права вандализм принято рассматривать как пре-

ступление, которое связано с осквернением, порчей имущества или уни-

чтожением государственной или частной собственности. Однако следует 

отметить, что спектр действий, относимых к актам вандализма, постоянно 

расширяется и может включать иные формы деструктивного девиантного 

поведения, например, нанесение граффити на стены здания и сооружения, 

умышленное повреждение транспортного средства в виде порчи сидений, 

выбивании окон зданий с целью развлечения и т.д.  

Вандализм по своей сути представляет форму проявления деструк-

тивного девиантного поведения человека, мотив которого направлен на 

демонстрацию виновным своего неуважения к окружающим людям, мо-

ральным и материальным ценностям посредством снижения эстетического 

состояния зданий и сооружений в общественных местах, то есть местах, 

доступных для всеобщего обозрения неограниченному или определенному 

кругу лиц. То есть цель лица, совершающее акты вандализма, заключается 

в стремлении добиться признания его собственной значимости антисоци-

альным общественно-опасным способом. 

Для квалификации действий вандалов необходимо установить нали-

чие (содержание при наличии) или отсутствие умысла, которое должно 

включать осознание объективных свойств действий, последующих за ним 

последствий, а также причинно-следственную связь между действиями и 

наступившими последствиями. 

Анализ вандализма в уголовном праве требует учета сложности пра-

воприменительной практики и учитывать возраст привлечения к ответ-

ственности. Законодатель не случайно установил минимальный предел 

уголовной ответственности за вандализм в виде 14 лет – при конструиро-

вании нормы статьи 214 УК РФ были учтены уровни психофизического 

развития подростков и степень сформированности интеллектуально-

волевых качеств. Распространенные случаи вандализма среди подростков 

и уменьшение возраста лиц, совершающих акты вандализма, только под-

черкнули необходимость снижения возраста уголовной ответственности 

по данной статье.  

Следует подчеркнуть, что данный вид преступлений носит преиму-

щественно латентный характер, поскольку часто совершается в условиях 

скрытности и неочевидности, что, в свою очередь, затрудняет их расследо-

вание и раскрытие. И, исходя из этого, официальная статистика не раскры-

вает достаточно полную и реальную картину о состоянии преступности.  
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ЭКСПЕРТ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ, ЕГО РОЛЬ И ЗАДАЧИ 

Эксперты занимают важное место в уголовном судопроизводстве, 

представляя суду свои научные знания и профессиональные мнения. Их 

вовлечение становится особенно актуальным в тех ситуациях, когда необ-

ходимы специализированные навыки в таких областях, как судебная ме-

дицина, баллистика, психиатрия и различные другие экспертизы. 

Заключения экспертов могут оказать значительное влияние на реше-

ние дела, поскольку они помогают суду разобраться в сложных техниче-

ских или научных вопросах.  

Процесс назначения экспертов регулируется законодательством. Чаще 

всего экспертиза инициируется правоохранительными органами или судом, 

при этом эксперты должны обладать необходимой квалификацией и опытом. 

Основные задачи экспертов включают сбор, анализ и интерпрета-

цию данных, а также представление результатов в доступной и понят-

ной форме. 

Стоит подчеркнуть, что независимость и беспристрастность экспер-

тов имеют решающее значение для соблюдения справедливости в уголов-

ном процессе. Суд обязан оценивать экспертные заключения, основываясь 

на их научной поддержке и соответствии фактам дела. Следовательно, ка-

чество и достоверность экспертных оценок непосредственно сказываются 

на правосудии и защите прав участников уголовного процесса. 

Таким образом эксперты – это те люди, которые дают анализ своих 

экспертных способностях без низ суд не может сделать выводы.  
 

 

Бельская А. И. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: ст.преп. Мусина Р. Р. 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ЛАТЕНТНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

Преступления в отношении детей всегда вызывают острую реакцию 

у общественности, а высокий уровень латентности преступлений несовер-
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шеннолетних представляет собой серьезную проблему как для правоохра-

нительных органов, так и для непосредственно несовершеннолетнего лица.  

Латентность – это свойство объектов или процессов находиться в скры-

том состоянии, не проявляя себя явным образом, то есть данное поведение 

характеризуется умалчиванием информации несовершеннолетним о том, что 

он стал жертвой преступления. Причинами данного поведения являются:  

1) Семейные взаимоотношения. Семья – первичный агент социали-

зации, то есть несовершеннолетний получает заботу, воспитание и под-

держку от членов семьи, однако отсутствие доверительных отношений 

влияет на сокрытие информации о совершенном преступлении, так как 

главным фактором здесь выступает страх негативного восприятия ситуа-

ции родителями и отрицательные последствия для жертвы. 

2) Поведение преступника и жертвы. Преступник при совершении 

преступного деяния может убеждать несовершеннолетнюю жертву о том, 

что данные действия являются нормой в данной ситуации, в свою очередь 

несовершеннолетний, не имея знаний о совершенных действиях, а также 

несформировавшийся психоэмоциональный фон склонен верить своему 

преступнику, поэтому не сообщает членам семьи и правоохранительным 

органам о данном преступлении, что также влияет на сокрытие.  

3) Легкие последствия. Преступления не всегда влекут за собой тя-

желые последствия для жертвы, поэтому вследствие этого несовершенно-

летний решает скрыть факт становления страдающей стороной после со-

вершения преступного деяния, то есть не обращается в правоохранитель-

ные органы, чтобы избежать таких последствий как буллинг (травля), так 

как стремится предотвратить немотивированные конфликты и негативную 

оценку окружающих в отношение своей личности и семьи. 

Таким образом, латентность у несовершеннолетних является про-

блемой не только в современном обществе, но и в правовой сфере в целом. 

Детям намного проще подавить негативные эмоции, нежели чем поде-

литься и столкнутся с внешними неблагоприятными последствиями, 

то есть отрицательной оценкой общественности. Такое поведение влечет 

за собой психоэмоциональные проблемы у несовершеннолетнего в буду-

щем, например, психологическую травму. Важно понимать, что латент-

ность преступлений не позволяет правоохранительным органам в полной 

мере осуществлять охрану общества от девиантных преступников, а СМИ 

в свою очередь не могут освещать данные случаи из-за недостатка инфор-

мации, в следствие этого стоит уделять этой теме большое внимание для 

предотвращения данных случаев. 
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ И КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ВАНДАЛИЗМА И ХУЛИГАНСТВА 

В современной правоприменительной практике вандализм и хулиган-

ство рассматриваются как одно из наиболее распространенных и социаль-

но опасных деяний, угрожающих общественному порядку. Необходима 

точная правовая квалификация данных преступлений, что играет важней-

шую роль в обеспечении правосудия и профилактике повторных правона-

рушений.  

Правовая неопределенность в разграничении указанных составов пре-

ступлений, предусмотренных главой 24 УК РФ, представляет значитель-

ную угрозу общественной безопасности, что приводит к необходимости 

их точной и однозначной квалификации. Однако практика показывает, что 

сходство их правовых характеристик нередко становится причиной оши-

бок при квалификации, что влечет за собой негативные последствия для 

правоприменительной деятельности. 

Основной сложностью в разграничении вандализма и хулиганства яв-

ляется наличие у них общих признаков, например, объект посягательства: 

видовым объектом выступает общественная безопасность, а непосред-

ственным – общественный порядок. Это сходство требует особого внима-

ния к установлению специфики каждого из составов преступлений.  

Целью нашего исследования является выявление основополагающих 

правовых признаков и критериев, позволяющих четко разграничивать ван-

дализм и хулиганство, а также выработка предложений по их совершен-

ствованию для повышения эффективности правоприменения. 

Для достижения указанных целей нами были определены следующие 

задачи: 1. Провести детальный анализ уголовно-правовых норм, регули-

рующих ответственность за вандализм (ст. 214 УК РФ) и хулиганство 

(ст. 213), акцентировав внимание на их отличительных признаках. А также 

изучить Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 21 от 27 июня 

2013 года, и рекомендации по судебной практике.  

2. Исследовать роль мотивации, характера и способа совершения дея-

ния при квалификации преступлений.  
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3. Разработать практические рекомендации для правоприменителей, 

направленные на устранение существующих пробелов и противоречий. 

Результаты исследования демонстрируют, что при хулиганстве потер-

певшими в большинстве случаев являются лица, непосредственно находя-

щиеся рядом с преступником в момент совершения деяния: это граждане, 

которым угрожают насилием, нарушают их спокойствие. При вандализме же 

ущерб, как правило, причиняется собственникам имущества, а также не-

определенному кругу лиц, сталкивающихся с негативными последствиями в 

виде испорченных объектов городской инфраструктуры, зданий или обще-

ственных пространств. Важно отметить, что жертвы вандализма обычно от-

сутствуют в месте совершения преступления  

Практическая значимость проведенного нами анализа заключается 

в формировании предложений по совершенствованию правоприменительной 

практики. Внедрение четких критериев и алгоритмов квалификации позво-

лит снизить вероятность ошибок, что в свою очередь, укрепит доверие обще-

ства к судебной системе и обеспечит защиту общественных интересов. 

В заключение отметим, что основное различие между указанными  

деяниями заключается в неправомерности и способе посягательства. При 

хулиганстве действия преступника демонстрируют явное неуважение к 

обществу и сопровождаются грубым нарушением общественного порядка. 

Вандализм же связан с уничтожением или повреждением имущества, что 

влечет имущественный ущерб и моральные страдания собственников, 

а также затрагивает интересы неопределенного круга лиц. 
 

 

Бивол Д. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

Основные виды доказательства в уголовном процессе выступают сле-

дующие: 

‒  Свидетельские показания – это показание физических лиц, которые 

были свидетелями происшествия или имели информацию об преступлении. 

‒  Документальные доказательства – это доказательства, представлены 

в виде документов, таких как контракты, отчеты, письма, записки, чеки 

и так далее. 
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‒  Материальные (физические) доказательства – это объекты или сле-

ды, которые связаны с преступлением. К таким доказательствам относятся 

орудия преступления, следы преступления, психотропные вещества и так 

далее. 

‒  Электронные и цифровые доказательства – это компьютерные фай-

лы, письма на электронной почте, запись телефонного разговора, видеоза-

писи и так далее. 

‒  Экспертное заключение – это заключение специалистов, которые 

обладают достаточными знаниями в той или иной специальности (меди-

цинские, баллистика, финансы, механика и т.д.). 

‒  Показания обвиняемого – это показания, который дает сам обвиня-

емый в ходе следствия, в там случае если он сам сотрудничает со след-

ствием. 

Доказательства в уголовном процессе играет важную роль в установ-

лении истины и осуществления правосудия. Правильный сбор и оценка 

доказательств является основой для правильного расследования преступ-

ления. Доказательства служат основой ля формирования правильного ре-

шения и защиты интересов всех участников процесса.  

 

 

Богомолова А. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал  

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Хайрутдинова Л. Р. 

ВЛИЯНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОТКЛОНЕНИЙ НА ПРИЧИНЫ 

ПРЕСТУПНОСТИ: АНАЛИЗ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ И  

АНТРОПОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Актуальность исследования заключаются в том, чтобы понять и оце-

нить прежние криминологические и антропологические учения о личности 

преступника с современной точки зрения. Одна из форм патологии нрав-

ственного чувства – преступность, в генезисе которой быть может, не-

сколько поколений назад, лежат душевные болезни.1 В отличии от позити-

вистской теории Чезаре Ломброзо современные криминологи, такие как 

                                                           
1 Браиловский В. В. Опыт био-социального исследования убийц (по материалам мест заключе-

ния северного Кавказа): Изд. «Донская Правда». – Ростов на Дону, 1929. С. 10. 
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Антонян Ю. М., Кудрявцев В. Н. и Эминов В. Е., проводят «комплексный 

криминологический и психологический анализ личности преступника, 

изучая закономерности преступного поведения, мотивацию, социально-

демографические и психологические характеристики»1. По оценкам ис-

следования до 75 % преступников страдают личностными расстройства-

ми2, имеющими как биологические, так и социальные причины3. В России 

более 30% населения нуждаются в психиатрической помощи, однако за 

такой помощью обращаются лишь около 5,2% населения (7,8 млн. чело-

век).4 Данная теория о врожденных преступниках с самого начала под-

верглась критике, в том числе из-за того, что многие обладали внешно-

стью, соответствующей его описанию «прирожденного преступника».  

В заключение можем сказать, что безусловно антропологические и 

криминологические исследования до сих пор актуальны и требуют изуче-

ния. Во взглядах научных исследователей всегда есть сходства и противо-

речия, но в определении преступников по внешности слишком много  

изъянов и ее нельзя считать верной.5 

 

 

Валеев М. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

НЕОБХОДИМОСТЬ КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ИГР НАД ЛГБТ 

ПРОПАГАНДОЙ 

На сегодняшний день проблема с ЛГБТ пропагандой в РФ является 

новой и малоизученной, принимаются новые законы относительно запрета 

пропаганды, которая, однако, на данном этапе не затрагивает всю сферу 

пропаганды данного направления, помимо запрета социальных сетей и 

                                                           
1 Магомедов Д. Д., Гитинова М. М. Исследование биологических и социальных факторов, вли-

яющих на формирование личности преступника // Д. Д. Магомедов, М. М. Гитинова. – Си-

стемные технологии. – 2014 г. – №10. – 7 с. 
2 Глейтман Г., Фридлунд А., Райсберг Д. Основы психологии // Г. Глейтман, А. Фридлунд, 

Д. Райсберг. под. ред. В. Ю. Большакова, В. Н. Дружинина. – 5-е изд. – СПб.: Речь, 2001. – 

1246 с. 
3 Жигарев Е. С. Философская антропология: криминологический аспект // Е.С. Жигарев. - 

Вестник Московского университета МВД России. – 2019 г. - №4. – С. 89–95. 
4  Антонян Ю. М., Человек и преступная агрессия. Монография. – М.: Проспект, 2022. – 224 с. 
5 Долганева А. В. Значимость теории Ч. Ломброзо в развитии криминологии и юридической 

психологии // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2021. – 5 с. 
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шествий представителей данного движения, у них остается большая воз-

можность продвижения данной повестки в играх. 

Целью исследования является показать проблему, которую на дан-

ный момент не охватил закон о запрете пропаганды ЛГБТ, и является до-

статочно серьезной для неокрепшей психики несовершеннолетних детей, 

а также обознчить возможности решения данной проблемы на примере 

Китая.  

В наше время возникла возможность пропагандировать ЛГБТ по-

вестку не только через социальные сети, но и через видео и цифровые иг-

ры, что на данном этапе формирования законов в этом направлении ника-

ким образом не регулируются. Несовершеннолетнее лицо имеет полный 

доступ к играм, прямо пропагандирующим ЛГБТ, что может сильно отра-

зиться на психическом развитии и понимании структуры правильной се-

мьи для ребенка, он может найти в персонаже видеоигры часть себя или 

пример для подражания, что может повлечь, в свою очередь, вовлечение 

ребенка в тематику ЛГБТ, где он может начать попытки по изучению дан-

ного течения. 

Мы считаем, что необходимо ввести цензурирование контента ви-

деоигр на законодательном уровне, поставить границы издателям элек-

тронных игр, на примере Китая, который обязывает издателям вносить 

изменения для видеоигр либо вырезать ЛГБТ контент, в ином случае игра 

не попадает на рынок Китая и вносится в черный список. 

Применительно к Китаю, разработчики идут на уступки стране, вы-

резают запрещенный контент, меняют историю игры и ориентацию персо-

нажей, и никто не заявляет о нетолерантности Китая и китайского народа, 

все воспринимают это как необходимость.  

Мы считаем необходимостью вводить штрафы и ограничения для 

разработчиков игр, а за повторные нарушения и вовсе блокировать игру за 

запрещенный контент для защиты психического состояния и формирова-

ния правильных семейных ценностей у детей и подрастающего поколения. 
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ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ ПОД «ПУБЛИЧНОЙ 

ДЕМОНСТРАЦИЕЙ» В ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЯХ УК РФ? 

В ряд положений Уголовного кодекса РФ Федеральным законом 

№ 218-ФЗ от 08 августа 2024 г. «О внесении изменений в Уголовный Ко-

декс Российской Федерации» введены изменения, относительно способа 

совершения преступленияк которым относится совершение преступления 

с его публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой инфор-

мации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть 

«Интернет») (далее – публичная демонстрация). 

Такие изменения коснулись как Общей части, так и Особенной части 

УК РФ, в частности ст. 64 УК РФ и раздела VII УК РФ «Преступления 

против личности». Совершение преступления при наличии публичной де-

монстрацией его совершения в нстоящее время стновится квалифицирую-

щим признаком следующих уголовно наказуемых деяний: ст. 105, ст. 111, 

ст. 112, ст. 115, ст. 117, ст. 119, ст. 126, ст. 127 и ст. 127.2 УК РФ. 

Что же понимается под «публичной демонстрацией» применительно 

к УК РФ? В условия современной реальности публичная демонстрация со-

вершения преступления получила название «треш-стрим», то есть это 

публикация такой информации, которая содержит в себе изображение 

насильственных и противоправных действий, совершаемых из хулиган-

ских или иных низменных побуждений. Публичная демонстрация подра-

зумевает, что вышеуказанные материалы предоставляются на обозрение 

неограниченному кругу лиц, но без права размещать их для собственного 

использования.  

Какими же действиями осуществляется публичная демонстрация? 

Подлежат такой квалификации действия, совершаемые в прямом эфире, 

в основном на стриминговых площадках, а также в публикации заведомо 

запрещенных законом сведений не только на личных социальных страни-

цах, но и на страницах групп пользователей социальной сети. 

Выделение такого способа совершения преступления как отягчаю-

щего обстоятельства продиктовано большим ростом популярности такого 

вида прямых эфиров. Полагаем, что, внося такую ответственность, зако-
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нодатель стремился снизить популярность такого рода информации, 

трансляцию которых затруднительно регулировать из-за особенностей се-

ти «Интернет». 
 

 

Валиева Э. 
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ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОГО ЛЕГКОМЫСЛИЯ 

КАК ФОРМЫ ВИНЫ 

Актуальность обусловлена тем, что легкомыслие, как понятие, отно-

сится к недостаточной серьезности, недальновидности, неответственности 

человека в отношении своих действий или последствий. 

В уголовном праве легкомыслие может рассматриваться как отягчаю-

щее обстоятельство при совершении преступления. Например, если чело-

век совершил преступление по легкомыслию, не предвидя возможных 

негативных последствий своих действий или игнорируя их, это может 

быть учтено при определении наказания. 

Целью исследования в работе является исследование практики при-

менения легкомыслия и определение значения его в уголовно-правовом 

поле.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить понятие и особенности преступного легкомыслия. 

2. Рассмотреть предметное содержание вины в форме преступного 

легкомыслия. 

3. Обосновать понятие и особенности преступного легкомыслия как 

формы вины. 

Легкомысленное поведение релизуется через волевую направлен-

ность, мотив и цель. Однако, в то же время, это поведение не всегда учи-

тывает общественно опасные последствия из-за уверенности субъекта 

в том, что они не наступят. В некоторых случаях целью может быть имен-

но предотвращение вредных последствий, а мотивом – их ненаступление. 

Предвидение возможных негативных последствий не всегда является 

плохим в самом себе, а может быть использовано для предупреждения 

негативных сценариев. 
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Актуально для понимания разницы между небрежностью и предвиде-

нием является умение учитывать как фактические признаки, так и обще-

ственно опасный характер своих действий или бездействия. Предвидение 

причинно-следственной связи играет ключевую роль в возможности 

предотвращения негативных последствий. Если человек не учитывает ин-

дикаторы, которые могут привести к опасным ситуациям, то становится 

сложно предсказать возможные последствия и эффективно действовать. 

Абстрактность предвидения может быть разной, но она всегда должна 

приводить к осознанию, что без учета возможных последствий ситуация 

может обернуться неблагоприятно. Человек должен уметь анализировать 

и предсказывать возможные последствия своих действий, основываясь на 

реальных фактах и обстоятельствах. Ошибка в причинно-следственной 

связи может привести к нежелательным последствиям и является показа-

телем легкомыслия или недостаточного понимания ситуации. 
 

 

Василевская А. С. 
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ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ЛИЦА, 

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Задержание преступника или подозреваемого является одним из 

наиболее важных вопросов сотрудников, служащих в органах исполни-

тельной власти. Во время ситуаций, которые требуют задержания, в боль-

шинстве случаев происходит примирение физической силы или специаль-

ных средств. Данные действия выполняются сотрудниками для обеспече-

ния безопасности участникам конфликтной ситуации, а также в случае по-

бега преступника. Очень важно действовать в случае задержания подозре-

ваемого строго в соответствии с правовыми нормами. В данной статье мы 

рассмотрим правовые нормы и обязанности по применению силы при за-

держании лиц, совершивших преступление либо подозреваемого. 

Так в ст. 38 УК РФ указывается, что причинение вреда преступнику 

или подозреваемому в ходе задержания, возможно в случае крайней необ-

ходимости, то есть, когда иные меры не позволяют обеспечить безопас-

ность общества. Например, если преступник оказывает активное сопро-

тивление, пытается скрыться или применить оружие против окружающих.  
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Данная статья трактуется так, что сотрудник Министерства Внут-

ренних Дел, может использовать силу в тех случаях, когда другие методы 

воздействия на задерживаемого являются неэффективными или невоз-

можными.  

Законодательство РФ устанавливает четкие границы дозволенного 

причинения вреда. Согласно ст. 37 УК РФ применение физической силы 

допускается в тех случаях, когда требуется защита, в случае посягатель-

ства на здоровье людей, угрожающее жизни. Так же данное применение 

физической силы в отношении задерживаемого должно быть пропорцио-

нально угрозам от последнего.  

В случае необходимости применения силы в отношении лица, со-

вершившего преступление либо лица, подогревающегося в совершении 

преступления, сотрудники органов внутренних дел обязаны действовать 

по четырем основным аспектам:  

‒ сотрудник, задерживающий преступника обязан оценить ситуацию, 

то есть оценить уровень опасности ситуации; 

‒ сотрудник должен действовать в рамках закона, то есть не превы-

шать полномочия, так как любое превышение полномочий влечет за собой 

уголовную ответственность.  

‒ сотрудник в праве использовать специальные средства как указыва-

лось ранее – это могут быть специализированные браслеты «наручники», 

также шокеры (с разрядом не больше 3 ВТ) и резиновые дубинки; 

‒ сотрудник обязан все произведенные действия документировать пу-

тем нагрудных видеорегистраторов, также указать в рапорте о всех произ-

веденных действиях в отношении задерживаемого.  

Применение специализированных средств, указанных ранее, 

а также причинения вреда специализированными средствами, в ходе за-

держания преступника, является сложным вопросом, который требует 

соотношения применимой силы к преступнику с обеспечением безопас-

ности и уважением прав общества, в случае угроз последнего. Таким 

образом, только в случае алгоритма действий сотрудников внутренних 

дел по вышеуказанным четырем аспектам, можно гарантировать спра-

ведливость и законность действий, связанных с задержанием лиц, со-

вершивших преступление.  
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Вахидова М. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ВИДЕОЗАПИСИ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ИХ 

ВЛИЯНИЕ НА СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО 

С развитием технологий и внедрением цифровых инструментов уго-

ловный процесс перетерпел серьезные изменения. Сейчас использование 

видеозаписей и электронных доказательств стало привычным явлением 

в современных судебных делах. 

Видеозаписи в уголовном процессе: 

1. Использование видеозаписей как доказательства. Видеозаписи, по-

лученные с места преступления или в ходе задержания подозреваемого 

могут служить важным доказательством в уголовном процессе. Они спо-

собны подтвердить или опровергнуть информацию, предоставленную сви-

детелями или участниками дела. Это делает их ценным инструментом для 

следственных органов и судов. 

2. Запись допросов с использованием видеотехнологий стала стандар-

том в уголовном правосудие в ряде стран. Это не только обеспечивает 

прозрачность допросов, но и защищает права обвиняемых, позволяя избе-

жать манипуляций со стороны следствия. 

3. Судебные заседания через видеоконференцсвязь (ВКС). С панде-

мией возникли новые форматы судебных разбирательств, включая ВКС. 

Эта практика позволяет сократить затраты и время на судебные процессы. 

Электронных доказательства в уголовных делах. 

1. Электронные доказательства могут включать данные с мобильных 

телефонов, компьютеров, переписки в мессенджерах и социальные сети. 

Каждый из элементов может быть использован для подтверждения или 

опровержения. 

2. Метаданные электронных файлов содержать информацию о време-

ни, месте создания, изменение документов. Эта информация может пред-

ставлять собой важные факты, способны подтвердить или оспорить дово-

ды сторон. 

3. Записи в социальных сетях могут рассматриваются как достовер-

ные источники информации. Они могут подтвердить алиби, выявить несо-
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ответствия в показаниях или подтвердить связи между обвиняемыми и по-

терпевшим. 

Влияние технологий на судебное разбирательство. 

1. Ускорение процесса. Внедрение технологий позволяет ускорить 

сбор и предоставление доказательств в суд. Видеозаписи и электронные 

доказательства можно предоставить в кратчайшие сроки, что сокращает 

время судебных разбирательств. 

2. Объективность и качество: цифровые технологии влияют на по-

вышние уровеня объективности в судебных разбирательствах. Видеозапи-

си и электронные доказательства считются более точными и надежными, 

что снижает вероятность ошибок и предвзятости. 

3. Недостатки. Несмотря на все преимущества использование техно-

логий в уголовном процессе также вызывает определенные проблемы. Это 

включает в себя вопросы личной информации, возможность фальсифика-

ции данных и необходимость соблюдения правовых норм при использова-

ние электронных доказательств. 

Использование технологий, таких как видеозаписи и цифровые дока-

зательство кардинально изменяет процесс, повышая ее эффективность 

и прозрачность. Однако, эти изменения требуют внимательно отношения 

к правовым вопросам, чтобы гарантировать защиту прав всех участников 

и сохранить доверие к судебной системе.  

 

 

Волкова А. Е. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

  

Последние несколько лет характеризуются стремительным разви-

тием и внедрением цифровых технологий практически во всех сферах об-

щественной жизни и общественных отношениях. Однако, такие измене-

ния, к сожалению, имеют не только плюсы, но и минусы. К примеру, это 

привело к значительному увеличению преступлений в сфере компьютер-
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ной информации и информационных технологий (далее – киберспреступ-

ления). Впервые о киберпреступности на международном уровне было от-

мечено на X Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обраще-

нию с правонарушителями, где сформировали ее очень точную и близкую 

дефиницию: «Киберпреступность - преступление, которое может совер-

шаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках компьютер-

ной системы или сети или против компьютерной системы или сети»1.  

Общественная опасность киберпреступлений заключается в существенных 

нарушениях конституционных прав и свобод граждан (например, право на 

неприкосновенность частной жизни, право на защиту персональных дан-

ных и пр.), причинении экономического ущерба как гражданам и органи-

зациям, так и государству и многих других последствиях.  

Киберпреступление – особый и достаточно новый вид преступлений, 

с расследованием которых возникают существенные трудности, требую-

щие применения специализированных приемов и методов расследования, 

а также сбора и анализа доказательственной базы с учетом характера со-

вершенного преступления. Таким образом, следует обозначить одни из 

самых острых проблем криминалистики в расследовании киберпреступле-

ний, среди которых: недостаточная квалификация сотрудников в сфере 

цифровых технологий (правила работы с электронными доказательства-

ми), проблема выявления цифровых следов, проблема установления неко-

торых событий киберпреступления (время и место) и пр. 

Успешное расследование и раскрытие киберпреступления зависит не 

только от наличия тех или иных информационных технологий и кримина-

листических методов, но и от знаний и умений специалиста, расследую-

щего такое преступление. Индивидуальные особенности, нехватка финан-

сирования в некоторых регионах страны не позволяют дополнительно 

обучать сотрудников правоохранительных органов цифровой криминали-

стике и правилам работы с ней и ее функционалом. Киберпреступления, 

как правило, оставляют цифровые следы в виде файлов, данных, сообще-

ний. Специалисты также должны обладать навыками работы с такими 

следами, в том числе проводить их анализ и сохранить таким образом, 

чтобы они не повредились и не потеряли свою значимость как доказатель-

ство для представления в суде. В отдельную проблему стоит выделить  

вопрос определения места и времени совершения киберпреступления, по-
                                                           
1 Буз С.И. Киберпреступления: понятие, сущность и общая характеристика // ЮП. 2019. №4 

(91). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kiberprestupleniya-ponyatie-suschnost-i-obschaya-

harakteristika (дата обращения: 24.11.2024). 
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скольку киберпреступники зачастую используют различные средства мас-

кировки, позволяющие изменять настройки даты и времени (VPN-

сервисы, прокси-серверы и пр.), что затрудняет процесс определения точ-

ного времени и места совершения преступления, необходимого для рас-

крытия преступления.  

Таким образом, обозначенные выше проблемы требуют комплексно-

го подхода. Ключевой шаг в решении проблемы может заключаться в си-

стематическом обучении сотрудников правоохранительных органов в об-

ласти цифровой криминалистики, цифровой безопасности и работы с дан-

ными. Также решением проблемы может послужить создание обособлен-

ного подразделения, специализирующегося исключительно на расследо-

вании и раскрытии киберпреступлений.  

 

 

Габрахимова А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРАВ ПОСЛЕ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Реабилитация и восстановление прав после уголовного преследова-

ния - это важный аспект уголовного правосудия, который помогает людям, 

подвергшиеся уголовному преследованию, вернуться к нормальной жизни 

и восстановить свои права. Реабилитация включает в себя восстановление 

прав и свобод лица, которое было обвинено или осуждено за преступле-

ние. Она направлена на устранение последствий уголовного преследова-

ния и восстановление личной репутации осужденного.  

Если суд не нашел вины обвиняемого, то он считается невиновным, 

и его права подлежат восстановлению. При отсутствии состава преступле-

ния или в связи с истечением сроков давности преступления, лицо, кото-

рое подлежит обвинению, имеет право на реабилитацию и восстановления 

своих прав. Если же суд по ошибке вынес приговор, то лицо, которое было 

осуждено, также имеет право на реабилитацию и восстановление своих за-

конных прав. 

Лицо может обратиться в суд для восстановление своих прав после 

снятия судимости или признание его невиновным. Для процесса реабили-
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тации необходимы справки о судимости, решение судов и другие под-

тверждающие документы. Далее суд рассматривает заявление о реабили-

тации и восстановлении прав, изучает все данные. После признания реа-

билитации, лицо восстанавливает свои права. 

Уголовное преследование может иметь серьезные последствия для 

психического здоровья человека. Психологическая реабилитация помогает 

человеку справится с последствием уголовного преследования. Для пси-

хологической реабилитации лицу помогают различные структуры. 

Они помогают социализироваться в обществе, в трудоустройстве, в обуче-

нии на профессию или переквалификацию.  

В случае реабилитации закон предусматривает возмещение матери-

ального и морального вреда, который был причинен неправомерным уго-

ловным преследованием.  

Реабилитация восстанавливает не только права, но и предоставляет 

возможность вернуться к прежней жизни. Однако могут сохранится опре-

деленные ограничения за тяжкие преступления, такие как запрет зани-

маться определенной деятельностью или занимать определенную долж-

ность  
 

 

Габдрашитова И. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЯ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 

Признание обстоятельства, предусмотренного ст. 61 УК РФ, смяг-

чающим наказание, является проявлением принципа гуманизма уголовно-

го права. Согласно статистике, в 2023 году процент оправдательных при-

говоров составил 0,25 %, в 2022 году – 0,26 %, однако при этом, в 75 % 

случаев подсудимые в России получают относительно мягкое наказание, 

в связи с наличием смягчающих наказание обстоятельств. 

Применение обстоятельств, смягчающих наказание, связано как 

с личными качествами виновного, так и с характеристиками совершенного 

им деяния, а также с возмещением или иным заглаживанием ущерба, при-

чиненного потерпевшему. К обстоятельствам, смягчающим наказание по 

личным характеристикам виновного, можно отнести несовершеннолетие, 
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беременность, наличие малолетних детей, совершение преступления под 

воздействием тяжелых жизненных условий или по мотивам сострадания, 

а также другие факторы. К обстоятельствам, смягчающим наказание, от-

носящимся к характеристикам деяния, относятся: совершение преступле-

ния впервые и небольшой или средней тяжести в результате случайных 

обстоятельств, действия под физическим или психическим давлением, 

а также в условиях материальной, служебной или иной зависимости. Так-

же учитываются случаи нарушения условий правомерности необходимой 

обороны, задержания преступника, крайней необходимости, обоснованно-

го риска и исполнения указаний. Обстоятельства, смягчающие наказание и 

связанные с возмещением или другим заглаживанием ущерба, прописаны 

в пункте «к» части 1 статьи 61 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, где законодатель предоставляет примерный перечень положительных 

действий виновного после совершения преступления. Так, по статистиче-

ским данным, приблизительно 61 % обвинительных приговоров суды учи-

тывали обстоятельства, которые не предусмотрены Уголовным кодексом 

Российской Федерации. 

Полагаем, что особым и одним из наиболее сложных для правопри-

менителя аспектов является возможность признания заключения контрак-

та об участии в специальной военной операции (СВО) исключительным 

смягчающим обстоятельством. 

С юридической точки зрения, для признания контракта об участии 

в специальной военной операции особым смягчающим обстоятельством 

необходимо внести изменения в соответствующие законы. Это может по-

требовать не только изменения норм самого Уголовного кодекса, но и ши-

рокой дискуссии в юридических кругах. 

Что стоит за таким признанием и к каким последствиям оно может 

привести? В первую очередь, это поможет: 

1. Улучшить правоприменительную практику, обеспечив большую 

справедливость в ходе расследования уголовных дел, связанных с участи-

ем военнослужащих в специальных операциях. 

2. Поддержать военнослужащих в сложные моменты их жизни, 

уменьшив уровень стресса и посттравматического стресса, который часто 

возникает после службы. 

3. Снизить вероятность административных и правовых конфликтов 

между военнослужащими и законами, которые могут оказаться несовер-

шенными и игнорировать специфические особенности СВО. 
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4. Сделать шаг к консолидации общества вокруг защиты интересов 

военнослужащих и их семей, ведь признание контрактов как смягчающих 

обстоятельств создаст доверие к армии и повысит уровень социальной от-

ветственности. 

Таким образом, заключение контракта об участии в специальной во-

енной операции может рассматриваться как смягчающее обстоятельство. 

Это требует внимательного анализа и подхода в каждом конкретном слу-

чае. Важно, чтобы судебные органы учитывали все факторы, влияющие на 

действия подсудимого, и проводили тщательное расследование. Только 

так возможно справедливое правоприменение и защита прав граждан. 

 

 

Герасимова А. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю.  

БОРЬБА ОБЩЕСТВЕННОСТИ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступления несовершеннолетних лиц считается большой пробле-

мой современности. Поэтому данная тема остается актуальной для право-

охранительных органов по сей день. Больше всего среди несовершенно-

летних преступников распространены такие преступления, как кражи, гра-

бежи, разбои, хулиганство, нанесение телесных повреждений, взаимодей-

ствие с наркотическими веществами.  

Чаще всего в роли преступников выходят лица мужского пола, так-

же большинство из них воспитывается и растет в неблагоприятной обста-

новке, что влияет на их мировоззрение, и совершаются преступные дея-

ния, по большей части, в составе преступной группы. К уголовному нака-

занию подлежат несовершеннолетние, достигшие 14-16 лет на момент со-

вершения преступления. Из указанных в УК РФ наказаний к несовершен-

нолетним применяются только шесть из них, такие, как исправительные 

работы, обязательные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 

определенный срок, лишение права заниматься определенной деятельно-

стью, штраф – это исходит из ст. 88 УК РФ. Также суд вправе взыскать 

штраф с законных представителей несовершеннолетнего, но с их соб-

ственного разрешения.  
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Свое решение о наказании суд выносит, учитывая возраст, психиче-

ское состояние, тяжесть совершенного преступления. К сожалению, стати-

стика показывает нам неутешительные результаты: по данным ТАСС, пре-

ступность несовершеннолетних увеличилась за восемь месяцев 2024 года 

на 22 % по сравнению с таким же периодом за 2023 год. Как выяснилось, 

всему виной пагубное влияние окружающей среды на подростков. В борь-

бу с устранением преступных действиях среди юных граждан, помимо 

наказаний, установленных законом, так же проводится профилактика 

с преступностью несовершеннолетних, которая включает в себя педагоги-

ческие, социальные и иные меры, направленные на выявление и устране-

ние причин и условий подталкивающих подростков на преступные деяния. 

Данные мероприятия проходят в форме классных часов в школе, в колле-

джах проводятся кураторские часы. Также учителя в школе во время вне-

урочной деятельности могут проводить беседы, различные тренинги 

на темы, которые будут искоренять мысли подростков о преступности.  

Таким образом, для эффективной борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних правоохранительные органы объединяются с другими обще-

ственными институтами. 
 

 

Герасимова А. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю.  

БОРЬБА ОБЩЕСТВЕННОСТИ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступления несовершеннолетних лиц считается большой пробле-

мой современности. Поэтому данная тема остается актуальной для право-

охранительных органов по сей день. Больше всего среди несовершенно-

летних преступников распространены такие преступления, как кражи, гра-

бежи, разбои, хулиганство, нанесение телесных повреждений, взаимодей-

ствие с наркотическими веществами.  

Чаще всего в роли преступников выходят лица мужского пола, так-

же большинство из них воспитывается и растет в неблагоприятной обста-

новке, что влияет на их мировоззрение, и совершаются преступные дея-

ния, по большей части, в составе преступной группы. К уголовному нака-

занию подлежат несовершеннолетние, достигшие 14–16 лет на момент со-
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вершения преступления. Из указанных в УК РФ наказаний к несовершен-

нолетним применяются только шесть из них, такие, как исправительные 

работы, обязательные работы, ограничение свободы, лишение свободы на 

определенный срок, лишение права заниматься определенной деятельно-

стью, штраф – это исходит из ст. 88 УК РФ. Также суд вправе взыскать 

штраф с законных представителей несовершеннолетнего, но с их соб-

ственного разрешения.  

Свое решение о наказании суд выносит, учитывая возраст, психиче-

ское состояние, тяжесть совершенного преступления. К сожалению, стати-

стика показывает нам неутешительные результаты: по данным ТАСС, пре-

ступность несовершеннолетних увеличилась за восемь месяцев 2024 года 

на 22 % по сравнению с таким же периодом за 2023 год. Как выяснилось, 

всему виной пагубное влияние окружающей среды на подростков. В борь-

бу с устранением преступных действиях среди юных граждан, помимо 

наказаний, установленных законом, так же проводится профилактика 

с преступностью несовершеннолетних, которая включает в себя педагоги-

ческие, социальные и иные меры, направленные на выявление и устране-

ние причин и условий подталкивающих подростков на преступные деяния. 

Данные мероприятия проходят в форме классных часов в школе, в колле-

джах проводятся кураторские часы. Также учителя в школе во время вне-

урочной деятельности могут проводить беседы, различные тренинги на 

темы, которые будут искоренять мысли подростков о преступности.  

Таким образом, для эффективной борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних правоохранительные органы объединяются с другими обще-

ственными институтами. 
 

 

Гильманов Р. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПОСЯГАТЕЛЬСТВО НА СЕЛЕКЦИОННЫЕ ПРАВА 

И ДОСТИЖЕНИЯ 

Селекционные права – одна из наиболее перспективных сфер разви-

тия Российской Федерации. Однако данная сфера сталкивается с пробле-

мой нормотворческого регулирования относительно других сфер обще-
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ственно опасных отношений, уже урегулированных Уголовным кодексом 

Российской Федерации. Подтверждет этот факт ст. 245 УК РФ «Жестокое 

обращение с животными». 

Установление уголовной ответственности за посягательства на се-

лекционные права и достижения должно стать отправной точкой в регули-

ровании вопроса, связанного с защитой общественных отношений в сфере 

селекционных прав и достижений. Данные правоотношения еще предсто-

ит урегулировать. На данный момент мы считаем первостепенным для за-

конодателя рассмотреть вопрос защиты интеллектуальной собственности 

в сфере разработки и использования селекционных достижений, и полага-

ем, что необходимо изменить ряд статей, направленных на авторское пра-

во в данной сфере, добавив в них не только уже указанные результаты ис-

следований, но и способы получения селекционных образцов.  

Применительно к уголовной ответственности –необходимо разрабо-

тать этический кодекс селекционера, нарушение которого будет вести 

к административной и уголовной ответственности. В данном этическом 

кодексе в обязательном порядке необходимо предусмотреть вопросы, свя-

занные с жизнеспособностью биологических подвидов, инвазивностью 

растительных и животных гибридов, их способность к размножению 

и опасность, связанную со смешением генотипов селекционных объектов 

и объектов эволюционного происхождения. 

Нам представляется, что постановка и законодательное урегулиро-

вание данных вопросов является основными векторами развития данной 

концепции, что позволит, в свою очередь, предотвратить экологические 

проблемы, связанные с введение гибридов в гражданский оборот или бес-

контрольное их распространение. Также разработка данного кодекса поз-

волит урегулировать этические соображения в проведении селекционных 

экспериментов, что в свою очередь, не позволит создавать изначально не-

жизнеспособные гибриды и виды. 
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Гильманов Р. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ГОРОДА КАЗАНИ 

Чрезвычайно актуальной представляется проблема охраны обще-

ственной безопасности от террористических актов и иного рода посяга-

тельств. Важным представляется введение профилактических средств, 

способных предотвратить совершение акта общественно опасного поведе-

ния. Наиболее эффективным будет внедрение в систему охраны средних 

общеобразовательных учреждений и колледжей систем видеонаблюдения 

и их нормативно-правового обеспечения. Введение систем видеонаблюде-

ния позволяет решить несколько взаимосвязанных проблем, что свиде-

тельствует о комплексном подходе к данному средству обережения обще-

ственной безопасности:  

1. В ситуации совершения общественно опасного деяния, такого как 

нападение в Казани Галявиева 11 мая 2021 года, в стенах учебного заведе-

ния, фиксируется сам процесс нападения, соответственно, возникает дока-

зательственная база для привлечения к ответственности лиц, совершаю-

щих подобного рода деяния.  

2. При наличии видеонаблюдения создается база для профилактики 

правонарушений среди обучающихся, так как при наличии доказательств 

общественно опасного поведения несовершеннолетних для родителей 

обосновывается необходимость проведения со школьниками воспитатель-

ных мероприятий, а в крайних случаях – и применение мер в виде поста-

новки на учет в подразделении по делам несовершеннолетних при МВД, 

либо иных мер 

3. При наличии видеонаблюдения возникает возможность умень-

шить нарушение обучающимися учебной дисциплины. В СМИ есть дан-

ные об издевательстве школьников над учителями, иногда это снимается 

на видео самими школьниками или их товарищами. Если учитель начинает 

вести видеосъемку, самими школьниками и их родителями это восприни-

мается отрицательно. Видеосъемка не посягает на право неприкосновен-

ности частной жизни, так как описанные ситуации происходят в обще-
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ственном месте, и позволяют получить необходимые доказательства не-

правомерного поведения подростков. 

4. Полученные видеоматериалы могут использоваться и для конт-

роля поведения самих преподавателей и педагогов, что чаще всего вызы-

вает негативную реакцию у них. Однако, если учитель или преподаватель 

добросовестно осуществляет педагогический процесс, то подобное видео 

может только подтвердить уровень его педагогического мастерства, в том 

числе и перед родителями. 

Эффективность видеонаблюдения протестирована в Колледже Ка-

занского инновационного университета имени В. Г. Тимирясова, где в хол-

ле, коридорах и крупных аудиториях размещены подобные системы, и ин-

формация поступает на пульт охраны, что снизило количество дисципли-

нарных нарушений среди обучающихся, ребята стали более уважительно 

относиться друг к другу. В ряде школ Казани в холле и в коридорах также 

установлены видеокамеры, и опыт их использования положительный. 

В ходе проведенного нами опроса, в котором участвовало более 200 чело-

век, положительно было оценено применение видеосистем наблюдения. 

Нами разработан проект Положения в системе видеонаблюдения 

в образовательной организации, который мы предлагаем внедрить в каче-

стве типового в образовательных учреждениях города Казани. Проведен 

контент-анализ страниц школ Ново-Савиновского района города Казани 

и выявлено отсутствие Положений об использовании видеонаблюдения 

во всех 29 проанализированных школах, при этом на 6 страницах отсут-

ствовал раздел «Антитеррористическая деятельность» или аналогичный. 

Введение Положения в системе видеонаблюдения в образовательной орга-

низации позволит проводить данную деятельность на основании норматив-

ной регламентации. 
 

 

Гильмутдинова Р. Д. 

Казанский инновационный университет В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М.  

УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРАВОСУДИЕ 

Уголовный процесс представляет собой регулируемую уголовно-

процессуальным законодательством деятельность, осуществляемую орга-

нами дознания, следствия, прокурором и судом, с участием других заинте-
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ресованных сторон, касающуюся возбуждения, расследования, рассмотре-

ния и разрешения уголовных дел, целью которой является обеспечение 

правосудия. 

Правосудие же охватывает деятельность, основанную на законода-

тельных нормах, направленную на рассмотрение и разрешение как уго-

ловных, так и гражданских дел. В этом контексте правосудие является бо-

лее широким понятием, чем уголовный процесс, поскольку включает в се-

бя также гражданские дела. 

Уголовный процесс охватывает не только судебное разбирательство, 

но и все предшествующие этапы, такие как действия органов дознания 

и следствия по возбуждению и расследованию дел, проверку законности 

различных актов и т.д. Таким образом, уголовный процесс является более 

широким понятием по сравнению с правосудием. 

К основным характеристикам уголовного процесса можно отнести: 

1) активную деятельность государственных органов в борьбе с пре-

ступностью; 

2) участие других субъектов, таких как представители общества; 

3) строгое регулирование всех действий в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством. 

Уголовный процесс, как ключевая составляющая системы правосу-

дия, включает в себя последовательность действий, направленных на за-

щиту прав и свобод граждан, а также на обеспечение законности и право-

порядка. Одной из основных задач уголовного процесса является своевре-

менное и полноценное расследование уголовных дел, которое начинается 

с возбуждения уголовного дела и продолжается до его завершения в суде. 

При этом важным аспектом является соблюдение прав всех участников 

процесса: обвиняемых, потерпевших и свидетелей. 

Другим значимым элементом уголовного процесса является принцип 

состязательности, который предполагает равноправие сторон: обвинения 

и защиты. Это закрепляет возможность каждого участника представлять 

свои доводы и аргументы, способствуя более объективному рассмотрению 

дела. На этом фоне важным становится также соблюдение процессуальных 

норм, что обеспечивает прозрачность и предсказуемость всей системы пра-

восудия. 

Кроме того, уголовный процесс стремится к достижению справедли-

вости, обеспечивая возможность правовой защиты и компенсируя ущерб, 

причиненный преступлением. Привлечение общественности и независи-
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мых экспертов к процессу помогает повысить доверие к правосудию 

и укрепляет его легитимность в глазах общества. 

 

 

Гиматдинова А. И. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПРОБЛЕМА ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ФИЛЬМЕ «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК» (1999 ГОДА) 

Проблема превышения должностных полномочий актуальна в нашем 

мире, так как все больше корыстных людей получают должностные пол-

номочия и с помощью этого действуют лишь в своих интересах и своей 

выгоды. 

Для понимания основной проблемы нужно разобрать то, с чего все 

начиналось, именно поэтому мы будем разбирать момент группового из-

насилования совершенное группой лиц (п. а, ч. 2,ст. 131), и о безнаказан-

ности действий героев художественного фильма «Ворошиловский стре-

лок» 1999 года. 

Именно по 131 статье должны были судить троих друзей, совершив-

ших преступление, но никто не понес никакого уголовного наказания.  

Несправедливость закона заставляет дедушку потерпевшей пойти на 

крайний шаг, и заняться местью за внучку. 

Действия дедушки можно было бы предотвратить с помощью спра-

ведливого решения суда и судебного разбирательства. Дело не дошло до 

суда из-за превышения должностных полномочий (ст. 285 УК РФ) отцом 

одного из преступников. Именно данная проблема является ключевой, так 

как именно связи преступника помогли ему и его друзьям избежать суда. 

Данная проблема превышения должностных полномочий существует 

и в реальном мире, в котором люди, имеющие определенную власть со-

вершают преступления, укрытие преступлений как в нашем примере, 

а также добиваются лояльности в повседневной жизни и т. д. 

Поэтому мы считаем, что многие преступления или иную несправед-

ливость можно предотвратить с помощью того, чтобы стараться отгоро-
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дить таких людей от разбирательств, в котором они могут иметь власть, 

а также ужесточить надзор за их действиями в моментах разбирательства 

в своих личных интересах. Если бы отец одного из преступников был доб-

ропорядочным госслужащим, соблюдающим законы, и его сотрудники 

смогли бы убедить его остановиться в сокрытии преступлений, то не про-

изошли бы дальнейшие плачевные последствия совершенные из мести.  

Именно добропорядочность и честность должны стать одними из клю-

чевых требований к госслужащим. Чем больше корыстных людей будут си-

деть на высоких должностях, тем больше будут теневые преступления. 

 

 

Гоголина А. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст.преп. Мусина Р. Р. 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 

БЕСКОНТАКТНОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

Как показывает статистика Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации, за 2024 год в стране было совершено более 180 тысяч 

преступлений (7,5 %), связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств, чем за 2023 год1. 

 На сегодняшний день, как показывает практика, за последние годы 

борьба с незаконным оборотом наркотических средств демонстрирует, что 

преступления в данной области все чаще осуществляются с использовани-

ем Интернета на различных сайтах, приложениях. Согласно вступившим в 

законную силу приговорам, в 2024 году 47,2 % лиц, осужденных за неза-

конный оборот наркотических средств и их аналогов, совершили преступ-

ления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

(включая сеть «Интернет»)2. В нынешних условиях методы работы не спо-

                                                           
1 Парламентская газета: издание Федерального Собрания Российской Федерации / учредитель: 

Аппарат Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Управление де-

лами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.pnp.ru/social/v-rossii-vyroslo-kolichestvo-prestupleniy-svyazannykh-s-

oborotom-narkotikov.html (дата обращения 26.11.2024, доступ свободный). 
2 Обзор судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ от 26.06.2024) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2024. – № 8. 

https://www.pnp.ru/social/v-rossii-vyroslo-kolichestvo-prestupleniy-svyazannykh-s-oborotom-narkotikov.html
https://www.pnp.ru/social/v-rossii-vyroslo-kolichestvo-prestupleniy-svyazannykh-s-oborotom-narkotikov.html
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собны точно установить неизвестных лиц, которые реализуют наркотиче-

ские вещества через сеть «Интернет». Применяемые правоохранительны-

ми органами традиционные подходы оказываются не перспективными, 

поскольку новые шифрования и различные новшества, такие как вирту-

альные сети, которые позволяют скрывать IP-адрес пользователя, в соче-

тании с устоявшейся защитой свободы слова, правом на скрытность и ис-

пользованием молодежного сленга. Все это говорит, о проблеме привле-

чение к уголовной ответственности неизвестных лиц за незаконный обо-

рот, совершаемые с помощью интернета и тем самым создают для право-

охранительных структур сложные вызовы.  

Таким образом, мы придерживаемся необходимости усовершенство-

вания инновационных технологий и подходов для расследования случаев 

незаконного оборота наркотических средств, создания системы для мони-

торинга и анализа данных, а также повышения уровня подготовки работ-

ников, предоставив им возможность обучения в области кибербезопасно-

сти, что позволит эффективно предотвращать преступные деяния до их 

осуществления. 

 

 

Грецкая П. В. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

г. Гродно, Беларусь 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Жук М. Г. 

ПРИМЕНЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА 

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ В СУДЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Состязательность и равенство сторон в судебном процессе представ-

ляют собой основополагающие принципы, которые являются необходи-

мыми условиями для достижения истины по делу.  

Состязательность подразумевает, что стороны принимают активное 

участие в процессе, каждая из них имеет возможность представить доказа-

тельства, аргументы, контраргументы. Это создает условия, при которых 

суд получает полное представление о сути дела и выносит оправданные 

решения. 

В силу положений статьи 115 Конституции Республики Беларусь пра-

восудие осуществляется на основе состязательности и равенства сторон в 
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процессе. Этот принцип судопроизводства развивает положение о равно-

правии граждан, содержащееся в статье 22, согласно которой «все равны 

перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защи-

ту прав, свобод и законных интересов». 

Равенство сторон, в свою очередь, гарантирует, что все участники су-

дебного процесса наделены равными процессуальными правами, предот-

вращает ситуации, когда одна сторона может использовать свое положе-

ние для получения преимущества над другой стороной. 

Так, в статье 17 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь говорится о том, что суд и органы уголовного преследования обязаны 

обеспечить подозреваемому, обвиняемому возможности защищаться уста-

новленными законодательством способами, а также обеспечить охрану их 

личных и имущественных прав. Статья 19 Гражданского процессуального 

кодекса Республики Беларусь устанавливает обязанность суда обеспечи-

вать равные возможности для всех участников процесса. В администра-

тивном процессе также соблюдается принцип равенства сторон. Закон 

Республики Беларусь «Об основах административных процедур» устанав-

ливает, что все участники административного процесса имеют равные 

права и обязанности, что обеспечивает объективное и беспристрастное 

рассмотрение дел. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Бела-

русь, в свою очередь, детализирует процедуры, которые должны соблю-

даться для реализации этих принципов.  

Анализ действующего законодательства Республики Беларусь позво-

ляет определить следующие процессуальные гарантии, обеспечивающие 

равноправие сторон в судебном разбирательстве:  

– право на доступ к суду. Каждой стороне предоставлено право обра-

титься в судебные инстанции для защиты своих прав и законных интересов; 

– право на представление доказательств. Обе стороны имеют возмож-

ность представлять свои доказательства и оспаривать аргументы противо-

положной стороны; 

– право на участие в судебных прениях. Каждая сторона вправе изла-

гать свои аргументы и доводы в ходе судебного процесса; 

– право на защиту. Стороны имеют право пользоваться услугами ад-

вокатов или представлять свои интересы самостоятельно; 

– независимость и беспристрастность суда. Суд обязан действовать 

независимо и беспристрастно, гарантируя равные условия для всех участ-

ников процесса. 
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Таким образом, соблюдение состязательности и равенства сторон не 

только способствует законным и обоснованным судебным решениям, но 

и укрепляет доверие общества к судебной системе. Более того, эти прин-

ципы воздействуют на снижение уровня коррупции в судебной системе, 

способствуют формированию правовой культуры в обществе, в котором 

уважение к закону и правам человека становится нормой. 

 

 

Григорьева Д. В.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

СРОКИ СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

Сроки стадии предварительного расследования уголовного дела яв-

ляются важным элементом уголовного процесса и играют ключевую роль 

в обеспечении справедливости и эффективности уголовного процесса. 

В условиях современного общества, где правовые нормы и требования 

эволюционируют, актуальность этой темы становится более очевидной. 

Основные проблемы, связанные со сроками:  

1) Затянутость расследования. В ряде случаев следственные действия 

могут затягиваться из-за недостатка ресурсов, а также нехватки специали-

зированных кадров и сложной структуры дела. Затянутость разрешения 

дела может приводить к нарушению прав граждан, а в частности обвиняе-

мых, задержке в осуществлении правосудия и снижению доверия к судеб-

ной системе и к органам  

2) Непрозрачность процесса. Отсутствие четких критериев и стандар-

тов для определения сроков предварительного расследования может при-

вести к произвольным решениям. Это создает неопределенность как для 

обвиняемых, так и для пострадавших, что может негативно сказаться на 

восприятии справедливости  

3) Неправомерное продление сроков. Иногда сроки могут продлевать-

ся без достаточных основание, что может быть связано с давлением со 

стороны властей. В связи с этим создает угрозу прав человека и может 

привести к произволу со стороны правоохранительных органов.  

Пути решения проблем:  
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1) Установление четких сроков. Важный аспект, в котором необхо-

димо разработать и установить четкие законодательные нормы, опреде-

ляющие максимальные сроки предварительного расследования в зависи-

мости от категории преступления. Это позволит снизить произвольность, 

повысить ответственность следственных органов и отношение граждан 

к их работе.  

2) Обучение и повышение квалификации кадров. Регулярное обуче-

ние сотрудников следственных органов современным методам расследо-

вания и требованиям по соблюдению времени. Что позволит более эф-

фективно использовать время и ресурсы.  

3) Оптимизация работы следственных органов. Внедрение современ-

ных технологий и автоматизированных систем управления делами. 

Констатируем: сроки стадии предварительного расследования играют 

существенную роль в осуществлении уголовного процесса. Проблемы, 

связанные с этим аспектом требуют комплексного подхода к решению, ко-

торый может значительно улучшить ситуацию и способствовать более 

эффективному и справедливому правосудию. 

 

 

Давлетшина Э. Б. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал 

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Гильманов Э. М. 

МЕРЫ БОРЬБЫ С ЦИФРОВЫМ МОШЕННИЧЕСТВОМ 

В прогрессивные страны мира в современный период времени 

нправляют значительные усилия на совершенствовании информационных 

технологий и искусственного интеллекта, путем интеграции указных до-

стижений в разнообразные аспекты общественной жизни. Процесс цифро-

визации также затронул сферы уголовного права и уголовного судопроиз-

водства. Однако имеются определенные трудности. 

Существуют сложности в раскрытии и расследовании преступлений, 

совершаемых с использованием информационных технологий. Так, пре-

ступники практически никогда не совершают преступления в том регионе, 

в котором они сами находятся. С целью ввести в заблуждение следствен-

ные органы и замаскировать улики своих деяний, злоумышленники 
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наиболее часто прибегают к использованию сим-карт и банковских счетов, 

оформленных на имена подставных лиц. 

Учитывая современные угрозы, связанные с использованием вирту-

альных платежных систем и иностранными банковскими картами, необхо-

димо разработать новые механизмы контроля и проверки пользователей. 

Одним из важнейших шагов в этом направлении является внедрение более 

строгих процедур идентификации пользователей при оформлении сим-

карт. Операторы связи должны быть обязаны запрашивать дополнитель-

ные документы, подтверждающие личность, а также проводить регуляр-

ные аудиты своей клиентской базы. 

Также стоит рассмотреть возможность создания единой базы дан-

ных, содержащей информацию о зарегистрированных сим-картах и их 

владельцах. Это поможет оперативно отслеживать подозрительные дей-

ствия и быстро реагировать на возможные преступления. Важно, чтобы 

эта база была доступна правоохранительным органам и обеспечивала вы-

сокий уровень безопасности и конфиденциальности данных. 

Существуют и другие меры, которые могут повысить уровень защи-

ты. Например, введение системы уведомлений о каждом изменении або-

нентского номера или местоположения сим-карты. Это не только позволит 

избежать мошенничества, но и значительно упростит задачу для органов 

правопорядка в расследовании уголовных дел, связанных с использовани-

ем поддельных документов и сим-карт. 

В действующем Федеральном законе «О связи»1 установлены недо-

статочные сроки хранения электронной информации в финансово-кредит-

ных учреждениях, у операторов платежных систем и мобильной связи.  

Для решения данной проблемы можно обратиться к положениям ста-

тьи 64 ФЗ «О связи». Согласно этим положениям, операторы связи несут 

ответственность за хранение на территории России информации о фактах 

приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовых данных, тексто-

вых сообщений, изображений, звуков, видео- и прочих сообщений от 

пользователей услуг связи на протяжении трех лет после завершения этих 

действий. В то же время срок хранения текстовых сообщений, голосовой 

информации, изображений, звуков и других видов сообщений должен со-

ставлять до шести месяцев с момента их приема, передачи, доставки 

и (или) обработки. 

                                                           
1 Федеральный закон от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 08 августа 2024 г.) «О связи» // Рос-

сийская газета. – 2003. – № 135. – 10 июля; 2024. – № 181. – 15 августа. 
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Таким образом, полагаем, что вышеуказанные предложения по совер-

шенствованию российского законодательства способствуют в раскрытии 

и расследовании преступлений, совершаемых с использованием информа-

ционных технологий. 
 

 

Дмитриева К. А. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С появлением уголовной ответственности за содействие преступле-

ниям террористического характера, склонение лица к участию в деятель-

ности террористической организации (ст. 205.1 УК РФ), вооружение либо 

обучение лица в целях совершения указанных преступлений, а равно фи-

нансирование акта терроризма либо террористической организации, воз-

никают новые вопросы, связанные с совершенствованием уголовного за-

конодательства в части регламентации ответственности за пособничество 

терроризму; проблемами распространения идеологии терроризма; взаимо-

действием правоохранительных органов, спецслужб и иных субъектов 

в предупреждении содействия в совершение преступлений террористиче-

ского характера. 

В России правовую основу противодействия терроризму составляют 

Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного 

права, международные договоры РФ, Федеральный закон от 25.07.2002 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Закон 

«О противодействии терроризму» и другие нормативные правовые акты 

аналогичного содержания. 

О мерах по противодействию финансирования терроризма сказано 

в Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии лега-

лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма». В чстности, к ним относится обязательный кон-

троль в установленных случаях за операциями с денежными средствами 

или иным имуществом, а также внутренний контроль в организациях, 

осуществляющих такие операции (ст. 4 Закона «О противодействии фи-

нансированию терроризма»). 
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Предупреждение содействия террористической деятельности включает 

в себя комплекс мер, которые направлены на выявление и устранение при-

чин и условий, способствующих осуществлению террористической деятель-

ности.  

Организация деятельности по профилактике терроризма требует ско-

ординированной работы органов государственной власти с общественны-

ми организациями и объединениями, религиозными структурами, другими 

институтами гражданского общества и отдельными гражданами. 

 

 

Дмитриева К. А.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ 

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ 

«О противодействии терроризму»: «терроризм – это идеология насилия и 

практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 

международными организациями, связанные с устрашением населения 

и/или иными формами противоправных насильственных действий»1. 

Борьба с терроризмом представляет собой действия, предпринимае-

мые уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, 

которые используют различные методы, такие как разведка, контрразвед-

ка, оперативно-розыскные и следственные мероприятия, а также специ-

альные и военные операции. Основные задачи этой деятельности заклю-

чаются в следующем: 

– выявление, предотвращение и пресечение террористической деятель-

ности; 

– раскрытие и расследование преступлений, связанных с терроризмом. 

Субъектами, участвующими в борьбе с терроризмом, являются госу-

дарственные и местные органы власти, которые имеют полномочия по ор-

ганизации мероприятий по противодействию этому явлению. К ним также 

                                                           
1 Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 28.12.2024 г.) «О противодействии терро-

ризму» // Собрание законодательства РФ. 13.03.2006. № 11. Ст. 1146. 
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относятся негосударственные организации и объединения, а также граж-

дане, оказывающие поддержку органам власти в осуществлении антитер-

рористических инициатив. 

Исследование правовых норм демонстрирует, что все правоохрани-

тельные структуры так или иначе участвуют в противодействии террориз-

му и экстремизму. Правоохранительные органы осуществляют как преду-

предительные меры, так и непосредственно пресекают террористические 

акты и экстремистскую деятельность, ликвидируют их последствия, а так-

же выявляют, раскрывают и расследуют преступления данной категории. 

Решающую роль в противодействии идеологии экстремизма и терро-

ризма играют общественные, религиозные и этнокультурные организации, 

создающие площадку для диалога общества при условии взаимодействия 

с муниципальной антитеррористической комиссией и правоохранитель-

ными органами. 

Для обеспечения безопасности граждан, обеспечения их защиты и по-

коя, уровень задействования всех субъектов по борьбе с терроризмом на 

всей территории России находится на постоянном контроле. 

Граждане тоже не должны оставаться в стороне от этой проблемы. 

Тем более, что террористы стараются быть незаметными и неуязвимыми 

для силовых структур, спрятаться среди обычных граждан. Помочь 

в борьбе с террором могут только сами граждане, проявляя бдительность. 

По нашему мнению, вопросы борьбы с терроризмом и экстремизмом 

свидетельствуют о недостаточной координации между существующими 

общественными и государственными институтами в отношении объеди-

нения усилий для противодействия этим угрозам. Необходима скоордини-

рованная работа всех институтов, ветвей власти, медиа и всего общества. 
 

 

Дорофеев В. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

МНОГОЭПИЗОДНОСТЬ УБИЙСТВА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ 

НА НАКАЗАНИЕ 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

В сентябре 2023 года Раменский городской суд Московской области 

вынес второй приговор Алексею Выговскому, который в 2006–2009 годах 
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отравил 74 человека. В 2011-м он был признан виновным в 30 умышлен-

ных отравлениях из корыстных побуждений, 15 из них – со смертельным 

исходом, и приговорен к 22 годам и 3 месяцам лишения свободы. Уже 

находясь в колонии, «Московский отравитель», как назвали преступника 

в прессе, сознался еще в 44 эпизодах, совершенных в 2007–2008 годах. 

В сентябре 2023-го Выговского признали виновным в этих отравлениях, 

22 из которых закончились смертью потерпевших. Его срок увеличился на 

3 месяца и составил 22,5 года лишения свободы, в соответствии с прави-

лами о совокупности приговоров (ст. 70 УК РФ). 

По данному делу уже вынесено решение в пользу увеличения срока 

лишения свободы А. Выговского. Данное преступление является амо-

ральным и не должно оправдываться материальным положением самого 

преступника, так и его подчиненных, также участвовавших в отравлени-

ях и последующем ограблении граждан России. Что же касается самого 

решения суда по лишению свободы А. Выговского, то с точки зрения за-

конодательства, как уголовного, так и процессуального, суд, руковод-

ствуясь всей изложенной информацией, вынес справедливое решение по 

отношению к преступнику и его подчиненным, в виду того, что сам закон 

предусматривает максимальный срок лишения свободы на 20 лет, однако 

допускает его увеличение при совокупности преступлений. К сожалению, 

данное событие принесло большое количество неприятных воспомина-

ний, особенно для близких людей, погибших или серьезно пострадавших 

от рук московского отравителя, и единственное, что может их немного 

утешить – это огромный срок заключения преступника в местах строго 

режима. 

Независимо от причин и способов совершения данного преступле-

ния, виновный и его помощники получили справедливые наказания, вви-

ду тяжести совершенных ими деяний, и потому послужат отличным при-

мером правосудия для людей с подобными аморальными мыслями. 
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Емелюшина А. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст.преп. Ключникова К. Е. 

ОТЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ 

СРЕДСТВО В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Отягчающие обстоятельства в Российском уголовном праве пред-

ставляют собой специфические юридические факты, «усиливающие уго-

ловную ответственность за совершенное преступление»1.  

Законодатель, предусмотрев отягчающие обстоятельства, стремится 

дифференцировать уголовную ответственность, учитывая специфику кон-

кретного преступления и личностного портрета преступника. 

Статья 63 УК РФ содержит исчерпывающий перечень отягчающих 

обстоятельств, он носит закрытый характер, исключая возможность при-

менения аналогий при квалификации2: 

1. Характеристика субъекта преступления и его действий: включает 

рецидив преступлений, особо активную роль в совершении преступления, 

привлечение к совершению преступления лиц, не способных нести уго-

ловную ответственность, совершение преступления по мотивам ненави-

сти. 

2. Характеристика объекта преступления и его уязвимости: соверше-

ние преступление в отношении лица, связанного с исполнением служеб-

ных обязанностей или общественного долга, беременной женщины или 

малолетнего. 

3. Способы и средства совершения преступления: с особой жестоко-

стью, садизмом, издевательством, с использованием оружия, взрывчатки, 

наркотиков, форменной одежды или документов представителя власти, 

доверия, оказанного в силу служебного положения или договора. 

4. Обстоятельства совершения преступления: в условиях чрезвычай-

ного положения, наступление тяжких последствий, совершение умышлен-

ного преступления с публичной демонстрацией, лицом, незаконно нахо-

дящимся на территории РФ. 

                                                           
1 Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / А. В. Наумов [и др.] ; ответственные ре-

дакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2024. – С. 319. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 23.11.2024) // Соб-

рание законодательства Российской Федерации – 1996 – № 25. – Cт. 2954. 



203 

Однако, несмотря на столь объемный перечень отягчающих обстоя-

тельств, в юридической литературе по сей день возникают дискуссии по 

поводу точности формулировок, возможности злоупотребления и необхо-

димости более четкого регулирования их применения.  

В заключение можно сказать, что отягчающие обстоятельства играют 

важную роль в российском уголовном праве, выступая как важный меха-

низм дифференциации уголовной ответственности и обеспечения спра-

ведливости. При этом необходим постоянный мониторинг практики их 

применения и совершенствование законодательства в целях минимизации 

рисков злоупотребления и обеспечения гарантий прав и свобод граждан. 

 

 

Еремкин В. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Чистопольский филиал 

г. Чистополь, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПРОБЛЕМА ПРЕСТУПНОСТИ В ТАТАРСТАНЕ: СОСТОЯНИЕ, 

ФАКТОРЫ И МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

Преступность в Татарстане является одной из наиболее актуальных 

проблем, требующих комплексного подхода к ее решению. Несмотря на 

принимаемые меры, уровень преступности в республике остается высо-

ким. Данная проблема оказывает негативное влияние на социально-

экономическое развитие региона, подрывает доверие населения к власти и 

правоохранительным органам. 

Для изучения проблемы преступности в Татарстане использовались 

следующие методы исследования: Анализ статистических данных о пре-

ступности в республике, полученных из официальных источников, таких 

как МВД по Республике Татарстан и прокуратура Республики Татарстан. 

Изучение законодательства и нормативных актов, регулирующих сферу 

борьбы с преступностью, в том числе Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации, Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

и Федерального закона «О полиции». Социологические опросы и анкети-

рование населения и сотрудников правоохранительных органов, для выяв-

ления их отношения к проблеме преступности и оценки эффективности 

мер противодействия ей. 
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Нами были получены следующие результаты: Проведен анализ состо-

яния и структуры преступности в Татарстане. Выявлено, что наиболее 

распространенными видами преступлений в республике являются кражи, 

грабежи, разбои и мошенничества. 

Определены основные факторы, влияющие на уровень преступности 

в Татарстане. К ним относятся социально-экономические факторы (безра-

ботица, низкий уровень жизни, социальное неравенство), криминологиче-

ские факторы (несовершенство законодательства, коррупция, организо-

ванная преступность) и психологические факторы (агрессивность, жесто-

кость, отсутствие нравственных ценностей). 

Разработаны предложения по совершенствованию мер противодействия 

преступности в Татарстане. Предлагается усилить работу правоохранитель-

ных органов по раскрытию и расследованию преступлений, повысить эф-

фективность профилактических мероприятий, направленных на предупре-

ждение преступлений, и реализовывать социальные программы, направлен-

ные на снижение уровня безработицы и повышение уровня жизни населения. 

Подведем итоги: проблема преступности в Татарстане является слож-

ной и многогранной, требующей комплексного подхода к ее решению. 

Необходимо совершенствовать законодательство, повышать эффективность 

работы правоохранительных органов и реализовывать социальные програм-

мы, направленные на снижение уровня преступности. Также важно разви-

вать систему правового воспитания и просвещения населения, чтобы форми-

ровать у граждан негативное отношение к преступности и повышать их пра-

вовую грамотность. Только совместными усилиями государства, общества и 

каждого гражданина можно добиться снижения уровня преступности и со-

здания безопасной среды для жизни и деятельности населения Татарстана. 
 

 

Захарова О. Н. 

Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского 

г. Брянск, Россия 

Н. рук.: ст.преп. Дударев В. А.  

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО 

ДОПРОСА 

Целью исследования является анализ возможностей проведения ди-

станционного допроса.  



205 

Задачи исследования: рассмотреть плюсы и минусы проведения ди-

станционного допроса с помощью видео-конфренц-свзязи.  

Сегодня развитие России, как и зарубежных стран, связано с техно-

логизацией общества. Цифровые технологии позволяют упрощать дея-

тельность любого органа в государстве – судебная система, сфера право-

охранительных органов, сфера образовании, здравоохранения и т. д. 

Благодаря изменениям, внесенным в уголовно-процессуальный за-

кон, стало возможным проведение некоторых следственных действий (до-

прос, очная, ставка, предъявление для опознания) путем видео-конфренц-

связи (далее – ВКС)1.  

На сегодняшний день технологии дистанционного допроса по срав-

нению с традиционным допросом выглядят особенно актуальным в свете 

повсеместного внедрения цифровых технологий и цифровизации. 

Применение дистанционных технологий стало особенно популяр-

ным после глобального кризиса вызванного пандемией COVID-19, кото-

рая ограничила возможность личных встреч и активизировала использова-

ние видеоконференций в уголовном судопроизводстве2.  

Однако на практике остается проблемным вопросом об организаци-

онно- тактической возможности проведения дистанционных допросов. 

Пока не во всех следственных отделах имеются специальные комнаты, 

оборудованные под такой формат допроса. Не хватает и методических ре-

комендаций и специализированных пособий для проведения допроса та-

ким способом. 

К плюсам дистанционного допроса относятся: 1) сокращение затрат 

и времени расследования, особенно в международных делах, когда свиде-

тель или обвиняемый находятся в другой стране; 2) для такой категории 

лиц, как пожилые люди или инвалиды, дистанционный допрос может быть 

менее стрессовым, чем традиционное присутствие в зале суда; 3) возмож-

ность оперативно допрашивать людей без их физического присутствия.   

К минусам дистанционного допроса относятся: 1) плохая невербаль-

ная коммуникация. В традиционном допросе важны не только слова, но 

и поведение свидетеля: его жесты, выражения лица и манера общения, ко-

торые могут помочь следователю оценить получаемые показания, в ди-

станционном формате эти сигналы менее заметны, что затрудняет анализ 

                                                           
1 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. № 52. Ст. 4921 (в ред. от 09.11.2024).  
2 См.: Дударев В. А. Пандемия COVID-19 как катализатор цифровизации российского уголов-

ного судопроизводства / В. А. Дударев // Уголовная юстиция. – 2021. – № 17. С. 39–43. 
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получения уголовно-релевантной информации; 2) сбои технического ха-

рактера; 3) отсутствие возможности установления психологического кон-

такта между следователем и допрашиваемым лицом.  

Однако, изменения уголовно-процессуального законодательства уже 

позволяют проводить дистанционные допросы. Такой формат выступает 

новым и эффективным средством получения уголовно-релевантной ин-

формации от допрашиваемых лиц. И в ближайшем будущем он займет до-

стойное место в раскрытии и расследовании преступлений.  
 

 

Илянов А. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Кабанов П. А. 

ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ИХ ПРОФИЛАКТИКА 

В настоящее время, в период глобализации, все более остро стоит 

вопрос касаемо преступности несовершеннолетних, статистики и динами-

ки роста преступлений, совершаемых лицами, не достигшими возраста со-

вершеннолетия. Основываясь на официальных данных, представленных 

сайтом МВД, за январь-сентябрь 2024 года количество зарегистрирован-

ных в Российской Федерации сократилось на 2,5%. Из этого стоит отме-

тить, что профилактическая работа с несовершеннолетними приносит свои 

плоды. Так, за вышеуказанный период количество уголовно наказуемых 

деяний, совершенных несовершеннолетними гражданами, уменьшилось на 

3,6%, из них: в состоянии алкогольного и наркотического опьянения – на 

22,1% и ранее судимыми – на 15%.  

На самом деле, эта статистика всегда может быть латентной. Так как 

многие противоправные деяния, на самом деле, не фиксируются. Это свя-

зано и с некорректной работой правоохранительных органов, и с отсут-

ствием кадрового резерва в органах внутренних дел. Но, правда, государ-

ство всеми силами старается компенсировать этот пробел. На федераль-

ном, региональном и муниципальном уровнях основываются программы 

для создания комфортных условий досуга несовершеннолетних граждан, 

ведутся беседы с ними, мотивируя их тем самым заниматься общественно 

полезными действиями. Так, в школах создаются программы «Профилак-

тика правонарушений среди несовершеннолетних на 2021–2024 год».  
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Основная суть программы – выявить детей и семей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, выявить потребности и интересы учащихся, 

определить формы социальных направлений учащихся, склонных к со-

вершению преступлений, вовлечь подростков в иную деятельность, аб-

страгированную от совершения преступлений, повысить психолого-

педагогическую компетентность родителей и педагогов и др.  

Таким образом, чтобы заострить на данной проблеме особое внима-

ние, необходимо задать этой теме федеральный уровень, то есть создать 

законодательно на уровне государства спектр мер, которые необходимо 

выполнять для профилактики преступности среди несовершеннолетних. 
 

 

Имамиева Э. И. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: cт. преп. Гильманов Э. М. 

МЕТОДИКА РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ПРАВ 

Интеллектуальная собственность выступает важнейшим элементом 

функционирования современных экономических отношений, играя клю-

чевую роль в развитии предпринимательства и создании нового рынка то-

варов и услуг. Поэтому государство позаботилось о защите интеллекту-

альных прав, введя уголовную и гражданско-правовую ответственность за 

их нарушение. Однако в условиях глобальной цифровизации, случаи 

нарушения авторских и патентных прав приобрели масштабный характер, 

и, соответственно, государство в лице правоохранительных органов 

столкнулось с проблемой раскрытия и расследования таких нарушений, в 

том числе из-за сложности, связанной с их некоторыми особенностями. 

Например, обращаясь к судебной статистике, автор отмечает, что за пери-

од с 2018 по 2023 года все меньше и меньше осужденных по ст. 146 УК 

РФ (за 2018 год – 481 лицо; за 2023 – всего 70)1. Таким образом, можно 

прийти к двум теориям. Во-первых, это может быть связано с тем, что во-

просы нарушения авторских прав разрешаются судами общей юрисдикции 

и арбитражными судами в рамках гражданского и арбитражного судопро-

изводства, не доводя спор до правоохранительных органов. Во-вторых, это 

                                                           
1 Данные о назначенном наказании по статьям УК. Судебная статистика [Электронный ресурс] // 

Интернет-ресурс. – URL: https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 (дата обращения: 01.12.2024).  

https://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17


208 

может говорить о том, что за последние 5–7 лет существуют проблемы 

с методикой раскрытия таких преступлений, и установить лицо, совер-

шившее преступление, проблематично или вовсе невозможно. 

Методика расследования преступлений в сфере интеллектуальных 

прав может быть достаточно сложной и трудоемкой, поскольку в условиях 

цифровизации такие нарушения могут носить анонимный характер и уста-

новить личность преступника без привлечения соответствующих экспер-

тов не представляется возможным. Цифровизация значительно усложнила 

процесс расследования и раскрытия преступлений против интеллектуаль-

ной собственности.  

Таким образом, повышение эффективности расследования и раскры-

тия преступлений в сфере интеллектуальных прав обуславливает потреб-

ность в разработке методики, которая, по мнению автора, должна вклю-

чать в себя следующие элементы: 

1. Активное и систематическое сотрудничество с экспертами, зани-

мающимися исследованиями объектов авторских и смежных прав, фикси-

рованием связанных с ними нарушений в цифровой среде; 

2. Обучение сотрудников правоохранительных органов базовым по-

ложениям работы с цифровыми объектами, правилами и особенностями 

собирания доказательств; 

3. Разработка и внедрение в законодательные акты РФ соответству-

ющие положения, регулирующие правила работы с цифровыми объектами 

в рамках расследования преступлений. Совокупность и системность вы-

шеуказанных мер позволит значительно повысить раскрываемость пре-

ступлений против нарушения интеллектуальных прав, а том числе для 

дальнейшего их пресечения.  
 

 

Исмагилова Р. И. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ЗДОРОВЬЕ 

И БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 

Описание ситуации: В Камских Полянах произошла трагедия – 

трехмесячная девочка скончалась под присмотром своей бабушки Вален-
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тины. Несовершеннолетняя мать, 17-летняя девушка, оставила ребенка на 

бабушку, чтобы провести выходные с друзьями. Вечером бабушка, взяв 

с собой алкоголь, отправилась к знакомому, где употребила его и легла 

спать вместе с внучкой. Утром бабушка обнаружила девочку мертвой, по-

сле чего ее собутыльник попытался реанимировать ребенка. Однако, вме-

сто вызова скорой помощи, Валентина и ее знакомый решили сначала от-

везти девочку домой, и только спустя время вызвали медиков. Известно, 

что у малышки был порок сердца, требующий особого внимания1.  

Пути решения: Для квалификации данного преступления необхо-

димо учитывать несколько факторов. Во-первых, следует определить сте-

пень вины бабушки Валентины в этой трагедии. Возможные статьи Уго-

ловного кодекса для квалификации могут включать «Неосторожное при-

чинение смерти» (ст. 109) или «Убийство» (ст. 105), если будет установле-

но, что действия бабушки были умышленными или неосторожными. Так-

же возможно рассмотреть ответственность бабушки за оставление несо-

вершеннолетнего ребенка без надлежащего присмотра, что может быть 

квалифицировано как «Оставление в опасности» (ст. 125). Кроме того, 

важно учитывать наличие у девочки медицинских показаний и необходи-

мость особого ухода, что могло повлиять на ситуацию.  

Рассмотрим ситуацию и, с другой стороны. Если предположить, 

что мать ребенка знала о том, что бабушка имеет проблемы с алкоголем, 

и что не может обеспечить должный уход за ребенком, это может указы-

вать на небрежность с ее стороны. Оставление ребенка под опекой челове-

ка, который не в состоянии обеспечить безопасность и заботу, также мо-

жет квалифицироваться по ст. 125 УК РФ.  

В ситуации, когда трехмесячный ребенок не получал необходимого 

ухода и не стоял на учете по диагнозу «порок сердца», ответственность 

может лежать на нескольких сторонах: 

Родители или опекуны: Они обязаны следить за здоровьем ребенка 

и обеспечивать ему необходимый медицинский уход. Если они не обрати-

лись за помощью или не выполняли рекомендации врачей, это может быть 

основанием для их ответственности. 

Медицинские учреждения: Если ребенок был ранее зарегистриро-

ван в медицинском учреждении, но по какой-то причине не был поставлен 

на учет или не получал необходимую помощь, это может указывать на не-

достатки в работе системы здравоохранения. 

                                                           
1 URL: https://mash.ru/kzn/news/200899 (дата обращения: 01.12.2024). 

https://mash.ru/kzn/news/200899/
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Выводы: Данная ситуация поднимает важные вопросы о семей-

ных отношениях, ответственности за детей и к каким последствиям при-

водит употребление алкоголя. Необходима комплексная оценка дей-

ствий всех участников, чтобы установить степень их вины и предотвра-

тить подобные трагедии в будущем. Также важно обратить внимание на 

работу социальных служб и профилактику, чтобы обеспечить безопас-

ность детей в семьях. 

 

 

Казанцева П. О. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст.преп. Мусина Р. Р. 

ПРОБЛЕМА НЕДОВЕРИЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

К СЛЕДСТВЕННЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

Из сериалов, фильмов, новостных «пабликов» в современном обще-

стве сложилась тенденция недоверия людей не только к должностным ли-

цам и органам государственной власти, но и к действиям совершаемых 

ими. В СМИ часто говорят о несправедливости решений или действий, со-

вершаемых должностными лицами, по отношению к гражданам, но мало 

где упоминается о героических поступках сотрудников органов государ-

ственной власти, о правильно и справедливо вынесенных решениях. 

Данная тенденция складывается со временем. Ей способствует несо-

гласие общества к политическим решениям в те, или иные временные пе-

риоды. На данный момент политическое напряжение, с момента начала 

Специальной Военной Операции, возрастает, и люди несогласные с реше-

ниями правительства начинают воспринимать всех, кто связан с органами 

государственной власти, резко негативно. Данные мнения в обществе 

и разжигают недоверие к должностным лицам в том числе.  

Как уже говорилось ранее, в фильмах государственные служащие 

чаще всего выступали в плохом ключе, со временем это мнение укорени-

лось и создало некий пласт общественного мнения по отношению к орга-

нам, исполняющим следственные действия. С усложнением политических 

ситуаций данное мнение только сильнее разжигается, так как в негосудар-

ственных СМИ, чаще всего большое внимания народа обращается в сто-

рону неправомерных действий сотрудников органов государственной 
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власти. Это не значит, что сотрудники государственных органов по ста-

тистике совершают неправомерные действия чаще и больше нежели пра-

вомерные, это лишь значит, что недоверие общества возрастает с боль-

шой скоростью. 

Под подозрения неправомерности решений довольно часто попада-

ют органы осуществляющие следственные действия. В какой-то мере это 

обусловлено тем, что материалы следственных действий чаще всего не 

публикуются и не находятся в общем доступе. Данная ситуация создает 

ощущение «закрытости» от глаз общества. Люди не уверены в «честно-

сти» разбирательств, так как не могут убедиться в обратном. Уверенность 

в достоверности и правильности решений не достигается еще и благодаря 

общему недоверию общества к органам государственной власти.  

Полагаем, что опубликование материалов дела, по которым уже ис-

тек срок давности, повлияет на снижение общего недоверия не только 

к органам, проводящим расследование преступлений, но и к государству 

в целом.  
 

 

Канищева С. Д. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОНЛАЙН КАЗИНО 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) закреп-

ляется ст. 172.1 «Незаконные организация и проведение азартных игр». 

Под проведением незаконных азартных игр понимается деятельность, 

направленная на реализацию соглашения, основанного на риске, и равно 

направленная на поддержание порядка в игорном заведении и обслужива-

ние участников.  

Игрок перед началом игры совершает интерактивную ставку, а затем 

приступает к самой игре, правила которой определяются организатором. 

При этом, выигрыш – это не только деньги, но и иное имущество, имуще-

ственные права, которые передаются игроку при наступлении определен-

ного организатором результата. 

Деятельность, предусмотренная ст. 172.1 с использованием сети «Ин-

тернет» строго запрещена, за исключением случаев, предусмотренных за-
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коном. Существуют «социальные» казино, в которой интерактивная ставка 

принимается в виде виртуальной внутри игровой валюты, которую можно 

заработать игроку самостоятельно в процессе игры, либо купить ее за ре-

альные деньги. При этом организатор (владелец платформы, на которой 

происходит игра) хоть и не извлекает прибыль в фиатной валюте, все же 

осуществляет деятельность по организации и проведению азартных игр. 

Принимать игровую валюту, которую игроки покупают за реальные день-

ги не запрещено, а вот их использование в целях проведения азартной иг-

ры запрещено, так как фиатная валюта конвертируется в игровую, а значит 

это не меняет смысл азартной игры, при которой игрок оплачивает свое 

участие в ней, с намерением получить выигрыш, но при этом понимая, что 

его может и не быть.  

Полагаем, что законодатель специально не сделал акцент на извлече-

нии прибыли, смещая внимание на действия субъекта преступления, 

направленных на организацию, проведение, поддержание азартных игр, 

при этом отсутствие указания в ч. 1 ст. 172.1 УК РФ на извлечение прибы-

ли ее не исключает, а также дополняется примечанием к этой статье, рас-

крывающее понятие получения прибыли в крупном и особо крупных раз-

мерах, при этом отсутствие фиатной валюты в виртуальном казино не про-

тиворечит понятию азартной игры, организация и проведение которой 

строго запрещена, а потому необходимо подумать о нововведениях, кото-

рые бы конкретизировали явление «социальных» казино для обеспечения 

правопорядка. 
 

 

Каримов А. Ф. 

Академия управления МВД России  

г. Москва, Россия 

СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В СОСТАВЕ 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ: ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ 

Нами будет рссмотрена проблема вменения организованной группы 

по делам о незаконном обороте наркотиков (психотропных веществ).  

Несмотря на то, что согласно ч. 3 ст. 35 УК РФ преступление призна-

ется совершенным организованной группой, если оно совершено устойчи-

вой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-

скольких преступлений. Следственные и оперативные подразделения про-

consultantplus://offline/ref=1818B4D9E8C8262C727EE49F4E808F50C17E3D61B6DFF543655C1F617E0FB47B81B9A07A8BA76DC17A7726EBC16671810FE46B525DA64C61wFq0M
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должают сталкиваться с проблемой доказывания данного квалифицирую-

щего признака в сфере незаконного оборота наркотиков. Ученые также 

сигнализируют о проблемах доказывания по данной категории дел1. 

Несмотря на признаки, указанные в законе, на практике для призна-

ния группы организованной прокуратура и суд предъявляют к таким груп-

пам дополнительные требования. 

Так, сложившаяся в Республике Татарстан судебная практика рас-

смотрения уголовных дел о рассматриваемых преступлениях с использо-

ванием сети «Интернет» требует руководствоваться морально устарев-

шим, по нашему мнению, постановлением Пленума Верховного Суда РФ 

№ 12 от 10.06.2010 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 

организации преступного сообщества (преступной организации) или уча-

стия в нем (ней)», где закреплены ряд признаков организованной группы: 

«группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или не-

скольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящая из подраз-

делений, подгрупп, звеньев и т.п., характеризующаяся стабильностью со-

става и согласованностью своих действий». То есть, возникает необходи-

мость установления следующих признаков: устойчивость, наличие органи-

затора (руководителя), наличие заранее разработанного плана совместной 

преступной деятельности, распределение функций или ролей между чле-

нами группы. 

Вместе с тем, с учетом активного использования наркобизнесом со-

временных возможностей информационных технологий, структура орга-

низованных наркоформирований не характеризуется стабильностью их 

состава и прямыми контактами между участниками, что входит в проти-

воречие с формулировкой признаков организованной группы, определен-

ной в приведенном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ.  

Анализ судебно-следственной практики Республики Татарстан по 

уголовным делам в отношении членов организованных групп в сфере не-

законного оборота наркотиков показал неоднозначную оценку судами од-

них и тех же обстоятельств, установленных в ходе документирования и 

предварительного следствия. Сбытчики наркотических средств, осуществ-

ляющие свою деятельность в составе организованных преступных групп, 

зачастую осуждались только с квалифицирующим признаком «в составе 

группы лиц по предварительному сговору». 

                                                           
1 Хайдаров А.А. Нарушения при производстве по делам о незаконном обороте наркотиков. Об-

зор оправдательных решений // Уголовный процесс. 2019. № 9 (177). С. 34–43. 
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В то же время, стоит обратить внимание, что в ряде регионов стра-

ны, сложилась процессуальная практика, в соответствии с которой пре-

ступление квалифицируется как совершенное в составе организованной 

группы при наличии даже одного задержанного лица, при этом осталь-

ные участники преступной группы остаются не установленными. Раз-

ные подходы к квалификации одних и тех же действий преступников 

в различных регионах РФ не способствуют формированию единообраз-

ной практики. Поэтому мы предлагаем решить обозначенную проблему 

на уровне разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, а именно в каких 

случаях разрешается квалифицировать действия лиц в качестве органи-

зованной группы в современных условиях развития телекоммуникацион-

ных и Интернет технологий. 
 

Каримова А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Альметьевский филиал 

г. Альметьевск, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ВИДЫ НАКАЗАНИЙ, НАЗНАЧАЕМЫХ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  

В современном обществе проблема преступности среди несовершен-

нолетних остается актуальной и требует особого внимания со стороны за-

конодательства и правоприменительной практики. Одним из ключевых ас-

пектов в борьбе с подростковой преступностью является определение 

и назначение адекватных наказаний, учитывающих возрастные, психологи-

ческие и социальные особенности несовершеннолетних правонарушителей.  

При назначении наказаний несовершеннолетним, законодательство 

руководствуется рядом основополагающих принципов, направленных на 

обеспечение справедливости, исправление и социальную реабилитацию 

подростков-правонарушителей. К основным принципам можно отнести: 

Индивидуализация наказания – учет личности несовершеннолетне-

го, его возраста, уровня развития, семейного положения, условий жизни 

и других обстоятельств, влияющих на его поведение. Дифференциация 

наказания – выбор меры воздействия, соответствующей тяжести совер-

шенного преступления и личности правонарушителя. Гуманизация нака-

зания - применение мер, направленных на исправление и перевоспитание 

подростка, а не на его дальнейшее отчуждение от остального общества. 
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Согласно ст. 88 УК РФ1, к несовершеннолетним можно применять 

следующие виды наказаний: 1) штраф; 2) лишение права заниматься опре-

деленной деятельностью; 3) обязательные работы; 4) исправительные ра-

боты; 5) ограничение свободы; 6) лишение свободы на определенный 

срок. 

Несмотря на наличие широкого спектра наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, существует ряд проблем, связанных с их примене-

нием. Существенной проблемой является недостаточная эффективность 

некоторых видов наказаний (например, штрафов) в отношении подрост-

ков, не имеющих постоянного источника дохода. Кроме того, существует 

необходимость в совершенствовании механизмов контроля за исполнени-

ем наказаний и социальной реабилитации несовершеннолетних правона-

рушителей. В перспективе развитие ювенальной юстиции должно быть 

направлено на повышение эффективности наказаний, учитывающих инди-

видуальные особенности каждого подростка, а также на развитие системы 

социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних правонару-

шителей после отбытия наказания. 

Таким образом, виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, 

представляют собой широкий спектр мер, направленных на обеспечение 

справедливости и исправление подростков-правонарушителей. Однако для 

повышения эффективности ювенальной юстиции необходимо дальнейшее 

совершенствование законодательства и правоприменительной практики, 

а также развитие системы социальной реабилитации несовершеннолетних. 

 

 

Кахнович А. Ю. 

Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 

г. Гродно, Беларусь  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Жук М. Г. 

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время идеи экстремистского характера нередко распро-

страняются посредством использования тех или иных цифровых (инфор-

мационных) технологий, в том числе сети Интернет. Повсеместное разви-
                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. Федеральных зако-

нов от 09.11.2024) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – 

Ст.  2954; 2024. – № 46. – Ст. 6915. 
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тие компьютерных технологий и распространенность сети Интернет вы-

зывает необходимость внедрения мер профилактики цифровой преступно-

сти в целях обеспечения национальной безопасности различных госу-

дарств. Интернет-возможности используются для распространения экс-

тремистских материалов и для обеспечения деятельности экстремистских 

сообществ и организаций. 

Правовым основанием деятельности по противодействию экстре-

мизму составляют Конституция Республики Беларусь, Закон Республики 

Беларусь «О противодействии экстремизму», и другие акты законодатель-

ства, а также международные договоры Республики Беларусь.  

Экстремизм (экстремистская деятельность) – деятельность граждан 

Республики Беларусь, иностранных граждан или лиц без гражданства либо 

политических партий, профессиональных союзов, других общественных 

объединений, религиозных и иных организаций, в том числе иностранных 

или международных организаций или их представительств, формирований 

и индивидуальных предпринимателей по планированию, организации, 

подготовке и совершению посягательств на независимость, территориаль-

ную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, обще-

ственную безопасность. Экстремизм может принимать различные формы, 

включая политический, религиозный, этнический и другие виды радика-

лизма. В соответствии с законодательством на территории Республики Бе-

ларусь запрещается изготовление и (или) распространение, а равно хране-

ние с целью распространения экстремистских материалов. Закон регла-

ментирует порядок признания групп граждан, осуществляющих экстре-

мистскую деятельность, в том числе с использованием мессенджеров 

и соцсетей, экстремистскими формированиями. Республиканский список 

экстремистских материалов размещен на сайте Министерства информации 

Республики Беларусь (http://mininform.gov.by). 

В Республике Беларусь предпринимаются различные меры для про-

филактики экстремизма и обеспечения общественной безопасности, кото-

рые  включают: а) правовое регулирование: в стране действуют законы, 

направленные на борьбу с экстремизмом, которые определяют преступные 

деяния и устанавливают наказания за них; б) образовательные программы 

по работе с молодежью, направленные на формирование патриотизма 

и уважения к культурному многообразию, что снижает риск возникнове-

ния экстремистских настроений; в) информационная политика по инфор-

мированию населения о вреде экстремизма и терроризма, а также о мето-

http://mininform.gov.by/documents/respublikanskiy-spisok-ekstremistskikh-materialov/
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дах их предотвращения; г) в системе правоохранительных органов созда-

ны спецподразделения и группы, занимающиеся мониторингом экстре-

мистской деятельности в интернете и социальный сетях, а также пресече-

нием любых проявлений экстремизма; д) Республика Беларусь участвует в 

международных инициативах и сотрудничает с другими государствами в 

области безопасности для обмена информацией и лучшими практиками по 

борьбе с экстремизмом. 
 

 

Китькова Д. Н.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ 

ДЕЛ ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ 

Тема возбуждения уголовного дела является предметом исследований 

в рамках уголовного процесса. Согласно Уголовно-процессуальному ко-

дексу Российской Федерации, уголовное преследование по делам частного 

обвинения – это разновидность обвинения, где уголовное преследование 

возбуждается по жалобе потерпевшего или его законного представителя, а 

не прокурором или следователем, а в виде письменного заявления. 

Актуальность особенностей и проблем возбуждения уголовных дел 

частного обвинения состоит в том, что на законодательном уровне уста-

новлены пределы, определяющие обстоятельства, при которых лица само-

стоятельно могут распоряжаться своими процессуальными правами. 

В практике возникают противоречия о том, как правильно применять нор-

мы, координирующие возбуждение дел частного обвинения. Исследование 

данной темы позволит расширить понимание особенностей и проблем 

возбуждения уголовных дел частного обвинения. 

Цель исследования - обнаружение, описание особенностей и проблем 

возбуждение уголовных дел частного обвинения. 

Проблемы возбуждения уголовных дел частного обвинения: 

1. Отсутствие правового регулирования института примирения по-

терпевшего с обвиняемым. 

2. Подача заявления предполагает понимание законодательства. 

В случае если заявление не будет соответствовать требованиям, судья мо-

жет отказать в принятии такого заявления. 
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3. Неясно, с какого момента лицо приобретает статус подсудимого 

или обвиняемого и когда возбуждается дело - с момента подачи заявления 

или вынесения судьей постановления. 

4. Затруднения с извещением лица, на которое подано заявление, воз-

никают из-за проблем установления его местонахождения. 

Таким образом, возбуждение уголовных дел частного обвинения име-

ет много особенностей, но и достаточно проблем. Основным нам пред-

ставляеся то, что возбуждение таких уголовных дел напрямую зависит от 

волеизъявления потерпевшего или его законного представителя. 

 

 

Киямова Д. И. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРАВОСУДИЕ: НОВАЯ ЭРА 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  

В условиях стремительных технологических изменений искусствен-

ный интеллект (далее – ИИ) становится ключевым реформатором суще-

ствующей правовой системы. Его внедрение охватывает различные сферы 

деятельности, включая здравоохранение, производство и, особенно акту-

ально, судебную систему. Исследования, проводимые, например, М.Х. 

Спиридоновом, рассматривают многообразие ролей ИИ и в уголовном 

процессе, включая потенциальные функции судьи, следователя и других 

участников уголовного судопроизводства. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом « О статусу судей в Российской Феде-

рации» искусственный интеллект не может выступать участником уголов-

ного судопроизводства, в том числе и в качестве судьи1. Тем не менее, 

сложившиеся прецеденты использования ИИ в судопроизводстве уже су-

ществуют в других странах: Китай и Индия, где технологии находят при-

менение в различных аспектах правосудия.  

Безусловно, в судебных разбирательствах ИИ не должен занимать 

процессуальный статус судьи. Вместо этого целесообразно, как отмечает 

                                                           
1 Федеральный закон «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 № (ред. от 

10.07.2023, с изм. от 27.11.2023) // «Российская газета», № 170, 29.07.1992.  
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И. И. Литвин создать новую, отдельную стадию электронного рассмотре-

ния дел, в которой ИИ будет функционировать как программно-

технологический комплекс. 

 

 

Колесова А. Г. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Эффективность наказания проявляется в том, что цели, которые, 

указаны в ст.43 УК РФ достигаются, в результате чего удается вернуть 

несовершеннолетнего на путь соблюдения норм действующего законода-

тельства.  Вопрос эффективности уголовного наказания представляется 

очень важным, так как именно выбор подходов – это использование раз-

нообразных типов наказаний в зависимости от тяжести преступления. 

Например, для первого правонарушения можно предусмотреть образова-

тельные меры, такие как обучение или консультации, а для серьезных пре-

ступлений – более строгое наказание. Этот метод помогает не только вос-

становить справедливость, но и сделать подростков осознанными в совер-

шении своих поступков и их возможных последствий. Безусловно, такие 

меры должны быть основаны на законе и учитывать особенности каждого 

случая.  

Первой проблемой, является задача условного осуждения несовер-

шеннолетних. Споры вызывают положения о том, что законодателем за-

креплена возможность для несовершеннолетнего, который совершил пре-

ступление в период испытательного срока, быть осужденным повторно 

к лишению свободы условно с назначением нового испытательного срока. 

На наш взгляд, было бы целесообразным установить запрет на условное 

осуждение для тех несовершеннолетних, которые совершили в период ис-

пытательного срока умышленное тяжкое либо особо тяжкое преступление.  

Второй проблемой является задача возраста уголовной ответствен-

ности несовершеннолетних. Неэффективно и неразумно снижать возраст 

уголовной ответственности, решением данной задачи может послужить 

создание оптимальных исправительных учреждений закрытого типа, что-
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бы их выходцы были адаптированы к нормальной жизни в обществе, а не 

попадали в колонии, как это происходит сейчас.  

Третьей выделена проблема ювенальной юстиции. На сегодняшний 

день в России несовершеннолетним преступникам и так выносятся отно-

сительно мягкие приговоры. Данные статистики свидетельствуют о том, 

что половина несовершеннолетних освобождается от уголовной ответ-

ственности на стадии предварительного следствия.  

Четвертой выделена проблема достижения целей наказания и уго-

ловной ответственности в отношении несовершеннолетних, совершивших 

преступления.  

Важно стремиться к тому, чтобы наказание выполняло и реабилита-

ционную функцию тоже, а не только карательную. 

 

 

Кондратьева Е. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: ст. преп. Мусина Р. Р. 

ПРОБЛЕМЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Уголовное судопроизводство – это сложный процесс, нацеленный на 

установление фактов, имеющих значение для дела, и вынесение справедли-

вого решения. Одним из ключевых аспектов этого процесса является си-

стема доказательств и доказывания. В данной работе мы рассмотрим ос-

новные проблемы, связанные с доказательствами и доказыванием в уголов-

ном судопроизводстве, а также предложим возможные пути их решения.  

В данной статье следует проанализировать существующие проблемы 

в области доказательств и доказывания в уголовном судопроизводстве. 

Также выявить недостатки действующего законодательства и практики 

применения норм о доказательствах и предложить рекомендации по 

улучшению системы доказательств и доказывания. 

Доказательства – это факты, на основании которых устанавливаются 

обстоятельства дела. В уголовном процессе выделяют несколько видов 

доказательств: свидетельские показания, документы, вещи, экспертизы 

и признания обвиняемого. Каждый из этих видов имеет свои особенности 

и требует специфического подхода к оценке. 
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Судьи могут иметь предвзятое мнение или недостаточную квалифи-

кацию для оценки определенных видов доказательств, что также может 

повлиять на исход дела. 

Существующие нормы о доказательствах не всегда соответствуют 

современным требованиям. Например, отсутствуют четкие критерии для 

оценки достоверности электронных доказательств, что становится все бо-

лее актуальным в условиях цифровизации общества.  

Судебная практика часто не учитывает изменения в обществе и тех-

нологии, что приводит к устаревшим подходам к оценке доказательств. Это 

может негативно сказаться на правосудии и справедливом разрешении дел. 

Проблемы доказательств и доказывания в уголовном судопроизвод-

стве остаются актуальными и требуют комплексного подхода для их ре-

шения. Улучшение законодательства, повышение квалификации специа-

листов и разработка новых стандартов помогут создать более справедли-

вую и эффективную судебную систему, способную адекватно реагировать 

на вызовы современности. Обеспечение правосудия требует постоянного 

совершенствования всех аспектов уголовного процесса, включая систему 

доказательств и доказывания, что является залогом справедливости и до-

верия граждан к правоохранительным органам. 

 

 

Конюхов М. О. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
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Н. рук.: ст. преп. Мусина Р. Р. 

К ВОПРОСУ О ДОМАШНЕМ НАСИЛИИ В ОТНОШЕНИИ 

МУЖЧИН 

Проблема домашнего насилия в целом довольно актуальна, особенно 

в отношении лиц мужского пола. В мире довольно крепко устоялся миф 

что женщины больше миролюбивы, чем мужчины, но большинство кон-

сультантов и экспертов считают, что агрессивность женщин примерно на 

одном уровне, что и у мужчин, просто это не так очевидно для окружаю-

щего мира. Всяко виднее как мужчина будет махать кулаками и вступать 

в драки, чем женщина у которых в большинстве случаев оружием являет-

ся слово, хотя тенденция физических конфликтов неуклонно растет, что 

скорее всего связано с независимостью и стремлению к равноправию по-



222 

лов. Также стоит учесть “историческое” наследие, где мужчина – стер-

жень всей семьи, мужчины не плачут и прочие тезисы, которые также да-

вят на мужской пол и тем самым умалчивают о существовании данной 

проблемы. 

Конкретно домашнее насилие от женщин может исходить в трех 

формах, согласно словам психологов:  

‒ психологическое насилие. Самая распространенная форма насилия, 

ведь чаще всего женщина может превосходить мужчину словесно, выра-

жается в оскорблениях, шантаже, унижениях; 

‒ физическое насилие. Менее распространенная форма, выражается в 

побоях, чаще различными предметами быта – кухонная утварь, ножницы и 

прочее, реже кулаками, ногами, таким образом компенсируя свою физиче-

скую неполноценность  

‒ сексуальное насилие. Выражается в сексуальных домогательствах 

к мужскому полу, принуждению и доходит до изнасилований. 

О подобном, пострадавшие мужчины редко говорят и причины на это 

самые разнообразные: 

– стыд пребывания жертвой более слабого человека; 

– общество требует от мужчин выглядеть сильными и оборони-

тельными; 

– незнание куда пойти с данной проблемой; 

– нежелание, чтобы о данной проблеме кто-то узнал из близких, дру-

зей, знакомых. 

 

 

Корсуков Н. В. 
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ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ПРЕСТУПНОЕ БЕЗДЕЙСТВИЕ 

Реализумые в Российской Федерации реформы в уголовном законо-

дательстве не только смогли разрешить появляющиеся вопросы и дилем-

мы в науке уголовного права, но и принесла за собой новые проблемы. 

Однако, несмотря на сложившуюся ситуацию, это не означает отказа от 

дальнейшего исследования, казалось бы, уже достаточно разработанных 
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положений уголовно-правовой теории. К недостаточно разработанным во-

просам уголовного права можно отнести характеристику бездействия как 

форму преступного деяния. Исследователи, занимавшиеся изучением про-

блемы бездействия, отметили, что она представляет собой одну из наибо-

лее сложных и дискуссионных проблем в уголовном праве. 

Цель исследования - определить и проанализировать понятие пре-

ступного бездействия и его признаки. Поставленной задачей исследования 

является: анализ понятия и признаков преступного бездействия. 

Уголовное правое рассматривает преступное бездействие как одну 

из форм общественно опасного деяния, которое включает также и пре-

ступное действие. Само преступное бездействие представляет из себя пас-

сивное поведение человека, направленное на прямое или косвенное невы-

полнение наложенных на него юридических обязательств. Данные дей-

ствия будут являться преступными только тогда, когда человек на которо-

го были наложены юридические обязательства, не стал их осуществлять, 

хотя мог и должен был. 

Являясь частью объективной стороны в преступном бездействии, 

можно выделить следующий ряд признаков: в первую очередь, лицо, со-

вершающее преступное бездействие, должно обладать юридическими обя-

зательствами в совершении определенные действия, обязанность реализа-

ции которых налагаются на данное лицо в соответствии с его деятельно-

стью или законом. Например, ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи боль-

ному» устанавливает обязанность оказания помощи больному со стороны 

лица, обязанного ее оказывать в соответствии с законом или со специаль-

ным правилом. 

Во вторую очередь, признаком, обозначающим преступное бездей-

ствие юридически обязанного лица, выступает то, что у данного лица от-

сутствуют признаки, которые показывали бы на исполнение возложенных 

на него юридических обязанностей. В данном признаке бездействия соче-

тается «его фактическая сторона, как проявляемого вовне поведения чело-

века, и юридическая сторона как одной из форм общественно опасного де-

яния»1. 

Таким образом, следует тщательно исследовать преступное бездей-

ствия в целях правильного применения уголовной ответственности. 

                                                           
1 Абдулвалиев А. Ф. Уголовное право России. Общая часть: учебник / А. Ф. Абдулвалиев 

[и др.]; под науч. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. В. Сумачева, д-ра юрид. наук, проф. Р. Д. Ша-

рапова; отв. ред. канд. юрид. наук, доц. Л. В. Иванова, канд. юрид. наук, доц. В. И. Морозов. – 

Москва: ИНФРА-М, 2025. – 182 с.  
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БОРЬБА С МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ ГОСЗАКУПОК 

Государственные закупки играют важную роль в распределении госу-

дарственных ресурсов в России. Но, к сожалению, данная система под-

вержена различным формам мошенничества, что в свою очередь создает 

значительную угрозу эффективному и прозрачному использованию 

средств налогоплательщиков.  

Правовая основа для борьбы с мошенничеством в сфере государ-

ственных закупок содержится в Уголовном кодексе РФ, где в ст. 159 

УК РФ закрепляется ответственность за мошенничество и предусматрива-

ется наказание за его совершение; статья 160 УК РФ касается растрат, т.е. 

особой формы хищения вверенного имущества, что актуально в случаях 

нецелевого использования государственных средств; статья 200.4 УК РФ 

устанавливает ответственность за злоупотребления в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд; статья 285 УК РФ охватывает злоупотребление властью должност-

ным лицом, которое может включать действия, способствующие мошен-

ничеству в сфере государственных закупок1. Есть и другие нормы в 

УК РФ в этой сфере. 

Нормы данных статей УК РФ представляют собой инструменты для 

борьбы с мошенничеством в сфере государственных закупок, однако 

наличие законодательства не может гарантировать защиту от злоупотреб-

лений.  

М. М. Менжега выразил следующие мнение относительно вопроса 

мошенничества в госзакупках «мошенничество в сфере закупок связано 

с отсутствием достаточной разработанности законодательной базы, а так-

же системы контроля за деятельностью лиц, которые участвуют в процес-

се организации и обеспечения контрактной системы государства»2.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.11.2024) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2 Менжега М. М. Мошенничество в сфере закупок для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд / М. М. Менжега, В. О. Иванов // Проблемы внедрения результатов иннова-

ционных разработок: сборник статей международной научно-практической конференции: 

в 3 частях. – 2017. – С. 133–137. 
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Д. С. Назаров считает, что «проявление мошенничества связанно 

с халатностью и безответственностью лиц, которые участвуют в закупках, 

а также неподготовленность кадров»1. 

Таким образом, соглашаясь с мнением исследователей, можно гово-

рить о том, что мошенничество в сфере госзакупок является многоаспект-

ной проблемой, корни которой уходят в недостаточную разработанность 

законодательной базы и системы контроля, а также упираются в человече-

ский фактор. Это, в свою очередь, подчеркивает необходимость комплект-

ного подхода к решению данной проблемы, который в свою очередь дол-

жен включать не только усовершенствование законодательства и внедре-

ние эффективных механизмов контроля, но и профессиональную подго-

товку участников закупок.  

Полагем, что создание системы, способной обеспечить высокие стан-

дарты ответственности и прозрачности, будет ключом к минимизации 

рисков мошенничества и укреплению доверия к процессу государствен-

ных закупок. 

 

 

Крылова А. А. 
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ПОРЯДОК ПОМЕЩЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В 

СПЕЦИАЛЬНОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗАКРЫТОГО ТИПА 

Актуальность проведенного нами исследования заключается в важно-

сти обеспечения прав и защиты интересов несовершеннолетних, которые 

по различным причинам оказались в сложной жизненной ситуации. Дан-

ная проблема имеет многогранный характер и затрагивает различные ас-

пекты социальной, правовой и воспитательной сферы. 

Современное общество сталкивается с ростом подростковой преступ-

ности, бродяжничества и других форм девиантного поведения среди несо-

вершеннолетних. Это требует организации эффективной системы профи-

лактики и реабилитации, которая бы позволяла оказывать комплексную 
                                                           
1 Назарова Д. С. Мошенничество в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-

дарственных или муниципальных нужд: особенности совершения и защита от рисков // Вопро-

сы современной юриспруденции. – 2016. – № 57. – С. 93. 
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помощь таким подросткам и предотвращать дальнейшее вовлечение 

из в противоправную деятельность. 

Помещение несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответ-

ственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа, является одним из важных механизмов социальной защиты данной 

категории лиц. Эти учреждения признаны обеспечить несовершеннолет-

ним необходимые условия для получения образования, профессиональной 

подготовки, а также проведение социально-психологической реабилита-

ции и ресоциализации. Однако полноценная реализация этих условий 

осложнена недостатками правовой регламентации и неопределенностью ее 

правовой природы в системе принудительных мер воспитательного воз-

действия, отсутствием единообразного толкования оснований, условий 

и порядка направления несовершеннолетних в СУВУЗТ.  

 

 

Кукушкина А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Актуальность уголовного законодательства – уголовное законода-

тельство сохраняет свою актуальность и необходимость для современного 

общества ввиду следующих факторов: 1) защита основополагающих прав 

и свобод; 2) адаптация к динамичной природе преступлений; 3) анализ 

тенденций преступности; 4) обеспечение общественного правопорядка 

и безопасности; 5) восстановление социальной справедливости. 

Цели принципов уголовного законодательства 

Основной целью уголовного законодательства является защита об-

щества от преступных посягательств посредством установления запретов 

на общественно опасные деяния, привлечения к ответственности винов-

ных лиц и применения к ним мер наказания. 

Помимо этой основной цели, уголовное законодательство выполняет 

ряд важных функций:  

– охрана прав и свобод граждан; 

– поддержание правопорядка и общественной безопасности. 
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Предупреждение преступлений: Угроза уголовного наказания слу-

жит сдерживающим фактором для потенциальных преступников, снижая 

уровень преступности и повышая безопасность общества. 

Восстановление социальной справедливости: Уголовное законода-

тельство предусматривает наказание за преступления, которое восстанав-

ливает нарушенную преступлением социальную справедливость и возме-

щает причиненный вред. 

Уголовное законодательство является важнейшим инструментом госу-

дарства в борьбе с преступностью и обеспечении правопорядка в обществе.  

Основные задачи уголовного законодательства. 

– Защита прав и свобод человека и гражданина. 

– Охрана общества от преступлений. 

– Установление справедливого наказания за совершенные преступ-

ления. 

– Предупреждение преступлений. 

Таким образом защита прав и свобод: Уголовный закон защищает 

важнейшие права и свободы человека, такие как право на жизнь, здоровье, 

честь, достоинство и собственность. 

Охрана общества от преступлений: Уголовное законодательство 

устанавливает ответственность за совершение преступлений и предусмат-

ривает меры наказания. 

Справедливое наказание: Уголовный закон устанавливает справед-

ливые и соразмерные наказания за совершенные преступления, учитывая 

тяжесть совершенного деяния. 

Предупреждение преступлений: Уголовное законодательство вы-

полняет превентивную функцию, сдерживая потенциальных преступников 

от совершения противоправных деяний страхом перед наказанием. 
 

 

Куприянова Ю. С. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ НА СТАДИИ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ: ВЫЗОВЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 

Эффективность современного судопроизводства во многом опреде-

ляется внедрением научно-технических достижений и цифровых техноло-
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гий, что стало особенно актуально в последние десятилетия в борьбе 

с преступностью и для новых методов получения доказательств. Важным 

шагом в этом направлении стало введение Уголовно-процессуальный ко-

декс РФ от 18.12.2001 № 174-ФЗ  возможности применения видеоконфе-

ренцсвязи, что изменило практику правоприменения. 

С 10 февраля 2022 года следователи и дознаватели получили воз-

можность проводить допросы, очную ставку и предъявление для опозна-

ния посредством видеоконференцсвязи. Статья 189.1 УПК РФ регулирует 

такие дистанционные следственные действия, позволяя следователям са-

мим решать, когда использовать видеосвязь и давать указания коллегам 

или органам дознания местонахождения участников. 

В научных кругах долго обсуждали целесообразность применения 

видеоконференцсвязи в уголовном судопроизводстве, предлагая включить 

ее использование как на стадии судебного разбирательства, так и на ста-

дии предварительного расследования. Отдельные авторы подчеркивали, 

что это могло бы улучшить эффективность и сократить время процессу-

альных действий, а другие исследователи отмечали, что видеосвязь помо-

жет несовершеннолетним давать показания в комфортной обстановке.  

Противники же высказывали опасения, что дистанционный формат 

может угрожать правам участников уголовного процесса. 

Мы поддерживаем идею внедрения видеоконференцсвязи на пред-

варительном следствии, так как это расширяет возможности применения 

норм досудебного производства. Например, использование видеосвязи для 

очной ставки оправдано, если допрашиваемые находятся в конфликте, что 

позволяет проводить допрос даже при отсутствии одного из участников, 

который может бояться угроз со стороны другого. 

При этом потенциал применения видеотехнологий в уголовном су-

допроизводстве достаточно широк, и он связан с внедрением в практику 

не только допроса, очной ставки, предъявления для опознания. Например, 

при наличии коммуникационной сети, оборудования, с соблюдением об-

щих условий предварительного расследования, вполне возможно проведе-

ние освидетельствования, следственного эксперимента и проверки показа-

ний на месте. 

В то же время видится необходимость доработки законодательства 

в части применения систем видеоконференцсвязи. Так, в ст. 189.1 УПК РФ 

ничего не сказано о последствиях отсутствия видеозаписи следственного 

действия, повлечет ли ее отсутствие признание протокола недопустимым 
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доказательством. Сегодня нет единой практики на этот счет. Отсутствует 

также четкое регулирование времени проведения очной ставки с учетом 

местоположения допрашиваемых, что важно для законности следственно-

го действия. Разница в часовых поясах может негативно повлиять на ре-

зультаты. Таким образом, указанные правовые пробелы, полагаем, требу-

ют устранения. 

 

 

Курбаткина А. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

По данным различных статистических агентств и МВД, из года в год 

количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними, только 

растет. Среди массы преступлений, совершенных детьми, немало убийств, 

очень много краж и грабежей - это основной вид детских преступлений. 

Значительно возросло количество рецидивов. Причем чем старше дети, 

тем больше противоправных поступков они совершают. Сегодня детская 

преступность в России отличается еще и значительным ростом числа пре-

ступлений, совершенных девочками: чаще всего они занимаются воров-

ством косметики и одежды в магазинах. И самое страшное изменение 

в детской и подростковой среде - удивительная жестокость и злоба, усили-

вающая и проявляющая в преступлениях малолетних, становящихся все 

более изощренными.  

Большинство считает, что криминализации подвержены в первую 

очередь дети из неблагополучных семей. Однако и статистика, и материа-

лы СМИ показывают, что благополучная семья с высоким доходом, учеба 

в элитной школе, наличие новейших гаджетов и карманных денег не спо-

собны уберечь от попадания в криминальную среду. Главное отличие в том, 

что дети из неблагополучных семей или беспризорники склонны в первую 

очередь к воровству, кражам и даже грабежам - преступлениям имуще-

ственного характера. «Благополучные» дети и подростки чаще совершают 

преступления против личности (особенно изнасилования и убийства). 

И все же – каковы причины того, что дети преступают закон? Здесь 

нельзя не отметить влияние на наших детей телевизора, СМИ, книг, кино-
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индустрии. Где из убийц, насильников, воров лепился образ «рыцаря без 

страха и упрека», современного Робин Гуда. Все это не могло не наложить 

отпечатка на детскую и подростковую психику. Как здесь не вспомнить 

шутку, которая до сих пор бродит по просторам интернета: «– Сынок, ты 

попал в плохую компанию?» «– Что ты мама, Я ее создал».  

Какие же выводы можно сделать из всего вышесказанного? О том, 

что воспитанием детей должны заниматься родители, не перекладывая от-

ветственность на школу и телевизор, говорилось уже не один раз. О том, 

что детям необходимо объяснить хотя бы минимальные правила безопас-

ности при общении с незнакомыми людьми. Да и тема внимательного от-

ношения к тому, что происходит за дверьми наших квартир, поднималось 

не однократно. Так что, пока законодатели принимают решения, а испол-

нительные власти приводят их в исполнение, все мы должны быть готовы 

просто протянуть руку маленьким согражданам, когда им нужна помощь. 

Просто не проходить мимо групп пьяных малолеток, и даже если не вме-

шиваться самим, то хотя бы обратить на происходящее внимание тех, кто 

должен контролировать подобные ситуации. Главное, что мы можем сде-

лать - не быть равнодушными, и тогда жизнь наших городов станет хоть 

чуть тише и безопаснее. 

 

 

Лапочкина П. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПУБЛИЧНОСТЬ КАК ПРИЗНАК ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Рассматривая заявленную тему и принимая продиктованный плюра-

лизм мнений, в рамках установленных признаков, необходимых для пра-

вильной квалификации того или иного состава преступления, мы говорим 

о публичности как о наиболее часто встречающемся признаке квалифика-

ции преступлений в условиях настоящей правовой действительности, 

а именно повсеместной модернизации общественных отношений, их 

быстрорастущему переходу, вовлекая ключевых институты жизни как все-

го общества, и вспомогательных процессов, которые в свою очередь инте-

грированы в разностороннюю цифровую среду.  
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Мы считаем, что столь стремительная цифровизация общества, без 

должного законодательного регулирования, а вместе с тем, непонимания 

ряда процессов, заключающихся в активном создании информационного 

облика общества, в рамках которого неминуемо возрастает интерес к про-

тивоправным действиям, приводящим к росту совершаемых преступле-

ний, но уже с включением нового инструментария для облегчения совер-

шения преступления, а равно к возникновению новых, ранее не известных 

составов преступлений.  

Именно при исследовании информационного общества, мы можем 

говорить о непоколебимости ранее принятых и устоявшихся принципах 

межличностных взаимодействий в умах «старшего поколения», однако, 

стоит отметить, что адаптационный период к взаимодействию с нововведе-

ниями информационной среды, в кругах молодежи проходит более быстро, 

нежели чем у «старшего поколения». Как мы полагаем, именно вопрос вос-

приятия информационных технологий позволяет лицам, чьи корыстные, 

меркантильные интересы, превалируют над идеологическими интересами 

большинства, или же всего общества в целом, выступает в качестве моти-

вации возможности совершения противоправных действий в цифровой сре-

де, вместе с тем транслируя данное деструктивное поведение в информаци-

онный мир нашего общества, на неограниченный круг лиц.  

Отмечая вопрос проявления публичности в рамках набора признаков 

при совершении преступления в условиях информационного общества, мы 

можем обусловить ряд ключевых позиций, среди таковых наиболее важ-

ным видится вопрос о формулировки определения «публичности».  

Рассматривая терминологическую основу данного правового определения, 

необходимо опираться на общепринятые, устоявшиеся, а, вместе с тем, за-

конодательно определенные критерии, необходимые для правильной трак-

товки. Законодательно не установлено, что подразумевается под «публич-

ностью», однако установлены критерии, позволяющие квалифицировать 

ряд совершенных или совершаемых противоправных действий, как со-

вершенных публично. В качестве примера, отметим ст. 319 УК РФ, кото-

рая в качестве обязательного признака преступления выделяет публич-

ность факта оскорбления представителя власти, что в условиях включения 

граждан в информационную среду видится крайне затруднительным.  

Подводя итоги проведенного исследования, мы считаем необходи-

мым составть единый термино-лексический словарь, непосредственно 

включающий как ранее спорные термины, так и новообразованные, в чис-
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ле которых выделить непосредственно «публичность», как из-за его неод-

нозначности, так и вследствие сложности правильной квалификации от-

дельных составов преступлений, совершаемых с использованием инфор-

мационных технологий.  

 

 

Латфуллина М. Д. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В РОЛИ ПЕРЕВОДЧИКА 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ: РЕАЛЬНОСТЬ 

ИЛИ ВЫМЫШЛЕННАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

В условиях активного развития цифровых технологий, в научной сре-

де поднимается вопрос о возможности замены отдельных участников уго-

ловного процесса искусственным интеллектом (далее – ИИ). При этом 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации на данный мо-

мент не предусматривает возможность применения ИИ в рамках уголов-

ного процесса.  

Сторонники использования ИИ в качестве переводчика в уголовном 

процессе утверждают, что это повысит эффективность и объективность 

общения между участниками, говорящими на разных языках, благодаря 

высокой точности и скорости перевода, что особенно важно в условиях 

быстротекущего судебного разбирательства. В противовес данным выво-

дам в научной литературе приводится тезис о том, что использование 

в правосудии искусственного интеллекта позволило бы максимально объ-

ективно, беспристрастно и, самое главное, справедливо принимать реше-

ния, строго следуя нормам закона. 

Однако сторонники идеи о роли искусственного интеллекта не учиты-

вают, что ИИ не может стать субъектом процессуальных правоотношений, 

так как лишен воли и сознания. Кроме того, как любая технология, ИИ под-

вержен ошибкам и сбоям, что может негативно сказаться на независимости 

судей, если они полагаются на такие системы в своих решениях. 

В ходе дискуссии ряд ученых предлагают компромиссный вариант, при 

котором ИИ-переводчик будет использоваться в качестве вспомогательного 

инструмента, а не полноценной замены человеческому переводчику.  
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Рассматривая возможность использования искусственного интеллекта 

в качестве переводчика в уголовном процессе, на наш взгляд, имеют место 

как преимущества, так и существенные риски данного подхода. 

С одной стороны, применение ИИ-переводчика действительно может 

повысить эффективность и объективность коммуникации между участни-

ками судебного разбирательства. Современные технологии машинного 

перевода демонстрируют впечатляющие результаты в точности и скорости 

перевода, что крайне важно в быстротекущих судебных процессах 

Однако, на наш взгляд, полная замена человеческого переводчика 

ИИ-системой несет в себе серьезные риски. Прежде всего, это проблема 

обеспечения конфиденциальности и защиты персональных данных участ-

ников процесса. Несмотря на заверения о высокой надежности систем ИИ, 

нельзя полностью исключить возможность утечки или неправомерного 

использования чувствительной информации, которая становится доступ-

ной системе машинного перевода. Также вызывает опасения потенциаль-

ная возможность ошибок в переводе, которые могут повлиять на ход и ис-

ход судебного разбирательства. Даже самые совершенные алгоритмы ма-

шинного перевода пока не в состоянии в полной мере уловить все тонко-

сти языка, культурные нюансы и эмоциональные оттенки, которые чело-

веческий переводчик способен передать в процессе живого общения. 

Таким образом, полагаем, на настоящий момент пока рано говорить о 

возможности использования ИИ в рамках уголовного судопроизводства 

в роли переводчика, и, соответственно внесения каких-либо изменений 

в уголовно-процессуальное законодательство. 

 

 

Лаврова И. В. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

г. Гродно, Беларусь  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Жук М. Г. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА ГЛАСТНОСТИ В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

В современных реалиях правового социально ориентированного гос-

ударства, каковым является Республика Беларусь, пристальное внимание 

уделяется вопросам реализации принципа гласности в уголовном процес-

се. Актуальность темы открытости и гласности правосудия обусловлена 
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проявлением большого интереса к судебным разбирательствам, как со 

стороны простых граждан, так и представителей средств массовой ин-

формации.  

Целью исследования является изучение содержания конституционно-

го принципа гласности уголовного судопроизводства. Достижение постав-

ленных целей осуществляется путем решения задач, а именно изучение 

норм законодательного права, отражающие действие гласности и обозна-

чающие ее пределы в уголовных разбирательствах.  

Рассматривая соблюдение гласности в уголовных процессах необхо-

димо отметить, что на законодательном уровне реализация данного прин-

ципа закреплена в ст. 114 Конституции Республики Беларусь1 и в ст. 23 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь2. В соответствии 

с нормами вышеуказанных статей гласность правосудия предполагает су-

дебное рассмотрение дел в открытых судебных заседаниях с обеспечением 

для лиц, достигших установленного законом возраста, наличия возможно-

сти присутствовать на судебных процессах, возможности получения до-

стоверной информации, а также возможности освещения в средствах мас-

совой информации хода и результатов разрешения дела3, 4. При этом необ-

ходимо отметить, что согласно ч. 3. ст. 23 УПК РБ разбирательство дел 

в закрытом судебном заседании осуществляется с соблюдением всех пра-

вил судебного производства. 

Говоря о соблюдении гласности в ходе уголовных дел, необходимо 

сделать акцент на то, что в досудебных стадиях реализация данного прин-

ципа действующим законодательством не предусмотрено. Так как огласка 

хода расследования может стать причиной уничтожения доказательств 

или фальсификации материалов уголовного дела. Однако, это не говорит 

о том, что сведения о ходе разбирательств не оглашаются или скрываются 

от общественности. В рамках уголовного дела доводится до сведения за-

интересованных лиц лишь та информация, распространение которой не 

                                                           
1 Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референду-

мах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 фев. 2022 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь, 2024. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Минск : Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь, 2024. 
3 Конституция Республики Беларусь 1994 года : с изм. и доп., принятыми на респ. референду-

мах 24 нояб. 1996 г., 17 окт. 2004 г. и 27 фев. 2022 г. – Минск : Нац. центр правовой информ. 

Респ. Беларусь, 2024. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь. Минск : Нац. центр правовой ин-

форм. Респ. Беларусь, 2024. 
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нарушает права участников уголовного дела, а также не противоречит ин-

тересам расследования.  

Соблюдение лицом, ведущего уголовный процесс, действующего за-

конодательства Республики Беларусь о гласности уголовного судебного 

разбирательства, способствует повышению качества и эффективности 

осуществления правосудия. Обеспечение же доступа к информации 

и своевременное ее распространение о ходе ведения уголовных дел дает 

возможность объективному информированию общественности, а также 

повышения уровня правосознания граждан и реализации гражданами сво-

его конституционного права на получение информации. 

В международно-правовых актах гласность – это правовой термин, 

который обозначает открытость (транспарентность) судебной системы. 

Именно транспарентность судебной системы является контролем со сто-

роны общественности, тем самым содействует вынесению законных 

и обоснованных приговоров, затрудняет возможность постороннего воз-

действия на суд. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, что реализа-

ция принципа гласности обеспечивает защиту и охрану прав и законных 

интересов участников уголовного процесса, а также способствует обеспе-

чению принципа прозрачности и законности. 

 

 

Леган В. В. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

г. Гродно, Беларусь 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Жук М. Г. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1. Правовой статус судей в Республике Беларусь представляет собой 

совокупность их прав, обязанностей, а также гарантий независимости и 

неприкосновенности, установленных законодательством. Согласно Кон-

ституции Республики Беларусь1, судьи являются носителями судебной 

власти и призваны осуществлять правосудие на основе закона. Их дея-

тельность регулируется Конституцией Республики Беларусь, Кодексом 

                                                           
1 Конституция Республики Беларусь. — Минск, 1994 (с изменениями и дополнениями) // URL: 

https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution (дата обращения: 01.12.2024). 

https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution


236 

Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей1, а также другими 

нормативными правовыми актами. 

2. Права судей в Республике Беларусь закреплены в законодательстве 

и направлены на обеспечение их независимости и эффективного выполне-

ния обязанностей. Основные права включают: 

– требовать от государственных органов и граждан исполнения су-

дебных постановлений; 

– запрашивать информацию у государственных органов и граждан. 

– требовать созыва Конституционного Суда Республики Беларусь, 

предлагать вопросы на его рассмотрение, выражать особое мнение по по-

воду решений Конституционного Суда Республики Беларусь. 

Судьи обладают рядом прав, обеспечивающих выполнение их про-

фессиональных обязанностей.  

1. Право на независимость. судья принимает решения, руководству-

ясь только законом, и никакие органы или должностные лица не имеют 

права вмешиваться в их деятельность. 

2. Право на защиту чести и достоинства. Любые действия, направлен-

ные на угрозу судье или его дискредитацию, преследуются по закону. 

3. Право на неприкосновенность. Судьи не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности, арестованы или подвергнуты административ-

ному наказанию без согласия соответствующих органов. 

4. Право на материальное обеспечение. Государство гарантирует су-

дьям достойное вознаграждение, а также социальные льготы и пенсионное 

обеспечение. 

Судьи обязаны принимать справедливые и законные решения на ос-

нове представленных доказательств, соблюдать требования этического ко-

декса судей, проявлять честность и беспристрастность, обеспечивать за-

щиту прав и законных интересов граждан и организаций, не использовать 

свое положение для получения личных выгод. 

Государство обеспечивает судей системой гарантий, направленных на 

защиту их независимости и предотвращение вмешательства в их деятель-

ность. 

Независимость. Судьи независимы в своей деятельности, подчиняют-

ся только закону. Любое вмешательство в отправление правосудия со сто-

                                                           
1 Кодекс Республики Беларусь «О судоустройстве и статусе судей» от 29 июня 2006 года 

№ 139-3. (с изменениями и дополнениями) // URL: 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0600139 (дата обращения: 01.12.2024). 

https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk0600139
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роны государственных органов, должностных лиц, организаций или граж-

дан запрещено. 

Несменяемость. Судьи назначаются на должность бессрочно (кроме 

первых пяти лет работы). Их нельзя уволить, перевести на другую долж-

ность или сместить без их согласия, за исключением оснований, преду-

смотренных законом. 

Недопустимость вмешательства. Любые попытки давления, угрозы 

или вмешательства в деятельность судьи, связанной с правосудием, строго 

запрещены и могут повлечь ответственность виновных. 

Неприкосновенность. Судья не может быть задержан, арестован, под-

вергнут обыску или привлечен к ответственности без согласия соответ-

ствующих органов. Это гарантирует его защиту от необоснованного пре-

следования. 

 

 

Лисовая А. А. 

Брянский государственный университет им. акад. И. Г. Петровского 

г. Брянск, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Дударев В. А. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ В КРИМИНАЛИСТИКЕ  

Целью исследования является анализ возможностей применения 

квадрокоптеров (БПЛА) в криминалистике, выявление определенных про-

блем и путей их решения. 

Задачи исследования: рассмотреть плюсы и минусы применения 

БПЛА в криминалистике.  

В последние десятилетия использование высокотехнологичных 

устройств, таких как квадрокоптеры, активно внедряется в различные сфе-

ры деятельности, включая криминалистику. Эти устройства представляют 

собой беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА), способные вы-

полнять сложные задачи благодаря оборудованию для видеосъемки, ана-

лиза окружающей среды и передачи данных.  

Квадрокоптеры, благодаря своим характеристикам, нашли широкое 

применение в самых различных сферах: строительстве – где они помогают 

контролировать ход работ; в логистике – для мониторинга транспортных 

маршрутов; в сельском хозяйстве – для оценки состояния посевов; в уго-
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ловном процессе и криминалистике – при производстве следственных 

действий (следственный осмотр, проверка показаний на месте).  

Плюсы использования БПЛА:  1) обследование труднодоступных зон 

– крыши зданий, густые лесные массивы, склоны гор, болотистая мест-

ность – без необходимости физического проникновения следователя на 

опасные участки; 2) оснащение БПЛА тепловизором помогает находить 

скрытые объекты; 3) могут использоваться для наблюдения за подозрева-

емыми, которыми интересуется следствие в режиме реального времени, 

оставаясь при этом незаметными для подозреваемых лиц; 4) повышают 

оперативность работы, обеспечивают точность фиксации улик и позволя-

ют сократить временные затраты.  

Минусы использования БПЛА: 1) согласно Воздушному кодексу РФ 

от 19 марта 1997 года № 60-ФЗ1, использование воздушного пространства, 

включая полеты квадрокоптеров, подлежит строгому регулированию, 

необходимо получать разрешение на полеты в определенных зонах, что 

может замедлить расследование; 2) ограниченный радиус их действия, это 

создает трудности при использовании БПЛА в расследованиях, которые 

охватывают большие территории (лесные массивы, пустыни, крупные го-

родские зоны); 3) высокая стоимость эксплуатации2 и уязвимость к внеш-

ним воздействиям (неблагоприятные погодные условия); 4) сбор данных с 

помощью БПЛА может противоречить требованиям Федерального закона 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»3, если съемка 

ведется без согласия граждан. 

Таким образом, квадрокоптеры представляют собой перспективный 

инструмент для криминалистики, способный повысить эффективность 

расследований и обеспечить высокую степень точности при фиксации 

улик. Однако их использование сопряжено с рядом технических и право-

вых проблем, для преодоления, которых необходимо разработать и внед-

рить единые правовые нормы, регулирующие использование БПЛА в пра-

воохранительной деятельности.  

                                                           
1 Воздушный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 19.03.1997 № 60-ФЗ //  

Собрание законодательства Российской Федерации. – 24.03.1997. – № 12. – Ст. 1383. 
2 Маевский С. С. Особенности раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере 

незаконного оборота наркотических средств, с использованием правоохранительными органа-

ми новых направлений криминалистики / С. С. Маевский, В. А. Дударев // Эпомен. – 2021. – 

№ 59. – С. 199.  
3 О персональных данных: Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации. – 2006. – № 31. – Ст. 3451. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Квалификация преступлений в сфере компьютерной информации 

в Республике Беларусь представляет собой важный аспект уголовного 

права, направленный на защиту не только индивидуальных прав граждан, 

но и государственных интересов. С учетом быстрого развития технологий 

и увеличения числа киберугроз, законодательство страны активно адаптиру-

ется к новым вызовам. В Уголовном кодексе Республики Беларусь преду-

смотрены статьи, касающиеся различных видов преступлений в этой обла-

сти. Условно можно выделить несколько категорий. Первая категория вклю-

чает в себя преступления, целью которых является извлечение финансовой 

выгоды. К ним относятся фишинг, кибервымогательство и мошенничество в 

интернете. Вторая категория охватывает деяния, связанные с посягатель-

ством на личную жизнь (например, кража персональных данных или ки-

бершпионаж). Третья категория – это спам, представляющий собой массо-

вую рассылку через электронную почту, мессенджеры и SMS-сообщения. 

При уголовно-правовой квалификации преступлений в сфере компь-

ютерной информации в Республике Беларусь особое внимание необходи-

мо уделять определениям терминов, таких как «компьютерная информа-

ция», «информационные системы» и «информационные технологии».  

Нечеткие формулировки могут привести к правовым неясностям и затруд-

нениям в квалификации преступлений. Например, преступления, связан-

ные с несанкционированным доступом к компьютерной информации, 

должны рассматриваться отдельно от уголовных правонарушений, каса-

ющихся распространения вредоносных программ. 

Ключевым аспектом является разграничение компьютерных преступ-

лений от других видов правонарушений, таких как мошенничество или 

кража, которые могут быть также связаны с использованием компьютер-

ной техники. Важно учитывать, что неоднократное совершение подобных 

деяний может потребовать другой правовой оценки и применения различ-

ных норм Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это требует деталь-

ного анализа обстоятельств каждого конкретного случая. 
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Одним из ключевых аспектов квалификации преступлений в сфере 

компьютерной информации является правильное определение их состава. 

Для этого необходимо учитывать, как объективные, так и субъективные 

признаки деяний. Так, несанкционированный доступ к компьютерной ин-

формации требует доказательства наличия фактического доступа к систе-

мам, а также умысла, направленного на нарушение прав владельцев дан-

ных. Именно от точности квалификации зависит эффективность примене-

ния уголовного законодательства и защита прав граждан. 

Важно отметить, что кибербуллинг и мошенничество, хотя и связаны 

с компьютерной информацией, требуют отдельного подхода к квалифика-

ции. Кибербуллинг, как форма агрессивного поведения с использованием 

цифровых технологий, должен рассматриваться в контексте защиты лич-

ных прав и достоинства личности. В свою очередь, мошенничество в сети 

требует не только выявления факта обмана, но и установления причинной 

связи между действиями злоумышленника и ущербом, понесенным потер-

певшим. 

Таким образом, квалификация таких деяний требует глубокого анали-

за обстоятельств дела, понимания технологий и их воздействия на обще-

ственные отношения. Важнейшими факторами в квалификации данных 

преступлений являются мотивы совершения, степень ущерба и потенци-

альная угроза для общественной безопасности. Поэтому грамотная квали-

фикация преступлений в сфере компьютерной информации – ключевой 

момент в обеспечении правопорядка и безопасности в мире цифровых 

технологий. 
 

 

Мардонова Р. И. 

Казанский инновационный университет им. В. Г Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н. доц. Ибрагимова Н. М. 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНИЯ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

ПО ПЕРЕВОДУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ИНОСТРАННОЙ 

ВАЛЮТЕ ИЛИ ВАЛЮТЕ РФ НА СЧЕТЕ НЕРЕЗИДЕНТОВ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОДЛОЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Одной из распространенных практик в международной экономиче-

ской деятельности являются денежные переводы в иностранной валюте 

РФ на счета нерезидентов. Однако, использование подложных документов 
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для проведения таких операций создает серьезную угрозу. Актуальность 

данной проблемы заключается в том, что такая деятельность создает 

большой национальный финансовый риск для всего государства.  

Проведение подобных финансовых операций могут быть квалифици-

рованы по разным статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ):  

1. Ст. 172 УК РФ – Незаконная банковская деятельность. Если контр-

агент использует подложные документы для видимости законности неза-

конного банкротства, то его действия могут быть квалифицированы по 

этому признаку.  

2. Ст. 173.1 УК РФ – Легализация денежных средств. Если перевод 

осуществляется для отмывания денег, то действия преступника могут ква-

лифицироваться по этой статье. В данной ситуации подложные документы 

будут использованы для придания законности незаконных операций.  

3. Ст. 159 УК РФ – Мошенничество. В случае мошенничества под-

ложные документы выступают способом совершения преступления. По-

средством подложных документов мошенники обманывают кредитные ор-

ганизации или незаконно получают денежные средства.  

Проблемные вопросы правоприменения:  

На практике возникают проблемы для определения квалификации 

преступлений: 

1. Доказывание умысла на легализацию имущества; 

2. Сложностью разграничения составов преступлений, предусмотрен-

ных статьями 172, 173.1 и 159 УК РФ;  

3. Доказательство умысла: Нужно доказать, что преступник осознавал 

характер своих действий и использовал подложные документы в корыст-

ных целях. 

 Использование подложных документов пр валютных операциях с не-

резидентами представляет собой достаточно серьезную угрозу для без-

опасности государства в целом. Для эффективного противодействия необ-

ходимо восполнять пробелы и совершенствовать законодательство, усили-

вать международное сотрудничество в сфере борьбы финансовых пре-

ступлений.  
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ПОВОДЫ И ОСНОВАНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

Актуальность темы исследования обусловлена рядом факторов, де-

лающих ее одной из наиболее важных в уголовном процессе: 

1. Гарантия прав и свобод граждан. Правильное и своевременное воз-

буждение уголовного дела – это фундаментальная гарантия защиты прав и 

свобод граждан от преступных посягательств. Необоснованный отказ в 

возбуждении дела приводит к безнаказанности преступников и ущемле-

нию прав потерпевших. Обратная сторона медали – необоснованное воз-

буждение уголовного дела, ведущее к незаконному преследованию неви-

новных граждан. Этот баланс – одна из главных задач правоохранитель-

ной системы. 

2. Предупреждение злоупотреблений. Ясные критерии возбуждения 

уголовных дел – это важный инструмент предотвращения злоупотребле-

ний со стороны правоохранительных органов. Это снижает риски исполь-

зования уголовного преследования в политических или иных незаконных 

целях. 

3. Соответствие международным стандартам. Современные междуна-

родные стандарты в области прав человека требуют соблюдения строгих 

критериев при возбуждении уголовных дел. Актуальность темы обуслов-

лена необходимостью соответствия национального законодательства меж-

дународным нормам и принципам правосудия. 

4. Развитие правовой системы. Постоянное совершенствование по-

рядка возбуждения уголовного дел – это неотъемлемая часть развития эф-

фективной и справедливой правовой системы. Дискуссии о необходимо-

сти изменения существующих норм, совершенствования процедур и вве-

дения новых инструментов – актуальная часть правовой реформы. 

В настоящее время актуальность темы исследования особенно высока 

в связи с быстрым развитием технологий появлением новых видов пре-

ступлений. Необходимо обеспечить баланс между эффективностью борь-

бы с преступностью и защитой прав и свобод граждан в условиях цифро-

визации и глобализации. Поэтому постоянный мониторинг и совершен-

ствование законодательства этой области являются крайне важным. 
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ЗРИТЕЛЬНИЦЫ TRUE CRIME: ПОЧЕМУ ИХ БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

МУЖЧИН? 

Жанр true crime1 становиться все более популярным, особенно это 

наблюдается у женщин. Исследование статистики зрителей true crime, ко-

торую составил сайт les.media, показывает следующее соотношение 66,7% 

- женщины, а 33,3% - мужчины. Также данный сайт выделил то, что 77% 

смотрят фильмы в данном жанре; 17% редко и лишь 7% не смотрят вооб-

ще. Если говорить о его просмотре, то сайт пишет, что 50% позитивно ре-

агируют на true crime; 37% нейтрально; 13% негативно. При собственном 

опросе, который я провела среди своих знакомых мужчин и женщин, где 

вопросы касались вопроса: «кто больше смотрит данный жанр мужчины 

или женщины?». Большинство мужчин ответили, что женщины, а мнение 

женщин разделилось, то есть они больше склонялись к тому, что мужчины 

и женщины смотрят его в равной степени. Когда я спросила о причинах 

просмотра женщин true crime, то мнения разделились. Женщины говорили 

о интересе, поставить что-то на фоне и одиночестве, мужчины склонялись 

к тому, что они его смотрят, чтобы чувствовать себя не такими как все, из-

за интереса, расслабиться от ужасно скучных дней и считают данный жанр 

более интересным и зрелищным. Но мужчины и женщины сходятся в том, 

что женщины его смотрят, чтобы обезопасить себя, ведь большинство 

жертв маньяков – это женщины. Это имеет место быть, ведь по статистике 

в России чаще всего жертвами домашнего насилия являются женщины, 

где в 75% случаев от домашнего насилия страдают женщины, в браке этот 

показатель растет до 91%, 40% тяжких преступлений совершается в семье, 

более 70% убийств женщин за 2022–2024 год были совершены их партне-

рами и родственниками. Если углубляться в причины большого интереса 

true crime среди женщин, то это можно сделать вывод, что таким образом 

они могут обезопасить себя от насилия которым подвергаются от мужчин, 

особенно когда в документальных фильмах раскрывают психологические 

особенности маньяков и убийц. 
                                                           
1 True crime – это документалки, подкасты и видеоблоги про реальные преступления – в топах 

чартов. 2023 год это только укрепил. True crime называют контент, в котором рассказывается о 

преступлениях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказа-

тельств в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 

В условиях активного развития информационных технологий в различных 

сферах деятельности, информатизация не обошла стороной и уголовное 

производство. Информационные технологии все больше начинают приме-

нять и в процессе доказывания, так как они помогают выполнять все ста-

дии этого процесса более удобно.  

Актуальность использования информационных технологий в процес-

се доказывания состоит в том, что в нашем современном мире информа-

ционные технологии внедряются во все сферы деятельности, в том числе 

и в правоохранительную деятельность. Они расширяют и создают новые 

возможности для доказывания. Также с приходом инновационных техно-

логий в наш мир преступность становится более изощренной и изобрета-

тельной. Все виды преступлений с применением современных технологий 

требуют использования новых инструментов доказывания. С внедрением 

инновационных технологий появляется ряд проблем, для решения кото-

рых необходимо совершенствование и создание новых законов для того, 

чтобы урегулировать данную сферу. Инновационные технологии позво-

ляют получать объем информации, который ранее был недоступен. Одна-

ко это создает новые проблемы обеспечения достоверности и допустимо-

сти доказательств, полученных с помощью новых технологий. 

Проблемы информационных технологий в процессе доказывания: 

1. Проблема правового регулирования, в связи с отсутствием законо-

дательства. 

2. Проблема подделки доказательств благодаря инновационным тех-

нологиям. 

3. Проблема доступности инновационных технологий судам и право-

охранительным органам. 
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4. Проблема нехватки специалистов для работы с новыми техноло-

гиями. 

5. Введение инновационных технологий в уголовный процесс требует 

финансовых затрат. 

Перспективы информационных технологий в процессе доказывания: 

1. Совершенствование законодательства. 

2. Развитие методов проверки доказательств на достоверность. 

3. Повышение квалификации специалистов. 

4. Внедрение искусственного интеллекта для анализа большого объе-

ма информации. 

Таким образом, использование информационных технологий в про-

цессе доказывания имеют как множество проблем, так и множество спо-

собов их решения. Использование новых технологий значительно облег-

чит нагрузку на правоохранительные органы и позволит быстро и свое-

временно выполнить работу. 
 

 

Медникова И. Е. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

БЕЗНАКАЗАННОСТЬ, ПОРОЖДАЮЩАЯ БЕЗЗАКОНИЕ 

На примере преступлений в сериале «Молодежка. Новая смена» 

(2024), хотелось бы разобрать конфликт двух главных героев, который 

привел одну из сторон к неправомерным действиям. 

Объективной стороной преступления является действие, а именно за-

каз на групповое избиение потерпевшего и убийство собаки: Екатерине по-

звонил бывший муж Виктор, с предложением встретиться с его юристом по 

поводу раздела имущества. Кисляк (в прошлом адвокат) помогает ей не под-

писать кабальный документ… Виктор подсылает к Кисляку троих мужчин, 

чтобы те силой объяснили ему, что Екатерина должна подписать контракт. 

Тот не собирается этого делать, за что его избивают. На помощь Кисляку 

приходит его верный пес, но один из негодяев убивает его ножом… 

Мы не знаем конкретно, прекращен или приостановлен статус адво-

ката у Кисляка, но и на основании ст. 17.ч. 3 о прекращении и ст. 16.ч. 3.1 

приостановлении, он не вправе осуществлять адвокатскую деятельность. 
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Можно было избежать этого инцидента, если бы Екатерина, зная, на 

что способен ее бывший муж, обратилась к действующему адвокату. 

А Виктор искал бы более рациональный способ решить эту проблему, ведь 

действующий адвокат сразу написал заявление. 

На основании ч.4 ст. 33 УК РФ, Виктор является подстрекателем, 

а трое неизвестных по этой же статье ч. 2 - исполнителями. Их нужно при-

влекать к уголовной ответственности по ст. 115 УК РФ ч. 1  

Трое неизвестных совершили деяние, предусмотренное ч.2 ст.213 

УУК РФ. Один из злоумышленников убил собаку, защищающую хозяина, 

если это было запечатлено на камеры видеонаблюдения ,то на основании 

ст.245 ч.1 УК РФ он должен понести наказание. 

Главная проблема в том, что Кисляк не написал заявления и пре-

ступники не были наказаны. Ему следовало снять побои, отдать тело соба-

ки на судебно-ветеринарную экспертизу, ведь рана ей была нанесена но-

жом. Скорее всего, при поиске преступника, он был бы найден, и безнака-

занным этот человек не остался. 

К сожалению, очень часто из-за того, что люди не хотят огласки ин-

цидентов, по различному ряду причин, создают благоприятные условия 

для продолжения преступной деятельности и нарастания чувства безнака-

занности у злоумышленников. 
 

 

Мельяченко А. Н. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 

В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

Подходя к вопросу о девиантности и преступности, а именно к части 

мотивов совершения преступления, то как правило выделяют 2 формы. 

Первая говорит нам о том, что индивид совершает преступление, в каче-

стве реакции на несправедливость совершаемой одной социальной груп-

пой в отношении другой социальной группы. Второй же вид говорит нам 

о том, что причиной совершения преступления индивидом выступает не-

справедливость, совершаемая в отношении его самого1. 

                                                           
1 Гумирова Г. Ф. Социальные модели формирования личности преступника // Актуальные  

проблемы экономики и права. – 2008. – № 3. – С. 105. 
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В криминологической науке существующие модели формирования 

личности преступника дают нам понять причины и условия. Так, напри-

мер, в рамках рационально-просветительской модели мы говорим о том, 

что индивид становится преступником ввиду невозможности удовлетво-

рения минимальных потребностей для существования. В рационально-

этической модели индивид совершает преступления в связи с аморально-

стью и отсутствием в своих действиях психологического регулятора в ви-

де нравственности. Социально-биологическая модель предлагает нам та-

кую концепцию, где индивид признается психически нездоровым и при-

чинами совершения им преступлений являются психические заболевания 

или же биологические аномалии. Уголовно-правовая модель представляет 

нам ситуацию, где индивид является абсолютно здоровым и обладает сво-

бодой воли и совершить преступление он выбирает самостоятельно без 

воздействия внешних факторов. 

Однако, стоит сказать, что все эти модели можно истолковать как 

проявления социальной несправедливости. Так, возвращаясь к рациональ-

но-просветительской модели, мы можем сказать, что здесь социальная не-

справедливость выражается в насущной проблеме «богатых и бедных», то 

есть индивиду не хватает возможностей для существования и ему прихо-

дится совершать преступление, дабы обеспечить себе минимальный уро-

вень жизни. В рационально-просветительской модели проследить соци-

альную несправедливость можно таким образом: индивид не имел и не 

имеет возможность получать советующее образование и воспитание и 

ввиду такого, сформировавшегося представления о мире – он совершает 

преступления. Социально-биологическая модель позволяет нам увидеть 

проявления социальной справедливости в части возможностей получать 

должную медицинскую квалифицированную помощь. Уголовно-правовая 

модель выделяется в этой части среди всех остальных. Поскольку мы от-

метили, что в ней индивид признается абсолютно сознательным суще-

ством, то в таком случае, источником социальной несправедливости явля-

ется он сам, а точнее те деяния, что несут общественную опасность. 

Таким образом, можно сказать, что формирование личности преступ-

ника – это то явление, которое поддается воздействию множества факторов. 

Мы не можем точно сказать, что сыграло предопределяющую роль: окру-

жение, воспитание, образование, биологический фактор или же самостоя-

тельный выбор индивида. Но необходимо зафиксировать, что данная про-

блема – является комплексной и рассматривать ее нужно в совокупности. 
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Минегалиева Э. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М.  

СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ 

Ни одно государство в мире не может обойтись без полиции, так как 

преступность была, есть и будет неотъемлемой частью общества. Каждое 

общество, вне зависимости от времени и места, нуждается в органах, ко-

торые обеспечивают порядок, защищают имущество и гарантируют без-

опасность граждан. Таким органом и является полиция - это особая право-

охранная структура, имеющая задачи и полномочия.  

Актуальность деятельности криминальной полиции на сегодняшний 

день обусловлена необходимостью обеспечения общественной безопасно-

сти, защиты прав граждан и поддержания правопорядка. Современные вы-

зовы, такие как рост преступности, терроризм, киберугрозы и социальные 

конфликты, требуют от полиции эффективных и адаптивных подходов 

к работе. Кроме того, полицейская деятельность играет ключевую роль 

в профилактике преступлений и оказании помощи населению, что способ-

ствует укреплению доверия общества к правоохранительным органам.  

Структура криминальной полиции: 

1. Уголовного розыска (ОУР): (Отвечает за выявление, раскрытие 

и расследование преступлений, включая кражи, убийства и т.д.). 

2. По борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП): (Расследо-

вание преступлений в сфере экономики, таких как мошенничество, укло-

нение от уплаты налогов и др.). 

3. По борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН): (Осу-

ществляет борьбу с производством, распространением и потреблением 

наркотических веществ).  

4. По борьбе с организованной преступностью: (Занимается расследо-

ванием преступных группировок и организованной преступности).  

5. По борьбе с преступлениями в сфере высоких технологий: (Специ-

ализируется на расследовании киберпреступлений, таких как мошенниче-

ство в интернете и т.д.). 

6. Оперативно-поисковые: (Проводит мероприятия по сбору инфор-

мации и выявлению преступной деятельности).  
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7. Оперативно-технических мероприятий: (Занимается проведением 

технических операций, включая прослушивание телефонных разговоров, 

видеонаблюдение и т.д.). 

8. Собственной безопасности: (Обеспечивает защиту сотрудников по-

лиции). 

9. Отряды полиции особого назначения (ОМОН): (Участвует в задер-

жании особо опасных преступников). 

К основным задачам криминальной полиции нужно отнести: 

Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

по которым требуется предварительное следствие, а также организация 

и осуществление розыска лиц, уклоняющихся от органов дознания, след-

ствия и суда, а также тех, кто избегает исполнения уголовного наказания 

или считается без вести пропавшими – все это входит в сферу деятельно-

сти правоохранительных органов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации.  

Таким образом, криминальная полиция представляет собой специали-

зированное подразделение, играющее ключевую роль в расследовании 

уголовных правонарушений и поддержании общественного порядка. 

Главная задача криминальной полиции заключается в защите прав граж-

дан, предотвращении преступных деяний и обеспечении справедливости в 

обществе. 

 

 

Мишкина А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: ст.преп. Мусина Р. Р. 

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ЛАТЕНТНОСТИ МОШЕННИЧЕСТВА 

Мошенничество является одним из наиболее распространенных видов 

преступной деятельности, затрагивающей отдельных лиц и организации. 

Однако, несмотря на большое количество мошенничества, многие случаи 

мошенничества остаются незамеченными или несообщаемыми. Это явле-

ние, известное как латентное мошенничество, оно интересно правоохрани-

тельным органам и широкой общественности, но справиться с ним удается 

не всем. Основные причины латентности мошенничества: 

1. Психологические факторы 
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 Многие жертвы мошенничества испытывают чувство стыда или ви-

ны, которое не позволяет им сообщить об этом. Они могут бояться осуж-

дения со стороны других. Это убеждает людей в том, что о мошенничестве 

следует молчать. 

2. Отсутствие здравого смысла 

Непонимание различных видов мошенничества также может приве-

сти к неприятностям. Многие люди не знают об обстоятельствах, при ко-

торых может произойти мошенничество, или не до конца осознают, как 

защитить свои права. Как видно во многих случаях мошенничества с кре-

дитными картами, финансовыми инвестициями, жертвы не понимают, как 

происходит преступление и как его избежать. 

3. Мошенничество сложно обнаружить и доказать. 

Мошенники часто используют сложные методы, которые трудно от-

следить. Это особенно актуально в контексте онлайн-мошенничества, ко-

гда преступники могут действовать анонимно.  

4. Финансовое обстоятельство 

Во времена финансовой нестабильности или кризиса люди, как пра-

вило, становятся более чувствительными и предпочитают не сообщать о  

мошенничестве и а не бороться с ним. Люди могут настолько могут отча-

яться, что они не обратятся в правоохранительные органы. 

Латентное мошенничество – сложное и многогранное явление. Пси-

хологические факторы, недостаточная осведомленность, сложность обна-

ружения, экономические условия и другие факторы влияют на многие 

случаи мошенничества. Повышение осведомленности общественности, 

и создание безопасной среды для обращения за помощью являются клю-

чом к борьбе с этим явлением. Только комплексный подход способен сни-

зить уровень мошенничества и обеспечить защиту прав граждан. 

 

 

Моисеева А. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ДОКАЗЫВАНИЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В уголовно-процессуальном праве доказывание выступает не просто 

центральным элементом, а стержнем, вокруг которого выстраиваются все 
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остальные институты. От требований к доказыванию зависят не только 

методика и процедура следственных действий, но и правовой статус 

участников уголовного судопроизводства, и, что особенно важно, стро-

гость фиксации и документирования каждого этапа процесса. Система до-

казывания определяет не только, что должно быть доказано, но и как это 

должно быть сделано, формируя тем самым фундаментальные основы 

правосудия. 

Уголовный процесс – это не просто совокупность правовых институ-

тов, а сложнейший механизм, призванный обеспечить справедливое рас-

пределение ответственности за совершенные преступления. Его детальная 

регламентация уголовно-процессуальным законом направлена на миними-

зацию рисков произвола и обеспечение гарантий прав участников процес-

са. Однако, именно в уголовном процессе концентрируется огромная 

власть, сосредоточенная в руках судей, чьи полномочия по определению 

вины, назначению наказания и освобождению от ответственности факти-

чески решают судьбы людей, делая эту сферу права особенно чувстви-

тельной к вопросам законности и справедливости. Таким образом, эффек-

тивность и легитимность всей системы правосудия во многом зависят от 

беспристрастности и компетентности судейской власти в рамках уголов-

ного процесса. 

Целью работы является изучение действующего уголовно-процес-

суального законодательства, регулирующего институт доказывания в уго-

ловном судопроизводстве. Для достижения поставленной цели определе-

ны следующие задачи: 

1) исследование процесса доказывания как самостоятельного вида 

уголовно-процессуальной деятельности, обладающего специфическими 

особенностями и механизмами;  

2) определение границ и предмета доказывания, с акцентом на изуче-

нии содержания основных элементов: собирание, проверка и оценка дока-

зательств, включая анализ их взаимодействия и влияния друг на друга. Та-

кой подход позволит не просто описать институт доказывания, но и про-

анализировать его функциональность и эффективность в контексте совре-

менной правовой системы. 

Задачи доказывания в уголовном процессе включают установление: 

1) факта совершения преступления; 

2) лица, виновного в совершении преступления; 

3) всех обстоятельств, имеющих значение для дела; 
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4) наличия или отсутствия оснований для освобождения от уголовной 

ответственности или применения мер уголовно-правового характера. 

Кроме того, задачами являются оценка доказательств и принятие за-

конного и обоснованного решения и обеспечение соблюдения прав и за-

конных интересов участников уголовного процесса.  
 

 

Мухутдинова Р. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Принципы уголовного процесса закреплены в Уголовно-процес-

суальном кодексе Российской Федерации и отражают обозначенные 

в Конституции РФ следующие ключевые положения: 

– Принцип законности, который подразумевает обязательность стро-

гого соблюдения норм, закрепленных в Конституции, УПК РФ и других 

юридических актах всеми участниками процесса, включая суд, прокурату-

ру, следственные органы и другие структуры. 

– Принцип осуществления правосудия только судом указывает на то, 

что лишь судебные органы имеют право признавать лицо виновным в пра-

вонарушении и выносить решения о его наказании. 

– Принцип уважения достоинства личности налагает на суд и других 

участников уголовного процесса обязанность действовать с уважением и 

не допускать действий, которые могли бы унизить участников судебного 

разбирательства. 

– Принцип презумпции невиновности, закрепленный в ст. 49 Консти-

туции, в которой закрепляется гарантия, что обвиняемый считается неви-

новным до тех пор, пока его вина не будет доказана в судебном порядке. 

– Принцип свободы оценки доказательств подразумевает, что доказа-

тельства не имеют фиксированной ценности и их оценка осуществляется 

уполномоченными лицами на основе их личных убеждений, без произ-

вольности и предположений. 

– Принцип возможности обжалования предоставляет участникам уго-

ловного процесса право оспаривать действия и решения судов и след-

ственных органов, что способствует исправлению ошибок и восстановле-

нию прав. 
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– Принцип разумного срока гарантирует, что судебные разбиратель-

ства должны проводиться в срок, установленный законом. 

В заключение, можно утверждать, что принципы уголовного процесса 

служат основой для защиты прав граждан, поддержания законности и 

справедливости, что является краеугольным камнем правовой системы 

России. 

 

 

Муртазина А. И. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Современное общество сталкивается с рядом социальных проблем, 

среди которых особое место занимает вовлечение несовершеннолетних 

в преступную деятельность. Этот феномен не только затрагивает юриди-

ческие аспекты, но и влечет за собой серьезные моральные и этические 

вопросы. Уголовная ответственность за вовлечение несовершеннолетних 

в преступления является важным инструментом поддержания правопоряд-

ка, направленным на защиту молодежи и общества в целом. 

Несовершеннолетние, как правило, находятся в процессе формиро-

вания своих взглядов, убеждений и моральных норм. Их психологическая 

незрелость и недостаток жизненного опыта делают их уязвимыми к нега-

тивному влиянию со стороны взрослых или преступных групп. Вовлече-

ние молодежи в преступную деятельность часто происходит через мани-

пуляции и обещания легкой наживы или славы, что делает это явление 

особенно опасным. В таких ситуациях ответственность лежит не только на 

несовершеннолетних, но и на тех, кто их вовлекает. 

Детская наивность и недостаточная осведомленность о социальных 

нормах делают их уязвимыми перед манипуляциями со стороны взрослых. 

Взрослые могут эксплуатировать характеристики несовершеннолетних, 

такие как недостаток социального опыта, повышенная эмоциональная воз-

будимость, желание подражать и восприимчивость к внешним влияниям, 

для достижения своих противоправных целей. Эти личные качества поз-

волят злоумышленникам использовать подростков в своих интересах, де-
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монстрируя, как с легкостью им представляется возможность стать жерт-

вами или участниками преступных действий.  

Склонность к подражанию также может использоваться взрослыми, 

чтобы формировать у подростков определенные модели поведения, кото-

рые соответствуют их корыстным задачам.  

Исходя из точки зрения уголовного законодательства, вовлечение 

несовершеннолетних в преступления является отдельной категорией пре-

ступлений и влечет за собой серьезные последствия для вовлекающих лиц. 

Такие действия квалифицируются как уголовное преступление и могут 

включать различные формы ответственности, вплоть до лишения свободы. 

Государство, охраняя интересы несовершеннолетних, вводит жесткие ме-

ры против тех, кто использует их для реализации своих преступных за-

мыслов. 

Тем не менее, уголовная ответственность – это лишь часть решения 

проблемы. Важным аспектом борьбы с вовлечением несовершеннолетних 

в преступления является профилактика. Это включает в себя как образова-

тельные инициативы, направленные на повышение правовой осведомлен-

ности молодежи, так и социальные программы, которые помогут подрост-

кам найти альтернативные пути самоутверждения и социализации. Необ-

ходимо создать безопасную социальную среду, в которой молодежь будет 

чувствовать себя защищенной и востребованной. 

Таким образом, уголовная ответственность за вовлечение несовер-

шеннолетних в совершение преступлений является важным инструментом 

в обеспечении правопорядка и защиты молодежи. Тем не менее, для до-

стижения устойчивых результатов необходимо комплексное решение про-

блемы, которое сочетает в себе как профилактические меры, так и строгое 

пресечение преступных действий в отношении несовершеннолетних. 

Только в таком случае мы сможем обеспечить надежную защиту будущего 

нашего общества и воспитание ответственного поколения. 
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Мусинова К. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Мусина Р. Р. 

СУДЕБНОЕ-МЕДИЦИНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ВЕЩЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

В судебно-медицинском, не процессуальном понимании, веществен-

ные доказательства – это объекты, имеющие биологическое происхожде-

ние, расположенные самостоятельно или на предметах-носителях, а также 

разного рода следы-наложения на органах и тканях человека. 

В качестве объектов при производстве судебно-медицинской экспер-

тизы исследуются кровь, пот, слюна, другие выделения человеческого ор-

ганизма, а также его фрагменты, такие как органы, ткани и кости человека. 

Основными целями исследований вещественных доказательств явля-

ются выявление их принадлежности к данному преступлению, а также 

идентификация лиц, причастных к преступлению посредством установле-

ния личности по биологическим образцам. 

К задачам судебно-медицинского исследования доказательств веще-

ственного происхождения относят сбор и исследование образцов для по-

лучения информации о видовых, родовых и иных признаков объектов ис-

следования, проведение различных экспертиз с данными образцами 

и формулирование научных выводов на основе полученных данных, кото-

рые в дальнейшем могут быть использованы в суде. 

Судебно-медицинские эксперты играют важную роль в исследовании 

вещественных доказательств, так как эксперт должен обеспечить сохран-

ность вещественных доказательств, чтобы избежать их порчи или утраты, 

а также должен не только получить результаты исследования, но и пра-

вильно интерпретировать их в контексте дела.  

Несмотря на значимость полученных для следствия результатов, ис-

следование вещественных доказательств зачастую носит проблемный ха-

рактер. Это связно с тем, что объекты биологической природы могут быть 

малозаметными, нередко содержат в себе примеси и загрязнения различ-

ного характера, а также с течением времени могут изменять свои свойства. 

Также в результате взаимодействия с внешней средой, под воздействием 

атмосферных и других явлений, они претерпевают деструктивные измене-

ния, теряют ряд индивидуализирующих признаков. 
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Также проблему усугубляет тот факт, что в некоторых случаях экс-

перты не могут дать полноценный и развернутый ответ на поставленные 

вопросы из-за недостаточного количества биологического материала или 

же его некачественности. Как показывают анализы заключений экспертов, 

объекты биологического происхождения, которые поступают для исследо-

вания зачастую бывают изъяты и упакованы без соблюдения установлен-

ных правил и стандартов, что исключает возможность получения ответов 

на поставленные вопросы и, как следствие, достоверного заключения. 

Судебно-медицинское исследование биологических вещественных 

доказательств требует высокой квалификации экспертов и использования 

современных методик. Качественный сбор и анализ таких доказательств 

существенно влияет на исход дела и установление справедливости. Одна-

ко в настоящее время отсутствуют полностью разработанные современные 

методики для эффективного сбора и анализа вещественных доказательств 

биологического происхождения. 
 

 

Наретя В. П. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Ключникова К. Е. 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА 

Современное общество сталкивается с множеством различных угроз, 

которые становятся частью нашей повседневной жизни. Среди них есть 

особенно серьезные, способные подорвать как общественную стабиль-

ность, так и государственную безопасность. Одной из таких угроз является 

терроризм. К сожалению, в последние десятилетия наблюдается увеличе-

ния количества самих террористических актов и преступлений ему спо-

собствующих. Особенно привлекает внимание и одновременно настора-

живает рост финансовых операций, проводимых в пользу террористиче-

ских организаций, чем и объясняется актуальность исследования данной 

темы. 

Термин «финансирование терроризма» законодательно закреплен, он 

представляет собой поддержку террористических организациях в виде 

непосредственных переводов денежных средств, оказания финансовых 

услуг и обеспечения их иными ресурсами, например, оружием.  
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Одна из проблем заключается в том, что финансирование зачастую 

маскируется под легальные финансовые операции, кроме того, с развити-

ем технологий и криптовалюты, появляются новые способы финансирова-

ния преступниками своей деятельности, избегая при этом ответственно-

сти. Это происходит из-за несовершенного правового регулирования дан-

ной сферы. Вследствие этого необходимым представляется совершенство-

вание законодательства в этой области, а также создание эффективных 

механизмов мониторинга и контроля за финансовыми операциями. 

На данный момент ответственность за финансирование терроризма 

предусмотрена ч. 1.1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической 

деятельности»1. Вследствие чего вытекает другая проблема, заключающа-

яся в том, что в уголовном законодательстве РФ отсутствует отдельная 

статья, предусматривающая ответственность за финансирование терро-

ризма. При этом существует отдельная статья, посвященная финансирова-

нию экстремисткой деятельности, что, на взгляд автора, не совсем пра-

вильно, ведь поддержка терроризма представляет куда большую угрозу, 

нежели экстремизма.  

Еще ученый С. Ю. Богомолов в свое время отмечал, что: «финанси-

рование терроризма как формы преступной деятельности, закрепленной 

в 205.1 УК РФ, по своим качественным характеристикам, атрибутам и сте-

пени общественной опасности кардинально отличается от иных форм со-

действия, что требует дифференциации уголовной ответственности»2. 

Это мнение обоснованно, выделение уголовной ответственности за фи-

нансирование терроризма в отдельную статью УК РФ позволит более кон-

кретно оценивать действия лиц, вовлеченных в финансирование терро-

ризма. Стоит учитывать и опыт зарубежных стран, например, Казахстана, 

где выделяется отдельная статья, посвященная финансированию террори-

стической деятельности – 285 УК РК. При этом Казахстан объединил в 

этой статье ответственность за финансирование сразу двух деяний – тер-

роризма и экстремизма. По мнению автора, данный шаг справедлив и за-

конодателям России стоит обратить на него внимание. 

Таким образом, полагаясь на зарубежную практику, существует необ-

ходимость выделить преступление «финансирование терроризма» в от-

дельную статью. Данный шаг позволит более эффективно вести борьбу 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 09.11.2024) //  

Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2 Буткевич С.А. Финансирование терроризма: понятийный аппарат и направления противодей-

ствия // Вестник КРУ МВД России. – 2016. – №3 (33). – С. 31. 
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с преступлениями, носящими террористический характер. Также важно 

поддерживать международное сотрудничество, ведь совместными усили-

ями будет легче эффективно противостоять угрозе терроризма, обеспечи-

вая безопасность общества и государства. 

 

 

Нимаева Е. Б. 
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СВЯЗЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ С РОСТОМ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Стремительный рост киберпреступности1 в последние годы отмечает-

ся экспертами и признается Министерством внутренних дел Российской 

Федерации2. В рамках данного исследования мы определили два основных 

фактора такого роста: создание социальных сетей и создание смартфонов. 

Первые социальные сети зафиксированы в девяностые годы прошло-

го столетия, но в привычном нам виде они появились в 2003-2004 году. 

К взрывному росту их использования привело создание смартфонов. 

По данным Digital 2023 Global Overview Report3 73,3 процента всего насе-

ления России в 2023 году являлись пользователями социальных сетей.  

В российском законодательстве понятие «социальные сети» опреде-

ляется как «сервисы, основанные на интернет-технологиях, которые поз-

воляют связывать пользователей на основе заполнения персональной ин-

формации, общих интересов и идей, предоставлять другим пользователям 

доступ к своей персональной информации, создавать сообщества (группы) 

по интересам».4 

                                                           
1 Модельный закон о противодействии киберпреступности, принятый 14.04.2023 в г. Санкт-

Петербурге Постановлением 55-20 на 55-ом пленарном заседании Межпарламентской Ассамб-

леи государств-участников СНГ // Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассам-

блея государств-участников Содружества Независимых Государств. 2023. N 78 (часть 3). 
2 Петров И. За пять лет число киберпреступлений увеличилось более чем вдвое // Российская 

газета, 25.09.2024г. 
3 Отчет Digital 2023 Global Overview Report // https://datareportal.com/reports/digital-2023-russian-

federation (дата образения 28.11.2024). 
4 Приказ Росстата от 31.07.2024 № 332 (ред. от 11.11.2024) «Об утверждении форм федераль-

ного статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения 

за деятельностью в сфере образования, науки и инноваций» // СПС Консультант-Плюс 

https://datareportal.com/reports/digital-2023-russian-federation
https://datareportal.com/reports/digital-2023-russian-federation
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Использование таких сервисов значительно увеличило уязвимость 

сведений о гражданах. Самыми распространенными преступлениями с ис-

пользованием технологий на данный момент являются преступления фи-

нансового характера.1  

В 2023–2024 году в результате компьютерных атак произошли утечки 

данных, хранящихся в крупных корпорациях и даже информационных си-

стемах государственных органов (Сбербанк, Росреестр). Очевидно, что 

социальные сети, где граждане размещают о себе самые разные сведения, 

являются еще более уязвимыми.   

Помимо указанных, в сетях совершаются и другие виды преступле-

ний. Часть из них связаны с распространением той или иной незаконной 

информации (порнография, распространение экстремистских материалов, 

клевета и т.д).  

С учетом этого, как мы полагаем, помимо поиска новых правовых ре-

гуляторов, позволяющих эффективно бороться с киберпреступностью, 

необходима широкая просветительская работа среди пользователей соци-

альных сетей. Навыки безопасного поведения в сетях могут помочь избе-

жать финансовых потерь и предотвратить преступление. 

 

 

Новак К. Д. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Принудительные работы применяются как альтернатива лишению 

свободы в случаях, предусмотренных соответствующими статьями Осо-

бенной части УК РФ, за совершение преступления небольшой или средней 

тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Принуди-

тельные работы применяются и как средство реабилитации осужденных, 

помогая им развивать навыки и ответственность. Наказание в виде прину-

дительных работ может быть эффективным способом наказания наруши-

телей закона и предотвращения их повторных преступлений. Принуди-

                                                           
1 Федорова И. А., Яговкина А. И. Киберпреступность в сфере финансовых технологий // Без-

опасность бизнеса. 2023. № 1. С. 44–50. 
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тельные работы включают общественно полезные, исправительные рабо-

ты или труд на благо общества.  

Объект исследования – общественные отношения, регулируемые 

уголовным законодательством, предмет – нормы уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного права. Цель работы – опре-

делить правовые условия и порядок исполнения наказания в виде прину-

дительных работ, включая задачи по изучению понятия, истории, особен-

ностей наказания и его эффективности.  

Принудительные работы назначаются за преступления небольшой 

или средней тяжести, за исключением случаев с лишением свободы свы-

ше пяти лет. История принудительных работ начинается с Петра I: 

в XVIII веке вводятся обязательные работы для арестованных. Впослед-

ствии создаются смирительные и работные дома для обеспечения осуж-

денных. Труд становится важным воспитательным моментом, способ-

ствующим исправлению. 

Принудительные работы, как форма наказания, предполагают не 

только наказание, но и возможность социальной реабилитации осужден-

ных. Они становятся важной частью системы исправления, позволяя 

осужденным выполнять общественно полезные функции, такие как благо-

устройство города, помощь в социальных учреждениях или сельскохозяй-

ственные работы. Это создает эффект обратной связи, при котором осуж-

денные могут осознать последствия своих действий и ощутить свою зна-

чимость в обществе. В качестве дополнительной ограничительной меры, 

но только для некоторых осужденных, может являться то, что их исправи-

тельный центр находится в другом субъекте России, если по месту его жи-

тельства исправительных центров нет. Таким образом, принудительные 

работы позволяют оптимизировать цели наказания для осужденных.  

Принудительные работы исключают возможность для осужденных снова 

вступить на противоправный путь, поскольку они будут заняты трудом. 

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, ли-

цам, признанным инвалидами первой или второй группы, беременным 

женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, лицам, до-

стигшим возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по ста-

рости в соответствии с законодательством Российской Федерации, и при-

знанным полностью неспособными к трудовой деятельности в соответ-

ствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Рос-
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сийской Федерации, а также военнослужащим. Принудительные работы 

могут оказаться полезными и эффективными инструментом в реабилита-

ции и социализации осужденных, если они проводятся с учетом потребно-

стей и способностей каждого осужденного и ориентированы на их даль-

нейшее успешное возвращение в общество. 

 

 

Нургалеев Д. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал 

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Антонова А. Н. 

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 

Для советского периода развития российского государства харак-

терны новаторские экономические методы, продиктованные установлен-

ной целью государства – строительством коммунизма. В этой связи, целе-

сообразным является изучение опыта нормирования и функционирования 

института налоговых преступлений в условиях социалистической эконо-

мики. 

На начальном этапе своего развития советское государство столкну-

лось со значительным желанием граждан уклониться от обязанности по 

выплате налогов. Остро нуждаясь в средствах для осуществления наме-

ченных реформ, вводя все новые и новые налоги, власти обнаруживали 

растущий дефицит бюджета. Стремясь разрешить данную проблему пра-

вительство устанавливало ответственность за уклонение от уплаты нало-

гов. Первыми нормативными актами, регулирующими ответственность 

в данной сфере стали Постановления СНК, в частности Постановление 

СНК «Об ответственности за нарушение декретов о натуральных налогах 

и об обмене» от 15 июля 1921. Оно устанавливало ответственность за 

несдачу причитающихся с плательщика ценностей в виде принудительных 

работ с конфискацией имущества, либо тюремного заключения.  

В дальнейшем, нормы, регламентирующие ответственность за нало-

говые преступления, были установлены в первом кодифицированном акте 

уголовного законодательства. В Уголовном кодексе РСФСР 1922 года 

уголовным преступлениям было посвящено 4 статьи: 78, 79, 79а, 80. Они 
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устанавливали ответственность за простой неплатеж налогов, а также 

отягченный обстоятельствами сговора, крайнего упорства или массовости. 

Следует отметить, что в рассматриваемый период развития государства 

экономика характеризовалась как смешанная и у частных лиц присутство-

вала собственность, что означает возможность получениях доходов от 

торговли и иных видов предпринимательства.  

Рост объемов такой деятельности, соответственно, вел как к росту 

сумм взимаемых налогов, так и к росту числа попыток и способов укло-

ниться от уплаты обязательных платежей. Реакцией на такое положение 

стало увеличение числа статей, регулирующих налоговые преступления. 

Так, в Уголовном кодексе, принятом в 1926 г. насчитывается уже 6 соста-

вов преступлений данной направленности. К содержащимся ранее пре-

ступлениям были добавлены новые отягчающие обстоятельства, такие как 

совершение деяния в условиях военного времени.  

В целом, при изучении нормативно-правовых актов в этой сфере 

в советский период прослеживается желания законодателя представить 

налоговые преступления не только как корыстно-направленные, но и по-

сягающие на саму советскую государственность и имеющие целенаправ-

ленный «вредительский характер». После сворачивания НЭПа и соответ-

ствующего сужения права частной собственности основными плательщи-

ками налогов в РСФСР стали государственные предприятия, которые не 

имели мотивов скрываться от налогообложения, поэтому число совершае-

мых налоговых преступлений стало неуклонно сокращаться, чему способ-

ствовали налоговые реформы, все более полно упраздняющие налогооб-

ложение для граждан.  

Принятый в 1960 г. обновленный Уголовный кодекс РСФСР практи-

чески не содержал составов налоговых преступлений. Вновь институт 

уголовной ответственности стал образовываться лишь под конец суще-

ствования РСФСР, что связано с введением вновь прав на осуществление 

предпринимательской деятельности. Данные обстоятельства указывают на 

зависимость налоговой преступности от наличия или отсутствия институ-

та права собственности в государстве. 
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Нуртдинова Э. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

О ВЛИЯНИИ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОГО СТРЕССОВОГО 

РАССТРОЙСТВА НА УГОЛОВНУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

В Вашингтоне 54-летний Че Ген Ан был арестован в 2022 году после 

того, как совершил нападение на свою жену, в числе прочего, нанеся ей 

ножевые ранения. Женщина успела вызвать полицию благодаря умным 

часам, до того, как муж сковал ее скотчем, загрузил в автомобиль и отвез 

в лес, где он закопал ее в поверхностную могилу и покинул место пре-

ступления. Жертва провела в земле 12 часов, но сумела выжить и выбрать-

ся наружу. В марте того же года Ан признал свою вину в попытке убий-

ства. Его адвокат утверждал, что Ан страдал от посттравматического 

стрессового расстройства и принимал чрезмерное количество медикамен-

тов, что повлияло на его поведение. Суд назначил Ану 13 лет тюремного 

заключения и запретил ему контактировать с женой и детьми. 

Согласно ст. 22 УК РФ, «психическое расстройство, не исключаю-

щее вменяемости, учитывается судом при назначении наказания».  

Мжно констатировать, что по нашему уголовному законодтельству, 

за покушение на убийство жены, страдающим от посттравматического 

стрессового расстройства и принимающего чрезмерное количество меди-

каментов Че Ген Ан, суд назначил наказание в виде лишения свободы сро-

ком на 10 лет, а также лечение в учреждении амбулаторного принудитель-

ного наблюдения и лечения у психиатра, что согласуется с нормами рос-

сийского уголовного законодательства. 
 

 

Обирина А. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н, доц. Ибрагимова Н. М. 

ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Применение юридической ответственности является принципом со-

блюдения законности и защиты прав и свобод человека и гражданина от 
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различных посягательств. С применением юридической ответственности 

возникают различные проблемы, связанные с вопросами эффективности 

мер каждого вида юридической ответственности. Кроме того, многие тео-

ретические аспекты института юридической ответственности в научной 

литературе относятся к дискуссионным, и нуждаются не только в практи-

ческой разработке, но и законодательном закреплении, что, в свою оче-

редь, также подтверждает актуальность выбранной темы. Изучение юри-

дической ответственности выступает объектом исследования во многих 

научных трудах. Разработчиками концепции юридической ответственно-

сти в отечественной юридической науке являются: Болдырева Т. И., Бори-

сова Ю. А., Горбунов Д. Г., Елистратова В. В., Липинский Д. А., Сарки-

сян В. Г., Ткаченко О. Ю., Янковенко А. А. и многие другие. 

Объектом исследования работы являются правовые отношения, воз-

никающие при реализации положений института юридической ответ-

ственности. 

Предмет исследования включает нормы права, регулирующие различ-

ные вопросы юридической ответственности в целом и отдельных ее видов. 

Цель исследования заключается в проведении анализа правового инсти-

тута юридической ответственности, ее понятия, признаков и оснований. 

Под юридической ответственностью следует понимать меры государ-

ственного воздействия на участников правоотношений, направленные на 

защиту прав и свобод граждан от любых посягательств. По моему мне-

нию, приведенное определение юридической ответственности можно счи-

тать наиболее правильным, поскольку оно включает все признаки юриди-

ческой ответственности, отражая ее роль в реализации правоотношений 

в целом. Такое определение подчеркивает саму суть юридической ответ-

ственности, ее оснований и санкций, которые применяются к нарушите-

лям. Важно подчеркнуть, что при применении мер юридической ответ-

ственности необходимо наличие совершения правонарушения, которым 

нарушается норма законодательства, при этом за данное нарушение уста-

навливаются определенные санкции.  

Юридическая ответственность является правовым институтом, с по-

мощью которого регулируется должное поведение субъектов правоотно-

шений. Меры юридической ответственности являются средством принуж-

дения со стороны государства, и имеют цели восстановления нарушения 

правовых норм. Средства принуждения в данном аспекте выступают в ро-

ли метода регулирования поведения людей и имеют цель сдерживания ба-
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ланса. Признаки юридической ответственности выступают основанием ее 

выделения в самостоятельный институт права, а также проявляют особен-

ности применения мер ответственности. 

Основными и главенствующими принципами юридической ответ-

ственности являются: принцип законности юридической ответственности; 

ответственность за вину; противоправность действий виновного; принцип 

справедливости юридической ответственности; принцип неотвратимости 

юридической ответственности.  

 

 

Панкратов И. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

СООТНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ГЛАВАМИ 21 И 30 УК РФ 

И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В статье рассматриваются пробелы законодательства по уголовным 

делам некоторых военных преступлений, а также ошибки квалификации. 

Предлагаются способы решения проблем уголовного законодательства 

и способы, как избежать проблем с правильной квалификацией военных 

преступлений. В связи с ростом преступности среди военнослужащих, 

в том числе среди офицеров среднего и старшего начальствующего соста-

ва, в области экономических преступлений, необходимо определить мето-

дику расследования указанной категории виновных деяний. 

При анализе статей, входящих в главу 33 УК РФ – преступления про-

тив военной службы, можно сделать вывод о необходимости конкретизации 

и увеличения объема статей, относящихся к военным преступлениям.  

К правовой неопределенности можно отнести: 1) абстрактные фор-

мулировки уголовно-правовых норм; 2) наличие пробелов в главе 33 УК 

РФ в виде отсутствия необходимых разъяснительных норм. 

В специальной научной литературе не содержится единого мнения, 

а что именно относится к военным преступлениям. В самом УК РФ не 

усматривается исчерпывающего определения военным преступлениям. 

Дается пояснение, что это действия против установленного порядка про-
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хождения военной службы (ч.1 ст. 331 УК РФ)1. При этом, умысел и моти-

вация лица, проходящего военную службу по призыву или контракту2, 

направленные на совершение экономических преступлений, не охватыва-

ются диспозицией указанной нормы. 

Полагаю, уместны выводы некоторых авторов, о том, что к военным 

преступлениям относятся следующие статьи: «Утрата военного имуще-

ства» (ст. 348); «Уничтожение или повреждение военного имущества по 

неосторожности» (ст. 347). Указанные преступления являются военными, 

так как преступный умысел направлен на военное имущество3. 

В ходе предварительного следствия в случае утраты военного иму-

щества необходимо принять решение о привлечении к уголовной ответ-

ственности виновное лицо по ст. 160 УК РФ и по факту уничтожения или 

повреждения военного имущества по неосторожности по ст. 293 УК РФ. 

При квалификации преступлений по указанным статьям допускают-

ся конкуренции общей и специальной нормы. В связи с этим, необходимо 

исключить привлечение лица дважды за одно и тоже деяние, либо, наобо-

рот, привлечь его к уголовной ответственности за два самостоятельных 

состава по совокупности преступлений. 

Для исключения возникающих пробелов в уголовном законодатель-

стве и ошибок при квалификации преступлений необходимо: внести изме-

нения в УК РФ, и четко разграничить военные преступления от иных пре-

ступлений, упомянутых в статье. Внести их в 33 Главу УК РФ о военных 

преступлениях, а также четко разграничить действия, являющиеся воен-

ными преступлениями. Во избежание неверной квалификации и вынесе-

ния неправосудных судебных решений, конкретизировать диспозицию 

статей военных преступлений. Дополнить статьи Федерального закона 

от 9 ноября 2024 г. N 383-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации» в части «военных преступных деяний, 

а также наказаний за каждое военное преступление»4. Провести аттеста-

                                                           
1 Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 01.03.2024) «Об утверждении общевоин-

ских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации» (вместе с «Уставом внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации», «Дисциплинарным уставом Вооруженных 

Сил Российской Федерации», «Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 

Российской Федерации»). 
2 Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998 № 53-ФЗ. 
3 Волкова Т. Н. Уголовное право Российский Федерации. Особенная часть: учебник / под ред. 

проф. Л. В. Иногамовой-Хегай, проф. А. И. Рарога, А. И. Чучаева. – М., 2004. – 667 с. 
4 Федеральный закон от 9 ноября 2024 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. 
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цию следователей военно-следственного Управления СК РФ на предмет 

верного определения территориальности и подсудности при расследо-

вании уголовных дел, а также правильной квалификации при соверше-

нии преступлений. 

Указанные фактические обстоятельства позволят исключить обжа-

лование в дальнейшем правил территориальности и подследственности, 

привлечение субъектов к уголовной ответственности по иным составам 

преступления, которые повлекут за собой апелляционный пересмотр уго-

ловного дела, изменение или отмену приговора, возможно направление на 

новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции, а значить повлекут 

за собой дополнительные судебные расходы и затягивание неотвратимо-

сти наказания. 

 

 

Павлова А. Л. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 

МОТИВАЦИЮ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

В последние годы СМИ стали одним из инструментов, с помощью 

которого оказывается негативное влияние на духовно-нравственную сферу 

населения. СМИ являются мощным инструментом моделирования поведе-

ния, тем самым они влияют на мотивацию преступного поведения. Люди 

настолько привыкли к сценам насилия, жестокости, убийств, что переста-

ли на них реагировать и это негативно сказывается на восприятии насилия 

обществом. 

Человек ежедневно сталкивается хотя бы с одним из видов СМИ, тем 

самым пропуская через себя информацию, которую доносят до нашего со-

знания. Большинство посещаемых и востребованных фильмов содержат 

сцены насилия и жестокости. При представлении преступных действий 

в хорошем свете или даже их романтизации, такое представление может 

стать примером для подражания. Особенно это опасно для подростков, 

личность которых только находится в процессе формирования. В резуль-

тате у них искажается восприятие реальности и усиливается желание со-

ответствовать образу отрицательных персонажей. Так Почупайло Л. Е. 
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в своей работе отмечает, что «воздействие подобного потока информации 

на разные группы людей оказывает неоднородных характер1». Следова-

тельно, у некоторых людей СМИ могут провоцировать повышенную 

агрессию, в то время как у других, например, у людей с нестабильным 

психическим состоянием, может сформироваться безразличие к сострада-

нию. 

Часто наблюдаются ситуации, когда прочтение определенных мате-

риалов разжигает желание у читателей совершить конкретные действия, 

в том числе и противозаконные. Нередко можно встретить статьи с брос-

кими заголовками, в которых подробно описываются преступления и все 

обстоятельства их совершения. Авторы часто рассказывают о том, какие 

инструменты использовались при совершении преступления и какие мо-

тивы двигали преступником, на которые «потенциально могут равняться 

будущие преступники2». Еще одним важным моментом является акценти-

рование внимания на ярких и необычных преступлениях, ведь именно они 

могут заинтересовать читателей. Однако такой подход может привести к 

«появлению идеи, что для достижения признания или известности нужно 

совершить криминальное деяние3». Анхимова Р. В. наоборот в свое работе 

отмечает, что внешние обстоятельства не являются непосредственной 

причиной преступного поведения, а лишь влияют на внутренний мир че-

ловека, который склонен воспринимать информацию, соответствующую 

его природе4. 

Ричард Харрис выделяет следующие виды последствий воздействия 

СМИ: поведенческие, когда кто-то поступает определенным образом, че-

ловек сам начинает вести себя также; установочные, те что связаны с ми-

ровоззрением людей, включающие в себя как интеллектуальный и довери-

тельный, так и эмоциональный компонент; установочные, прививающие 

человеку целый комплекс установок по отношению к какому-то объекту; 

                                                           
1  Почупайло Д. Е. Влияние СМИ на мотивацию преступного поведения // Молодежь, наука 

и цивилизация. 2023. С. 302–304. 
2  Бабурова Д. Ю. Влияние средств массовой информации на мотивацию преступного поведе-

ния // Молодежь, наука и цивилизация. 2023. С. 473–475. 
3 Почупайло Д. Е. Влияние СМИ на мотивацию преступного поведения // Молодежь, наука 

и цивилизация. 2023. С. 302–304. 
4 Анхимова Р. В. Криминогенные последствия воздействия средств массовой информации // 

КиберЛенинка. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminogennye-posledstviya-vozdeystviy-

sredstv-massovoy-informatsii (дата обращения: 11.11.2024). 

https://cyberleninka.ru/article/n/kriminogennye-posledstviya-vozdeystviy-sredstv-massovoy-informatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminogennye-posledstviya-vozdeystviy-sredstv-massovoy-informatsii
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когнитивные, изменяющие знания и мышление человека; физиологиче-

ские, предполагающие физиологические изменения в организме1.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что необходимо со-

здавать баланс для снижения вероятности того, что преступное поведение 

будет восприниматься как допустимое. Но в настоящее время мы видим, 

что СМИ ставят свои финансовые интересы выше интересов общества. 

 

 

Павлова А. Л. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст.преп. Мусина Р. Р. 

ВОЗМОЖНА ЛИ УГОЛОВНАЯ ОТВЕСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, 

ПРИЧИНЕННЫЙ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ? 

Рост популярности искусственного интеллекта (далее – ИИ) повлек за 

собой возникновение ряда вопросов, касаемых привлечения к ответствен-

ности. В настоящее время практические нет нормативных актов, разрабо-

танных для регулирования данной сферы. В уголовном законодательстве 

вовсе нет составов преступлений, связанных с использованием ИИ. Одна-

ко уже сейчас в обществе наблюдаются факты его применения для совер-

шения преступлений. Чаще всего встречаются преступления, называемые 

кражей личности, то есть способность системы подражать поведению че-

ловека. Сюда относится генерация голосовых сообщений, имитация видео 

и изображений. 

Само понятие ИИ содержится в Указе Президента № 490 и опреде-

ляется как, «комплекс технологических решений, позволяющих имитиро-

вать когнитивные функции человека и получать при выполнении конкрет-

ных задач результаты, сопоставимые с результатами интеллектуальной де-

ятельности человека2».  

Как отмечает И.Н. Мосечкин «деятельность, осуществляемая полно-

стью или частично ИИ, объективно может представлять общественную 

опасность и причинять вред общественным отношениям, охраняемым уго-

                                                           
1 Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – 4-е междунар. изд. – М.: Нева, 2001. – 

С. 553 
2 Указ Президента РФ от 10 октября 2019 г. № 490 «О развитии искусственного интеллекта 

в Российской Федерации» // Собрании законодательства Российской Федерации от 14 октября 

2019 г. № 41. Ст. 5700 
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ловным законом1». Также «использование систем ИИ повышает степень 

общественной опасности преступного деяния2», поскольку активное во-

влечение преступника в результат преступной деятельности отсутствует, 

что дает преступнику ощущение защищенности. Так в большинстве слу-

чаях ИИ выступает лишь орудием совершения преступлений, если они яв-

ляются умышленными. 

Н. Н. Апостолова в своей работе высказывает мнение о том, что «за 

противоправные последствия деятельности ИИ должен нести ответствен-

ность человек3». Даже если система выйдет из-под контроля, ответственен 

человек, который является ее создателем. Однако стоит вопрос о том, кто и в 

каких случаях будет нести такую ответственность. Но важным моментом яв-

ляется то, что человек не всегда может контролировать действия ИИ и 

предугадать его поведение. В связи с этим по нашему законодательству уго-

ловная ответственность ИИ невозможна. Так принцип объективного вмене-

ния гласит, что «уголовная ответственность за невиновное причинение вре-

да, не допускается4». Зарубежные же ученые предлагают рассматривать ИИ 

как субъект уголовно права в связи с его высокой автономностью.  

Следующий момент, усложняющий привлечение к уголовной ответ-

ственности, это «непрозрачность». Сложность систем ИИ могут выходить 

за рамки человеческого понимания. Из этого следует, что для выявления 

лиц, совершающих преступление данным способом, необходимы специа-

листы. Учитывая тот факт, что с каждым годом возможности ИИ увеличи-

ваются, прозрачность вовсе является непреодолимой.  

Соотвтственно, учитывая степень общественной опасности преступ-

лений, совершенных при помощи ИИ, должны рассматриваться в качестве 

отягчающих обстоятельств общей части УК РФ. Так статья 63 может быть 

дополнена новым пунктом – совершение преступления посредством ИИ. 

А в главу 28 ввести такой квалифицирующий признак, «как совершенное 

посредством систем искусственного интеллекта». 

 

                                                           
1 Мосечкин И. Н. Искусственный интеллект и уголовная ответственность: проблемы становле-

ния нового субъекта преступления // Вестник СПбГУ. Право. 2019. Т. 10. Вып. 3. С. 461–476. 
2 Дремлюга Р. И. Использование искусственного интеллекта в преступных целях: уголовно-

правовая характеристика // Азиатско-тихоокеанский регион: экономика, политика, право. № 3. 

2021. С. 153–165. 
3 Апостолова Н.Н. Ответственность за вред, причиненный искусственным интеллектом // Севе-

ро-Кавказский юридический вестник. 2021. № 1. С. 112–119. 
4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законода-

тельства Российской Федерации от 17 июня 1996 г. № 25. Ст. 2954. 
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Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
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Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЕСТКИ 

О ВЫЗОВЕ В СУД 

Оформление и направление повестки о вызове в суд является важным 

и актуальным вопросом, поскольку это один из ключевых этапов в процессе 

рассмотрения дела в судебном порядке. Надлежащее оформление и достав-

ка повестки гарантирует, что все участники судебного разбирательства бу-

дут своевременно извещены о необходимости явиться в суд, что обеспечи-

вает соблюдение принципа состязательности и равноправия сторон. 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что несоблюдение тре-

бований к оформлению и направлению повестки может привести к нару-

шению процессуальных сроков, а также стать основанием для отложения 

или даже отмены судебного заседания. Это, в свою очередь, приводит 

к затягиванию рассмотрения дела и, как следствие, к увеличению сроков 

разрешения правового конфликта 

Кроме того, надлежащее оформление повестки и подтверждение ее 

доставки играют важную роль в обеспечении доказательственной базы, 

поскольку в случае неявки ответчика в суд, наличие доказательств его 

надлежащего извещения является необходимым условием для вынесения 

решения в его отсутствие. 

Таким образом, вопросы, связанные с оформлением и направлением 

повестки о вызове в суд, являются весьма актуальными, поскольку они за-

трагивают фундаментальные принципы судопроизводства и непосред-

ственно влияют на ход и сроки рассмотрения дела. Четкое соблюдение 

требований законодательства и необходимых формальностей в этой обла-

сти позволяет обеспечить надлежащее извещение участников процесса, 

соблюдение их прав и гарантий, а также способствует эффективному от-

правления правосудия. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЕЙ 78.1 УК РФ 

И 80.2 УК РФ 

Специфика новых и нетривиальных событий, происходящих в Рос-

сийской Федерации, а именно начало специальной военной операции 

(СВО) на территории Украины, привели к ряду изменений в законодатель-

ной политике нашего государства. После проведения частичной мобили-

зации возник вопрос о возможности предоставления осужденным или ли-

цам, совершившим преступление, освобождение от наказания и уголовной 

ответственности в связи с призывом на военную службу для пополнения 

людскими ресурсами иррегулярную армию. Относительно новый опыт, 

а также невозможность оценить масштабы последствий привлечения 

осужденных к участию в СВО представляют актуальность этой темы. 

Целью и задачами темы являются выделение несовершенств, крою-

щихся как в самих диспозициях статей, так и в практике их применения, 

а также разработка путей решения данных несовершенств.  

Стоит сразу оговорить неоспоримый плюс введения статей 78.1 

УК РФ и 80.2 УК РФ. Например, у осужденных по ст. 157 УК РФ, должни-

ков по алиментам, уходящих на фронт, есть возможность уплатить долг 

по алиментам из своего денежного довольствия, а также избежать судимо-

сти. Это даст возможность в дальнейшем начать жизнь с чистого листа и 

устроиться на работу с более комфортными условиями труда, чем при 

наличии судимости. При этом ребенок будет финансово обеспечен. Это 

благоприятно скажется на формировании правильных установок в сознании 

взрослеющего чада. Помимо плюсов новеллы имеют и ряд недостатков.  

Потерпевший ожидает, что за преступление виновный получит срок 

и судимость, для него это будет восстановлением социальной справедли-

вости. Но виновный получает право выбора, склоняется в пользу военной 

службы, получает за это денежное довольствие, его служба может про-

длиться меньше вероятного уголовного наказания, избегает судимости. 

Для решения данной проблемы мы предлагаем обязать виновного в пре-

ступлении выплачивать 5% от суммы денежного довольствия потерпевше-
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му, либо обозначенному судом близкому родственнику жертвы до конца 

срока службы. Зафиксировать данное положение мы предлагаем в разделе 

VI «Иные меры уголовно-правового характера» путем введения главы 

«Принудительные выплаты». 

Государство идет в некотором роде на сделку с виновным, предо-

ставляя ему выбор в ситуации, когда выбора у него быть не должно. Уча-

стие в СВО не должно расцениваться как способ уклонения от уголовной 

или иной ответственности. Полагаем целесообразным отметить соверше-

ние преступления лицом, освобожденном от уголовной ответственности на 

основании ст. 78.1 УК РФ, а также лицом, освобожденном от наказания на 

основании ст. 80.2 УК РФ, в качестве отягчающего обстоятельства и вве-

сти соответствующий пункт в ст.63 УК РФ. Рассматриваемые новеллы 

распространяют свое действие на лиц, которые совершают преступление 

повторно. Для общества рецидивисты несут повышенную опасность, так 

как их личность уже стойко сформирована, и путь к ее исправлению более 

тернистый и долгий. Также законодатель не указывает в статьях категорию 

тяжести совершенного преступления.  

В связи с отсутствием как таковых действенных мероприятий по ре-

социализации осужденных, с отсутствием надзора за ними после возвра-

щения с военной службы существует риск провокации их на преступление. 

Участие в СВО не панацея от совершения новых преступлений, также 

имеет место посттравматический синдром. Мы рекомендуем внести в ч. 1 

ст. 78.1 и ч.1 ст. 80.2 УК РФ изменения о том, что действие статей распро-

страняется только на лиц, совершивших впервые преступление небольшой 

или средней тяжести.  

 

 

Петрова К. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал 
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Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 157 УК РФ 

Алиментные отношения регулируются семейным, административным 

и уголовным законодательствами, в которых нормтивно закрепляется 

обеспечение родителями достойного воспитания детей, внимания к их 



274 

благосостоянию и развитию, а также, соответственно, заботу детей о своих 

нетрудоспособных родителях.  

Самое распространенное преступление против семьи и несовершен-

нолетних предусматривает ст. 157 УК РФ. Общественная опасность кроет-

ся в отсутствии тенденции к снижению количества преступлений, а объек-

тами нарушенных прав выступают самые незащищенные и наиболее уяз-

вимые слои населения – дети и нетрудоспособные родители. 

Целью и задачами исследования являются рассмотрение актуальных 

проблем, возникающих у правоприменителя, а также разработка предло-

жений по усовершенствованию уголовного законодательства в сфере али-

ментных правоотношений между родителями и детьми. 

Осужденный по статье 157 УК РФ получает судимость, которая нега-

тивно сказывается на профессиональном будущем ребенка, ведь на прак-

тике наличие у родственника судимости является решающим фактором 

отказа в работе. Ребенок лишается возможности начать профессиональ-

ную деятельность в определенных структурах вследствие уголовного 

наказания родителя.  

Родителю после возбуждения уголовного дела становится проблема-

тично погасить задолженность в связи с ограничением права на свободное 

распоряжение своими способностями к труду, так как судимость является 

свидетельством неблагонадежности такого лица.  

Мы предлагаем ввести главу «Принудительное трудоустройство» 

в раздел VI УК РФ. А также ввести в 11 главу IV раздела статью «Осво-

бождение от уголовной ответственности в связи с принудительным трудо-

устройством» с текстом: «Лицо, впервые совершившее преступления, 

предусмотренные статьями Особенной части настоящего кодекса, может 

быть освобождено от уголовной ответственности с назначением принуди-

тельного трудоустройства». 

Отношения внутри семьи имеют особый статус, закон предусматри-

вает недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в дела се-

мьи. Соответственно мы предлагаем придать статье 157 УК РФ характер 

уголовного дела частного обвинения и внести изменения в ч. 2 ст. 20 

УПК РФ.  

Лицо может быть подвергнуто уголовной ответственности за неупла-

ту в течение двух и более месяцев подряд алиментных платежей. Выявля-

ются случаи, когда задолженность была погашена после привлечения 

к административной ответственности, далее виновный не вносил платежи 
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в течение двух месяцев, но трудоустроился и стал погашать задолжен-

ность вдобавок к ежемесячным платежам. Эти действия несут характер 

деятельного раскаяния. При отсутствии значительного ущерба мы не ви-

дим целесообразности и эффективности привлечения лица к уголовной 

ответственности. В качестве определения границы значительного ущерба 

предлагаем внести в ст. 157 УК РФ изменения. 

Формулировка «в течение двух и более месяцев подряд» в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда РФ №39 может стать проблемой для 

привлечения лица к уголовной ответственности. Мы предлагаем исчислять 

месяца неуплаты в совокупности, а не подряд. 

Законом не определено конкретное значение слова «нетрудоспособ-

ные», что порождает проблему в верном толковании термина для право-

применителя. Мы предлагаем сформировать перечень факторов, имеющих 

значение для установления факта нетрудоспособности конкретно в рамках 

применения к ст. 157 УК РФ. 

 

 

Потемкина Е. С. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 
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К ВОПРОСУ О СОСТАВЕ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

Отталкиваясь от основополагающих правовых документов, Консти-

туция РФ устанавливает, что человек, его права и свободы являются выс-

шей ценностью и находятся под прямой защитой государства.  

Торговля людьми в качестве социального явления насчитывает не од-

ну сотню лет. Падение рабовладельческого строя не означало упразднение 

рабства, а наоборот подразумевало его существование в более усовершен-

ствованном виде. По данным ООН на 2016 год, более 70 % жертв торговли 

людьми в мире составляют девочки и женщины, из которых большинство 

составляют дети. По оценкам Международной организации по миграции 

ежегодно почти около 700 000 женщин, девочек, мужчин и мальчиков яв-

ляются жертвами трансграничной торговли людьми.  

Цель рабства может быть разной – продажа человеческих органов, 

сексуальная и трудовая эксплуатация, принуждение к совершению пре-

ступлений. 
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Торговля людьми сформировалась в обширную сеть, соединившись 

со многими другими видами преступлений, такими, как убийство, побои, 

к изъятию человеческих органов и их сбыту, незаконное лишение свобо-

ды, изнасилование и действия сексуального характера с несовершеннолет-

ними, незаконное усыновление, организация преступного сообщества, не-

законное занятие медицинской деятельностью, превышение должностных 

полномочий в правоохранительных органах и иных организациях, а также 

незаконное пересечение государственной границы. 

Торговля людьми приобрела настолько глобальный масштаб, что ее 

можно поставить в один ряд с такими крупнейшими мировыми проблема-

ми, как массовое распространение наркотиков или незаконный оборот 

оружия.  

Один из главных вопросов в настоящее время: в связи с чем рабство 

не исчезает, а наоборот приобретает организованный и еще более мас-

штабный характер, приобретая все более серьезный вид с каждым годом? 

На условия процветания рабства оказывают влияние многие факторы, 

например: экономические факторы, когда безработица и бедность вынуж-

дают людей искать более выгодные условия жизни. Это также может быть 

фактор, где присутствуют конфликты и насилие, когда в зонах, например, 

военных конфликтов или после природных катастроф люди часто стано-

вятся жертвами торговли людьми, так как в таких ситуациях они ищут по-

мощь и поддержку со стороны. Социальные и культурные факторы влия-

ют на гендерные стереотипы и дискриминацию по отношению к женщи-

нам и девочкам, которые более уязвимы к сексуальной эксплуатации. 

Самым страшным является то, что почти 1,5 млн рабов – это дети 

и несовершеннолетние, которые вовлекаются не только в трудовую, но и в 

сексуальную эксплуатацию. 

Вопрос торговли людьми в РФ остается острым и открытым. Все ста-

тистические данные в большинстве случаев являются только условными. 

На самом деле в России и во всем мире они намного больше.  

Все вышеизложенное говорит нам о существенных недостатках ста-

тей 127.1 и 127.2 УК РФ, которые нуждаются в усовершенствовании и да-

же ужесточении.  

Включение квалифицирующих признаков, таких, как торговля людь-

ми группой лиц по предварительному сговору или целым преступным со-

обществом, совершение деяния с созданием и использованием специаль-

ных для этого фирм, должны привести к ужесточению законов против 
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торговли людьми и обеспечению их соблюдения, все это будет наиболее 

полно отражать общественную опасность незаконных сделок с людьми, 

что тем самым повысит эффективность борьбы с данным видом преступ-

лений. 

 

 

Радова С. А. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ КЛАССИФИКАЦИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Цель работы: выявить динамику развития уголовного законодатель-

ства в части классификаций преступлений. 

Задачи работы: определить источники уголовного законодательства в 

разные периоды, определить в них классификацию и сравнить между со-

бой. 

Уголовные нормы должны разграничиваться на определенные кате-

гории для удобства их применения. К этому тезису законодатель пришел 

спустя множество исследований в области науки уголовного права. Без-

условно, даже сейчас среди ученых ведутся споры по поводу критерия ка-

тегоризации преступлений.  

Рассматривая памятники древнерусского права, такие как Русская 

Правда, Судебники, Соборное Уложение, можно сделать вывод, что зако-

нодатель разделял преступления, руководствуясь внутренней субъектив-

ной оценкой какого-либо деяния. По мере развития уголовного законода-

тельства, стали появляться и привычные нам термины, такие как просту-

пок и преступление, что представляет собой классификацию по степени 

общественного вреда.  

Ярким примером хорошо разработанной классификации преступле-

ний стало Уголовное Уложение 1903 г. До него законодатель самостоя-

тельно не выделял какие-либо группы преступлений. Согласно этому 

Уложению все преступления были поделены на 3 группы. Законодатель 

руководствовался такими критериями, как объект преступления, воля пре-

ступника, вредные последствия для общества, а также наказание за данное 

преступление. 
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Постреволюционное законодательство отличается особой идеологи-

ческой направленностью, поэтому преступления в этот период разделя-

лись на более опасные для революционной власти и менее опасные для 

революционной власти. Для правильного толкования подобной классифи-

кации требовались толкования.  

Благодаря принятию в 1958 г. Основ уголовного законодательства 

СССР возрос интерес с классификации преступлений по признаку тяжести 

деяния, что впоследствии отразилось и в УК РСФСР 1960г. Соответствен-

но, уголовное законодательство до 1990 г. содержало в себе классифика-

цию по степени общественной опасности с выделением категории тяжких 

преступлений, остальные же категории были представлены фрагментарно.  

Сегодня в УК РФ все преступления поделены на четыре категории, 

которые достаточно подробно описаны в статье 15. Такое разграничение 

преступлений оказывает влияние на индивидуализацию и дифференциа-

цию уголовной ответственности.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что классификация преступле-

ний на различные категории и выделение критерий имели место в различ-

ных исторических эпохах. 

 

 

Родина Н. Ю. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ В 

ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступления против половой неприкосновенности несовершенно-

летних представляют особую опасность для общества, в связи с чем соот-

ветствующие уголовные дела всегда находятся на особом контроле у ру-

ководства следственных подразделений. За последнее время число таких 

преступлений значительно возросло, что обусловлено развитием инфор-

мационных технологий и интернет-коммуникаций. В данном контексте 

нормы УК РФ, принятого в 1996 г., когда интернет-общение было редким, 

видятся достаточно устаревшими. 
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Одной из проблем, рассматриваемых в статье, является квалифика-

ция действий в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста. 

Действующее законодательство автоматически относит данных лиц к ка-

тегории, находящихся в беспомощном состоянии, что влечет применение 

ст. 132 УК РФ. Объективная сторона данного состава преступления не 

включает в себя развратные действия, что нарушает принцип недопусти-

мости применения уголовного закона по аналогии. В связи с этим предла-

гается введение в ст. 135 УК РФ такого дополнительного квалифицирую-

щего признака, как связанного с совершением развратных действий в от-

ношении лиц, не достигших двенадцатилетнего возраста. 

Кроме того, в статье рассматривается проблема разграничения поня-

тий «иные действия сексуального характера» и «развратные действия». 

В законодательстве отсутствует четкое определение данных терминов, что 

вызывает сложности в правоприменительной практике. В связи с этим 

предлагается закрепление в законе понятия «иные действия сексуального 

характера» и его соотношение с развратными действиями. 

Особое внимание в работе уделяется вопросу квалификации интел-

лектуальных (бесконтактных) развратных действий. В законодательстве 

данный вопрос никак не регламентирован, хотя судебная практика имеет 

многочисленные и разнообразные решения по данной категории преступ-

лений. В этой связи предлагается четкое законодательное закрепление 

данного вида развратных действий. 

Кроме того, в статье рассматривается проблема, связанная с осве-

домленностью виновного о возрасте потерпевшего. В случае, если винов-

ный не знал о том, что потерпевший не достиг двенадцатилетнего возрас-

та, его действия должны квалифицироваться по ст. 135 УК РФ, а не по 

п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. В связи с этим предлагается ввести в конструк-

цию состава преступления, предусмотренного ст. 132 УК РФ, обязатель-

ный признак «заведомости», то есть осознания виновным точного возраста 

потерпевшего. 

Данные меры, по мнению моему мнению, позволят более эффективно 

использовать нормы уголовного закона, дифференцированно подходить 

к назначению наказания виновному и обеспечивать защиту половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЛИЦ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ 

СТАТУСОМ 

Исходя из толкования ст.19 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации субъектом преступления является – вменяемое физическое лицо, 

достигшее возраста уголовной ответственности1. Однако, кроме общих 

признаков, в конкретных составах преступления, субъект может быть 

наделен дополнительными признаками, которые указаны в диспозиции 

уголовно-правовой нормы и отражают специфические свойства преступ-

ника – специальный субъект2.  

Понятия специальный статус и специальный субъект являются тож-

дественными, так как при них учитываются особенности профессиональ-

ной деятельности и социального положения лица. Так, например, к лицам 

со специальным статусом относятся: государственные служащие, судьи, 

военнослужащие, дипломаты, лица, занимающие выборные должности, 

иностранные агенты3 и т.д. 

Данные особенности влияют на процессуальные аспекты, порядок 

привлечения к уголовной ответственности. В теории уголовного права 

признаки специального субъекта классифицируются как факультативные, 

поскольку они являются необязательными для всех субъектов, но при этом 

они обуславливают масштаб и уровень преступления4. Так, отсутствие 

данного признака позволяет апеллировать о отсутствии самого состава 

преступления. Стоит отметить, что при специальном субъекте факульта-

тивные признаки являются основанием уголовной ответственности по 

квалифицированному составу (состав, содержащий отягчающие обстоя-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 09.11.2024) // Рос-

сийская газета, № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996. 
2 Тарасова Ю. В. Специальный субъект преступления как квалифицирующий признак состава 

преступления // Научный портал МВД России. – 2008. – № 1. – С. 47–52. – EDN KCLBIH. 
3 Латыпова Э. Ю., Рогова К. М. О правовых последствиях признания лица иностранным аген-

том // Семья и традиционные семейные ценности как духовно-нравственная основа развития 

общества и государства: сб. материалов Международной научно-практической конференции, 

посвященной Году семьи в Российской Федерации, 18–20 апреля 2024 г. - Чебоксары: Изд-во 

Чуваш. гос. ун-та, 2024. – С. 612–618. 
4 Зурабова Д. М. , Фаргиев И. А. Специальный субъект преступления в уголовном праве Рос-

сии // Синергия Наук. – 2019. – № 35. – С. 350–355. – EDN WRODYM. 
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тельства, это указывает на повышенную общественную опасность пре-

ступного деяния, в следствии чего, предусматривается повышенная санк-

ция за деяние1). 

Таким образом, делая вывод всему вышесказанному, хотелось бы 

отметить, что специальным статусом признается лицо, наделенное допол-

нительными признаками в силу своего социального положения или зани-

маемой должности. Данный статус увеличивает уголовно-правовую санк-

цию за совершенное деяние. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЭКСТРЕМИСТСКОГО ПОВЕДЕНИЯ: ЛИЧНОСТЬ 

ЭКСТРЕМИСТА 

В стремительно меняющемся мире понимание того, что можно отне-

сти к личности экстремиста и в целом рассмотрение психологии экстре-

мистского поведения необходимо для усовершенствования национальных 

законодательств стран.  

Целью данной статьи является выявление основных характеристик 

личности экстремиста с точки зрения психологии и права. 

«У экстремиста или индивида, склонного к экстремистскому пове-

дению, рациональное познание и логика рассуждения как будто «отклю-

чены». Существует установка на предвзятое отношение к фактам, ложная 

идея. Поступающая информация слепо делится на «хорошую» и «плохую» 

(как и весь мир) в соответствии с тем, соотносится ли она с его идейными 

ценностями или нет»2. 

                                                           
1 Актуальные проблемы уголовно-процессуального права: учебник для вузов / В. А. Лазарева 

[и др.]; под редакцией В. А. Лазаревой, А. А. Тарасова. – 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издатель-

ство Юрайт, 2024. 434 с.  
2  Трифонова С. А. Базовые установки и склонность к экстремистскому поведению // Совре-

менные тенденции психологических исследований. – 2022. – С. 49-56. 
2  Соколов Н. А., Санташов А. Л., Герасимова Е. В. Криминологическая характеристика экстре-

мизма и его связь с терроризмом // Журнал прикладных исследований. 2021. № 1. – С. 64–70. 
3 Юрасова, Е. Н. Психологические особенности лиц, склонных к экстремизму, терроризму 

и ксенофобии / Е. Н. Юрасова // Юридическая психология. – 2008. – № 4. – С. 27–35. 
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Коваленко П. А. раскрывает такую точку зрения на современные ре-

алии: «Материалы судебной практики указывают на то, что в основном 

лица, осужденные за преступления экстремистской направленности, либо 

не имеют постоянного места работы, либо занимают низкооплачиваемые 

должности, как правило ранее уже были судимы»2.  

Согласно Юрасовой Е. Н.: «Нравственно - психологические качества 

личности экстремиста отличаются следующей спецификой: ярая привер-

женность к какой-либо идеологии, фанатизм; экстремальность деятельно-

сти и ее группоцентрический характер; ориентация на насилие и устраше-

ние»3.  

По мнению Иншакова С. М.: «Экстремистам свойственны повышен-

ная агрессия, мстительность, эгоизм, низкий культурный и духовный уро-

вень, уровень правовой культуры и правосознания, ориентированность на 

материальное потребление»1(4). 

«Экстремистом движет желание самоутвердиться, повысить личный 

авторитет, обрести поддержку и уважение среди единомышленников»5. 

 Поминов А.В. в своем исследовании приводит такой тезис: «В пси-

хологии существуют инструменты, которые позволят определить характер 

и содержание волевых состояний, интенсивность волевых процессов 

и иные характеристики, которые позволят объективно выделить и описать 

признаки исследуемого объекта судебной экспертизы»6.  

Проведя доктринальное исследование на данную тему, можно отме-

тить, что, несмотря на проблематику экстремизма и развитие данного 

направления в нашем государстве, мер, по предотвращению продвижения 

данного аспекта в правовом и социальном поле - слишком недостаточно. 

Мы считаем, что развитие правовой науки и взаимодействие ее со 

смежными отраслями, такими как психология и социология, несомненно 

поможет в усовершенствовании психологического портрета экстремиста.  

 

 

                                                           
4  Иншаков, С. М. Культура и ее воздействие на преступность / С. М. Иншаков // Преступность 

и культура / под ред. А. И. Долговой. – Москва, 1999. 

5  Коваленко, П. А. Криминологическая характеристика личности, совершающей преступления экс-

тремистской направленности / П. А. Коваленко // Modern Science. – 2021. – № 5-1. – С. 219-224.  

6  Поминов А. В. Комплексные психологические проблемы экспертных исследований материа-

лов уголовных дел об экстремизме //Проблемы современного педагогического образования. – 

2022. – № 76-4. – С. 394–397. 



283 

Рясин С. В. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы 

г. Гродно, Беларусь 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Жук М. Г. 

ПРОКУРАТУРА КАК ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОРГАН ЗАЩИТЫ 

ГРАЖДАН 

Прокуратура Республики Беларусь является одной из ключевых 

структур государственной власти, предназначенной для обеспечения вер-

ховенства закона, законности и правопорядка, а также защиты прав и за-

конных интересов граждан, организаций, общества и государства. Ее дея-

тельность регулируется Законом Республики Беларусь «О прокуратуре 

Республики Беларусь» от 8 мая 2007 года № 220-З1, а также положениями 

Конституции Республики Беларусь2. В соответствии со статьей 4 Закон 

Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь»3, основными 

задачами прокуратуры являются: 

1. Надзор за соблюдением законодательства всеми органами госу-

дарственной власти, местными органами самоуправления, организациями, 

общественными объединениями, должностными лицами и гражданами. 

2. Обеспечение законности в оперативно-розыскной деятельности, 

досудебном производстве, следствии, дознании и исполнении судебных 

постановлений. 

3. Координация деятельности правоохранительных органов в борьбе 

с преступностью и коррупцией, а также профилактике правонарушений. 

4. Участие в судебных процессах через поддержание государствен-

ного обвинения по уголовным делам, защиту государственных интересов 

в гражданских и экономических делах. 

Основными направлениями деятельности прокуратуры являются: 

1. Надзор за исполнением законов. Прокуратура проверяет соблюде-

ние нормативных актов всеми субъектами права, что позволяет гарантиро-

вать единообразное применение законодательства по всей стране.  

 

                                                           
1 Конституция Республики Беларусь. — Минск, 1994 (с последующими изменениями и допол-

нениями). https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution (дата обращения: 01.12.2024) 
2 Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь» от 8 мая 2007 года № 220-З 

(с изменениями и дополнениями). URL: https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220 

(дата обращения: 01.12.2024) 

 

https://president.gov.by/ru/gosudarstvo/constitution
https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=H10700220
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2. Прокуроры участвуют в рассмотрении уголовных, гражданских 

и административных дел. Они обязаны отстаивать интересы государства 

и обеспечивать защиту прав граждан, включая участие в апелляциях и кас-

сациях. 

3. Профилактика преступлений. Прокуратура координирует усилия 

правоохранительных органов по предупреждению и пресечению преступ-

ной деятельности. 

4. Контроль за исполнением наказаний. Прокуратура осуществляет 

надзор за соблюдением законности в местах лишения свободы, включая 

контроль за соблюдением прав осужденных. 

Роль прокуратуры в защите прав граждан и поддержании законно-

сти невозможно переоценить. В условиях глобальных вызовов, связан-

ных с преступностью и коррупцией, прокуратура выступает гарантом 

правопорядка и социальной справедливости. Ее деятельность способ-

ствует укреплению доверия граждан к государственным институтам 

и стабильности. 

Деятельность прокуратуры Республики Беларусь в защите граждан-

ских прав охватывает широкий спектр задач. В первую очередь, это опе-

ративное реагирование на нарушения законодательства и защита прав, 

закрепленных Конституцией. Прокуратура рассматривает обращения 

граждан, контролирует их соблюдение в органах государственной власти, 

обеспечивает доступность правосудия для каждого. Особое внимание 

уделяется защите социально уязвимых категорий граждан: детей, инва-

лидов, пенсионеров. Прокуратура выступает гарантом их прав в случаях 

нарушения жилищного, трудового или социального законодательства. 

Прокуроры также контролируют законность действий в рамках уголовно-

го и административного производства, исключая возможность ущемле-

ния прав граждан. 

Эффективная защита прав граждан невозможна без профессиональ-

ной и скоординированной работы сотрудников прокуратуры. Их деятель-

ность способствует укреплению социальной стабильности и созданию 

безопасной среды для каждого жителя страны. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧНОСТИ 

КИБЕРПРЕСТУПНИКА: ТРАНСФОРМАЦИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Рост киберпреступности представляет собой одну из главных угроз 

безопасности в условиях активной цифровизации общества. Масштаб-

ность, анонимность, и транснациональный характер киберпреступлений 

ставят перед криминологической наукой задачу глубокого изучения лич-

ности киберпреступника. 

Современный киберпреступник – это сложная многогранная фигура, 

для которой характерен высокий уровень интеллектуального развития 

и технической грамотности. Средний возраст киберпреступников варьиру-

ется от 18 до 35 лет, что можно, в том числе, объяснить доступностью тех-

нологий и информации для молодого поколения. Многие киберпреступни-

ки имеют высшее либо среднее профессиональное образование в области 

информационных технологий и смежных дисциплин, что обеспечивает, им 

необходимые знания и навыки для совершения преступлений. 

Мотивация киберпреступников также претерпела изменения. Хотя ко-

рыстный мотив и остается доминирующим, все больше преступлений со-

вершается из идеологических соображений. Хактивизм, направленный на 

привлечение внимания к социальным или политическим проблемам, стано-

вится все более распространенным. Кроме того, использование анонимных 

технологий (например, TOR и VPN), способен обеспечить преступникам 

практически полную конфиденциальность, а криптовалюты делают воз-

можным проведение финансовых операций без риска обнаружения. 

Особого внимания заслуживает вопрос этического восприятия пре-

ступлений. Современные киберпреступники часто рассматривают свои 

действия как «меньшее зло», или как способ противодействия несправед-

ливости, оправдывая их «безвредностью» или даже «пользой» для обще-

ства. Такое отношение требует не только правового, но и психологическо-

го вмешательства со стороны государства. 

Для борьбы с киберпреступностью необходимо сосредоточиться на 

комплексных мерах, которые включают в себя, в том числе, образователь-
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ные инициативы и профилактику киберпреступности. Важной составляю-

щей становится развитие образовательных программ, направленных на 

формирование у молодых специалистов не только технических, но и эти-

ческих компетенций. В школах и вузах необходимо внедрить курсы по 

цифровой безопасности и юридическим аспектам использования техноло-

гий, что позволит формировать у обучающихся осознание последствий не-

законной деятельности в цифровой среде. Молодым ИТ-специалистам, об-

ладающим высокими техническими знаниями, нужно предоставить воз-

можности для легального применения своих навыков, чтобы снизить веро-

ятность их вовлечения в преступные схемы. 

Важно проводить образовательные кампании, повышающие цифро-

вую грамотность граждан, особенно это нужно проводить среди наиболее 

уязвимых категорий, таких как дети и пожилые люди. Такие кампании 

помогут людям осознавать риски, связанные с киберугрозами, и миними-

зировать вероятность вовлечения их в мошеннические схемы. 

Особое внимание должно быть уделено реабилитации осужденных 

киберпреступников. Программы ресоциализации могут включать их пере-

квалификацию и вовлечение в разработку систем цифровой защиты. Такой 

подход позволит не только снизить риск рецидива, но и использовать их 

технический потенциал для борьбы с киберугрозами.  

Эти меры, дополняемые активным международным взаимодействием, 

будут способствовать эффективному противодействию киберпреступности. 
 

 

Саблина А. В. 
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ЗНАЧЕНИЕ СУДИМОСТИ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 

ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 

Судимость представляет собой сложное и разноплановое явление 

и в целом представляет собой один из самых дискуссионных институтов 

права. Эта тема еще более обостряется, когда институт касается лиц, кото-

рые не достигли совершеннолетнего возраста.  

Сформировавшиеся специальные нормативные положения не отме-

няют действие общих положений Уголовного кодекса РФ (основания уго-
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ловной ответственности, понятие и категории преступления, формы вины 

и др.). Эти положения в равной мере действуют и на взрослых, и на несо-

вершеннолетних. 

Наличие судимости в целом значительно влияет на правовое поло-

жение человека в обществе. Судимый человек, как ячейка социума, неред-

ко становится изгоем и «преступником навсегда». Если предупредить по-

вторное преступление не получится, институт судимости вправе приме-

нить более строгий вид наказания к таким типам людей. 

Особенными чертами применения мер уголовно-правового воздей-

ствия в отношении несовершеннолетних, совершивших преступление за-

ключаются в следующем: сформулировано особое правило приоритетного 

применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

характера; сокращен перечень применяемых наказаний; выделены допол-

нительные виды освобождения указанных лиц от уголовной ответственно-

сти и от наказания. 

При упоминании лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 

невольно затрагиваются тема о влиянии судимости на несовершеннолет-

них не только в социальном, но и в психологическом плане. Остро встают 

вопросы о выборе справедливого наказания для таких категорий лиц, 

а также смягчения последствий наличия судимости для дальнейшей реа-

билитации. 

Целью является исследование уголовно-правового института суди-

мости, а также вопрос влияния этого института на лиц до достижения во-

семнадцатилетнего возраста. 

Делая выводы, в отношении несовершеннолетних УК РФ преду-

смотрен перечень отдельных статей, в которых оговариваются особенно-

сти установления судимости для лиц, не достигших восемнадцатилетнего 

возраста. Психологические особенности лиц, которые получили судимость 

до наступления совершеннолетия, четко вынуждают вводить более гуман-

ные подходы к решению вопросов относительно их уголовного наказания. 

Учитывая разнообразие степени тяжести совершенного преступного 

деяния уголовное законодательство предусматривает разнообразный пере-

чень ограничений для осужденных. Эти ограничения распространяются на 

разнообразные сферы жизнедеятельности человека (будущая работа, уче-

ба, вопросы гражданского состояния лица и т.д.). 
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ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ 

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 

Сегодня все чаще организуются, координируются и проводятся тер-

рористические акты, что является серьезной проблемой. На сегодняшний 

день терроризм относят к одному из самых опасных и непредсказуемых 

преступлений современности. С помощью СМИ можно оценить, что в ми-

ре высокий уровень террористических угроз, в России зафиксирован ре-

кордный уровень преступлений террористического характера. За первое 

полугодие 2023 года зафиксировано более 1,6 тысячи подобных преступ-

лений – это наивысший показатель как минимум за 18 лет. По сравнению 

с прошлым годом рост составил 38,4%. Из-за увеличения случаев террори-

стических актов школьникам и студентам необходимо знать, как правиль-

но вести себя в критической ситуации, чтобы спасти жизнь себе и окру-

жающим. В связи с этим нами был проведен опрос среди студентов перво-

го курса Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 

в котором приняло участие 92 человек в возрасте от 17 до 19 лет. Опрос 

включал вопросы о поведении и действиях при террористическом акте.  

На вопрос, что делать при звуках стрельбы на улице все студенты вы-

брали ответ необходимо забежать в переулок/тихую улиц, что является 

правильным действием. Свыше 98% опрошенных знают, что при террори-

стической угрозе в учебном заведении нужно зайти в класс/помещение, 

закрыть двери тяжелыми предметами и сидеть тихо, 2% опрошенных счи-

тают, что необходимо бежать по коридору и кричать об опасности. Также 

выяснилось, что 100% опрошенных знают, что характерная черта прису-

щая террористам в настоящее время – это организация взрывов в местах 

массового скопления людей и жилых домах.  

На вопросе, как действовать при захвате транспортного средства, 

в  котором вы находитесь, мнения разделились. 5,6% опрошенных выбра-

ли ответ попытаться договориться с террористами, 33,3% ответили как 

можно скорее передвигаться к выходу и 61,1% решили, что нужно тихо 

сидеть на месте. Данные результаты показывают, что студенты не осозна-

ют до конца всей серьезности террористического акта, поскольку почти 
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40% из них выбрали неверный ответ, это может быть связано с плохой 

осведомленностью о действиях при террористической угрозе или с тем, 

что некоторые подростки могут пытаться заявить о себе необычным пове-

дением или провокациями. Также выяснилось, что 94,4% студентов знают, 

что основная мера при террористическом акте это успокоиться и не подда-

ваться панике. 

При обнаружении неизвестной вещи нужно обратиться в полицию – 

так ответили 100% опрошенных. На вопрос, что делать при звонке с угро-

зой террористического акта, все опрошенные выбрали ответ внимательно 

выслушать слова террориста, отметить особенности голоса и сообщить 

полиции.  

Исходя, из проведенного опроса можно сделать вывод, что большая 

часть студентов знают как вести себя при террористическом акте. 

Но важно помнить, что к террористическому акту невозможно подгото-

виться заранее, поэтому следует всегда быть настороже, следовательно 

необходимо активно продолжать работу с молодежью, проводить инфор-

мационные и просветительские мероприятия о терроризме, например, рас-

пространение памяток и методических инструкций при угрозе террори-

стического акта, проведение классных часов, где подростков будут осве-

домлять о терроризме и его последствиях, а также проведение профилак-

тических бесед работниками правоохранительных органов по противодей-

ствию терроризма, где будут обучать тому, как распознавать и сообщать о 

подозрительной деятельности.  

 

 

Салихова Э. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ПРОБЛЕМА ВЫСОКОЙ ЛАТЕНТНОСТИ СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛИЯ 

Сексуальное насилие представляет собой серьезную социальную про-

блему, которая затрагивает все слои общества. Большое количество случа-

ев сексуального насилия не регистрируются в официальной статистике, 

что указывает на высокую латентность данного преступления. Актуаль-

ность данной темы выражается в том, что каждый год происходит рост 



290 

числа жертв сексуального насилия, являющихся не только взрослыми, но 

и детьми, что пагубно влияет на их психику и дальнейшую жизнь. 

Цель: определить факторы, которые связаны с высокой латентностью 

сексуального насилия, а также разработать рекомендации по снижению 

уровня нераскрытых преступлений. 

Задачи: 

1. Выявить основные причины, из-за которых жертвы сексуального 

насилия не сообщают о совершенном преступлении. 

2. Оценить роль социальных, психологических и правовых факторов 

по отношению к латентности. 

3. Сформулировать рекомендации по совершенствованию системы 

помощи при случаях сексуального насилия. 

Высокая латентность сексуального насилия обусловлена множеством 

факторов, главными из которых являются социальные и психологические. 

Жертвы довольно часто не сообщают в правоохранительные органы о сек-

суальном насилии по причине того, что боятся осуждения общества, кото-

рое вместо защиты и сочувствия будут только осуждать и порицать, тем 

самым жертва сексуального насилия может начать считать себя виновной 

в случившимся. Анализируя то, кем чаще всего являются преступники, 

статистика показывает, что преступления примерно в 80% совершались 

близкими или же знакомыми жертвы. Исходя из этих данных, можно сде-

лать вывод, что распространенная причина формирования высокой ла-

тентности в том, что жертва находится в зависимом положении от пре-

ступника, в особенности это касается детей, которым практически всегда 

трудно сообщить о сексуальном преступлении по отношению к себе, так 

как в таком возрасте они либо мало понимают о произошедшем с ними, 

либо их запугали. То же самое касается и взрослых жертв, которые могут 

не обращаться в правоохранительные органы из-за угрозы расправой. Если 

говорить про правовые факторы, то стоит выделить два важных момента: 

отсутствие должного осведомленности о способах получения помощи и 

недостаток работы правоохранительной системы в области сексуальных 

преступлений, поскольку они не имеют достаточной квалификации для 

расследования случаев сексуального насилия, а длительные процедуры 

и отсутствие должной поддержки часто отпугивают жертв от обращения 

в правоохранительные органы. 

Исходя из всего выше сказанного, высокая латентность сексуального 

насилия представляет собой серьезную проблему, которая из-за своей не-
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известности для правоохранительных органов препятствует эффективной 

борьбе с сексуальными преступлениями. Для решения данной проблемы 

необходимы совместные усилия государства, общественных организаций 

и гражданского общества. Только комплексный подход, который включает 

в себя изменение социальных норм, а именно борьбу со стигматизацией 

жертв сексуального насилия и пропаганду поддержки и сочувствия со сто-

роны общества, повышение осведомленности о своих правах и способах их 

защиты, усиление правоохранительной системы и развитие специализиро-

ванных служб поддержки, а также внимательное отношения со стороны 

взрослых по отношению к жертвам детям, которые могли неожиданно 

начать вести себя по иному из-за проблем в жизни,  все это позволит суще-

ственно снизить латентность и обеспечить защиту прав жертв сексуального 

насилия. 
 

 

Самедова А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: ст.преп. Мусина Р. Р. 

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ «ПЕДОФИЛ» 

И «НАСИЛЬНИК НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ» 

Преступления против половой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности составляют категорию тяжких и особо тяжких преступлений 

и влекут за собой повышенную ответственность. 

К преступлениям против половой неприкосновенности относятся 

преступные деяния сексуального характера, направленные на несовер-

шеннолетних, которые оказывают разрушительное воздействие не только 

на тело, но и на несформировавшуюся психику малолетнего. 

Необходимо разграничивать преступников-насильников и педофилов 

и не отождествлять этих лиц. Поскольку не каждый педофил – насильник, 

также как и не каждый насильник-педофил. Педофилия – это психическое 

расстройство, выражающееся в устойчивом доминирующем половом вле-

чении к детям. Преступник-насильник же – абсолютно здоровый человек.  

Говоря о личности преступника, можно выделить следующие типо-

логии:  

1) лица с нарушением сексуальной ориентации, для которых харак-

терно: низкий уровень образования, трудовой квалификации, наличие су-



292 

димости, наличие поражений головного мозга вследствие злоупотребле-

ния алкоголем. Зачастую сексуальное влечение таких лиц направлено, 

в первую очередь, на родственников и даже на случайных прохожих, не 

зависимо от возраста. 

2) лица с нарушением иерархической ориентации доминирование-

подчинение. Для таких лиц важно установить свое превосходящее поло-

жение, чаще всего в отношении детей. К особенностям таких лиц относят-

ся: наличие садистских увлечений, завышенная самооценка, эгоцентризм, 

высокий социальный статус. 

3) лица со случайной, ситуационно обусловленной формой крими-

нального поведения. Такие лица совершают преступления вследствие ал-

когольного или токсикологического опьянения и зачастую не могут объ-

яснить свои действия и даже сожалеют о случившемся. 

 

 

Сверлова А. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

ПРАВО ОСУЖДЕННЫХ НА ОБРАЗОВАНИЕ 

В условиях развивающегося современного мира, где каждый день 

знания обновляются и совершенствуются, люди должны подстраиваться 

под постоянные изменения времени. Каждый человек имеет доступ к по-

лучению таких знаний, а главное право на получение образования. Однако 

некоторые из них в силу своего правового положения находятся в учре-

ждениях, исполняющих наказания, и их доступ ограничивается, но право 

таких лиц на образование остается неизменным. 

Целью моего исследования является рассмотрение необходимости 

предоставления осужденным в исправительных учреждениях образования. 

Задачи можно определить следующим образом: 

1. Установить уровни образования, которые осужденный может полу-

чить;  

2. Исследовать последствия получаемого образования осужденными; 

3. Определить пользу образования для осужденного и общества. 

Кроме того, что право на получение образования является конститу-

ционным правом осужденных, оно является одной из задач уголовно-
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исполнительной системы и входит в обязанности учреждения, исполняю-

щего наказание. Также необходимо упомянуть о том, что получение обра-

зования может выступать как одно из средств исправления осужденного, 

поскольку такое лицо развивается и образовывается, у него может менять-

ся мнение, взгляды на жизнь и мышление.  

В зависимости от уровня образования осужденные могут получить 

«начальное общее, основное общее, среднее общее, профессиональное об-

разования, а также имеют право на участие в различных образовательных 

программах». 

При этом необходимость получения осужденными образования обу-

славливается социальным и профессиональным аспектами. После осво-

бождения из исправительного учреждения осужденные смогут устроиться 

на работу по профессии, которую они получили, что облегчит их социаль-

ную адаптацию в обычной жизни или во время отбывания наказания рабо-

тать в учреждении, исполняющем наказание. Так, они могут быть финан-

сово обеспечены и удовлетворять свои социальные потребности. 

Право на образование выступает как элемент реабилитации осужден-

ных, что в свою очередь, способствует понижению уровня рецидивной 

преступности и успешному возвращению в общество.  

В совокупности право на образование дает осужденным возможность 

после освобождения из исправительного учреждения стать полноценным 

членом общества, имея навыки для профессиональной деятельности, ши-

рокий кругозор и общие знания. Следовательно, право на образование мо-

жет привести не только к положительным изменениям осужденного, но 

и к улучшению общества в целом. 

 

 

Семенова Т. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

СУДЕБНЫЕ ИЗДЕРЖКИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ 

Настоящие тезисы посвящены анализу современного состояния пра-

вового регулирования и практики возмещения судебных издержек в рос-

сийском уголовном процессе. Рассматриваются основные проблемы, свя-
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занные с неэффективным распределением финансовой нагрузки между 

государством, осужденными и другими участниками процесса, а также 

предлагаются пути оптимизации действующего механизма, направленные 

на повышение его эффективности и справедливости. 

Возмещение судебных издержек в уголовном процессе – сложная 

проблема, требующая баланса между интересами государства, потерпев-

ших и осужденных. Нынешняя система сталкивается с рядом трудностей, 

влияющих на эффективность правосудия и распределение финансовых ре-

сурсов. 

Основные проблемы: 

– Неэффективное взыскание с осужденных: значительная часть су-

дебных издержек остается невозмещенной из-за отсутствия у осужденных 

средств или сложности процедуры взыскания. Это создает дополнитель-

ную нагрузку на государственный бюджет и может снижать мотивацию к 

исполнению судебных решений. 

– Нечеткое определение отдельных категорий расходов: законода-

тельство не всегда четко определяет порядок и пределы возмещения опре-

деленных видов расходов, что приводит к неопределенности в судебной 

практике и возможности злоупотреблений. 

– Отсутствие прозрачного контроля: отсутствие эффективного конт-

роля за расходованием средств, выделяемых на возмещение судебных из-

держек, увеличивает риски нецелевого использования бюджетных 

средств. 

– Неравный доступ к правосудию: высокие судебные издержки могут 

ограничивать доступ к правосудию для неимущих граждан, нарушая 

принцип равенства перед законом. 

Пути оптимизации: 

– Усовершенствование процедуры взыскания: внедрение более эф-

фективных механизмов взыскания судебных издержек с осужденных, 

включая использование альтернативных мер (например, обязательные ра-

боты). 

– Уточнение законодательства: более четкое определение видов 

и размеров возмещаемых расходов, установление ясных критериев для су-

дей при принятии решений. 

– Повышение прозрачности и контроля: внедрение систем электрон-

ного учета и контроля за расходованием средств, а также повышение от-

ветственности ответственных лиц. 
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– Механизмы государственной поддержки: разработка специальных 

программ государственной поддержки для неимущих граждан для покры-

тия судебных издержек. 

Совершенствование системы возмещения судебных издержек в уго-

ловном процессе необходимо для повышения эффективности правосудия 

и обеспечения равного доступа к нему для всех граждан. Предложенные 

меры направлены на достижение баланса между интересами государства 

и участников уголовного процесса. 

 

 

Сиразова А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

СМЯГЧАЮЩИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК УСЛОВИЯ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 

В процессе определения меры наказания важную роль играют смяг-

чающие обстоятельства. Они позволяют суду более гибко подходить 

к оценке действий подсудимого и учитывать его личность. Судья может 

применить более мягкое наказание, если преступление было совершено 

в особых условиях, или если у обвиняемого есть определенные личные ха-

рактеристики. 

К смягчающим обстоятельствам можно отнести состояние аффекта, 

наличие у обвиняемого серьезных заболеваний, а также социальные усло-

вия, в которых он живет. Эти факторы могут повлиять на степень вины и, 

соответственно, на выбор наказания. Смягчающие обстоятельства не толь-

ко способствуют гуманизации уголовного правосудия, но и помогают пра-

вонарушителю интегрироваться в общество. Учитывая индивидуальные 

особенности, суды могут направлять обвиняемых на программы психоте-

рапии, реабилитации или общественно полезные работы. Это помогает из-

бежать рецидивов и способствует восстановлению справедливости. 

Таким образом, смягчающие обстоятельства обеспечивают более 

справедливый подход к наказанию, учитывая не только юридические ас-

пекты, но и моральные принципы. 
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Слепнева И. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н. Малышкин Р. Н. 

МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОНЛАЙН-ЗНАКОМСТВ 

Скорость развития технологий и преобладание онлайн-взаимо-

действий в повседневной жизни привели к росту популярности платформ 

для онлайн-знакомств. Несмотря на то, что такие сервисы предоставляют 

пользователям возможность находить романтические отношения, они 

также сталкиваются с серьезной проблемой – мошенничеством. 

Мошенничество в сфере онлайн-знакомств – это хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием, совершаемое под занавесом романтиче-

ских отношений. Его суть сводится к тому, что лицо знакомится на специ-

ализированных сайтах не с целью встретить «любовь всей своей жизни», 

а с целью завладеть имуществом своего избранника или избранницы. 

Несмотря на распространенность мошенничества в онлайн-знаком-

ствах, его масштабы продолжают расти. Одна из ключевых причин – это 

человеческие эмоции. Люди, которые чувствуют одиночество или стре-

мятся к близости, гораздо более уязвимы для манипуляций. Также панде-

мия COVID-19 усилила эти чувства, увеличив время, проведенное людьми 

в интернете и облегчив мошенникам доступ к своим жертвам1.  

Для решения проблемы мошенничества в онлайн-знакомствах необ-

ходимо внедрение комплексных мер защиты пользователей: 

1. Образование пользователей: Платформы должны проводить кампа-

нии по повышению осведомленности пользователей о признаках мошен-

ничества. Информирование о типичных сценариях обмана поможет людям 

быть внимательнее к возможным угрозам. 

2. Ужесточение процедур проверки: Серверы онлайн-знакомств могут 

внедрять более строгие проверки пользователей для снижения числа фаль-

шивых профилей. Это может включать в себя верификацию личностей и ис-

пользование технологий для обнаружения подозрительных действий. 

                                                           
1 Suleman Lazarus, Jack M. Whittaker, Michael R. McGuire, Lucinda Platt, What do we know about 

online romance fraud studies? A systematic review of the empirical literature (2000 to 2021), Journal 

of Economic Criminology, Volume 2, 2023, 100013, ISSN 2949-7914, 

https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100013. 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791423000131).  

https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100013
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2949791423000131
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3. Служба поддержки: Платформы должны предоставлять возмож-

ность пользователям легко сообщать о подозрительных действиях и полу-

чать помощь. Наличие доступной службы поддержки может значительно 

улучшить ситуацию для жертв мошенничества. 

4. Сотрудничество с правоохранительными органами: Активное со-

трудничество компаний с правоохранительными органами необходимо 

для более эффективного выявления и преследования мошенников. Это 

может включать обмен информацией и создание совместных инициатив. 

Мошенничество в сфере онлайн-знакомств – комплексная и много-

гранная проблема, требующая внимания со стороны пользователей, плат-

форм и государственных органов. Применение комплексных стратегий, 

направленных на образование, улучшение безопасности и поддержку 

пользователей, может существенно снизить количество жертв мошенниче-

ских схем. Безопасное и доверительное онлайн-взаимодействие возможно 

только при условии совместных усилий всех участников этого процесса. 

 

 

Слепнева И. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н. Малышкин Р. Н. 

ЭЛЕКТРОННОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 

В последние годы страны активно внедряют современные информа-

ционные технологии в сферу уголовного правосудия. Одним из значимых 

изменений в этой области стало использование электронного уголовного 

дела. Эта система, основывающаяся на цифровых технологиях, позволяет 

хранить, обрабатывать и передавать информацию об уголовных делах 

в электронном виде с первого этапа расследования1. 

Среди плюсов электронного уголовного дела мы отметили следующие: 

1. Упрощение доступа к информации. Электронное уголовное дело 

позволяет участникам уголовного судопроизводства быстро и удобно по-

лучать доступ к необходимой информации, что ускорит рассмотрение уго-

ловных дел. 

                                                           
1 Малышкин Р. Н. О цифровизации уголовного процесса: актуальные проблемы внедрения 

электронного уголовного дела // Цифровые технологии и право. Сборник научных трудов 

II Международной научно-практической конференции / И. Р. Бегишев и др.: в 6 т. Казань: По-

знание, 2023. 
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2. Предупреждение коррупции. Система электронных дел облегчает 

контроль за движением уголовных дел и действиями сотрудников право-

охранительных органов, что затрудняет возможности для коррупции, по-

скольку все действия фиксируются в системе. 

3. Повышение эффективности работы судов и правоохранительных 

органов. Автоматизация процессов позволяет быстро обрабатывать и ана-

лизировать информацию, что способствует ускорению расследования 

и судебного разбирательства. 

4. Безопасность данных. Электронные системы могут быть оснащены 

многоуровневыми системами безопасности, обеспечивающими защиту 

личной информации граждан. 

К минусам внедрения электронного уголовного дела мы отнесли сле-

дующие: 

1. Высокие затраты на внедрение и обслуживание. Начальный этап 

внедрения системы требует значительных финансовых вложений в инфра-

структуру, программное обеспечение и обучение сотрудников.  

2. Зависимость от технологий. Полное обновление процесса может 

создать зависимость от технических систем. Полагаясь исключительно на 

электронные системы, правоохранительные органы могут оказаться уяз-

вимыми в случае сбоев или поломок оборудования. 

3. Низкая цифровая грамотность. Невозможность или нежелание со-

трудников адаптироваться к новым технологиям может стать серьезным 

препятствием для успешного внедрения данной технологии. 

4. Правовые и этические аспекты. Перед внедрением электронного 

уголовного необходимо тщательно проработать законодательные нормы, 

касающиеся хранения и обработки персональных данных, а также меха-

низмы защиты прав граждан1. 

Таким образом, внедрение электронного уголовного дела представля-

ет собой шаг вперед в модернизации уголовной юстиции и повышении ее 

эффективности. Однако необходимо учитывать и существующие риски, 

связанные с безопасностью данных, потребностью в цифровой грамотно-

сти и возможностью возникновения правовых коллизий. Эффективное 

внедрение системы электронного уголовного дела требует комплексного 

подхода, включающего не только технические, но и организационные, 

правовые и этические меры. 
                                                           
1 Чурикова А. Ю. Проблемы цифровизации российского уголовного процесса // Вестник 

СГЮА. 2021. № 6(143). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-tsifrovizatsii-rossiyskogo-

ugolovnogo-protsessa (дата обращения: 04.12.2024). 
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ПОНЯТИЕ ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ОТЛИЧИЕ 

ОТ МЕДИЦИНСКОЙ (ВРАЧЕБНОЙ) ОШИБКИ 

Ятрогенией, в юридической доктрине РФ, обозначается обширная 

группа преступлений, совершаемыми в сфере медицинской помощи, к ко-

торым относятся работники и другие специалисты здравоохранения, кото-

рые своими действиями причиняют вред жизни или здоровью пациентов.  

Преступления, связанные с ятрогенией, имеют ряд характерных 

черт: они всегда связаны с причинением вреда жизни или здоровью па-

циента, причем совершается данное деяние как путем действия, так 

и бездействия. Также следует отметить тот факт, что данная  группа пре-

ступлений может быть не только результатом неосторожного преступ-

ления, но и умышленным. 

Следует отметить, что медицинская (врачебная) ошибка не является 

тождественным понятием в отношении к ятрогенным преступлениям. Ме-

дицинская ошибка, по своей сути, имеет более узкую направленность. 

Врачебная ошибка – это неумышленные действия медицинских работни-

ков, которые привели к неблагоприятному исходу для пациента. Основная 

суть данного понятия в том, что совершаются деяния без умысла, и могут 

быть результатом недостатков медицинской сферы. Ятрогения же, в свою 

очередь, охватывает действия работников и специалистов медицинской 

сферы, которые совершаются как по неосторожности, так и с умыслом. 

Исходя из содержания понятий, также можно выделить определенные 

отличия. Во-первых, как и говорилось ранее, это умысел, если медицин-

ская халатность имеет право на существование, лишь при неосторожности, 

то ятрогения может быть как результатом умысла, так и совершаться по 

неосторожности.  

Во-вторых, важным аспектом тут являются юридические последствия: 

медицинские ошибки чаще рассматриваются в гражданском судопроизвод-

стве, и касаются вопросов возмещения причиненного вреда, ятрогенные пре-

ступления же относятся непосредственно к полю уголовного права.  

Таким образом, проводя грань между ятрогенией и врачебной ошиб-

кой, можно сделать вывод, что медицинская халатность обозначает более 
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узкий спектр деяний, и характеризуется, в основном, системными пробле-

мами медицинской сферы, тогда как ятрогенные преступления могут быть 

результатом серьезных нарушений, совершенных медицинскими работни-

ками, относительно стандартов оказания медицинской помощи, этических 

норм и злоупотреблением. Несмотря на то, что оба понятия касаются не-

благоприятных последствий для пациентов в медицинской сфере, они име-

ют существенные отличия по своей природе, причинам и последствиям. 

 

 

Слюднев М. И. 
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ЯТРОГЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ УГОЛОВНОГО 

ПРАВА РФ 

Ятрогенные преступления в РФ представляют собой объемную груп-

пу преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, но, несмот-

ря на достаточно обширное количество норм, законодатель не дает четко-

го определения данной группе преступлений.  

Для начала разберемся с содержанием понятия ятрогенного преступ-

ления. Ятрогения – это преступления, связанные с причинения вреда жиз-

ни или здоровья человека, путем действия или бездействия, совершенные 

врачом или иным работником медицинской сферы, как старшего, 

так и младшего персонала. Данная группа преступлений может совер-

шаться как в результате неосторожности, так и умышленно.  

Разберем, какие условия характерны для группы ятрогенных преступ-

лений: 

Во-первых, они имеют непосредственную связь с медицинской сфе-

рой, т. е. факт ятрогенного преступления происходит только в контексте 

медицинского обслуживания. 

Во-вторых, наличие профессиональной деятельности, данные пре-

ступления могут быть совершенны исключительно лицом, имеющим ме-

дицинское образование и осуществляющим профессиональную медицин-

скую деятельность, что сразу исключает вменение схожих составов пре-

ступления, таких как ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного 

ребенка», ст. 123 УК РФ «Незаконное проведение искусственного преры-
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вания беременности» и т.д. Несмотря на внешнюю схожесть составов, 

данные преступления не относятся к ятрогенным преступлениям. 

В-третьих, преступление с субъективной стороны совершенно в фор-

ме халатности или умысла. Несмотря на то, что большая часть составов, 

предусмотренных УК РФ, являются результатом неосторожности, ятро-

генные преступления могут совершаться с умыслом. Например, имеется 

судебная практика, где два врача, по причине рождения недоношенности 

ребенка, родившегося с весом 700 граммов, не захотели ухудшать показа-

тели статистики медучреждения, и, руководствуясь этими соображениями, 

ввели ребенку сульфата магния, в дозировке, в 20 раз превышающей допу-

стимую норму для новорожденных, ребенок скончался. Данный пример 

показывает, что ятрогенные преступления совершаются не только по не-

осторожности, но и умышленно1. 

Можно выделить и иные важные аспекты, такие как причинение вре-

да здоровью или жизни человека, в том числе и психического здоровья, 

необходимость соблюдения предписаний и правил оказания медицинской 

практики и соблюдение этических норм. 

Таким образом, ятрогенные преступления являются прямым объектом 

уголовного права в РФ, т.к. непосредственно касаются вопросов жизни 

и здоровья граждан, важно отметить также, что квалификация действий 

как ятрогенных преступлений, необходимо доказать наличие вины меди-

цинского работника и причинно-следственную связь между его действия-

ми и причиненным вредом.  
 

 

Смолькова В. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г.Нижнекамск, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

КАННИБАЛИЗМ: СПОСОБ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ СПОСОБ 

ВЫЖИВАНИЯ 

В любом обществе всегда появляются люди, переступившие мораль-

ные нормы и законы. К ним можно отнести тех, кто поедал себе подобных. 

                                                           
1Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 02.10.2024 N 16-П24 Приговор: Осуж-

денный-1 - по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), осужденный-2 - по ч. 3 ст. 33, п. «в» ч. 2 

ст. 105 УК РФ (организация преступления; убийство). 
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Каннибалы. Про таких людей писали научные статьи, книги и снимали 

фильмы. В 2013 году даже сняли сериал «Ганнибал», в котором канниба-

лизм является одной из основных тем. Но этот сериал, в своем повество-

вании, опирался на фильмы про «Ганнибала Лектора». Больше всего отсы-

лок, было сделано из первых трех фильмов, но нас интересует начало. 

То, как человек становится каннибалом. В четвертом фильме «Ганнибал: 

возрождение», нам показали, как может сломаться человек, и на что он го-

тов пойти, чтобы выжить. 

В медицинской и иной научной литературе можно обнаружить раз-

личные формы каннибализма: вынужденный (ему обычно предшествует 

убийство; часто расценивается в психиатрии как проявление так называе-

мого голодного помешательства); бытовой (характерен мотивацией жела-

ния; возможен у лиц с психическими расстройствами, главная цель – соб-

ственная поглощенность сверхценной идеей); криминальный каннибализм 

(обычной первопричина стновится криминальное поведение или даже же-

лание поедать человеческую плоть); религиозно-ритуальный (часто осно-

ван на идеологических соображениях; выявляется в примитивных племе-

нах, некоторых сектантских учениях) и другие. В настоящее время, про-

блема квалификации действий лица, совершившего убийство с целью упо-

требления частей тела, органов и тканей человека в пищу заключается 

в доказывании умысла, направленного именно на убийство с этой целью. 

С целью правильной квалификации необходимо уточнить время возник-

новения умысла на использование частей тела в пищу: 

– если умысел возник до причинения смерти, то деяние квалифициру-

ется как убийство в целях использования органов или тканей потерпевше-

го в совокупности с надругательством над телами умерших (п. «м» ч. 2 

ст. 105, ч. 1 ст. 244 УК РФ); 

– если части тела были съедены, когда жертва еще подавала признки 

жизни (антропофагия, после которой не последовало акта каннибализма), 

то это валифицируется как убийство с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 

ст. 105 УК РФ);  

– если умысел на употреблние частей жертвы в пищу возник уже по-

сле убийства, то деяние квалифицируется как убийство (при наличии ос-

нований – с иными признаками), но в совокупности со ст. 244 УК РФ. 

Таким образом, в фильме «Ганнибал: возрождение» перед нами пока-

зана вынужденная форма каннибализма. Люди попали в определенного 

рода западню, из которой самостоятельно выбраться не смогли бы. 
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С их точки зрения, выживаемость стояла на первом месте, а уже на втором 

нормы морали и этики. Квалифицировать данное деяние, будут по п. «м» 

ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 244 УК РФ. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ВОСПРИЯТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЗМЕНЫ 

В ОБЩЕСТВЕ С УЧЕТОМ НОВЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ 

Восприятие государственной измены в обществе претерпело значи-

тельные изменения в последние годы, особенно на фоне новых политиче-

ских реалий и конфликтов.  

В современном обществе наблюдается усиление поляризации. Для 

одних людей действия, которые могут считаться изменой, воспринимают-

ся как патриотизм, если они направлены против правительства, которое 

они считают коррумпированным или несправедливым. Это создает разрыв 

в восприятии между сторонниками и противниками определенных поли-

тических действий. 

В условиях специальной военной операции, опасность представляют 

не только внешние угрозы, но и враждебная деятельность, подрывающая 

внутренние принципы построения российской государственности. Так, Фе-

деральным законом от 14 июля 2022 г. № 260-ФЗ1 состав преступления, 

предусмотренный ст. 275 УК РФ2 «Государственная измена», дополнен та-

ким новым признаком объективной стороны, как переход на сторону про-

тивника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против 

Российской Федерации. Переходы на сторону противника могут изменить 

баланс сил в конфликте, что может привести к эскалации насилия или, 

наоборот, к возможности для переговоров и мирного разрешения конфликта. 

В условиях глобальных угроз, таких как терроризм и киберугрозы, 

восприятие государственной измены стало более сложным. Например, 

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 14 июля 2022 года № 260-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2022. – № 29 (часть II). – Ст. 5227. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13 июня 1996 года №63-ФЗ (ред. от 09.11.2024) 

// Собрание законодательства РФ. –1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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действия, направленные на защиту национальной безопасности, могут 

восприниматься как оправданные, даже если они нарушают законы или 

нормы. 

Говоря о моральной ответственности шпионов и информаторов, 

можно заметить, что люди начинают задаваться вопросами о том, что яв-

ляется истинной изменой – предательство родины или разоблачение пре-

ступлений власти. Это приводит к неясности формулировки государствен-

ной измены в целом, что может вызвать конфликты в обществе. 

На наш взгляд, в условиях политической нестабильности или кон-

фликтов, восприятие государственной измены может изменяться в зави-

симости от того, кто находится у власти. Лидеры могут использовать об-

винения в государственной измене как инструмент подавления оппозиции. 

Влияние технологий и информации в эпоху цифровых технологий 

и социальных медиа информация распространяется мгновенно. Это при-

водит к тому, что случаи государственной измены или шпионажа могут 

быть быстро обсуждаемыми и интерпретируемыми в различных кон-

текстах, что также влияет на общественное мнение. 

Также немаловажным аспектом на восприятие государственной из-

мены является СМИ, играющие важную роль в формировании обществен-

ного мнения о государственной измене. Их освещение дел о шпионаже 

или измене может как укреплять, так и подрывать доверие общества к гос-

ударственным институтам. 

В целом, восприятие государственной измены становится более 

многослойным и сложным, отражая изменения в политическом контексте, 

технологии и общественных ценностях. 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ ВСЛЕДСТВИЕ УЧАСТИЯ 

ИХ ГРАЖДАН В ШПИОНСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОЛЬЗУ 

ИНОСТРАННЫХ ДЕРЖАВ 

Участие граждан в шпионской деятельности в пользу иностранных 

держав может иметь серьезные последствия для государств. Шпионская 

деятельность может привести к утечке конфиденциальной информации, 
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что подрывает безопасность государства. Это может касаться военных 

секретов, разведывательных данных или информации о критической ин-

фраструктуре. 

Обвинения в шпионаже могут вызвать политические кризисы и де-

стабилизацию, что может привести к падению правительства, смене вла-

сти или даже к внутренним конфликтам, если общество разделится 

по этому вопросу. 

Ухудшение международных отношений. Если шпионская деятель-

ность становится известной, это может привести к ухудшению диплома-

тических отношений между государствами. Страна, обвиняемая в шпио-

наже, сталкивается с санкциями, ограничениями или угрозами со стороны 

других стран. Государства могут начать усиливать меры безопасности 

и репрессии против своих граждан, подозреваемых в шпионской деятель-

ности. Это может привести к нарушениям прав человека и гражданских 

свобод. Граждане могут начать сомневаться в легитимности властей и их 

способности защищать национальные интересы. 

Необходимо обратить внимание, что шпионаж вызывает сложности 

в правоприменении. Расследование и преследование шпионов может быть 

сложным процессом, требующим значительных ресурсов и времени. 

Это может отвлекать правоохранительные органы от других важных задач 

и приводить к правовым спорам. 

Объективным фактом является то, что обвинения в шпионаже могут 

повлиять на общественное мнение о подозреваемых, так и о государстве 

в целом, последствия которого приводит к стигматизации определенных 

групп или сообществ. 

Таким образом, участие граждан в шпионской деятельности в пользу 

иностранных держав представляет собой серьезную угрозу для стабильно-

сти и безопасности государств, вызывая широкий спектр негативных по-

следствий как внутри страны, так и на международном уровне. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Анализируя действующее законодательство оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ) и деятельность органов внутренних дел на 

предмет проведения ими ОРМ и получения необходимых результатов, не-

которые научные деятели выделяют ряд пробелов, которые, в свою оче-

редь, нарушают нормальное функционирование оперативных действий и 

влияют на конечные итоги показателей статистики преступности.1 

Одним из пробелов можно назвать применение результатов ОРМ 

в процессе доказывания. Согласно ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания 

запрещено в суде использовать те результаты ОРМ, которые не отвечают 

требованиям уголовно-процессуального законодательства, что приводит 

к противоречиям на практике2. Например, прослушивание телефонных пе-

реговоров, сбор образцов для сравнительного исследования – использова-

ние «негласных» ОРМ приводит к тому, что в суде использовать данные 

доказательства будет невозможным из-за несоответствия требованиям 

уголовно-процессуального законодательства. Также зачастую ОРМ осу-

ществляется еще до возбуждения уголовного дела, что усложняет при-

крепление доказательств к делу. Этот пробел обоснован и тем, что некото-

рые доказательства, полученные в ходе ОРД, получить повторно стано-

вится сложнее или невозможно уже при возбужденном уголовном деле.3 

Также среди пробелов применения ОРМ можно назвать несовершен-

ство правового механизма передачи доказательств в уголовное судопроиз-

водство, собранных во время проведения ОРМ.4 Многие авторы предла-

                                                           
1 Ларин И.П. Проблемы применения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный экс-

перимент» при выявлении и раскрытии коррупционных преступлений // Вестник ВИ МВД 

России. – 2020. – № 4. – С. 204–208. 
2 Уголовный процессуальный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

24.09.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
3 Гончаров Р. И. Провокация взятки и ее отграничение от оперативного эксперимента на при-

мере решений Европейского суда по правам человека и Российской практики уголовного судо-

производства / Р. И. Гончаров // Отечественная юриспруденция. – 2019. – № 1 (33). – С. 54–60. 
4 Майорова Л. В. Выявление провокаций в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной 

деятельности с учетом опыта Европейского Суда по правам человека // Вестник Сибирского 

юридического института МВД России. – 2018. – № 3(32). – С. 23–28. 
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гают внести изменения и дополнения в федеральный закон «Об оператив-

но-розыскной деятельности», также ввести иные нормативно-правовые ак-

ты, более детально организующие порядок сбора и предоставления дока-

зательств в суд.1 На наш взгляд, необходимо также урегулировать взаимо-

действие сотрудников следственного отдела и сотрудников внутренних 

дел, что способствует решению ряда проблем, например, при использова-

нии доказательств, полученных при ОРМ, также доработать методы и так-

тику оперативно-розыскной деятельности с целью минимизации времени, 

получения излишней информации и повышением качества сбора доказа-

тельств. 

Таким образом, на сегодняшний день видны некоторые пробелы при-

менения ОРМ и передачи доказательств в суд. Необходимо обратить вни-

мание, например, на усовершенствование законодательства, учитывая 

практическую деятельность в настоящий момент. Правильная реализация 

ОРМ позволяет повысить эффективность раскрываемости преступлений. 
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СУБЪЕКТЫ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

В уголовном процессе субъектами доказывания являются лица орга-

низации, которые участвуют в сборе, представлении и оценке доказа-

тельств. Они играют ключевую роль в установлении фактических обстоя-

тельств дела и формировании обоснованного судебного решения. Их круг 

определяется законом и зависит от конкретной правовой системы. В уго-

ловном процессе, как и в большинстве правовых системах, выделяют сле-

дующие основные субъекты доказывания: органы предварительного рас-

следования, суд, сторона обвинения, сторона защиты, подозреваемый, об-

виняемый, потерпевший и свидетели. Помимо основных, существуют 

вспомогательные субъекты, которые могут принимать участие в собира-

нии и предоставлении доказательств. К ним относятся, например, специа-

листы, эксперты, переводчики. Они не оценивают доказательства, а лишь 
                                                           
1 Горяйнов К. К., Щетнев Л. Е. Основания и условия проведения оперативно-розыскных меро-

приятий как праводопустимые пределы ограничения прав человека // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2017. – № 3(178). – С. 9–15. 
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предоставляют свою специализированную информацию. Важно понимать, 

что каждый из этих субъектов имеет свои права и обязанности в процессе 

доказывания, строго регламентированные законом. Нарушение данных 

норм повлекут за собой серьезные последствия. Характер и объем участия 

каждого субъекта могут варьироваться в зависимости от особенностей 

конкретного дела и стадия уголовного процесса. 

Основные субъекты доказывания:  

1. Органы предварительного расследования (следователь, дознава-

тель): Они являются основными субъектами доказывания на стадии пред-

варительного расследования. Их обязанность – всесторонне и объективно 

исследовать все обстоятельства дела, собирая доказательства как в пользу 

обвинения, так и в пользу подозреваемого/ обвиняемого. 

2. Суд играет главную роль в доказывании на стадии судебного разби-

рательства. Он оценивает собранные доказательства, устанавливает нали-

чии или отсутствие вины, определяет меру наказания или оправдывает.  

3. Стороной обвинения является прокурор или частный обвинитель. 

Они представляют доказательства, подтверждающие вину обвиняемого. 

Они обязаны доказать вину обвиняемого, предъявляя и анализирую дока-

зательства. 

4. Стороной защиты является адвокат и защитник. Они представляют 

доказательство опровергающие обвинения или смягчающие вину подсу-

димого.  

5. Активными участниками процесса доказывания являются подозре-

ваемый или обвиняемый. Хотя они не являются субъектами доказывания-

ми в том смысле, что не обязаны собирать доказательства, они активно 

участвуют в их предоставлении и оценки. 

6. Потерпевший активно участвует в доказывании, представляя дока-

зательства, подтверждающие его права и ущерб, причиненный преступле-

нием. 

7. Свидетели представляют информацию о фактах, имеющих значе-

ния для дела, основанную на их личных наблюдениях и знаниях. 
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КАРА КАК ЦЕЛЬ НАКАЗАНИЯ  

Для назначения наиболее эффективной меры наказания, следует, 

в первую очередь, знать определение наказания и понимать его цели. 

Понятию и целям наказания посвящена отдельная статья Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Так, в п. 1 ст. 43 дается следующее опре-

деление: наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая 

по приговору суда. П. 2 этой же статьи раскрывает, что: наказание приме-

няется в целях восстановления социальной справедливости, а также в це-

лях исправления осужденного и предупреждения совершения новых пре-

ступлений.  

Мы можем заметить, что законодатель не упомянул такой цели нака-

зания как кара преступника, ограничившись расплывчатой формулиров-

кой, «восстановление социальной справедливости». Легального определе-

ния данного понятия не существует, как и критериев оценки такой спра-

ведливости. Возвращаясь к вопросу о каре преступника, стоит сказать, что 

само слово «наказание» как бы подразумевает своего рода возмездие над 

преступником. Лишая правонарушителя различных социальных благ, та-

ких, как: лишение права занимать определенную должность, ограничение 

или лишение свободы и другие виды ограничений – фактически соверша-

ется некое “возмездие” над осужденным. Это же касается и более мягкой 

формы наказания, такой как штраф или исправительные работы. В первом 

случае осужденному наносится порой значительный материальный ущерб, 

следствием которого являются страдания, во втором же случае возмездие 

достигается путем приобщения осужденного к социально полезной дея-

тельности с удержанием части заработной платы в доход государства, что 

зачастую противоречит моральным ценностям лиц данного типа.  

Однако, вопрос кары как цели наказания является дискуссионным, 

поскольку считается также, что она выступает не целью наказания, а спо-

собом его достижения, или же вовсе является рудиментарным элементом 

наказания. Это следует из того, что в ст. 20 Уголовного кодекса РСФСР 

1960 года кара являлась одним из составляющих наказания, тогда как 

в действующем Уголовном кодексе это понятие не фигурирует. Такая не-
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четкость формулировок в законодательстве и порождает споры о целях 

уголовного наказания и, в частности, о месте кары в институте наказания.  

Подведем итог: для разрешения дискуссий и устранения двусмыслен-

ности и неоднозначности формулировок в уголовном законе, необходим 

пересмотр целей наказания и возможность их дополнения. К тому же мы 

считаем важным закрепление в законе понятия «социальной справедливо-

сти», перечень ее составляющих, а также пути и методы ее достижения. 

Мы надеемся, что данные меры помогут разрешить многочисленные дис-

куссии и будут способствовать совершенствованию существующего уго-

ловного законодательства. 

 

 

Тихонова Ю. П. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

РЕВНОСТЬ КАК МОТИВ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

Актуальность обусловлена тем, что ревность – это сильное чувство, 

которое может привести к негативным последствиям, включая совершение 

преступлений. Ревность может быть мотивом для угроз, избиений, 

убийств и других преступлений против личности. 

Такие преступления не только наносят вред жертвам, но и создают 

угрозу для общества в целом. Важно отметить, что преступления, совер-

шаемые по мотиву ревности, занимают значительную долю в структуре 

преступлений против личности. Это означает, что эти преступления имеют 

широкое распространение и должны быть серьезно восприняты. Государ-

ство имеет обязанность защищать своих граждан и предотвращать такие 

преступления. Уголовное наказание является одной из форм реагирования 

государства на преступления, совершаемые по мотиву ревности. Угроза 

уголовного наказания может отучить потенциальных правонарушителей 

от совершения таких преступлений. 

Таким образом, мы сделали несколько выводов. Мотив преступления 

отражает следующие признаки: мотив – это воля и осознание; в основе мо-

тива лежат потребности человека в искаженной или нормальной формах; 

мотив – это субъективная сторона преступления, которая помогает понять, 

что побудило личность на преступление. Основываясь на вышесказанном, 
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предложим определение мотива. Мотив – это побуждения лица, которые 

позволяют ему добиться конкретного результата, вызывая у него реши-

тельность на эти действия.  

Говоря о преступнике по мотиву ревности, мы можем с уверенностью 

выделить то, что обычно эти преступники облагают ситуационным, 

небрежным, неустойчивым типом. Помимо этого, алкоголизированный, 

наркотизированный и психопатизированный встречается также часто.  

Основные направления предупреждения преступлений, совершаемых 

по мотиву ревности, представляют собой теоретические положения о том, 

в каких сферах общественной жизни в первую очередь должны осуществ-

ляться мероприятия, нацеленные на снижение количества указанных уго-

ловно наказуемых деяний, а также совокупность конкретных предупреди-

тельных мер, форм и способов реализации этих мероприятий. 

 

 

Турцева У. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

КИБЕРБУЛЛИНГ И ТРАВЛЯ: ПРАВОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

И ПОСЛЕДСТВИЯ 

Буллинг (травля) определяется как повторяющаяся агрессия по отно-

шению к определенному субъекту, включающая в себя принуждение и за-

пугивание1. Выделяют две основные формы буллинга: 1) физический бул-

линг – умышленные толчки, удары, пинки, побои нанесение иных телес-

ных повреждений и др.; 2) психологический буллинг – насилие, связанное 

с действием на психику, наносящее психологическую травму путем сло-

весных оскорблений или угроз, преследование, запугивание. К этой форме 

относится и кибербуллинг2. 

Кибербуллинг – одна из его форм, предполагающая оскорбление, 

унижение в виртуальном пространстве, посредством электронной почты, 

телефона или других устройств (распространение неоднозначных изобра-

                                                           
1 Ананьева, Е. О., Ивлиев, П. В. К вопросу о кибербуллинге и защите прав на честь, достоин-

ство и деловую репутацию: пути и способы решения / Е. О. Ананьева и др. // Закон и право. – 

2022. – № 1. – С. 104. 
2 Там же. 
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жений, телефонные звонки). Указанное определение приводятся в письме 

Минобрнауки России от 13 декабря 2022 г. № МН-6/18731.  

Кибербуллинг часто выражается в распространении ложной инфор-

мации, отправке оскорблений, угроз, непристойных сообщений, размеще-

ние непристойных фотографий, дипфейков и т. д. Соответственно, форма-

ми кибербуллинг могут быть: троллинг – общение с грубыми замечаниями 

и провокациями; хейтинг – негативные комментарии, оскорбления, нера-

циональная критика; аутинг – публикация персональных данных без со-

гласия или угроза их распространения; кетфишинг – создание ложного 

профиля якобы от имени жертвы.  

Законодательство РФ не содержит специальных норм, предусматри-

вающих санкции за кибербуллинг, однако подобные действия могут быть 

квалифицированы по нескольким статьям КоАП РФ и УК РФ. За действия, 

составляющие объективную сторону буллинга (травли), установлена от-

ветственность по ст. 5.61 (Оскорбление), 5.61.1 (Клевета), 20.1 (Мелкое 

хулиганство) КоАП РФ. Кибербуллинг часто может сопровождаться также 

такими уголовно наказуемыми деяниями, как: склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства (ст. 110.1 

УК РФ); истязание (ст. 117 УК РФ); клевета (ст. 128.1 УК РФ); хулиган-

ство (ст. 213 УК РФ) и др.  

Споров, связанных с кибербуллингом, не так много, и почти все они 

связаны с обращением прокуратуры в суд для признания информации 

в сети запрещенной. Так, прокуратура обнаружила в одной группе 

в Telegram информацию, которая создает опасность причинения вреда 

жизни и здоровью несовершеннолетних. В ней содержатся оскорбления, 

запугивание, травля подростков. Суд удовлетворил исковые требования 

прокурора, признал информацию запрещенной2.  

Подведем итоги. Кибербуллинг и травля имеют некоторые правовые 

различия. Кибербуллинг – это травля, издевательство, носящие системати-

ческий характер, совершенные с использованием сети Интернет. В отли-

чие от обычной травли, у кибербуллинга есть такие особенности, как не-

ограниченная аудитория, высокая скорость распространения информации, 

                                                           
1 Письмо Минобрнауки России от 13 декабря 2022 г. № МН-6/1873 «Методические рекоменда-

ции для сотрудников образовательных организаций высшего образования, курирующих воспи-

тательную работу с молодежью, по профилактике буллинга (травли) среди обучающихся». 

URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 05.12.2024). 
2 Решение Сыктывкарского городского суда (Республика Коми) от 12 июля 2024 г. по делу 

№ 2а-6793/2024. URL: https://www.consultant.ru (дата обращения: 05.12.2024). 
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невозможность физически выйти из ситуации, относительная анонимность 

и недосягаемость преследователей.  

Считаем необходимым либо адаптацию действующего законодатель-

ства под реалии цифрового мира, либо введение специальной ответствен-

ности за кибербуллинг.  

 

 

Турцева У. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КИБЕРБУЛЛЕРОВ: КТО ОНИ? 

Современная реальность все больше связана с присутствием в соци-

альных сетях, которые стали неотъемлемой частью жизни миллионов лю-

дей. Однако считать цифровую среду безопасной альтернативой реально-

му миру – ошибка. Виртуальное пространство скрывает немало угроз, од-

ной из которых является кибербуллинг.  

Как отмечает М.М. Могунова, «кибербуллинге принимают участие 

люди с определенными психологическими чертами. Есть три роли в ки-

бербуллинге – преследователь, жертва и наблюдатели. Преследователь, 

он же кибербуллер – это человек импульсивный и желающий самоутвер-

диться, имеет задатки лидерства, может проявлять агрессивное поведение, 

но при этом не испытывать сочувствия к людям. Чаще всего жертвы не 

тактичны и неконтактны, они менее общительны и склонны расстраивать-

ся по любому поводу. Наблюдатели зачастую испытывают страх, чувство 

беспомощности и, в то же самое время, поддерживают преследователя»1. 

Психологический профиль кибербуллера формируется из множества 

характеристик, которые раскрывают его мотивацию и поведение в цифро-

вом пространстве. Такие личности нередко отличаются сниженной спо-

собностью к сопереживанию: они не задумываются о чувствах других, что 

позволяет им без колебаний причинять вред. Анонимность в интернете 

лишь усиливает эту черту, делая агрессию безликой и, как им кажется, 

безнаказанной. 

                                                           
1 Могунова М. М. Кибербуллинг как новая опасность // Вестник СКУ им. М. Козыбаева. – 

2021. – № 2(51). – С. 101. 
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Желание доминировать – еще одна важная черта. Кибербуллеры 

стремятся к контролю или демонстрации своего превосходства через уни-

жение других. Часто это связано с неудовлетворенной потребностью 

в признании: они ищут внимания и одобрения, прибегая к агрессивному 

поведению1. 

Импульсивность также свойственна таким людям. Они склонны 

действовать необдуманно, особенно когда ощущают мнимую свободу от 

последствий своих действий в сети. Это может сочетаться с глубокой со-

циальной неуверенностью – внутренними страхами, которые они пытают-

ся подавить, нападая на других. 

Многие кибербуллеры имеют травматический опыт: в прошлом они 

сами могли быть жертвами насилия, что побуждает их воспроизводить эту 

модель поведения, уже с позиции силы. Их неспособность справляться 

с эмоциями и низкий уровень самоконтроля часто приводят к тому, 

что агрессия становится для них способом разрядки. 

Иногда их действия определяются желанием соответствовать ожи-

даниям группы. Такие люди могут травить не из личной враждебности, 

а чтобы утвердиться в коллективе или избежать собственного отвержения. 

При этом они могут искренне не осознавать масштаб причиняемого вреда, 

воспринимая свои действия как шутку или безобидную провокацию. 

Основным фактором остается возможность оставаться анонимным. 

Невозможность идентифицировать или наказать кибербуллера дает ему 

ощущение полной свободы действий, что значительно усиливает агрес-

сию. Все это формирует сложный психологический портрет, где перепле-

таются внутренние проблемы и особенности цифровой среды. 

 

 

Фальванова З. Ф. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: преп. Клейн М. С. 

МОТИВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Преступное поведение представляет из себя сложное явление, кото-

рое складывается под воздействием биологических, психологических, со-

                                                           
1 Капаева С. И. Психологические аспекты кибербуллинга / // Интеллектуальные ресурсы - ре-

гиональному развитию. – 2022. – № 1. – С. 95. 
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циальных и культурных аспектов. Анализ мотивации преступников зани-

мает ключевую позицию в разработке эффективных методов профилакти-

ки и контроля над преступностью. Движущей силой преступного поведе-

ния выступает мотив, но в системе признаков субъективной стороны так-

же присутствует термин «цель». Оба понятия имеют особую связь, но пу-

тать их ни в коем случае нельзя.  Цель – это лишь представление о желае-

мом исходе, в то время как мотив – это внутренний импульс. Например, 

мотивом преступления при приобретении наркотических средств для хра-

нения и личного потребления является пристрастие к препаратам, а целью 

– достичь состояния эйфории. Мотив помогает нам понять, почему чело-

век осуществил противоправное деяние, в то время как цель способствует 

выяснению направления его действий.  

Мотивы могут оставаться неизменными на протяжении жизни, ока-

зывая влияние на то, как человек ведет себя как в добропорядочных, так 

и в криминальных деяниях. Таким образом, стабильные и трудноизменяе-

мые мотивы создают особый стиль поведения личности. В психологии 

причины, приводящие к преступным действиям, чаще всего связывают 

с личностными характеристиками индивида и окружающей средой.  

В каждой индивидуальности сосуществуют внешние рациональные 

мотивы и глубокие, смысловые причины, которые зачастую переплетают-

ся. Поведение человека, и особенно преступника, определяется именно 

этими глубинными побуждениями, которые не всегда полностью осозна-

ются, хотя с логической точки зрения они могут казаться простыми. Напри-

мер, бывает трудно понять почему преступники зверски убивают детей. 

Обычно это объясняют психическими расстройствами, но зачастую проти-

воправные действия можно соотнести с детскими травмами, жестоким об-

ращением, которому подвергался правонарушитель. Суть их поступков за-

ключалась в том, чтобы стереть болезненные воспоминания о детстве.  

В уголовном праве для определения побуждений действий использу-

ются различные термины, например, «месть», «ревность», «хулиганские 

побуждения», «корысть» и т.д. К примеру, поводом для мести может яв-

ляться провокационное поведение, затрагивающее человеческое достоин-

ство конкретного человека, а именно виновного, а корысть может быть 

объяснена желанием получить материальную или иную выгоду имуще-

ственного характера. 

Можно выделить несколько категорий мотивации, движущих пре-

ступным поведением. К числу таких мотивов относятся статусные мотивы 
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или мотивы самоутверждения, защитные, игровые, мотивы самоопределе-

ния. Мотив самоутверждения является одним из самым распространенным 

при совершении насилия. К защитным побуждениям может являться за-

щита от угрожающих факторов, которые на самом деле могут отсутство-

вать, а игровые часто присутствуют в действиях карманников, где нужно 

эффективно использовать благоприятные условия и оперативно прини-

мать решения. 

Мотивы преступного поведения представляют собой внутренний 

процесс, который включает в себя появление, развитие и реализацию пре-

ступных деяний. Этот процесс может проявляться различным образом 

в зависимости от пола и возраста. Таким образом, анализ психологических 

факторов, влияющих на мотивацию преступного поведения в современном 

контексте, будет способствовать более глубокому пониманию механизмов, 

стоящих за преступлениями, а также поможет разработать наиболее эф-

фективные методы и стратегии для их предотвращения.  
 

 

Фасхутдинова Д. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия  

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю.  

О ДОВЕДЕНИИ ДО САМОУБИЙСТВА В СЕРИАЛЕ 

«СЛОВО ПАЦАНА» 

В сериале «Слово пацана» рассматривается психологическая и уго-

ловно-правовая проблема доведения до самоубийства после изнасилова-

ния. Основная причина совершенного после противоправного деяния по-

ступка заключается в том, что Айгуль осталась со своими проблемами 

и переживаниями совершенно одна. На тот момент 14-летняя школьница 

сталкивается с большим количеством проблем: надругательство над ней 

незнакомцем, абсолютно все ее окружение понимает, что на то время быть 

изнасилованной – значит быть грязной, даже ее отец, прекрасно зная это, 

забирает заявление у милиции, а мать и вовсе делает вид, что ничего не 

произошло. И вот девушка стала «никем», презираемая районом, отверг-

нутая родителями и ненужная своему молодому человеку, который пыта-

ется убедить и ее и себя, что ничего не было. Все это становится «рыча-

гом» для совершения данного поступка. 
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Основным решением данной проблемы было бы – не связываться 

с плохой компанией. Если бы Айгуль не связалась с так называемыми 

«Универсамовскими», она бы не попала в пучину этих событий, продол-

жая жить как обычно. Думаю, что в наше время решиться на такой отча-

янный шаг все-таки редкость, так как сообщить об изнасиловании не счи-

тается постыдным, а вовремя оказанная психологическая помощь помогла 

бы избавиться от последствий оказанной данным событием травмы. 

Существующие в настоящее время службы психологической под-

держки могут эффективно поддерживать как самого потерпевшего, 

так и членов семьи или иных близких. 

 

 

Хайруллина Л. Д. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

Преступления в сфере исторической памяти представляют собой дей-

ствия, направленные на искажение, фальсификацию или уничтожение ис-

торических событий, личностей и их значимости. Эти преступления могут 

проявляться в различных формах и имеют серьезные последствия для об-

щества, включая социальные конфликты, политическую нестабильность. 

Историческая память – это коллективное восприятие истории, кото-

рое формируется через образование, культуру, медиа и общественные 

дискуссии. Историческая память включает в себя не только факты, но 

и интерпретации, эмоции и коллективные переживания, связанные с опре-

деленными событиями. Она формирует идентичность народа и влияет на 

его ценности и убеждения.  

Преступления в сфере исторической памяти являются действия, кото-

рые нарушают или искажают общественное понимание исторических со-

бытий, что может привести к конфликтам, разделению общества и воз-

рождению экстремистских идеологий. Существуют следующие формы 

преступлений: фальсификация истории (сознательное искажение фактов 

или событий с целью изменить общественное восприятие); вандализм па-

мятников (уничтожение или порча памятников и мемориалов, связанных 

с историческими событиями, что может быть проявлением ненависти или 
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протеста против тех или иных аспектов прошлого); ограничение и запрет 

на исследования (ограничение доступа к информации о прошлом, что пре-

пятствует объективному изучению истории и формированию адекватной 

исторической памяти). 

Приводятся много примеров преступлений в сфере исторической па-

мяти. Самый распространенный – реабилитация сталинизма, ведутся споры 

об этом периоде, одновременно известен «временем великой мощи» и мас-

совыми репрессиями. Центром всего этого является Иосиф Виссарионович 

Сталин, чья личность не менее противоречивая, чем эпоха его правления 

государством. Приводятся примеры из других государств: в СМИ не раз го-

ворили попытки Украины отречься от «русских корней» виде уничтожения 

памятников посвященным героям Великой Отечественной войны, вычерки-

вание из учебников истории значимые события и важных личностей, пере-

писывание истории о возникновении Древней Руси и многих последую-

щих событий, от чего у нового поколения складывается неправильное 

представление о прошлом. Самое интересное, что это преступление со-

вершается самой верхушкой власти государства. Искаженная история, для 

них, оружие и инструмент для промывания мозгов населению.  

Подобные преступления происходят из-за исторической неграмотно-

сти граждан, многие из которых не могут осознать важность того или ино-

го памятника, личности и исторических событий, поэтому важно повысить 

уровень образования истории, например, сделать важным предметом. 

Усилить охрану объектов культурного наследия, а также контролировать 

их восстановление и реставрацию. Создания необходимые условия для 

научных исследований. Такие меры должны проводиться не только в Рос-

сии, но и в других странах, тогда повысится вероятность избежания кон-

фликтов мировых масштабов. 

Преступления в сфере исторической памяти представляют собой се-

рьезную угрозу для общества, подрывая основы коллективного сознания 

и способствуя конфликтам. Защита исторической памяти необходима для 

построения мирного и справедливого общества. Важно помнить, что исто-

рия – это не только даты, имена и события, но и наше общее наследие, ко-

торое требует уважения и понимания. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ЛОЖНЫХ СВЕДЕНИЙ 

В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

Распространение ложных сведений, или дезинформация, в киберпро-

странстве стало одной из наиболее серьезных проблем современного об-

щества. С развитием технологий и массовым распространением социаль-

ных медиа, ложная информация может быстро достигнуть широкой ауди-

тории, что приводит к серьезным последствиям, как на индивидуальном, 

так и на общественном уровне. Ложные сведения – это информация, кото-

рая является неверной или вводящей в заблуждение, и может быть наме-

ренно или ненамеренно распространена. Они могут включать: фальшивые 

новости, манипуляции с фактами, конспирологические теории, ложные 

рекламные объявления. 

Распространение ложных сведений имеет множество негативных по-

следствий, например, подрыв доверия, ложные сведения могут подрывать 

доверие к СМИ и государству. Дезинформация способствует разжиганию 

ненависти и конфликтов между различными группами людей. Распростра-

нение неверной, вводящей в заблуждение информации о здоровье может 

привести к опасным последствиям, например, отказ от вакцинации или 

неправильному лечению. 

По данным МВД России, с января по август 2024 года зарегистриро-

вано 500,4 тысяч преступлений в сфере компьютерной информации, что 

на 16,4 % больше, чем в том же периоде в 2023 году. По сведению Ген-

прокуратуры РФ, за 11 месяцев 2023 г. из 1,8 млн. преступлений, зареги-

стрированных в стране с использование Интернета было совершено 

477 тыс. (26,5 %). В целом на долю IT-преступлений – преступлений 

в сфере информационно-телекоммуникационных технологий или компью-

терной информации, к которым относятся преступления в Интернете – 

приходится каждое третье регистрируемое преступление. 

Несмотря на растущее внимание к проблеме дезинформации, суще-

ствуют значительные трудности в ее борьбе такие, как анонимность, что 

затрудняет выявление источников дезинформации; ложные сведения, как 

правило, выглядят правдоподобно, что затрудняет ее проверку; невероят-
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ная скорость распространения ложной информации усложняет проверки, 

а также не всегда возможно вовремя среагировать и предпринять необхо-

димые меры. 

Преступления в сфере компьютерной информации является новым 

видом преступления, сфера которой еще не до конца изучена, особенно 

учесть молниеносность развития компьютерных технологий, от чего чело-

век зачастую не успевает за прогрессом, что идет на руку злоумышленни-

кам, поэтому необходимо повышать грамотность в этой сфере, как среди 

служащих правоохранительных органов, так и среди граждан. Также мож-

но ввести технологии и алгоритмы для автоматической проверки фактов 

для выявления ложных сведений. 

Распространение ложных сведений на фоне настоящих событий уча-

стилось. Граждане не раз становились жертвами дезинформации. Они мо-

гут построить неправильную картину мира и настроить против системы 

в стране. Также современный человек, постоянно нуждающийся в инфор-

мации, может оказаться в информационном тупике, из-за потери доверия 

к большинство источникам информации, не знать кому и чему верить, что 

пагубно влияет на психику. Эффективная борьба с этой проблемой требу-

ет комплексного подхода. 
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НЕЗАКОННЫЙ ПОИСК И ИЗЪЯТИЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРЕДМЕТОВ ИЗ МЕСТ ЗАЛЕГАНИЯ 

Археологические предметы представляют собой ценнейшие свиде-

тельства истории и культуры человечества. Они помогают нам понять 

прошлое, исследовать культурные и исторические процессы, а также со-

хранять наследие для будущих поколений. Однако незаконный поиск 

и изъятие археологических предметов становятся все более распростра-

ненной проблемой, угрожающей сохранению культурного наследия.  

Археологические предметы включают: орудия труда, предметы быта, 

оружие, искусственные артефакты (скульптуры, керамика и др.), объекты, 

относящиеся к различным историческим эпохам и культурам. Эти предме-
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ты не только имеют научную ценность, но и могут быть важными для 

культурной идентичности народов. 

Существуют причины, из-за которых происходят поиски и изъятия 

археологических предметов, например, коммерческий интерес, археологи-

ческие артефакты могут иметь высокую рыночную стоимость, что привле-

кает нелегальных коллекционеров. Также это происходит из недостатка 

контроля, слабой охраны археологических памятников создает условия 

для незаконной деятельности. И отсутствие знаний о законных способах 

поиска и извлечения археологических предметов приводит к нарушениям. 

Последствия такого незаконного деяния могут быть уничтожение ис-

торической ценности, а также негативное воздействие на туристическом 

потенциале региона и привести к финансовым убыткам. 

Мерами по предотвращению незаконных действий служат ужесточе-

ние законодательства, а именно увеличить штрафы и сроки наказания; со-

здание специализированных подразделений для наблюдения археологиче-

ских памятников; поддержка научных исследований и легальных раско-

пок, что поможет уменьшить интерес к незаконным действиям. Также 

провести кампании по повышению осведомленности населения о значи-

мости охраны археологического наследия. 

Незаконный поиск и изъятие археологических предметов представля-

ет собой серьезную угрозу для сохранения культурного наследия. Уни-

чтожение контекста нахождения артефактов лишает нас возможности изу-

чить историю и культуру наших предков. Для эффективной борьбы с этой 

проблемой необходимо комплексное решение, включающее ужесточение 

законодательства, повышение контроля и образовательные инициаты. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОБНАРУЖЕНИИ И ОТДЕЛЬНЫХ АСПЕКТАХ 

РАБОТЫ С ЦИФРОВЫМИ СЛЕДАМИ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 

Цифровые следы как объекты для исследования появились в крими-

налистике не так давно, поскольку появление их связанно непосредствен-

но с цифровизацией, а именно с цифровым аспектом совершения некото-



322 

рых преступлений. Обозначенная в названии тезиса проблема обнаруже-

ния цифровых следов обусловлена обширной статистикой и практикой, 

согласно которым зачастую правоохранительные органы не в силах рас-

следовать то или иное преступление в силу некоторых обстоятельств: от-

сутствие состава преступления, например, невозможно установить субъек-

та преступления в цифровом пространстве (как итог – уголовное дело за-

крыто) и так далее. Самые распространенные преступления, совершаемые 

в киберпространстве, предусмотрены ст. ст. 158–159 УК РФ, а также иные 

экономические преступления. В последнее время также встречается так 

называемый «кибербуллинг», который сочетает в себе составы нескольких 

преступлений в зависимости от обстоятельств (например, ст. 110 УК РФ).  

Учитывая все обозначенное выше, в настоящее время существует 

проблема обнаружения цифровых следов, а соответственно, дальнейшая 

работа с материалами, имеющими значение для дела, как минимум, за-

трудняется. Законодательное регулирование в данной области не способно 

решить проблему, поскольку ее характер исключительно технический, 

и если и имеет отношение к правовому регулированию, то только в обла-

сти допустимого предела доступа и работы с данными, но не более. Реше-

ние проблемы может заключаться в технических и информационных раз-

работках, которые достигаются, в том числе через международное сотруд-

ничество, поскольку зарубежный опыт никогда не был лишним, особенно 

в области технического и информационного оснащения. 

Обнаружение и дальнейшая работа с цифровыми следами – актуаль-

ный вопрос для любого государства. Мое мнение таково, что эта проблема 

имеет огромный и серьезный масштаб и решаема благодаря совокупности 

факторов, включая сотрудничество стран, информационные и технические 

разработки и иные необходимые системные меры.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ КРИМИНАЛИЗАЦИИ КИБЕРБУЛЛИНГА 

В рамках тотальной цифровизации и стремительного развития ин-

формационно-коммуникационных технологий, проблема кибербуллинга 
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приобретает особую остроту, требуя всестороннего социально-правового 

анализа. В качестве отправной точки принимается понимание кибербул-

линга как формы агрессивного поведения, реализуемой с использованием 

информационно-телекоммуникационных сетей, направленной на причи-

нение морального вреда, унижения чести и достоинства личности, путем 

систематического и преднамеренного распространения оскорбительной 

информации, угроз, шантажа, или других действий, наносящих психоло-

гическую травму жертве. Несмотря на отсутствие прямого физического 

контакта, кибербуллинг обладает значительной деструктивной силой, спо-

собной приводить к тяжелым психологическим расстройствам, в том чис-

ле депрессии, тревожным расстройствам и суицидальным тенденциям. 

Действующее законодательство охватывает крайние проявления кибер-

буллинга, используя диспозиции статей, которые, будучи квалифициро-

ванными надлежащим образом, позволяют привлечь виновных к ответ-

ственности.К числу наиболее релевантных норм УК РФ относятся статьи, 

направленные на защиту чести, достоинства и жизни личности. Ст. 128.1 

УК РФ (клевета) может быть применена в случаях распространения заве-

домо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего 

в сети Интернет. Субъективная сторона преступления характеризуется 

наличием умысла, направленного на распространение ложных сведений, 

с целью причинения вреда репутации. Объективная сторона реализуется 

в форме публичного распространения информации, что актуально для ки-

берпространства, учитывая открытый характер многих цифровых плат-

форм. Ст.ст. 110, 110.1 и 110.2 УК РФ, регулирующие ответственность за 

доведение до самоубийства, склонение к самоубийству и организацию де-

ятельности, направленной на побуждение к самоубийству, представляют 

собой наиболее тяжкие квалификации, применяемые в случаях, когда дей-

ствия виновного привели к тяжким последствиям для потерпевшего. 

В контексте кибербуллинга, причинение смерти или попытки суицида 

жертвы в результате систематических преследований и издевательств в се-

ти Интернет подпадает под действие данных норм. Ключевым моментом 

является установление причинно-следственной связи между действиями 

обвиняемого и результатом – самоубийством или попыткой самоубийства. 

Ст. 137 УК РФ, защищающая неприкосновенность частной жизни, позво-

ляет привлечь к ответственности лиц, незаконно собирающих, хранящих, 

использующих или распространяющих персональные данные потерпевше-

го в сети Интернет.  В случае кибербуллинга это может выражаться в рас-
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пространении интимных фотографий или видеозаписей, компрометирую-

щих сведений без согласия субъекта персональных данных. Данное пре-

ступление характеризуется наличием умысла на нарушение неприкосно-

венности частной жизни и объективной стороной в виде совершения про-

тивоправных действий с персональными данными. На уровне администра-

тивных правонарушений наибольшее применение находят ст. 5.61 и 20.3.1 

КоАП РФ. Ст. 5.61 КоАП РФ предусматривает ответственность за оскорб-

ление, что является распространенной формой кибербуллинга.  

На наш взгляд, более целесообразным представляется совершен-

ствование существующего законодательства и разработка специальных 

административно-правовых механизмов регулирования кибербуллинга. 

Это может включать в себя поправки в КоАП РФ, предусматривающие 

административную ответственность за определенные действия, характер-

ные для кибербуллинга, но не достигающие порога уголовной ответствен-

ности. Такой подход позволит быстрее и эффективнее реагировать на мно-

гочисленные случаи кибербуллинга, не нагружая уголовную юстицию. 

В заключение следует отметить, что проблема кибербуллинга многогранна 

и требует комплексного подхода, включающего как правовые, так и соци-

ально-психологические аспекты. 

 

 

Хатмуллин А. Г. 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

г.Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ГРУППИРОВКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 

Террористические группировки - это организации, использующие 

насилие и запугивание, чтобы достичь политических, идеологических или 

религиозных целей. Проблема вовлечения несовершеннолетних в терро-

ристические группировки является опасной и многогранной. 

Эта проблема включает в себя следующие аспекты: 

1. Социальные факторы: Несовершеннолетние часто стали чувство-

вать себя уязвимыми, и тем самым ищут смысл принадлежности к различ-

ным группировкам. Террористические группировки часто пользуются этим 

положением и начинают предлагать поддержку несовершеннолетнему.  
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2. Экономические обстоятельства: зачастую молодежь ищет легкий и 

быстрый заработок денежных средств. В бедных районах, где высокий риск 

безработицы, несовершеннолетние часто попадают под влияние террори-

стических и экстремистских группировок, воспринимая их как должное. 

3. Психологические аспекты: чувство неполноценности или трудно-

сти к принятию себя приводит к поиску силы и власти в экстремистских 

группах. 

4. Недостаток внимания: зачастую подросток не получает должное 

внимание и социальной поддержки от семьи и общества, что делает  

подростка более уязвимым, неформльня группа дает ему необходимую 

поддержку.  

5. Легкодоступность информации: интернет и социальные сети об-

легчают доступ к радикальному контенту и общению с потенциальными 

вербовщиками, тем самым усиливая проблему. 

6. Идеологическая манипуляция: террористические организации ма-

нипулируют чувствами молодежи, часто обещая им цель, смысл в жизни, 

обеспечиваю поддержку взглядов. Использование пропаганды позволяет 

им преподнести свои действия так, будто они совершают героическое или 

благое дело.  

 

 

Хатмуллин А. Г. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ ТЕРРОРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНОГО 

ТЕРРОРИЗМА 

Терроризм - это угроза с применением насилия с целью достижения 

политических, религиозных или идеологических целей.  

Они могут быть направлены как на обычное население, так и госу-

дарственную структуру. Осуществление происходит отдельными лицами 

или же организованными группами в пределах одной страны.  

Основные характеристики терроризма: 

1. Наличие невиновных жертв 

2. Запугивание гражданского населения 

3. Использование насилия против граждан и государства 
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Международный терроризм - это форма терроризма, связанная с 

действиями, которые нацелены на национальные территории государств. 

Террористические акты направлены на подавление или ослабление власти 

государства совершенными индивидом или группами, действующими из 

разных стран.  

 Основные характеристики международного терроризма: 

1. Распространение влияния на международные отношения и без-

опасность мира 

2. Возможность транснациональных террористических сетей 

3. Дополнительное пересечение границ государства 

Ключевое различие этих двух понятий заключается в масштабе 

и контексте действий: терроризм может ограничиваться одной страной, 

а международный терроризм охватывает более широкий географический 

и политический контекст.  

 

 

Цуркина К. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Ибрагимова Н. М. 

РОЛЬ ЗАЩИТНИКА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Процесс рассмотрения уголовного дела представляет собой много-

уровневую систему правил и процедур, задача которой состоит в выявле-

нии истины и выполнении правосудия. В соответствии с 48-й статьей Кон-

ституции Российской Федерации, гражданам обеспечивается доступ к 

профессиональной правовой помощи. 

Законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства в РФ, 

закладывают основополагающие принципы судебной системы, тем самым 

гарантируя защиту основных прав и свобод личности. Основная цель дан-

ных институтов – защита законных интересов лиц и организаций, постра-

давших от преступлений и предотвращение случаев незаконного обвине-

ния, а также незаслуженного ущемления прав граждан. В этом вопросе 

ключевую роль играет адвокат, предоставляющий квалифицированную 

юридическую поддержку. 

В уголовном судопроизводстве адвокат выступает в качестве незави-

симого участника, который может быть выбран клиентом – лицом, при-
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влеченным в качестве подозреваемого или обвиняемого, – либо может 

быть назначен по решению государства. Основная миссия адвоката – за-

щищать законные права и интересы своего подзащитного, убеждая право-

охранительные органы в его невиновности, или стремиться к смягчению 

возможных санкций. 

Деятельность защитника многогранна – он отвечает не только за ве-

дение обороны, но и вносит свой вклад в расследование, сотрудничая с ор-

ганами следствия и сообщая им всю информацию, способную повлиять на 

исход дела. Адвокат имеет право ознакомиться с материалами дела, а так-

же может собрать и представить доказательства в защиту обвиняемого. 

Получение услуг защитника является добровольной мерой, суд или 

следствие могут принять иное решение, в особенно важных случаях – 

например, если обвиняемый не знает русского языка или не достиг совер-

шеннолетия. 

Итак, защитник или адвокат – это значимое лицо современной право-

вой системы. Этот специалист не только залог защиты прав подсудимого, 

но и незаменимый элемент в достижении справедливых решений суда. 

В сложной сети юридических процедур, адвокат служит необходимым по-

средником, стремясь к тому, чтобы его клиент, попавший в непростую 

жизненную ситуацию, получил должное правосудие и поддержку. 
 

 

Шайхутдинова А. И. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: ст. преп. Мусина Р. Р. 

ПСИХОЛОГИЯ ЖЕРТВЫ: ПОЧЕМУ ЛЮДИ СТАНОВЯТСЯ 

ЖЕРТВАМИ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВА? 

Кибермошенничество традиционно представляет собой такой вид пре-

ступления, который включает в себя манипуляции с личными данными дру-

гих людей. Сами действия киберпреступника уголовно наказуемы, так как их 

цель – злонамеренное получение информации для причинения материально-

го или иного ущерба третьему лицу. Важно понимать, что способ кибермо-

шенничества представляет собой использование цифровых технологий. 

Из данного определения можно отдельно вынести способ совершения 

преступления в сфере компьютерной информации. Он может быть как 

сложным – создание поддельного сайта, так и довольно простым – получе-
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ние информации обманным путем. Причем информация может быть любой, 

начиная с даты рождения, заканчивая паспортными данными. Так как же 

преступник понимает, кого он может обмануть и как он может обмануть?  

С одной стороны, все зависит от способностей самого кибермошен-

ника, от его способностей к убеждению и способности расположить жертву 

к себе. С другой же стороны все может зависеть от того, как сильно жертва 

склонна к рисковым и необдуманным поступкам, на сколько человек до-

верчив по отношению к другим людям: «чем внимательнее и рациональнее 

человек, чем выше его когнитивные способности и чем больше времени у 

него на то, чтобы подумать, тем меньше шансов на успех у мошенника»1. 

Интересно будет отметить, что жертвами мошенничества становятся 

как люди с образованием, так и без него. Однако, чем более образован че-

ловек, тем меньше у преступника шансов на то, что такая жертва отклик-

нется на что-то массовое. Хотя, более открытый к знаниям человек и более 

обеспеченный чаще других попадается на схемы мошенничества, связан-

ные с инвестициями.  

Наиболее распространенным мнением считается, что частой жерт-

вой мошенничества становятся пожилые люди, но так ли это на сегодняш-

ний день? Как показывает статистика МВД России2, за 2020 год увеличи-

лось количество мошеннических посягательств. Причем, стоит отметить, 

что в этот период злоумышленники стали чаще применять для хищения 

денежных средств информационно-телекоммуникационные технологии. 

Помимо этого, жертвами таких преступлений в большинстве своем стано-

вились люди в возрасте от 30 до 39 лет. 

Под фактор риска попадают люди, что имеют сниженный самокон-

троль и проявляют высокую активность в социальных сетях, а также лица, 

склонные совершать импульсивные траты.  

Тем не менее, самым главным оружием в руках мошенников стано-

вятся человеческие эмоции. Именно под них чаще всего подстраиваются 

преступные лица. Они взращивают в жертвах страх, чувство вины или же 

иное эмоциональное возбуждение и под давлением заставляют совершать 

необдуманные иррациональные действия.  

                                                           
1 Helen S Jones, Towse JN, Race N, Harrison T. Email fraud: The search for psychological predictors 

of susceptibility. PLoS One. 2019 Jan 16; 14 (1) 
2 Открытые данные МВД России статистики о состоянии преступности в Российской Федера-

ции за 2020 год [Электронный ресурс] 

https://мвд.рф/reports/item/2042256/?ysclid=m4b0o382m7861924018 (дата обращения: 

04.12.2024, доступ свободный) 

https://мвд.рф/reports/item/2042256/?ysclid=m4b0o382m7861924018
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Таким образом, стоит отметить, что жертвой мошенничества может 

стать любое лицо, независимо от возраста, пола и статуса. Ведь нередки 

случаи, когда обманывают даже самых высокопоставленных людей1. 

 

 

Шайхутдинова З. З. 

Российский государственный университет правосудия 

Казанский филиал 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Закирова Э. Ф. 

ИЗМЕНЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ПОРЯДКА УНИЧТОЖЕНИЯ 

И ХРАНЕНИЯ СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ  

Уголовно-процессуальный кодекс является динамично развивающим-

ся нормативным актом, стабильно претерпевающим изменения. Прежде 

всего, это связано с развитием, а соответственно с усложнением обще-

ственных отношении. Уголовный процесс активно реагирует на данные 

изменения, а соответственно постоянно совершенствуется, что находит 

отражение в нормах соответствующих статей.   

Роль вещественных доказательств в уголовном процессе имеет 

огромное значение. Они могут служить ключевым аргументом в пользу 

виновности или, напротив, невиновности обвиняемого лица. С изъятых 

предметов и объектов снимается информация, берутся и анализируются 

отпечатки пальцев, похищенные вещи подвергаются оценочной эксперти-

зе, а по следам крови делаются выводы о расположении участников пре-

ступления и многое другое. Таким образом, их значение в процессе рас-

смотрения дела трудно переоценить, однако после завершения судебного 

разбирательства, они очевидно теряют свою необходимость, а некоторых 

случаях могут служить орудием или объектом новых преступлений. Соот-

ветственно возникает важный вопрос, как решить судьбу данных вещей 

и что сними делать в дальнейшем? 

По общему правилу, судьба вещественных доказательств определяется 

одновременно с вынесением окончательного решения по уголовному делу. 

После этого все уголовно-процессуальные отношения прекращаются.  

                                                           
1 Открытые данные НТВ. В Москве экс-прокурор отдал мошенникам 20 млн рублей [Элек-

тронный ресурс] http://www.ntv.ru/novosti/2833518/?ysclid=m4b3zg8cmd556850462 (дата обра-

щения: 04.12.2024, доступ свободный) 

http://www.ntv.ru/novosti/2833518/?ysclid=m4b3zg8cmd556850462
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До недавнего времени не было определенной регламентации каса-

тельно судьбы вещественных доказательств, которые фигурировали по де-

лам о незаконном обороте и производстве спиртосодержащей продукции, 

однако после внесения изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

данный момент был урегулирован. 

Теперь же, начиная с 9 июня 2024 года, согласно пункту 7 части 2 

статьи 82 УПК РФ от 18 декабря 2001 года «этиловый спирт, алкогольная 

и спиртосодержащая продукция, предметы, которые используют для про-

изводства и оборота такого спирта и продукции, хранят до получения ре-

зультатов исследования. После этого их уничтожают, утилизируют или 

реализуют. Ранее их могли хранить и после проведения необходимых ис-

следований».1 

Предполагается, что данные изменения были введены в первую оче-

редь в связи с тем, что вероятно на практике возникали сложности по хра-

нению данных вещественных доказательств. К тому же, после исследова-

ния данных предметов, они теряли свою процессуальную значимость. Со-

ответственно поэтому и было принято решение уничтожать их, не дожи-

даясь окончания уголовного дела.  

 

 

Шакиров А. М. 

Всероссийского государственного университета юстиции  

 (РПА Минюста России), Казанский филиал 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Ефремова М. А.  

ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПЕРЕДАЧИ ПОД НАДЗОР 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОД НАДЗОР РОДИТЕЛЕЙ ИЛИ 

ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ, ЛИБО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА КАК МЕРЫ 

ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В большинстве случаев передача несовершеннолетних под надзор 

осуществляется в рамках формального процесса, где акцент делается на 

соблюдение юридических процедур, а не на реальную помощь и поддерж-

ку как самим подросткам, так и их семьям. Это приводит к тому, что мно-

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (УПК РФ) 

// СЗ РФ. 2001 № 52 (ч. 1). Ст. 4921. 
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гие несовершеннолетние, попадая под надзор, не получают необходимых 

ресурсов для изменения своего поведения и улучшения жизненных усло-

вий. В результате, несовершеннолетние остаются в условиях, способству-

ющих дальнейшему девиантному поведению, что в конечном итоге при-

водит к росту уровня преступности среди молодежи.  

Как отмечает Е. Н. Федотова, казуистическая, оценочная формули-

ровка нормы, регулирующей применение ПМВВ (ч. 1 ст. 90 УК РФ), в со-

ответствии с которой «несовершеннолетний ... может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если будет признано, что его исправление 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер воспита-

тельного воздействия», не устанавливает для суда никаких ориентиров 

и четких критериев, позволяющих признать, что исправление несовер-

шеннолетнего может быть достигнуто посредством применения данных 

мер.1  

Необходимо признать, что эффективность применения данной меры 

зачастую оказывается под вопросом. Отсутствие четких критериев для 

определения необходимости передачи под надзор, а также недостаточная 

разработка механизмов сопровождения и контроля за исполнением нало-

женных ограничений не редко приводят к тому, что такая мера становится 

формальной и не решает проблему правонарушений несовершеннолетних.  

Таким образом, необходимо разработать четкие критерии для при-

менения данной меры, ввести обязательное сопровождение несовершен-

нолетних в процессе их передачи под надзор, включающие в себя : закреп-

ление УИИ ФСИН России в качестве специализированного государствен-

ного органа, осуществляющего исполнение ПМВВ; включение несовер-

шеннолетних, в отношении которых применяются ПМВВ, в сферу дей-

ствия Федерального закона от 06.02.2023 № 10-ФЗ «О пробации в Россий-

ской Федерации»; разработка подзаконного нормативного правового регу-

лирования порядка исполнения каждой из четырех предусмотренных УК 

РФ мер. 

 

 

                                                           
1 Федотова, Е. Н. Принудительные меры воспитательного воздействия: проблемы эффективно-

сти // Известия Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 2019. 

Т. 9, № 1(30). С. 78–83. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ СУДЕЙ В СУДАХ 

ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

В современной России продолжает расти уровень коррупции, в том 

числе и в судебной системе. Коррупция была и остается слабым местом 

в российской судебной системе. Громкие судебные дела о коррупции при-

влекают к судам большое внимание средств массовой информации, 

а судьи подвергаются пристальному вниманию общественности. Когда 

судьи последовательно приходят к одним и тем же выводам, это указыва-

ет, как минимум, на общее понимание принципов справедливости и доб-

росовестности. Коррупция – это не только правовая проблема, но и мо-

ральная, поэтому основные решения по стандартам антикоррупционного 

поведения судей должны быть обоснованы с точки зрения права и этики. 

Под антикоррупционным поведением судей понимается такое пове-

дения субъектов (судей), которые могли бы осуществлять действия кор-

рупционной направленности, однако, в силу своего нравственно-

социального выбора, предпринимают все действия по уменьшению кор-

рупционных признаков в различных сферах своей деятельности.   

Чтобы предложить меры по совершенствованию мер противодей-

ствия коррупции в судебной системе, законодательные и политические 

подходы должны быть структурированы и концептуализированы более 

реально, чем подходы к иным правонарушениям. 

Если говорить о нравственно-моральном аспекте вопроса, то каче-

ства, которыми должен обладать судья: добросовестность, беспристраст-

ность, принципиальность, гуманность, честность, чувство долга, справед-

ливость.  

Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственно-

сти, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, до-

рожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет су-

дебной власти и причинить ущерб репутации судьи. 
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Моральным и нравственным качествам судья должен соответство-

вать как при исполнении своих должностных обязанностей, так и пребы-

вая в отставке. Правовые и этические требования по предупреждению 

коррупционных проявлений работниками аппарата суда в служебной дея-

тельности отражены в различных правовых актах Российской Федерации, 

а также особое внимание мы обратили на Кодекс этики и служебного по-

ведения государственных гражданских служащих, благодаря которому 

формируется должная мораль и нравственность, авторитет и должное 

уважение к государственной гражданской службе, а также кодекс является 

мерой самоконтроля для государственных гражданских служащих. 

Принцип открытости правосудия в современных условиях судебной 

власти позволяет как ей самой, так и гражданскому обществу осуществ-

лять контроль за соблюдением судьями этических норм и установок, что 

в конечном итоге помогает развитию и укреплению института уважения 

к суду, а также содействует поиску новых концепций эффективности осу-

ществления судебной власти в виде принципа взаимодействия суда не 

только со сторонами судебного процесса, но и с социумом в целом. 

Мы предлагаем законодательно закрепить требование письменного 

оформления замены судьи с указанием оснований такой замены и порядка 

формирования нового состава суда; такого рода процессуальный документ 

должен приобщаться к материалам дела. Выдвигаем предложение 

о предоставлении лицам, участвующим в деле, права обжаловать решения 

о замене судей, принятые председателем суда и иными уполномоченными 

лицами, а также об установлении последствий удовлетворении такой жа-

лобы – незамедлительного прекращения производства по делу и формиро-

вания нового состава суда. 

Мы полагаем, что необходимо расширить смысловое содержание 

категории «заинтересованность», используемую применительно к судьям 

для целей процессуально-правового регулирования формирования состава 

суда. Однако у судьи может иметься личная прямая или косвенная заинте-

ресованность, связанная не с материально-правовыми последствиями вы-

несения и вступления в законную силу судебного акта, которым дело раз-

решается по существу, а с последствиями принятия процессуальных ре-

шений. 
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ИГРОВОЙ МОТИВ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Преступность несовершеннолетних остается важной социальной про-

блемой, требующей глубокого анализа и понимания. Одним из важных ас-

пектов, заслуживающих внимания, является игровой мотив, который мо-

жет побуждать подростков к совершению преступлений.  

Под игровым мотивом в данном контексте стоит понимать побужде-

ние, стремление несовершеннолетнего лица к действиям преступного ха-

рактера с целью получения удовольствия от их совершения и извлечения 

из этого острых ощущений, что в свою очередь вытекает из поиска раз-

влечений, попытки несовершеннолетнего провести досуг антиобществен-

ным способом. 

Часто, игровой мотив связан с психологическими предпосылками 

и стремлением к риску. Так, Д. В. Устинов в своей работе отмечает «пси-

хологической основой рискового поведения небезосновательно считаются 

основные психологические новообразования периодов становления: юно-

шеское стремление к самопознанию и предваряющее его подростковое 

становление я концепции»1. Выделяя его слова, очевидным выделяется 

факт недостаточного становления личности несовершеннолетнего, а также 

его интересом к исследованию себя самого, что в свою очередь может 

привести к ювенальной преступности. 

В своей работе Устинов Д. В. также группирует игровой мотив по 

стремлению к актерской игре и стремлению к состязательности среди 

сверстников. 

Так под состязательностью следует понимать «стремление несовер-

шеннолетних выделение себя среди других как способ обособления, 

а с другой стороны интеграцию, как способ к взаимодействию»2. Под ак-

терской игрой понимают получение острых эмоций от осознания самого 

                                                           
1 Устинов Д. В. // Психологические предпосылки формирования игрового преступного мотива 

противоправного имущественного поведения у несовершеннолетних правонарушителей // Мир 

науки. Педагогика и психология. – 2021. – С. 5. 
2 Там же. – С. 7. 
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факта наличия наблюдателя за противоправным деянием как причина иг-

рового мотива совершения преступления несовершеннолетним. 

Однако следует также отметить работу С. С. Барановой, где она под-

мечает эмоциональною впечатлительность несовершеннолетних «значи-

тельная часть противоправных деяний совершается из озорства, непра-

вильной оценки ситуации, стремления показать «мужские» черты характе-

ра, из следования чужому влиянию.»1 

Таким образом, основными критериями игрового мотива, а соверше-

нии преступлений несовершеннолетними является особенность психоло-

гического аспекта неполноценно сформированного лица, его потребность 

в одобрении окружением и склонность к риску и иным антиобщественным 

действиям, посредством чего достигается эмоциональное удовлетворение 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГЕНОЦИДА В СОВРЕМЕННОМ 

УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Не представляется возможным отрицать и оспаривать негативную 

направленность геноцида, его способность к порождению волнений, стра-

ха и конфликтов как среди людей, наций, народов, так и среди государств 

и международного сообщества в целом. Опасность и ужасающие послед-

ствия такого явления обусловены историческим опытом человечества, а 

само понятие нашло свое отражение как на государственном уровне, 

включая уголовное законодательство Российской Федерации, так и на 

международном («Конвенция о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него»). 

Само понятие «геноцид» было сформулировано не так давно, а имен-

но в XX веке. Оно имеет преимущественно греко-латинское происхожде-

ние, состоящие из двух слов, соединенных в одно: «genos», означающее 

«род», «племя», и «cide», означающее «убийство». 

                                                           
1 Баранова С. С. // Особенности мотивов несовершеннолетних при совершении преступлений 

против жизни и здоровья // Молодой ученый. – 2021. – № 47(389). – С. 154–156. 
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Касательно российского уголовного права геноцидом могут призна-

ваться любые действия, которые направлены на полное или частичное 

уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы 

как таковой путем убийства членов этой группы, причинения тяжкого 

вреда их здоровью. Сюда же законодатель относит и насильственное вос-

препятствование деторождению этих групп, принудительной передачи де-

тей, насильственного переселения либо иного создания жизненных усло-

вий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы. 

К тому же смыслы формулировок в Уголовном Кодексе касательно 

геноцида и убийства, причинения тяжкого вреда и др. имеют опреде-

ленные сходства, в связи с чем могут возникать проблемы в правильной 

квалификации тех или иных преступлений и их дифференциации для 

правильного и соразмерного общественно опасному деянию назначения 

наказания. 

В связи с вышесказанным существует необходимость наиболее вер-

ного отграничения геноцида от смежных составов преступлений, а именно 

от преступлений против личности, преступлений экстремистской направ-

ленности, а также от иных видов преступлений против мира и безопаности 

человечества. 

Человечество уже сталкивалось с геноцидом в своей истории, и его 

воздействие нашли крайне разрушительные последствия на весь мир в це-

лом. Поэтому представляется возможным и одновременно необходимым 

уделение более пристального и тщательного внимания данному вопросу, 

чтобы не повторить печальный, бесчеловечный опыт и пресечь возмож-

ность человечеству вновь его пережить. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ СБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Киберпреступления становятся все более распространенными в со-

временном цифровом мире. Сложно найти сферу жизни, где технологии не 

играют ключевую роль, что делает их мишенью для злоумышленников. 
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На первый взгляд может показаться, что доказательства таких преступле-

ний достаточно легко собрать, сохранить и использовать, так как они 

представляют собой уже сохранившиеся в электронных базах данные. Од-

нако все обстоит куда сложнее. Проблемы здесь начинаются с самого про-

цесса обнаружения преступления и продолжаются вплоть до представле-

ния собранных доказательств в суде. 

Сбор цифровых доказательств представляет собой сложный процесс. 

Главная сложность здесь заключается в том, что цифровая информация 

легко изменяется, удаляется или становится недоступной. Киберпреступ-

ники все чаще используют сложные методы шифрования и удаленные 

серверы, которые физически могут находиться за пределами страны. Ино-

гда преступление и вовсе нельзя привязать к конкретному человеку, так 

как используются прокси-сервисы, украденные учетные записи и исполь-

зование данных других личностей, вплоть до изменения голоса с помощью 

нейросетей. Даже если уполномоченные лица получают доступ к данным, 

возникает вопрос о законности их получения, так как нарушение процеду-

ры делает доказательства недействительными, что дает преступникам 

шанс избежать ответственности. 

Другой проблемой здесь является нехватка квалифицированных 

специалистов, способных работать с такими делами. Чтобы понять и ин-

терпретировать цифровые следы, недостаточно просто уметь работать 

с компьютером. Здесь нужны навыки в области цифровой криминалисти-

ки, программирования, знаний о современных способах атаки. Многие 

юристы и судьи, которые рассматривают подобные дела, зачастую недо-

статочно понимают технические аспекты представленных доказательств. 

Это может привести к неправильной оценке улик или их вовсе их неис-

пользованию. 

Изучение этой темы в настоящее время необходимо в связи с тем, 

что оно поможет улучшить процесс доказательства вины. При понимании 

лицами, осуществляющими расследование, аспектов сбора, хранения 

и анализа цифровой информации увеличится количество успешных рас-

крытий преступлений. Помимо этого, детальное изучение цифровых следов 

поможет в отслеживании новые схем преступников, что позволит разраба-

тывать эффективные меры по предупреждению подобных преступлений.  

Важность изучения данной проблемы заключается не только в по-

мощи в расследованиях преступлений и применении этих доказательств 

в судебных разбирательствах, но и в развитии систем кибербезопасности 
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в целом. Компании, которые понимают риски, связанные с киберугрозами, 

могут внедрять меры для предотвращения атак еще на этапе их планиро-

вания. Более того, работа с цифровыми доказательствами мотивирует раз-

работку новых технологий в области шифрования, защиты данных и даже 

искусственного интеллекта, который способен помогать в расследованиях. 

Подводя итог, анализ проблем сбора и использования доказательств 

в киберпреступлениях является вопросом, затрагивающим все аспекты 

цифровой жизни, от личной безопасности персональных данных до наци-

ональной стабильности. Успех в решении этих вопросов зависит от со-

трудничества специалистов разных областей, включая право, информаци-

онные технологии и управление. Только так можно выстроить систему, 

которая эффективно противостоит современным вызовам. 

 

 

Юлдашев А. К. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д.ю.н., доц. Бегишев И. Р. 

РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В БОРЬБЕ 

С КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯМИ 

В цифровом пространстве практически отсутствует понятие границ. 

Интернет не знает барьеров: персональные данные, деньги перемещаются 

мгновенно на огромные расстояния вместе с преступлениями, что делает 

киберпреступления одной из самых сложных форм преступной деятельно-

сти для расследования. Для стран не представляется возможным в полной 

мере справиться с такой проблемой в одиночку, в связи с чем междуна-

родное сотрудничество в этой области не просто важно, оно жизненно 

необходимо. 

Преступники используют глобальную сеть интернет в свою пользу. 

Взлом серверов, кража данных, фишинг-атаки или мошенничество – часто 

это дело рук преступных групп, члены которых разбросаны по разным 

уголкам планеты. Предположим, что преступление совершается из одной 

страны, сервера находятся в другой, а жертвы – в третьей. Очевидно, что 

для решения подобных дел нужно приложить колоссальные усилия, чтобы 

довести дело до судебного разбирательства. Также, на этом примере ста-
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новится понятно, что без совместной работы правоохранительных органов 

из разных государств это становится практически невозможно. 

Международное сотрудничество в борьбе с киберпреступлениями 

в этой стезе представляется не просто обменом информацией, а синхрони-

зацией законов, координацией действий и совместными операциями. Но 

в настоящий момент здесь может возникнуть множество проблем. К при-

меру, это правовые различия в разных странах, ведь то, что считается пре-

ступлением в одной стране, может быть законным в другой. Или сложно-

сти с экстрадицией, когда преступника не хотят выдавать из-за отсутствия 

соглашений. Другой проблемой является доступ к данным. Международ-

ные корпорации, такие как «Google», часто находятся в одной стране, 

а пользователи – по всему миру. Здесь возникает вопрос о том, у какого 

субъекта есть право запрашивать данные таких пользователей, и как обес-

печить, чтобы законность этого процесса. 

Технические сложности добавляют еще больше препятствий к такому 

разбирательству. Преступники используют зашифрованные каналы связи, 

а данные могут быть стерты до запроса их органами. Помимо этого, очевид-

ным является и препятствия в виде языковых барьеров и нехватки специали-

стов, разбирающихся и в технической, и в юридической стороне вопроса. 

Рассматривая эти вопросы, международное сотрудничество пред-

ставляется одним из лучших способов, направленных на успешную борьбу 

с киберпреступлениями. Такое сотрудничество поможет создать более 

оперативную систему предупреждений о новых способах кибератак. 

Например, если в одной стране заметили всплеск мошеннических писем, 

эта информация может быть быстро передана другой, что даст другим 

государствам время для подготовки. Совместные расследования в этом 

ключе тоже представляются эффективной мерой, так как они позволят 

быстрее и точнее выявлять преступников.  

Помимо этого, международное сотрудничество в разработке новых 

стандартов защиты данных, различных международных договоров и со-

глашений поможет быстрее реагировать на угрозы, а также может мотиви-

ровать страны инвестировать в повышение квалификации своих специали-

стов, которые смогут работать на международном уровне. 

Подводя итог, стоит сказать, что международное сотрудничество 

в борьбе с киберпреступлениями представляет собой не столько механизмы 

и законы, сколько готовность стран объединяться для достижения общей це-

ли в виде безопасного интернета и глобального снижения преступности. 
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Яруллина А. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н, доц. Ибрагимова Н. М. 

ОСОБЕННОСТИ СТАДИЙ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Стадии уголовного процесса представляют собой ключевые элемен-

ты, обеспечивающие последовательность и законность в осуществлении 

правосудия. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные 

с каждой стадией уголовного процесса, их значимость для защиты прав 

граждан, а также современные вызовы и тенденции в уголовно-

процессуальном законодательстве. 

Актуальность стадий уголовного процесса обусловлена несколькими 

факторами, которые имеют значительное значение как для теории уголов-

ного права, так и для практики его применения:  

1. Правовая система и реформы. 

2. Защита прав человека.  

3. Оптимизация судебных процедур.  

4. Международные стандарты. 

5. Социокультурные аспекты. 

6. Научные исследования и практика. 

Стадии уголовного процесса: 

1. Предварительное расследование: Предварительное расследование 

начинается с момента поступления информации о преступлении и завер-

шается передачей дела в суд. Эта стадия включает в себя:  

– Возбуждение уголовного дела.  

– Сбор доказательств.  

– Обеспечение прав участников.  

2. Судебное разбирательство: На этой стадии дело рассматривается 

в суде. Судебное разбирательство делится на несколько этапов:  

– Подготовка к судебному разбирательству.  

– Основное судебное заседание.  

– Вынос приговора.  

3. Апелляционное производство: После вынесения приговора сторона 

обвинения или защиты может подать апелляцию. Важные аспекты этой 

стадии:  

– Пересмотр доказательств. 
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– Оценка законности действий суда первой инстанции. 

–Возможность изменения или отмены приговора.  

4. Исполнение приговора: Стадия начинается после вступления при-

говора в законную силу. Исполнение приговора включает в себя:  

– Реализацию наказания.  

– Обеспечение прав осужденного.  

– Мониторинг условий отбывания наказания. 

Таким образом, стадии уголовного процесса являются важными эле-

ментами правовой системы, обеспечивающими защиту прав граждан 

и справедливое применение закона. Каждая стадия играет свою роль в до-

стижении конечной цели – установления истины и обеспечения правосу-

дия. Понимание этих стадий помогает не только юристам, но и всем 

участникам процесса осознать свои права и обязанности. 
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Секция 

«СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ (ИСТОРИЯ, 

КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, СОЦИОЛОГИЯ, 

ФИЛОСОФИЯ)» 

 

 

Даутов А. А., Дорофеев Т. Н. 

Колледж Казанского инновационного университета  

г. Казань, Россия 

Н. рук.: преп. Гильманов Р. Э. 

ВЛИЯНИЕ КАСТОВОЙ СИСТЕМЫ НА ИНДИЙСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И ОБЩЕСТВО 

Цель работы: изучить влияние кастовой системы на индийское зако-

нодательство и на общественные отношения 

Задачи: рассмотреть исторические предпосылки влияния каст на со-

циум, изучить литературу по выбранной теме, рассмотреть примеры, про-

вести анализ полученной информации. 

Актуальность: Индия является одним из крупных и основных парт-

неров Российской Федерации. Понимание сложившегося в Индии соци-

ального положения и законов поможет лучше понимать и вести с Индии 

дипломатические и торговые отношения. 

Говоря о современной Индии, нужно учитывать ее неоднородность и 

большие региональные различия. Именно это и стало одной из главных 

причин разделения Британской Индии на Пакистан и саму Индию. Не-

смотря на то, что Индия преимущественно индуистская страна, в ней про-

живает около 300 миллионов мусульман. Такие религиозные различия тра-

диционно были способом выхода из кастовой системы. 

Нужно заметить, что дискриминационный характер кастовой систе-

мы продолжает влиять на общество, примером тому служит дискримина-

ция студентов из касты далитов в 2015 году в Центральном университете 

Хайдарабада, штат Теленгана. Исходя из вышесказанного можно сделать 

вывод, что кастовая система преимущественно негативно влияет на поли-

тическую и социальную обстановку Индии. Можно сказать, что сложилась 

ситуация борьбы между государственными элитами представленными 

представителями высших каст, занимающими высокое положения и угне-
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тенными кастами несмотря на то, что в индийском законодательстве за 

угнетение по кастовому признаку предусмотрена уголовная ответствен-

ность. 

 

 

Гарипова Л. С., Гумерова Д. Д., Галкина М. Ю.,  

Гайнетдинова М. Ю. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: д. соц. н., проф. Савельева Ж. В. 

СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО КАК ПРОТИВОРЕЧИВОЕ 

ЯВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОСТИ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ 

ДИСКУРС 

Цель тезисов – описать проблему суррогатного материнства в России. 

Задачи: определить теоретическую парадигму вопроса суррогатного мате-

ринства; рассмотреть феномен суррогатного материнства в зеркале обще-

ственного мнения; оценить фокус современных исследований суррогатно-

го материнства.  

Феномен суррогатного материнства вызывает дискуссии в сфере ре-

продуктивной медицины. Право на применение услуги суррогатной мате-

ри имеют лишь мужчина и женщина, состоящие в браке1. Некоторые мо-

гут вступать в суррогатное материнство из альтруистических мотивов, в то 

время как для других это может быть вопросом экономической выгоды.  

Религиозные точки зрения на суррогатное материнство также разли-

чаются2.  

Так, если православная церковь считает суррогатное материнство 

тяжким грехом, то буддизм одобряет рождение искусственным и есте-

ственным путем. В исламе, с одной стороны, сурматеринство – прелюбо-

деяние, с другой, это способ сохранить человеческий род. Мнения о пра-

вомерности вознаграждения за суррогатное материнство разделились, хотя 

коммерческая форма все чаще воспринимается как этически приемлемая.  

                                                           
1 Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. От 25.12.2023) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
2 Чеченкова Е.В. Отношение мировых религий к суррогатному материнству / Е.В. Чеченкова, 

А.И. Зарянкина, Н.В. Моторенко. – Текст: электронный // Проблемы здоровья и экологии. – 

2022. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-mirovyh-religiyk-surrogatnomu-

materinstvu/viewer (дата обращения: 18.04.24). 

https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-mirovyh-religiyk-surrogatnomu-materinstvu/viewer
https://cyberleninka.ru/article/n/otnoshenie-mirovyh-religiyk-surrogatnomu-materinstvu/viewer
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Исследования в Беларуси1 показывают преимущественно нейтральное или 

положительное отношение к суррогатному материнству, за исключением 

стран Ближнего Востока, где оно осуждается сильнее. В Польше2 суррогатное 

материнство одобряется преимущественно для гетеросексуальных пар, а не 

для однополых или одиноких. Религиозная принадлежность – главный фак-

тор, определяющий отношение к данной практике. Религиозные люди чаще 

выступают против суррогатного материнства и его легализации. 

Согласно данным исследования ВЦИОМа3 за 2013 и 2024 годы, боль-

шинство россиян считают суррогатное материнство важным и полезным яв-

лением. Особенно молодежь в возрасте от 18 до 35 лет с неполным высшим 

или высшим образованием выступает как наиболее поддерживающая группа. 

Горожане, особенно из столицы, также чаще принимают суррогатное мате-

ринство как норму.  

Так, данное исследование демонстрирует разнообразные точки зрения 

общества на суррогатное материнство. В частности, в Российском обще-

стве суррогатное материнство становится все более распространенной 

практикой. Это требует более глубокого теоретического и методологиче-

ского анализа. 

 

 

Емельянов И. С. 

Уральский государственный университет путей сообщения 

 г. Екатеринбург, Россия 

Н. рук.: к.и.н. Рябова Ю. В. 

РАСПАД СССР: МЕТОДОЛОГИЯ ПРОБЛЕМЫ 

Распад СССР, произошедший в 1991 году, можно считать одним из 

самых крупных геополитических событий XX века, который привел к су-

щественному изменению мирового порядка и международных отношений. 

                                                           
1 Салмина А.В. Об актуальных направлениях социологических исследований внедрения вспо-

могательных репродуктивных технологий в Беларуси – Текст: электронный // Журнал ГрГМУ. – 

2021. – № 4. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-aktualnyh-napravleniyah-sotsiologicheskih-

issledovaniy-vnedreniya-vspomogatelnyh-reproduktivnyh-tehnologiy-v-belarusi (дата обращения: 

19.04.2024). 
2 Денисова М. С. Суррогатное материнство в России и в мире: правовые вопросы и векторы со-

циологических исследований // Экономическая социология. – Т. 19. – 2018. – № 3. – С. 141–149. 
3 Суррогатное материнство: за и против // Официальный сайт ВЦИОМ. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/surrogatnoe-materinstvo-za-i-

protiv?ysclid=lv6nqy1ceh889327125 (дата обращения: 19.04.2024). 
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Актуальность темы заключается в том, что в современной отече-

ственной историографии нет единого мнения о причинах этого масштаб-

ного исторического события, при этом исследователи в своих суждениях 

опираются на разные методологические подходы.  

Цель данного исследования – выявление основных методологических 

подходов по вопросу причин распада СССР, которые присутствуют в оте-

чественной исторической науке.  

Задачи – проанализировать и представить существующие методоло-

гические подходы по вопросу выявления причин распада СССР. 

Основными методологическими подходами к изучению причин рас-

пада СССР среди отечественных ученых являются тоталитарный, модер-

низационный, имперский, марксистский, культурологический и социаль-

ной синергетики. 

Приверженцы идей тоталитарного подхода поставили своей целью 

найти критерии, которые дифференцировали бы западное общество от то-

талитарного. Они пришли к выводу, что в тоталитарном обществе сфор-

мирована особая форма власти, которая подавляет личность, воздействуя 

на нее силой или пропагандой, осуществляет полный контроль над жиз-

нью человека и указали на наличие в нем политических изъянов и нере-

формируемости, что все равно бы привело к отказу от него (Е. Т. Гайдар). 

Представители модернизационного подхода обратились к таким ас-

пектам, как социальные отношения и культура, неоднородность советско-

го общества и наличие собственных интересов, отличных от интересов 

власти. Они впервые стали рассматривать историю СССР как составляю-

щую мировой истории с присущими ей процессами, характерными и для 

других стран (А. А. Зиновьев, В. В. Алексеев и др.). 

Сторонники имперского подхода изучали характер взаимодействий 

между центром и периферией, особо тщательно рассматривая взаимоот-

ношения в элитах союзных республик и советского центра. По их мнению, 

имперское прошлое СССР – это и есть причина его распада, поскольку 

союз можно считать своего рода формой империи, где Москва является 

центром огромного многонационального государства (А. С. Барсенков , 

И. А. Вдовин  и др.). 

В рамках методологии советского марксизма исследователи считают, 

что гибель СССР – это событие, имеющее негативные для страны послед-

ствия, и было спланировано для подрыва мощи страны, что привело к ре-

ставрации капитализма в России (Г. А. Зюганов, С. Г. Кара-Мурза и др.). 
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Сторонники культурологического подхода считали, что именно про-

цесс перестройки сконцентрировал в себе всю тяжесть накопившихся про-

тиворечий прошлого, которые заключались в конфликте между уравни-

тельным массовым сознанием и жизненными потребностями общества, 

между неменяющимися ценностями и стремлением к росту и развитию 

(Ахиезер А. С.).  

Последний подход связан с идеями социальной синергетики, приме-

нение которых в истории несколько ограничено в связи со сложностью 

используемых понятий. Согласно этой теории, общество развивается не-

линейно и представляет из себя самоорганизующуюся систему, которая не 

связана с волей людей. В периоды стабильности общество находится в со-

стоянии равновесия, но под влиянием внешних и внутренних факторов 

оно нарушается и достигает своего апогея в точке бифуркации. Распад 

СССР это и есть точка бифуркации (Гомаюнов С. Г., Бранский В. П.). 

Таким образом, в рамках существующих методологических подходов 

причины распада СССР в отечественной историографии оцениваются 

неоднозначно. 

 

 

Ефремова Д. В. 

Поволжский государственный технологический университет 

г. Йошкар-Ола, Россия  

Н. рук.: д.фил.н., проф. Шалаев В. П. 

СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ИНСТИТУТА ТУРИЗМА 

Институт туризма, развиваясь под действием индивидуализма, имеет 

тесную взаимосвязь с эпохой модернити. Модернити представляет собой 

эпоху, характеризующуюся индустриализацией, урбанизацией и секуляри-

зацией, которая началась в конце XVIII века и продолжается до сих пор1. 

Туризм же стал продуктом этой эпохи. Целью исследование является 

определение способов стабилизации состояния общества с помощью ин-

ститута туризма.  

Влияние общества потребления на туризм заметно в нескольких 

направлениях. Во-первых, наблюдается увеличение спроса на туристиче-
                                                           
1 Глазунов Н. Г. Взаимодействие государства и общества в эпоху модернити // Вестник Мос-

ковского городского педагогического университета. Серия: Философские науки. – 2021. – № 2 

(38). – С. 17–24. 
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ские услуги, поскольку все больше людей стремятся к новым впечатлени-

ям и культурным продуктам. Во-вторых, растет спрос на индивидуальный 

подход к потребностям туристов, которые становятся более требователь-

ными и ожидают высокого уровня сервиса и уникальных предложений. 

Компании разрабатывают персонализированные программы и маршруты, 

учитывая интересы и предпочтения каждого клиента. Третье направление 

влияния - изменение восприятия путешествий. Люди все чаще рассматри-

вают их как возможность приобретения новых товаров и услуг, а не про-

сто как способ отдыха и получения новых впечатлений. В результате, ту-

ристические направления активно развиваются и расширяются в сторону 

потребительских сегментов рынка. 

Институт туризма становится комплексным индикатором состояния 

общества по нескольким причинам: туризм отражает экономическое по-

ложение страны, туризм демонстрирует культурное разнообразие, туризм 

влияет на экологию, туризм отражает социальные изменения, туризм от-

ражает политическую ситуацию.  

Современный человек сталкивается со многими сложностями, возник-

шими в результате модернити, а институт туризма позволяет решить их: 

1. Стремление к свободе. Ограничения, связанные с работой, личной 

жизнью, саморазвитием и самореализацией, не позволяют человеку удо-

влетворять одну из фундаментальных человеческих ценностей. Туризм 

выступает ключом к свободе, позволяя людям выбраться из рутины и от-

крыть новые перспективы, самостоятельно составить маршрут путеше-

ствия.  

2. Сложности в личной и семейной жизни. Развитие индивидуализма 

и лжестандартов, современный ритм жизни привели к значительной 

трансформации института семьи. Институт туризма позволяет с помощью 

своих инструментов минимизировать данные негативные влияния. К ин-

струментам можно отнести: совместное планирование и семейный отдых, 

туризм как часть семейных традиций, личное развитие. 

3. Зависимость от социальных сетей. Согласно исследованиям Ме-

диаскоп, свыше 85% россиян старше 12 лет регулярно пользуются соци-

альными сетями, проводя там в среднем 3 часа 52 минуты в день. Моло-

дые люди в возрасте от 12 до 24 лет проводят в интернете почти 6 часов 

ежедневно1. Институт туризма способен предоставить альтернативные 

                                                           
1 Официальный сайт исследовательской компании Медиакоп [Электронный ресурс]. URL: 

https://mediascope.net/news/2654610 (дата обращения: 22.10.2024). 
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способы проведения времени и взаимодействия с миром: новые знаком-

ства офлайн, спорт и активный отдых, цифровой детокс. 

Институт туризма, выступая мощным инструментом оздоровления 

общества, способен поддерживать психоэмоциональное состояние челове-

ка, укреплять социальные связи, как следствие увеличивать работоспособ-

ность, минимизировать возникновение конфликтных ситуаций, а значит 

укреплять состояние общества.  

 

 

Ильязарова Д. В. 

Казанский инновационный университет им. В.Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия  

Н. рук.: ст.преп. Борисова Н. Р. 

КЛУБЫ МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ КАК ФОРМА РАБОТЫ 

С МОЛОДЫМИ И БУДУЩИМИ ИЗБИРАТЕЛЯМИ 

В настоящее время в Российской Федерации набирает обороты раз-

витие Клубов молодых избирателей – добровольных объединений совре-

менной молодежи, основной целью которых выступает формирование ее 

активной жизненной позиции. В субъектах Российской Федерации созда-

ны и функционируют разнообразные формы молодежных объединений, 

которые позиционируют себя как образовательные и научные центры под-

готовки молодежи к участию в выборах. Данная практика требует деталь-

ного изучения и институционализации на основе обобщения наиболее эф-

фективных практик.  

Важная роль в решении поставленной задачи уделяется работе 

с впервые голосующими избирателями. Одним из эффективных форматов 

работы с впервые голосующими гражданами являются встречи и меропри-

ятия в рамках работы Клубов молодых избирателей. Через выборы пред-

седателя, секретаря и Совета клуба, и мероприятий с участием депутатов, 

глав муниципальных образований и лидеров общественного мнения моло-

дежь должна стать полноценным, активным заинтересованным участни-

ком избирательного процесса и общественной жизни страны. 

На основе анализа работы Клуба молодых избирателей Нижнекам-

ского муниципального района Республики Татарстан мы предлагаем Цен-

тральной избирательной комиссии Российской Федерации, Министерству 
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просвещения Российской Федерации и Министерству науки и высшего 

образования Российской Федерации: 

1. Продолжить системную работу с молодыми избирателями, рас-

сматривая для повышения уровня электоральной сознательности и актив-

ности молодежи разнообразные формы работы. 

2. Рассмотреть возможность закрепления во ФГОС по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция прохождения ознакомительной 

практики в качестве наблюдателей и членов участковых избирательных 

комиссий на выборах и референдумах всех уровней. 

3. Рассмотреть возможность закрепления в качестве факультативной 

дисциплины в образовательных организациях основного общего, среднего 

и профессионального образования курс «Клуб молодых избирателей» для 

повышения уровня электорального сознания и электоральной активности 

современной российской молодежи. 

 

 

Ильин М. А. 

Российский государственный университет правосудия 

Приволжский филиал 

г. Нижний Новгород, Россия 

Н. рук.: к.ф.н. Собко Р. В. 

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СУДЕБНОЙ ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ 

Искусство любого красноречия начинается с работы над текстом, 

т.е., прежде всего, над словом, которое может стать мощным оружием 

в руках того, кто знает, как им пользоваться. Важно понимать, что в руках 

специалиста лежат судьбы многих людей, и в зависимости от понимания 

языковые единицы могут сыграть решающую роль в жизни каждого из 

них, что, несомненно, является важной причиной пристального внимания 

к роли языковых средств выразительности в судебной ораторской речи 

юриста. Так, юрист Владимир Данилович Спасович активно использует 

в своих речах многие средства выразительности, но чаще всего прибегает, 

по разным причинам, к использованию фразеологических оборотов 

и сравнений.1 

                                                           
1 Сергеич П. Искусство речи на суде. М., 2016. С. 73 



350 

Владимир Данилович Спасович – русский юрист-правовед, извест-

ный адвокат XIX века, речи которого отличались строгой композиционной 

структурой, серьезной аргументирующей базой и тщательной подготов-

кой, в том числе и к отбору языковых средств выразительности. 

Владимир Данилович Спасович активно использует в своих речах 

многие средства выразительности, но чаще всего прибегает, по разным 

причинам, к использованию фразеологических оборотов и сравнений. 

Так, цель научно-практической работы заключается в проведении 

анализа употребления идиом в судебной ораторской речи (на примере 

анализа речей В.Д. Спасовича).1 

В настоящее время возрос интерес к языку судоговорения в связи 

с восстановлением суда присяжных, а значит, и к средствам выразитель-

ности, которые помогают сделать речь образной и способствуют более 

полному восприятию услышанного или прочитанного, следовательно, до-

стижению коммуникативного намерения говорящего, так как ораторская 

речь должна быть направлена на слушателей с целью возбуждения эмпа-

тии – способности человека проникнуться эмоциями. Важно понимать, что 

в руках специалиста лежат судьбы многих людей, и в зависимости от по-

нимания языковые средства могут сыграть решающую роль в жизни каж-

дого из них, что и определяет актуальность проведенного исследования. 

Так, например, в речи перед судебной палатой по делу Давида и Николая 

Чхотуа (Тифлисское дело) можно проанализировать использование фра-

зеологических оборотов, которые чаще всего относятся к фразеологиче-

ским единствам2. 

Использование таких фразеологизмов как: идти окольными путями, 

якорь спасения, перекидывается воздушный мостик, играть на нервах, де-

лает ему под козырек – помогает сделать речь живой и наглядной, направ-

ленной на слушателя с целью возбуждения эмпатии. 

Предполагаемые результаты исследования связаны с тем, что фра-

зеологические обороты очень часто используются в ораторской речи 

В. Д. Спасовича и служат одним из ярких стилистических средств, позво-

ляющих сделать речь более яркой и убедительной, образной и красочной. 

Они оживляют язык, благодаря чему он становится эмоциональным и вы-

                                                           
1 Хьюмс Д. С. Секреты великих ораторов. Говори как Черчилль, держись как Линкольн / Пере-

вод на русский и оформление изд. ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2012. - 123 с. [Электронный 

ресурс]. – URL-адрес: https://readme.club/books/178_sekrety-velikih-oratorov.pdf (дата обраще-

ния: 22.11.2024). 
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разительным. «Чем больше различия в предметах сравнения, тем неожи-

даннее черты сходства, тем лучше сравнение»1. 

 

 

Иоганнес И. С. 

Кузбасский институт ФСИН России 

г. Новокузнецк, Россия 

Н. рук.: к.ф.н., доц. Ковыршина С. В. 

ОСУЖДЕННЫЙ КАК АНТРОПОЛОГИЧЕЧКАЯ МОДЕЛЬ 

Каждая историческая эпоха, каждый мыслитель предлагали и пред-

лагают нам различные концепты и модели сущности человека. Антропо-

логический поворот, начиная с Сократа, до сих пор не дал нам четкого 

представления о природе человека. Его многомерная и противоречивая 

природа создают различные антропологические образы: «человек – рели-

гиозный», «человек – смеющийся», «человек политический», «экономиче-

ский человек» и т.п.  

Процесс гуманизации обратил наше внимание на такую модель как 

«человек – осужденный». Растет преступность, увеличивается количество 

людей, привлекаемых к уголовной ответственности (по статистике треть 

населения России имеют судимость –это около 35 % всех граждан), следо-

вательно, можно говорить о формировании некой антропологической 

и онтологической модели. Выявление сути данной модели – цель нашей 

работы. 

В англоязычном мире, в XVIII и начале XIX века, термин «осужден-

ный» использовался для описания большого количества преступников, ко-

торые населяли британские тюрьмы. Вначале многих из них отправляли 

в колонии Америки, такие как Мэриленд, Вирджиния и Джорджия, в каче-

стве недорогой рабочей силы. Позже британское правительство обратило 

внимание на восточное побережье Австралии как на подходящее место 

для создания исправительной колонии. В 1787 году первый флот кораб-

лей-транспортов доставил осужденных в Австралию. 

В своей книге «Понятие политического», опубликованной в 1927 го-

ду, Карл Шмитт, известный немецкий теоретик политики и права, утвер-

ждал, что все теории государства и политические идеи могут быть оцене-

                                                           
1 Спасович В. Д. Статьи, диссертации, лекции юридического содержания // Собрание сочине-

ний В. Д. Спасовича: в 10 т. – СПб., 1890. – Т. 3. – 544 с. 
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ны с точки зрения антропологии и разделены на две категории в зависимо-

сти от того, считается ли человек по своей природе злым или добрым. 

Он подчеркивал, что решающим фактором является ответ на вопрос о том, 

является ли человек опасным или безопасным, рискованным или безвред-

ным, нерискованным. 

Само понятие «осужденный» не означает, что человек лишен свобо-

ды, потому что выносятся приговоры, которые подразумевают условное 

лишение свободы, ограничение свободы или исправительные работы. 

«Осужденный» – это некий инвариант, поддающийся классификации, ана-

лизу и изучению. Отличительной чертой такого модели – наличие факта 

совершения преступления; противоправного деяния, в основе которого – 

общественный вред. Осознание или не осознание этого действия, призна-

ние или непризнание вины – это инварианты данной модели.  

Безусловно, осужденный – девиантная модель поведения, сочетаю-

щая в себе как биологические, так и социальные моменты (условия, при-

чины, последствия). Наличие внешней атрибутики, стилей поведения, 

символики, т. е. материальных, культурных и духовных носителей позво-

ляют нам говорить об институционализации данной модели. 

 

 

Клинова Д. А. 

Колледж Казанского инновационного университета  

Чистопольский филиал 

г. Чистополь, Россия 

Н. рук.: к.и.н., доц. Гайфутдинов А. А. 

ВКЛАД В ПОБЕДУ И МИРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

ПОЛОСУХИНЫХ 

В конфликтные годы героизм вдохновляет соратников, а пережившие 

испытания учат ценности свободы и справедливости. В настоящее время 

тема Великой Отечественной войны является очень актуальной, молодое 

поколение стремится узнать не только историю войны, но и историю тех, 

кто добыл нам победу. В этой связи интересным является биография, во-

енная и трудовая жизнь отца и сына Полосухиных. 

В ходе Великой Отечественной войны в 1942 году в ряды Красной 

армии был призван мой прапрадедушка Полосухин Федор Иванович 

(1902-1943 гр.), который родился в городе Чистополе Татарской АССР. 
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Перед войной Федор Иванович работал в Ивановкой области простым ра-

бочим. Еще в свои 18 лет стал служить на линейном корабле «Марат» 

в Кронштадте простым матросом с 1920 до 1940 года. Прослужил он там 

пол жизни, в дружной команде матросов. Здесь же у него родился сын Ев-

гений – мой прадед.  

Федор Иванович призвался Сталинским РВК Ивановской области 

9 мая 1942 года в возрасте 40 лет1. Полосухин Федор Иванович, служив-

ший в рядах советской армии рядовым сапером, пропал без вести 

в феврале 1943 года, так и не вернувшись с поля боя2. «Ваш муж солдат 

Полосухин Федор Иванович, уроженец Татарской АССР г. Чистополь 

в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге, проявив 

геройство и мужество пропал без вести в феврале 1943 года» – написано 

в похоронном извещении, которое храниться у моей бабушки – внучки 

Федора Ивановича. Место захоронения неизвестно. В Чистополе, на Алее 

Героев в центре города, на памятнике, посвященном участникам Великой 

Отечественной войны, имеется и его фамилия!  

Полосухин Евгений Федорович стал журналистом, в 1952 году при-

нят в редакцию Чистопольской областной газеты «Сталинское знамя» 

в качестве корректора. С 1954 года он работал в редакции Чистопольской 

районной газеты «Знамя труда» в качестве литературного сотрудника. 

Он работал инструктором по промышленности, прежде чем стать литера-

турным сотрудником газеты «Знамя коммунизма» с переводом из горкома 

ВЛКСМ.  

В 1959 году Полосухин Евгений Федорович поступил в Казанскую 

Высшую партийную школу и, после перевода, окончил Ленинградскую 

ВПШ в 1963 году. В этом же году Евгений Федорович был принят на ра-

боту в редакцию газеты «Ленинский путь», являющейся печатным орга-

ном Чистопольского городского комитета КПСС, заведующим отделом 

писем. Спустя год его повысили на должность заместителя редактора. 

В 1965 году стал редактором и до 1995 года, до выхода на заслуженный 

отдых, работал в этой должности.  

                                                           
1 Полосухин Федор Иванович. Центральный архив министерства обороны. – Ф. 58. – Оп. 

18004. – Д. 883 // Интернет – портал «Память Народа». [Электронный ресурс] URL: 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovekdopolnitelnoe_donesenie59332586 (дата обра-

щения: 16.05.2024). 
2 Полосухин Федор Иванович. Печатная Книга Памяти. – Книга памяти Ивановская область: Том 

1. // Интернет – портал «Память народа». [Электронный ресурс] URL: https://pamyat-

naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati403994837 (дата обращения: 

16.05.2024). 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovekdopolnitelnoe_donesenie59332586/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati403994837/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_pechatnoi_knigi_pamyati403994837/
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Вклад Полосухина Федора Ивановича в победу над фашизмом и По-

лосухина Евгения Федоровича в дело созидания в мирное время представ-

ляет собой пример доблести и самоотверженного служения Родине. Федор 

Иванович, рискуя жизнью, сражался на фронтах, проявляя примеры муже-

ства. А Евгений Федорович после войны сосредоточился на восстановле-

нии и мирном строительстве, на воспитание советской молодежи и разви-

тии советского общества. Он внес большой вклад в популяризацию до-

стижений советской жизни, искусства и спорта, помогая формировать ми-

ровоззрение советского гражданина. Именно такие люди и строили совет-

скую страну – страну наших отцов и дедов, хозяином которой сегодня 

становится новое молодое поколение. 

 

 

Кормышов И. С. 

Пензенский филиал Финансовый университет 

г. Пенза, Россия 

Н. рук.: к.и.н., доц. Лушников А. А. 

КНЯЗЬ ВЛАДИМИР: ОТ ЯЗЫЧЕСТВА К ХРИСТИАНСТВУ 

И СОЗДАНИЕ НОВОЙ РУСИ 

Владимир I Святой (960-1015 гг.) – сыграл ключевую роль в форми-

ровании древнерусского государства и его взаимоотношений с христиан-

ским миром. Правление Владимира в конце X – начале XI века ознамено-

валось превращением Руси в полноценное христианское государство. 

Принятие христианства в 988 году стало важным шагом, который изменил 

как внутреннюю, так и внешнюю политику страны. Великий князь Влади-

мир, приняв христианство, изменил государственный строй Древней Руси 

и определил направление ее дальнейшего развития – создание могуще-

ственной русской державы. Принятие Русью христианства способствовало 

формированию соборного сознания.  

Цель данного исследования, заключается в изучении религиозных 

преобразований, проведенных князем Владимиром, и их значение для 

формирования новой Руси. Задачи данного исследования, начинаются 

с жизни князя Владимира, причин и предпосылок принятия христианства 

на Руси. Проанализировать процесс крещения Руси, оценить влияние хри-

стианства на культуру и общество и определить значение религиозных 

преобразований для дальнейшего развития Руси.  
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Тема имеет актуальный характер и заключается в необходимости 

глубокого понимания исторических процессов, которые продолжают ока-

зывать влияние на современный мир. Принятие христианства в 988 году 

изменило религиозную, культурную и социальную жизнь Руси, став ду-

ховно-нравственным стержнем общества. Изучение жизни князя Влади-

мира и его пути от язычества к христианству позволяет осознать, как и по-

чему был сделан этот выбор, и какие последствия он имел для формирова-

ния новой Руси. Это знание важно для понимания, как мы пришли к тому, 

что имеем сегодня, и какие уроки можно извлечь из прошлого для буду-

щего. 

До принятия христианства Русь была языческой страной с множе-

ством языческих богов и обычаев. Крещение Руси привнесло новую ду-

ховность и ценности в русскую общину. Вера в одного Бога и основные 

принципы христианской морали стали определяющими факторами в жиз-

ни русского народа. Это способствовало формированию единого этоса, 

общих ценностей и правил общественного поведения, что помогло укре-

пить и развить русскую культуру. Жизнь святых и их подвиги стали глав-

ными сюжетами древнерусской литературы. Через поколения это привело 

к созданию таких знаменитых литературных произведений, как “Слово 

о полку Игореве” и “Летопись старицкая”. В “Слове о полку Игореве” 

также хранится память о “старом Владимире” как о первом князе. Уже в 

XI веке появляется “Память и похвала князю Владимиру”, что свидетель-

ствует о раннем сохранении памяти об этом князе. В древнерусских 

текстах Владимир-язычник и Владимир-христианин резко различаются: 

первый представлен как жестокий правитель, а второй – как милостивый. 

Хотя здесь присутствуют идеологические моменты, это не отменяет воз-

можного изменения в поведении князя.  

Крещение Руси укрепило и объединило русских людей в духовном 

и этическом смысле, привнесло новые образцы и символы в русскую куль-

туру, а также стимулировало развитие литературы, архитектуры и живо-

писи. Этот исторический момент остается одним из самых значимых в ис-

тории Руси и продолжает оказывать влияние на прогресс русской культу-

ры и народной идентичности. Таким образом, крещение Руси имело глу-

бокое и многогранное влияние на мировоззрение русского народа, способ-

ствуя формированию единого духовного и культурного пространства, раз-

витию литературы и искусства, а также укреплению социальной и полити-

ческой структуры Руси. 
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Кулавский И. В. 

Кузбасский институт ФСИН России 

г. Новокузнецк, Россия 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ковыршина С. В. 

РУФЕРЫ: ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ 

Желание людей видеть мир с высоты птичьего полета преследует уже 

давно. Это отображено и в истории мира, а также выражено в формах 

мультфильмов, фольклоре различных стран. Например, вспомним всеми 

известного героя – Винни Пуха, который, желая подняться вверх, пресле-

дует свою определенную цель. И сейчас, оценивая поступок героя мульт-

фильма, можно провести аналогию с современными субкультурами, кото-

рые тоже стремятся к движению вверх. Ведь спустя время, благодаря про-

цессам урбанизации, развитию городской инфраструктуры, рассмотреть 

огромные пространства с высоты птичьего – вполне возможно. И руфинг – 

один из способов исполнения такой мечты. 

Руфинг (от английского roof – крыша) – передвижение по высотным 

точкам зданий1. Руфинг – это подъем на крыши с последующим их иссле-

дованием и путешествием, а также проведением фотосъемок. Такие про-

гулки могут быть как крайне опасными (заключаются в посещении закры-

тых для посещения объектов, чаще всего охраняемых), так и являться спо-

койными «вылазками» (для получения эстетического удовольствия от со-

зерцания городских красот)2. 

Цель данной работы – обоснование необходимости регулирования на 

правовом уровне такого социального явления как руферы. 

К началу 2010–х годов произошло резкое увеличение интереса моло-

дежи к изображениям городов с высоты птичьего полета, обусловленное 

развитием Интернета и идеологией Web 2.0. И уже начиная с 2011 года 

происходит активное развитие «руферской» фотографии, когда руфер Том 

Рябой из Торонто сделал известный снимок на краю небоскреба, который 

стал знаковым моментом для этого жанра. 

Зачастую, такого рода прогулки организовываются людьми (гидами) 

для получения материальной выгоды, без необходимых разрешений и во-

                                                           
1 Любцова А. А. Зацеперы, руферы, диггеры – проблема мегаполиса, пути решения. М., 2013. – 

C. 18. 
2 Гун Г. Е. Молодежные субкультуры в контексте городской художественной культуры // 

/Гуманитарные и социальные науки. 2014. – № 3. – С. 260–268. 
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ли либо проживающих в доме лиц, либо управляющих объектами. Но та-

кая легкодоступность может стоить цены жизни.  

Безусловно, проблема руфинга – это один из пробелов в отечествен-

ном праве, который требуется в устранении, пока последствия от таких за-

нятий не стали катастрофичными. 

Многочисленные исследования дают нам понять, что занятие руфин-

гом среди подростков вызывает интерес. Мотивация к риску у подростков 

мужского пола – это, безусловно, получение адреналина. Но и девушки не 

остались без внимания. Большинство объясняют свои мотивы возможно-

стью привлечь к себе внимание противоположного пола. 

Руферы, занимаясь своим делом, чувствуют себя смелыми, бесстраш-

ными, что побуждает их записывать на камеры свои «вылазки» и делиться 

ими в социальных сетях для признания и уважения. Риск для них служит 

средством повышения социального статуса и удовлетворения через полу-

чения адреналина. Однако, среди руферов распространены депрессия 

и другие психические расстройства, вызванные стрессом или эмоциональ-

ными травмами. Это может указывать на проблемы с родственниками, 

существующими законами и обществом, а также нежелание брать на себя 

ответственность. Руферы используют аддикцию для временного облегче-

ния эмоционального состояния, создавая иллюзию решения проблем.  

В целом экстремальные увлечения несут угрозу как самим увлечен-

ным, так и окружающим. Увеличивается число несчастных случаев среди 

руферов. Необходима психологическая работа с такими людьми для по-

вышения ответственности, преодоления агрессивности и тревожности, 

а также создания эффективных стратегий преодоления жизненных труд-

ностей. 
 

 

Манушин Д. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ФИЛОСОФЫ ОБ ИМПОРТЕ ТОВАРОВ И ИДЕЙ 

Современная направленность общественной мысли на импортоза-

мещение обуславливает важность понимания позиции философов о заме-

щении импорта. 

Все великие мыслители являлись глашатаями своей эпохи. Во все 

эпохи до начала буржуазной революции присутствовало негативное отно-
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шение как к торговле, так и к иностранцам (варварам, чужакам). В резуль-

тате идеи других народов часто выдавались за свои, легко воспроизводи-

мые товары копировались и выдавались за свои, секреты изготовления 

сложно воспроизводимых товаров (зеркал, фарфора, кораблей и т.п.) воро-

вались и выдавались за свои.  

Из работы О.А. Матвейчева о плагиате в Древней Греции следует, 

что эти философы стали одними из первых благодаря сложившейся в 

Древней Греции среде, дарующей славу лишь первооткрывателям. В ре-

зультате в Древней Греции возникла традиция жесткой привязки произве-

дения к его автору (вплоть до упоминания себя в тексте своих творений), а 

до этого работы египетских, вавилонских, персидских, древневосточных и 

иных мыслителей обычно были безымянными или писались от лица одно-

го из героев эпоса. Одним из последствий этого стала фиксация ряда не-

добросовестных древних греков в качестве общепризнанных авторов тво-

рений, которые были известны до них (весьма малоизвестны, так как кни-

ги были очень дороги и часто писались в одном экземпляре, что заметно 

облегчало их плагиат) и веками переписывались другими философами без 

присвоения авторства над данным трудом. В результате предпосылки им-

порта идей возникли именно в Древней Греции после возникновения тра-

диции жестко закреплять идею за ее автором.  

Предвестники импорта идей в современном смысле слова (захват 

иностранной философией и идеологией умонастроений других народов) 

появились с традиции приглашать иностранных учителей для обучения 

будущих правителей государств. В результате монарх, воспитанный на 

идеях превосходства другой страны, обустраивал свою страну на основе 

идей иностранных философов и политиков. В.И. Красиков, раскрывая во-

просы идейного импорта в русской философии указал на очень серьезную 

зависимость русской философии от западной (в первую очередь от немец-

кой). Даже славянофилы, указывая на важность создания русской филосо-

фии, предложили очень мало оригинальных идей. Многие философские 

воззрения уже раскрыты в классических учениях, поэтому под импортом 

философских идей В.И. Красиков понимает наличие в отечественных иде-

ях очевидного национального оттенка другой страны. В связи с длитель-

ностью этого процесса заимствование идей становится слабо очевидным, 

так как они воспринимаются народами как свои.  

Важно отметить, что массовый характер импорт идей приобрел при 

возникновении средств массовой информации, а в качестве основной за-
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имствованной идеологии стала американская идеология, так как именно 

им принадлежит более 70% всех средств массовой информации. В резуль-

тате население мира длительное время подвергается сильной пропаганде 

идей: гедонизма, непотизма, потребительского отношения к жизни, преоб-

ладания права силы, оправдывания обмана во всех его проявлениях 

(вплоть до поощрения его при нарушении духа соглашения), неготовности 

к конфликтам с сильным (идеи толерантности), нетрадиционных ценно-

стей и т.п. В этой ситуации особую важность приобретает необходимость 

создания русской философии (в том числе основанная на формализации 

свойств русского человека), как центра противостояния ценностям чуж-

дым многим народам.  

Вопросы замещения импорта своими товарами следуют вслед за фило-

софскими подходами к этим вопросам. В мире до сих пор преобладают идеи 

о присвоении чужих изобретений. Так, когда создавались США, Америка 

присвоила себе все патенты Англии (без выплаты патентных вознагражде-

ний), а Китай эту же схему применил к изобретениям всех стран мира. В ре-

зультате сейчас от копирования чужих товаров защищает только относи-

тельная сложность его изготовления и переманивания клиентской базы. 

В этой связи можно утверждать, что современная философия, с од-

ной стороны, поддерживает импорт идей и товаров, с другой стороны, 

многие философские подходы одобряют замещение импорта отечествен-

ными технологиями при наличии подобной возможности. В то же время 

важно отменить определенную доработку чужих идей, которую осуществ-

ляли все философы. Это указывает на неочевидную их рекомендацию не 

копировать иностранные товары, а дорабатывать их и осуществлять про-

изводство модернизированных товаров, которые после заметного улучше-

ния уже можно назвать отечественными. 

 

 

Неудобнова Ю. С. 

Казанский инновационный университет им. В. Г.Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.и.н., доц. Шафигуллина Л. Р. 

МОКРИНСКИЙ МОСТ КАК ТУРИСТИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

Пожалуй, многие знакомы с миром Гарри Поттера и помнят, как 

юные волшебники переправлялись в школу волшебства на Хогвартс-
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экспрессе, который идет по необычно красивому и загадочному виадуку. 

На самом деле этот виадук называется Гленфиннан и располагается 

в Шотландии. Но похожее место можно найти нaмного ближе. Мок-

ринский мост – это исторический железнодорожный виадук, который 

находится в одноименной деревне Мокры Республики Чувашия. 

Мокринский мост – уникальное инженерное наследие прошлого ве-

ка, которое сейчас занимает особое место в архитектуре и истории Чуваш-

ской республики, Поволжья и России в целом. Это место привлекает тури-

стов из разных уголков нашей страны, поэтому его обустройство, как ту-

ристического объекта является важной задачей. Несмотря на то, что он 

остается памятником архитектурного и исторического значения, к сожале-

нию, на данный момент Мокринский мост является заброшенным и не 

эксплуатируется. Данное обстоятельство делает актуальным изучение ис-

тории возведения и функционирования Мокринского моста и разработку 

рекомендаций по его развитию, как туристического объекта. 

Данный арочный виадук был вторым по величине железобетонным 

сооружением во всей Европе. Длина строения составляет 360 метров, ши-

рина – 4 метра, а высота - 34 метра.  

Строительство моста была начато в 1914 году, в период правления 

императора Николая II. На возведение такого крупномасштабного объекта 

ушло 4 года. В источниках называют разные не только даты строитель-

ства, но и инженеров-авторов проекта сооружения. Согласно одной из 

версий мост возвели в 1914–1918 годах под руководством немецкого ин-

женера Гехарда Шумахера. По другой – мост строился с 1913 по 1917 года 

по чертежам русского ученого Григория Петровича Передерия.  

Мост в период Великой Отечественной войны служил стратегиче-

ски значимым объектом для СССР: по нему перевозили боеприпасы 

и технику на фронт. Немецкие войска пытались обнаружить его и раз-

бомбить, но найти его им не удалось, так как поиск они вели только в 

крупных городах. 

В 1969 году произошла полная реконструкция моста, что позволило 

активно использовать его для железнодорожного сообщения на протяже-

нии почти двух десятилетий – вплоть до 1986 года. Впоследствии, чтобы 

железнодорожный путь стал более прямым, построили новый мост, почти 

в километре от исторического виадука, а движение по старому мосту за-

крыли, рельсовый путь разобрали.  
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Под мостом протекает речка Утка, а рядом располагается часовня, 

купель и источник «Ключ здоровья», где любой желающий может набрать 

воды, что делает это место так же привлекательным для туристов. Помимо 

этого, данное сооружение популярно среди любителей экстрима – роуп-

джампинг или альпинистские качели. А сам вид моста и окружающие его 

пейзажи делают место привлекательным для любителей красивых видов 

и фотографий. 

Предлагаем следующие рекомендаций по его развитию, как тури-

стического объекта: 

1. Развитие инфраструктуры (обустройство безопасной дороги 

и подъема на мост, создание смотровой площадки)  

2. Разработка и запуск образовательных туристических маршрутов 

для школьников и студентов, туристов (например, «Мосты Поволжья» 

с посещением следующих объектов: Романовский мост (Республика Та-

тарстан), Мокринский мост (Республика Чувашия), Императорский мост 

(Ульяновская область)); 

3. Обустройство туристического рекреационного парка (например, 

«Мокринский парк», с учетом популярности данного места у любителей 

роуп-джампинга). 

 

 

Плешанов И. В. 

Кузбасский институт ФСИН России 

г. Новокузнецк, Россия 

Н. рук.: к.ф.н., доц. Ковыршина С. В. 

ПРОСОЦИАЛЬНОСТЬ МОЛОДЕЖИ 

Альтруистическое поведение известно человечеству давно, своими 

корнями оно уходит в филогенетические основания. Многочисленные ва-

рианты его трансляции демонстрируют нам его востребованность и необ-

ходимость. 

Цель данной работы – обоснование необходимости реализации по-

требности сопричастности и сотрудничестве с другими. 

Собственно термин «просоциальное поведение» появился в сере-

дине прошлого столетия. Такой тип поведения имеет точки соприкоснове-

ния с альтруистическим, но все же есть некоторые моменты, которые поз-

воляют говорить о новой модели поведения в современном мире. 
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В первую очередь речь идет о повышенной социальной ответственности, 

готовности прийти на помощь не в одиночку, а группой, коллективом.  

Понимание того, что ты помогаешь не в одиночку, а у тебя есть еди-

номышленники, формирует чувство групповой идентичности, сплоченно-

сти и осознания того, что в трудной жизненной ситуации тебя всегда под-

держат.  

Молодежи, как особой демографической группе, свойственны иска-

ния и поиск себя, своего места и т.п. – это с одной стороны. С другой – 

именно они выступают инициаторами различных молодежных движений 

просоциальной направленности. Различные волонтерские группы, отряды, 

движения (ЛизаАлерт, ЗОЖ, Юнармия, «ТылСВОим» и др.) – это яркий 

пример востребованности у молодежи такого рода объединений. В таких 

социальных общностях они могут реализовать свои желания, потребности, 

найти друзей. 

Волонтерство подразумевает добровольное и безвозмездное участие 

в социально значимых мероприятиях, а также оказание помощи нуждаю-

щимся. Такая деятельность молодых людей, основанная на принципах 

уважения к личности, гуманизма, взаимопомощи и взаимопонимания, спо-

собствует формированию гармоничному развитию личности и поколения 

в целом. Волонтерские отряды объединены единой идеей бескорыстной 

помощи, кроме того, большинство отрядов имеют свою символику и ли-

деров, что позволяет говорить об институционализации этого движения. 

Присоединяясь к волонтерской деятельности, молодые люди закрепляют 

такие ценности, как патриотизм, трудолюбие, человечность и преданность 

обществу, которые в совокупности формируют гражданское и обществен-

ное сознание. В нашей стране деятельность волонтеров очень разнообраз-

на и имеет множество видов: социальное волонтерство; событийное; ме-

дийное; экологическое; спортивное; волонтерство в сфере общественной 

безопасности; патриотическое; культурное. 

В настоящий момент времени, в связи со сложившейся политической 

ситуацией, наиболее важным становится патриотическое направление дея-

тельности, а именно, оказание помощи в проведении СВО. Волонтеры ор-

ганизуют сборы гуманитарной помощи, детских рисунков и писем для 

солдат, а также помогают осуществить их доставку на фронт; изготавли-

вают предметы одежды и амуниции для военнослужащих; помогают их 

семьям.  
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Пурыга П. Е. 

Алтайский государственный педагогический университет 

г. Барнаул, Россия 

Н. рук.: к.филос.н., доц. Серова Н. С. 

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ УЧАЩИХСЯ 

В настоящее время все чаще говорят о необходимости организации 

и развития школьных театров. В марте 2023 года, выступая на форуме 

в центре образования «Сириус», глава Министерства просвещения 

С. С. Кравцов сообщил, что к концу 2024 года в каждой российской школе 

должен появиться свой театр1.  

Необходимость создания в каждой школе театра появилась не слу-

чайно.  

Театр помогает усваивать в практике диалога нравственные и науч-

ные истины, учит быть самим собой и «другим», перевоплощаться в героя 

и проживать множество жизней, духовных коллизий, драматических ис-

пытаний характера2.  

Целью нашей работы – исследовать потенциал школьного театра 

в формировании и развитии духовно-нравственной культуры подростков. 

Задачи: разработать рабочую программу по внеурочной деятельности для 

школьного театра; апробировать рабочую программу путем педагогиче-

ского эксперимента. 

В процессе анализа деятельности школьных театров в г. Барнаул, 

а также общероссийской статистики, мы выяснили, что в большинстве со-

временных школ недостаточно реализуется воспитательный потенциал 

школьных театров. Деятельность многих школьных театральных коллек-

тивов носит скорее формальный характер. Например, деятельность теат-

ральной студии может быть направлена в большей степени на проведение 

школьных мероприятий (День учителя, День знаний и др.). При этом теря-

ется культурно-воспитательный аспект театрального творчества, не про-

                                                           
1 Министерство просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) // Правитель-

ство Российской Федерации: сайт. – URL: https://edu.gov.ru/press/6736/sergey-kravcov-

poyavlenie-teatrov-v-shkolah-eto-iniciativa-samih-rebyat (дата обращения: 08.09.2024). – Текст: 

электронный. 
2 Антонова О.А. Игровое пространство образования: школьная театральная педагогика //  

Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. Вы-

пуск № 12. Том 5. – 2005. – С. 335–344. 
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исходит прикосновения учащихся к классическим образцам литературы – 

пьесам, отсутствует компонент сотворчества.  

Из основных проблем в сфере школьной театральной педагогики как 

в России в целом, так и в г. Барнаул в частности, можно выделить недоста-

точную подготовку кадров, слабую материально-техническую базу школ, 

пренебрежительное отношение к предметам художественно-творческого 

цикла. К сожалению, большинство педагогов не осознают в полной мере 

культурный и воспитывающий потенциал школьного театра, считая его не 

более чем внеурочной «самодеятельностью», отвлекающей от получения 

академических знаний. 

Итогом нашей работы является создание рабочей программы школь-

ной театральной студии, которая направлена формирование традиционных 

культурно-нравственных ценностей среди подростков. 

 

 

Рябова Е. Н. 

Уральский государственный университет путей сообщения 

 г. Екатеринбург, Россия 

Н. рук.: к.и.н. Рябова Ю. В. 

ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ ЗНАНИЙ СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

О КУЛЬТУРНОМ НАСЛЕДИИ РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 

АРХИТЕКТУРЫ Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА XVIII ВЕКА. СТИЛЬ 

БАРОККО) 

Актуальность темы заключается в том, что в современном обществе 

наблюдается тенденция снижения интереса у старших школьников к куль-

турному наследию России.  

Проблема: низкий уровень знаний у школьников о культурном насле-

дии своей страны, в частности об архитектуре культурной столице Рос-

сии – г. Санкт-Петербурге. 

Цель: расширение кругозора учащихся 10-х классов МАОУ «СОШ 

№16» г. Екатеринбурга об архитектуре г. Санкт-Петербурга XVIII в. на 

примере стиля барокко. 

Задачи исследования:  

1) подготовить лекцию об архитектуре г. Санкт-Петербурга XVIII в.; 

2) узнать уровень знаний 56 учащихся 10-х классов МАОУ «СОШ 

№16» г. Екатеринбурга об архитектуре г. Санкт-Петербурга XVIII в.; 
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3) провести урок-игру среди учащихся 10-х классов МАОУ «СОШ 

№16» г. Екатеринбурга об архитектуре г. Санкт-Петербурга XVIII в; 

4) провести повторное анкетирование среди той же группы респон-

дентов; 

5) провести сравнительный анализ результатов анкетирования. 

В ходе урока-игры «Архитектура г. Санкт-Петербурга в XVIII века. 

Стиль барокко», включающей в себя элементы лекции, дважды было про-

ведено анкетирование с целью выявления уровня знаний учащихся.  

Первичное и вторичное анкетирование содержало одни и те же вопросы, 

что позволило проследить изменения, произошедшие, в знаниях учащихся.  

По результатам анкетирования были получены следующие результаты:  

1 вопрос. «Что такое барокко?» На входящем тестировании: правиль-

но ответили – 29 чел. или 52%; неправильно – 26 чел. или 47%. На повтор-

ном тестировании: правильно ответили – 43 чел. или 78%; неправильно – 

12 чел. или 21%. Вывод: повторное тестирование показало улучшение по-

казателя на 25% или на 14 чел. 

2 вопрос. «Где зародилось барокко?» На входящем тестировании: 

правильно ответили – 40 чел. или 72%; неправильно – 15 чел. или 27%. 

На повторном тестировании: правильно ответили – 49 чел. или 89%; не-

правильно – 6 чел. или 10%. Вывод: повторное тестирование показало 

улучшение показателя на 17% или на 9 чел. 

3 вопрос. «Знаете ли вы какие здания в г. Санкт-Петербурге выполне-

ны в стиле барокко?» На входящем тестировании: правильно ответили – 

28 чел. или 50%; неправильно – 27 чел. или 49%. На повторном тестирова-

нии: правильно ответили – 49 чел. а или 89%; неправильно – 6 чел. или 

10%. Вывод: повторное тестирование показало улучшение показателей 

при ответе на 39% или на 21чел. 

4 вопрос. «Назовите архитекторов XVIII века в России». На входящем 

тестировании: правильно ответили – 21 чел. или 38%; неправильно – 

34 чел. или 61%. На повторном тестировании: правильно ответили – 

47 чел. или 85%; неправильно – 8 чел. или 14%. Вывод: повторное тести-

рование показало улучшение показателей при ответе на 47% или на 

26 чел. 

5 вопрос. «В каком архитектурном стиле выполнены здания, изобра-

женные на фото?» На входящем тестировании: правильно ответили – 

39 чел. или 71%; неправильно – 16 чел. или 30%. На повторном тестирова-

нии: правильно ответили – 46 чел. или 83%; неправильно – 9 чел. или 16%.  
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Общий вывод: результат вторичного анкетирования показывает уве-

личение правильных ответов по всем вопросам.  

Таким образом, проведение просветительских мероприятий с исполь-

зованием игровых элементов способствует расширению кругозора уча-

щихся в области культурного наследия России.  

 

 

Тухватуллина К. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия  

Н. рук.: к.п.н., ст. преп. Борисова Н. Р. 

К ПРОБЛЕМАМ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

Проблема политико-правовой социализации и повышения электо-

ральной активности молодежи актуальна на всех этапах развития полити-

ческих систем. Все потому, что «…гражданские качества и гражданская 

идентичность личности не наследуются, а формируются в процессе ее вза-

имодействия с обществом, группами, другими индивидами»1. Для эффек-

тивного участия в политической жизни страны у молодых граждан долж-

ны быть сформированы необходимые и достаточные политико-правовые 

знания, и высокий уровень политико-правовой культуры. Их наличие поз-

волило бы молодежи не только эффективно реализовывать свои политиче-

ские права, но и не стать заложниками политических манипуляций под 

воздействием деструктивных сил. Цель исследования состоит в комплекс-

ном изучении факторов, влияющих на политико-правовую социализацию 

современной российской молодежи и повышение уровня ее позитивной 

электоральной активности. 

На сегодняшний день, отечественные и зарубежные исследователи 

выделяют следующие модели политико-правовой социализации молоде-

жи: системная (взаимодействие в семье, школе и со сверстниками), геге-

монистская (влияние СМИ и социальных сетей), плюралистическая (соче-

тание всех вышеупомянутых факторов) и конфликтная (влияние полити-

ческих групп). Мы предлагаем дополнить данный перечень синергетиче-
                                                           
1 Косьянов В.В., Дашкевич Г.В., Самыгин С.И. Модели политической социализации и электо-

ральная активность молодежи // Гуманитарные, социально-экономические и общественные 

науки. – 2017. – № 3. – С.65. 
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ской моделью политико-правовой социализации современной российской 

молодежи, которая в настоящее время активно складывается на практике. 

В отличие от уже известных моделей, в качестве активных субъектов про-

цесса политико-правовой социализации молодежи указывает на предста-

вителей государственного управления (в том числе избирательной систе-

мы), представителей отечественной правовой доктрины и педагогических 

работников профильных средних и высших образовательных организаций, 

различных молодежных организаций, в том числе Клубов молодых изби-

рателей. 

В настоящее время Клубы молодых избирателей в Российской Феде-

рации успешно зарекомендовали себя в качестве одной из наиболее эф-

фективных форм работы с молодыми и будущими избирателями, что 

наглядно видно на примере Нижнекамского муниципального района Рес-

публики Татарстан. Их ключевое направление  создание условий для по-

литико-правовой социализации и активизации позитивной электоральной 

активности молодежи. С этой целью, члены клуба проводят различные 

мероприятия, включая викторины и дебаты, посвященные важным поли-

тическим событиям. 

Важно подчеркнуть и то, что члены Клуба молодых избирателей 

имеют возможность на личном опыте убедиться в прозрачности избира-

тельных процессов, проводимых в нашей стране. Члены Клуба молодых 

избирателей регулярно учувствуют в мероприятиях по программе «Ин-

формУИК», а также по поручению Общественной палаты Республики Та-

тарстан выступают наблюдателями на выборах разных уровней.  

Сотрудничество Клуба молодых избирателей с территориальными 

избирательными комиссиями и образовательными учреждениями при 

поддержке Центральной избирательной комиссии РТ дало плодотворные 

результаты в социализации молодежи и повышении ее электоральной ак-

тивности. Клуб молодых избирателей стал площадкой для встреч молоде-

жи с представителями власти и работниками избирательной системы, уче-

ными-правоведами. Так, встречаясь с членами Клуба, депутат Госдумы 

Олег Морозов не только высоко оценил их работу, но и отметил, что 

именно молодежь скоро возьмет на себя ответственность за судьбу стра-

ны, к этому надо быть готовым и этого надо быть достойным. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ТУРЦИИ И РОССИИ В СФЕРЕ 

СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В XXI ВЕКЕ 

В настоящее время защита культурного наследия становится приори-

тетной задачей для многих субъектов международных отношений. Обла-

дая богатым культурным наследием и историческими связями, Турция и 

Россия активно взаимодействуют в сфере охраны и сохранения памятни-

ков истории и культуры.  

Цель исследования – дать характеристику основным направлениям 

турецко-российского сотрудничества в области сохранения культурного 

наследия в XXI веке. Для достижения поставленной в работе цели были 

реализованы следующие задачи: 

1. Проанализировать правовую базу турецко-российского сотрудни-

чества в сфере сохранения наследия; 

2. Охарактеризовать двусторонние археологические, реставрацион-

ные и реновационные инициативы Турции и России; 

3. Дать оценку турецко-российскому взаимодействию в области со-

хранения нематериального культурного наследия. 

В результате анализа выявлено, что юридической основой взаимодей-

ствия Турции и России в области сохранения культурного наследия явля-

ется Межправительственное соглашение о культурном и научном сотруд-

ничестве, заключенное в 1994 году. Статья 3 данного документа закрепля-

ет стремление государств оказывать поддержку взаимным усилиям в обла-

сти археологии, истории искусств, музейного дела, реставрации памятни-

ков истории. Другим важным документом, составляющим элемент право-

вого поля взаимодействия двух стран в сфере презервации материального 

и нематериального наследия, стало подписанное в 2018 году Соглашение 

о сотрудничестве между Союзом архитекторов России, Палатой архитек-

торов Турции и российско-турецкой ассоциацией проектного развития. 

В контексте сохранения материального наследия Турция и Россия 

взаимодействуют на протяжении нескольких десятилетий. В 2008 году 

российские специалисты в составе международной миссии занялись ар-

хеологической разведкой древнего города Келены, располагающегося 



369 

на территории современного Динара. Однако с укреплением Партии спра-

ведливости и развития Турция пересмотрела свое отношение к присут-

ствию иностранных археологов, в результате чего сотрудничество с Рос-

сией в этой области приостановилось. 

Тем не менее, благодаря налаживанию двусторонних отношений 

и актуализации сохранения культурного наследия в глобальной повестке 

к 2021 году взаимодействие вновь активизировалось: в настоящее время 

российский Центр античной и восточной археологии НИУ ВШЭ совмест-

но с турецкими коллегами ведет археологическое исследование города 

Парион на побережье Мраморного моря; российские ученые задействова-

ны в проекте «Каменные холмы» на юго-востоке Турции. Кроме того, 

в августе 2022 года на встрече в Москве российские специалисты оценили 

применение методов музеефикации и реставрации базилики-цистерны 

«Еребатан» и дворца «Буколеон», а представители турецкого сообщества 

выразили готовность содействовать сохранению объектов деревянного 

зодчества в России. 

В области консервации нематериального наследия в начале XXI века 

Турция уделяла приоритетное внимание сохранению тюркской идентич-

ности в ряде регионов России, в частности, через механизмы Междуна-

родной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ). Произошедший 

в 2015 году воздушный инцидент приостановил активное развитие куль-

турных контактов. Однако благодаря совместным усилиям диалог был 

восстановлен, и в 2019 году была реализована программа перекрестного 

года российско-турецкой культуры, что подтвердило желание двух стран 

вносить вклад в сохранение исторического наследия и культуры. 

 

 

Хаданов С. А. 
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г. Новокузнецк, Россия 

Н. рук.: к.ф.н., доц. Ковыршина С. В. 

АХИЛЛЕС: МИФОЛОГИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Мифология – явление загадочное и манящее. Современный мир, не-

смотря на достижения науки и техники, до сих пор полон загадок, что де-

лает его еще более привлекательным для изучения в историческом плане. 



370 

Миф, как первоначальная форма мировоззрения, это не только по-

вествование о чем-либо или о ком-либо, это еще и пространство пользы, 

некий пример и образец для подражания. Первая социальная норма, регу-

лирующая жизнь людей, дошла и до нашего времени в видоизмененном 

варианте. 

Антропологическая группа о культурных героях и богах оказывает 

влияние и на современное общественное сознание. Часто можно услышать 

«Красив как Аполлон», «Гомерический смех», «Ахиллесова пята», «мне 

фортануло» или «Фортуна прикатила» и многие другие. Самым востребо-

ванным образом является Ахиллес – сын смертного царя Пелея и богини 

Фетиды, разных родителей по статусу и физическим возможностям.  

Желание Фетиды предотвратить злой рок и дать ему своему сыну 

бессмертние сделало его сильным, выносливым, храбрым воином, но од-

новременно с этим и уязвимым1. 

Проследить какие черты мифологического героя востребованы в со-

временном мире – цель нашей работы.  

Сильная атлетическая фигура, мужественное выражение лица с при-

влекательными для противоположного пола чертами. Щит, меч, шлем, ко-

пье, лук, стрелы – внешняя атрибутика защитника невольно завораживает 

женский взгляд. Изображения Ахилесса и сцены с ним на керамических 

изделиях, вазах, фресках, картинах и позже в кинематографе демонстри-

руют нам образ метросексуала.  

Сегодня мы можем наблюдать, как физическая сила и выносливость 

мифического героя вдохновляют спортсменов на олимпийские достиже-

ния: Сергей Шубенков со своей рекордной скоростью или Алексей Ловчев 

с его невероятной силой. 

Внимание к своему внешнему виду отправляет многих молодых лю-

дей в барбершопы, к мастерам маникюра, педикюра и на лазерную эпиля-

цию. Все эти манипуляции в большинстве своем продиктованы желанием 

показать красоту тела, подчеркнуть неповторимость образа.  

Конкурсы бодибилдеров, востребованность фитнес-центров, трена-

жерных залов – отголоски физической подготовки будущего воина. 

И последний момент – одежда. Внимание к деталям одежды, к крою 

костюма, качеству ткани, фасону демонстрирует нам желание независимо-

сти и представление о собственной значимости. 

                                                           
1 Кун А.Н. Легенды и мифы Дрквней Греции. – URL: 

http://gymnasium16.ru/archive/image/virt_bibl/6klass/Kun.pdf 
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Таким образом, мы видим, что современный Ахиллес – это метросек-

суал, заботящийся о своей индивидуальности, тратящий много времени 

и финансовых возможностей на создание и совершенствование своего  

образа. 
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ЗЕВС КАК ПОЛИТИК И УПРАВЛЕНЕЦ 

Современные реалии транслируют нам образы новых политических 

деятелей, наделяя идеальными чертами государственных деятелей. PR – 

менеджер, коучи, имджмейкеры помогают создавать эти образы. А что же 

сам политик? Согласно М.Веберу, мы можем говорить о политике тради-

ционном, харизматичном и легитимном. Что скрывается за различными 

типологиями и каковы их истоки – цель нашей работы.  

За основу мы взяли образ верховного тучегонителя Зевса, как обра-

за, повлиявшего на сознание тех, кто закладывал истоки современной ци-

вилизации – греков. Откуда ее истоки 

Зевс, верховный бог греческого пантеона, не просто занимал трон 

царя богов – он воплощал собой саму идею абсолютной власти, подкреп-

ленную не только силой, но и сложной системой политического и религи-

озного влияния. Его господство над Олимпом, признанное всеми осталь-

ными двенадцатью олимпийскими божествами, не было лишь формально-

стью. Это была тщательно выстроенная иерархия, поддерживаемая как 

божественными, так и человеческими факторами.  

Структура власти на Олимпе, созданная и поддерживаемая Зевсом, 

служила отличной моделью для земных правителей. Разделение сфер вли-

яния между тремя братьями – Зевсом (небо), Посейдоном (море) и Аидом 

(подземное царство) – после победы над титанами послужило фундамен-

том для установления относительной стабильности в мироздании. Каждый 

бог обладал определенной областью ответственности, что исключало пря-

мые конфликты за власть и предотвращало угрозу разрушения существу-

ющего порядка. Однако, внутренние конфликты на Олимпе были не редко-

стью. Зевс, несмотря на свою непререкаемую власть, часто сталкивался с 
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непокорностью богов и богинь, его собственными детьми, которые пыта-

лись бросить вызов его авторитету. 

Важно отметить, что авторитет Зевса основывался не только на силе, 

но и на умении находить компромиссы. Он был искусным политиком, ча-

сто прибегавшим к переговорам и дипломатии, чтобы предотвратить от-

крытые конфликты и сохранить хрупкий баланс сил, как среди богов, так и 

среди людей. Его культ был широко распространен по всей Греции, каж-

дый город стремился построить храм или алтарь в его честь, что демон-

стрировало не только религиозное благочестие, но и политическое подчи-

нение и стремление к покровительству верховного бога.  

Опираясь на типологию политического лидерства, предложенную 

Маргарет Дж. Херманн (знаменосец, служитель, лидер и пожарный), мы 

можем создать синкретичный образ. Как знаменосец, Зевс имеет четкое 

представление о том, какими способами он будет добиваться желаемого 

(в виде дождя, лебедя, быка, муравья и т. д.). Как служитель, Зевс ориенти-

руется на желания и общее мнение своего окружения (оживление Пелопо-

несса). Как торговец, верховный громовержец обладает способностью 

убеждать (переманил на свою сторону циклопов и сторуких великанов – 

гекатонхейеров). И как пожарный, действует решительно в экстремальных 

ситуациях (в борьбе с отцом – Кроном осовбодил циклопов и великанов). 

В модели организационной культуры Ханди – Харрисона Зевс отно-

сится к политикам культуры власти. Он укрепляет свою собственную 

власть, увеличивая влияние на мир людей, делая их более зависимыми от 

личной воли. 

Анализируя образ Зевса сквозь призму «Государя» Н. Макиавелли, 

можно сказать, что он очень точно, как и Ч. Борджиа воплотил все те чер-

ты, которыми наделяет идеального правителя автор: «Цель оправдывает 

средства». 
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«МИР ПРАВА И СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ НАУК 

(ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ, 

СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ)» 
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К ВОПРОСУ О ТЕОРИЯХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Изучение проблем возникновения и развития государства и права яв-

ляются актуальными и обсуждаемыми на протяжении не одного столетия.  

Споры о природе государства и права, истоках их возникновения продол-

жаются и сегодня.  Изучая   эти проблемы «мы тем самым перебрасываем 

мост в его прошлое и создаем предпосылки для понимания основных тен-

денций его развития в будущем»1. В обществоведческих науках существу-

ет множество теорий, которые объясняют сложный процесс появления 

государства и права.  Каждая из теорий отражает взгляды и суждения раз-

личных групп, слоев и других социальных общностей на данный процесс, 

и ни одна из них не может претендовать на абсолютную истину.  

Развитие государства и права нельзя рассматривать отдельно от эко-

номических, политических, культурных и социальных изменений, проис-

ходящих в мире. Важно понять, как наиболее известные и распространен-

ные теории возникновения государства: теория насилия, марксистско-

ленинская теория, патриархальная теория, теория общественного договора 

интегрируются с современными условиями и вызовами:  

1) глобализация, подразумевающая усиление взаимосвязей и взаимо-

зависимости государств, оказывает многоаспектное воздействие на госу-

дарственно-правовую сферу. Экономическая − формирует единое эконо-

мическое пространство, требует от государств баланса между интеграцией 

и защитой национальных интересов. Культурная глобализация способ-

                                                           
1 Общая теория государства и права. Академический курс в трех томах /отв. ред. М.Н. Марчен-

ко. -3-еизд., перераб. и доп.−М.: Норма, −Т.1.−2007. − С.38. 
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ствует интенсификации межкультурного диалога несет риски унификации, 

требуя от государств сохранения культурного многообразия. Социальная 

способствует усилению миграции и развитию глобального гражданского 

общества, требует от государств согласованной миграционной политики 

и совместного решения вопросов безопасности. 

2) технологические изменения выступают мощным драйвером транс-

формации государства и права, поскольку ускоряют коммуникацию, ме-

няют принципы взаимодействия государства и общества благодаря циф-

ровизации. Однако требуют разработки новых правовых норм в сфере ис-

кусственного интеллекта, кибербезопасности и др. 

3) в условиях глобализации возрастает значение международных 

стандартов прав человека. Они актуализируют дискуссию об универсаль-

ности прав человека в контексте культурных особенностей, усиливают 

роль международных институтов в их защите и борьбе с транснациональ-

ными угрозами.  В то же время, возникают новые вызовы, связанные с ми-

грацией, торговлей людьми, киберпреступностью1. 

Государствам нужно найти равновесие между интеграцией в глобаль-

ные экономические процессы и защитой своих граждан, при этом сохра-

няя культурную идентичность. Важно участвовать в формировании меж-

дународной правовой среды, отвечающей на различные вызовы. Также 

признать универсальность прав человека, учитывая культурные особенно-

сти при их имплементации. 

Рассуждая о целостном взаимодействии между теоретическими осно-

вами и практическими вызовами, можно сделать вывод, что современное 

состояние государства и права переживает существенные изменения. По-

является необходимость расширенного взгляда на систему государства 

и права, учитывающего множественные уровни влияния и взаимодействия 

различных элементов современности.  

 

                                                           
1 Права человека в условиях глобализации и их защита в международном частном праве (меж-

дисциплинарное исследование): коллективная монография: в 2-х кн. / Под общ. ред. А.И. Кри-

венького. – Кн. I. – М.: МГПУ, 2016. – С. 31. 
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Альметьевский филиал  

г. Альметьевск, Россия 
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НЮРБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС – ГЛАВНЫЙ СУД XX ВЕКА 

За прошедшие 79 лет для многих неравнодушных людей вопросы 

и уроки Нюрнбергского процесса актуальны до сих пор. К сожалению, 

спустя и 79 лет не прекращаются попытки опорочить прошлое, попытки 

преуменьшить вклад нашей страны в победу над нацизмом. Целью пере-

оценки результатов войны становится пересмотр ее важнейших геополи-

тических итогов.  На наш взгляд, важно не забывать о тех страшных ве-

щах, которые произошли в период Великой Отечественной войны и знать, 

что справедливость обязательно восторжествует. 

20 ноября 1945 года, во Дворце правосудия немецкого города Нюрн-

берга начался самый значительный судебный процесс ХХ века − первый 

в истории международный суд − само название, которого теперь стало 

нарицательным − Нюрнбергский процесс. Важнейшее событие в истории 

всего мира, определившего его будущее. Как отмечает Большая советская 

энциклопедия, «это первый в истории международный суд, признавший 

агрессию тягчайшим уголовным преступлением, наказавший как «уголов-

ных преступников государственных деятелей, виновных в подготовке, 

развязывании и ведении агрессивных войн, справедливо и заслуженно по-

каравший организаторов и исполнителей преступных планов истребления 

миллионов невинных людей и покорения целых народов»1. Самим фактом 

осуждения главных преступников Второй мировой войны роль Нюрнберг-

ского процесса не ограничивается. Этот приговор вошел в историю как 

яркое свидетельство неизмеримо возросшей силы народов в борьбе 

с агрессией2. 

Главной целью Нюрнбергского процесса было признать идеологию 

нацистов и подобную ей преступной. Признать агрессию в отношении 

других стран преступной и квалифицировать как преступления такие виды 

                                                           
1Нюрнбергский процесс. URL: http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/609/nyurnbergskij-

process.htm (Дата обращения 15.11.2024). 
2 Галлямова, А. И. Значение Нюрнбергского международного военного трибунала в формиро-

вании норм международного уголовного права / А. И. Галлямова // Молодой ученый. − 2017. − 

№ 1 (135). − С. 321–324.  

http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/609/nyurnbergskij-process.htm
http://niv.ru/doc/encyclopedia/bse/articles/609/nyurnbergskij-process.htm
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действия, направленные на уничтожение гражданского населения, уни-

чтожения населения по расовому признаку, а также намеренное уничто-

жение городов и ковровые бомбардировки. И самое главное назначение 

Нюрнбергского трибунал было предотвратить повторение подобных пре-

ступлений в будущем 

Идеи Нюрнбергского трибунала приобретают огромное значение на 

фоне происходящих сегодня событий. Осознанное и целенаправленное ис-

кажение представлений об уроках Второй мировой войны, игнорирование 

вклада СССР в Победу в Великой Отечественной войне, международный 

терроризм, разрастание конфликтов, возрождение нацизма, санкционные 

войны и др., – символы нашего времени. Генеральный секретарь ООН  

Антониу Гутерриш заявил, что началась новая холодная война «всех про-

тив всех»1, что означает, по сути, забвение документов Нюрнберга. Нюрн-

бергский трибунал стал не только судебным процессом над лидерами 

нацисткой Германии, но и судом над нацистским режимом. 

Преступления, творимые нацистами в годы войны, не имеют срока 

давности, наша обязанность помнить те трагические и героические годы, 

те ужасы, что являлись следствием действий нацистов в годы Великой 

Отечественной войны. Сохранить и защитить историю подвига нашего 

народа в годы Великой Отечественной войны – наша обязанность и ответ-

ственность перед теми, кому мы обязаны не просто мирным небом над го-

ловой, а обязаны самой жизнью. Мы не можем допустить и должны пре-

сечь любые попытки фальсификации исторической правды, в этой связи 

материалы военных трибуналов приобретают особое значение. 

 

 

Ахмадиева Л. В. 

Колледж Казанского инновационного университета  

г. Набережные Челны, Россия  

Н. рук: преп. Ахунов С. М.  

ПОДСУДНОСТЬ СПОРТИВНЫХ СПОРОВ 

Спортивные споры представляют собой уникальную категорию кон-

фликтов, возникающих в результате взаимодействия различных субъектов 

                                                           
1«Началась новая Холодная война» / [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/04/23_a_11725285.shtml (дата обращения: 20.11.2024). 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/04/23_a_11725285.shtml
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физической культуры и спорта. В условиях динамично развивающегося 

спортивного законодательства, важно рассмотреть как преимущества, так 

и недостатки существующих процедур разрешения этих споров. 

Спортивный спор – это конфликт, возникающий между субъектами 

физической культуры и спорта относительно их прав и обязанностей 

в этой сфере. Это могут быть как споры, непосредственно связанные 

со спортивной деятельностью, так и конфликты, касающиеся смежных  

вопросов, влияющих на права и обязанности участников. 

При определении подсудности спортивных споров необходимо учи-

тывать несколько факторов: 

1. Юрисдикционный орган: Спор может быть передан как в третей-

ские суды, так и в государственные суды. Для этого важно правильно 

классифицировать спор и определить, какая именно инстанция имеет пра-

во его рассматривать. 

2. Смешанная модель подсудности: В России действует смешанная 

модель, позволяющая субъектам спортивного права обращаться как 

в юрисдикционные органы, так и в государственные суды. Однако суд 

может рассматривать спор только в том случае, если истец исчерпал все 

доступные средства защиты своих прав. 

3. Специализированные спортивные арбитражные суды: Эти суды об-

ладают правом самостоятельно определять свою компетенцию. Это позво-

ляет более эффективно разрешать споры, связанные со специфическими 

аспектами спортивной деятельности. 

Преимущества: 

– Специализация: Спортивные арбитражные суды обладают глубоки-

ми знаниями в области спортивного права, что позволяет им более эффек-

тивно разрешать споры. 

– Скорость рассмотрения: Третейские суды часто обеспечивают более 

быстрое разрешение споров по сравнению с государственными судами. 

– Гибкость процедур: Возможность выбора процедуры и юрисдикци-

онного органа позволяет сторонам адаптировать процесс под свои нужды. 

Недостатки: 

– Ограниченная доступность: Не все субъекты имеют возможность 

обратиться в специализированные арбитражные суды из-за высоких затрат 

или недостатка информации. 

– Необходимость предварительного исчерпания средств защиты: Это 

может замедлить процесс разрешения спора и увеличить затраты для сторон. 
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– Проблемы с исполнением решений: Решения третейских судов могут 

сталкиваться с проблемами при исполнении в некоторых юрисдикциях. 

Правовое регулирование спортивных споров требует внимательного 

подхода к выбору юрисдикционного органа и процедуры. С учетом спе-

цифики спортивной сферы, необходимо продолжать исследования в обла-

сти правового регулирования, чтобы обеспечить эффективное разрешение 

споров и защиту прав всех участников спортивной деятельности. 

 

 

Бубекова Ж. Ф.  

Колледж Казанского инновационного университета 

Набережночелнинский филиал  

г. Набережные Челны, Россия  

Н. рук: преп. Ахунов С. М. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Развитие современной системы уголовного судопроизводства являет-

ся актуальным направлением, подразумевающим применение искусствен-

ного интеллекта. Данное исследование направлено на изучение перспек-

тив использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизвод-

стве, а также на выявление преимуществ, рисков, этических и правовых 

аспектов применения этой технологии. 

Неоднократно Х.Д. Аликперовым продвигалась идея внедрения элек-

тронной системы определения оптимальной меры наказания «Электрон-

ные весы правосудия», суть проекта заключается в том, чтобы максималь-

но формализовать процедуру назначения наказания для минимизирования 

числа неоправданно суровых и необоснованно мягких приговоров, а также 

для предупреждения судебных ошибок. Обращаясь к зарубежному опыту 

использования искусственного интеллекта: в Китае с 2022 года ввели обя-

зательные консультации судей с ИИ при рассмотрении дел, он самостоя-

тельно просматривает дело на наличие ссылок, приводит примеры похо-

жих дел, а также рекомендует нормативно-правовые акты необходимые 

для дела. Исходя из результатов использования ИИ в уголовном судопро-

изводстве иностранными государствами, мы можем увидеть, что внедре-

ние новых технологий позволит снизить нагрузку на суды, повысить эф-

фективность деятельности, увеличить справедливость решений, сократить 
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время рассмотрения дел и минимизировать допущение ошибок. Однако 

использование ИИ вызывает определенные вопросы и опасения: конфи-

денциальность данных, этические вопросы, отсутствие прозрачности, 

предвзятость алгоритмов, для решения которых необходимо строгое со-

блюдение этических норм, защита прав граждан и обеспечение справедли-

вого и гуманного правосудия. По мнению Верховного суда Российской 

Федерации ИИ может помочь снизить нагрузку на суды, но использовать 

его необходимо точечно и для решения рутинных задач, то есть исключи-

тельно в качестве помощника или советника для судьи, но никак не само-

стоятельного субъекта, наделенного правом принятия решения по кон-

кретным делам. В 2021 году впервые в России привлекли искусственный 

интеллект к работе мировых судей Белгорода – его начали использовать 

при вынесении судебных решений по налоговым нарушениям. Сам ИИ не 

выносит судебный приказ, а лишь подготавливает документы и проверяет 

реквизиты для оплаты налоговых задолженностей, что существенно со-

кращает время на вынесения решения судьи. В данный момент в России 

никак не используется искусственный интеллект в уголовном судопроиз-

водстве. 

Таким образом, искусственный интеллект имеет большой потенциал 

для совершенствования уголовного судопроизводства, предлагая преиму-

щества в области эффективности, точности и прозрачности. Но важно 

учитывать потенциальные проблемы и опасения, связанные с использова-

нием ИИ, и реализовывать его ответственно и этично. Однако следует по-

нимать, что искусственный интеллект не может являться гарантом защиты 

прав и свобод человека. Поэтому его применение возможно лишь в огра-

ниченном виде. 

 

Гильманов Т. Э. 

Средняя общеобразовательная школа № 49 

г.Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕРКИ КОНТЕНТА, 

СОДЕРЖАЩЕГОСЯ В ВИДЕОИГРАХ 

В текущее время активно обсуждается вопрос о необходимости про-

верки содержания контента применительно как к сюжету, так и персона-

жам видеоигр. Так, начиная с февраля 2022 года было запрещено (забане-
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но) несколько десятков видеоигр, причем не только на территории России, 

но и в других странах. Так, в разных странах мира нельзя играть в отдель-

ные игры по разным основаниям.  

Так, в Китае запрещены Devotion (хоррор, за неудачную шутку о Пре-

зиденте Китая Си Цзиньпине), Animal Crossing: New Horizons и Football 

Manager 2005 (запрет связан с политической составляющей), Danganronpa 

V3 (не прижилась именно третья версия, так как в ней присутствуют пре-

ступления, насилие и секс). Нужно учитывать, что на китайский рынок ви-

деоигр не допускаются игры, содержащие отсылки к наркотикам, сексу-

альным темам, если демонстрируется много крови, есть организованная 

преступность или присутствует клевета на руководство Китаем. 

Spec Ops: The Line (запрещен в Объединенных Арабских Эмиратах, 

так как демонстрирует Дубай в негативном и неприглядном виде). Medal 

of Honor (2010) – поводом для запрета стало использование для одежды 

аватаров формы реально существующего радикально настроенной пре-

ступной группировки, что привело к запрету данной игры в США1.  

В России возможен запрет игры Call of Duty, что часто вызывает во-

просы, так как часть остальных запрещенных игр в России выпускаются 

свободно. Связано это с тем, что именно Россия часто выступает как стра-

на-антагонист, с которой вынуждены бороться «хорошие парни». 

Так в 2009 г. в Call of Duty: Modern Warfare 2 в миссии «Ни слова по-

русски» игрок становился американским военным, который втерся в дове-

рие к российскому ультранационалисту, и готовил проведение террори-

стического акта в одном из российских аэропортов. Этот эпизод в россий-

ской версии вырезали, но через посредников данный вариант все равно 

можно было приобрести. Аналогичная ситуация произошла с игрой Com-

pany of Heroes 2, где главными героями сделали жителей СССР и Красную 

Армию. В игре было множество исторических вольностей, он вызвал нега-

тивную оценку у патриотически настроенных граждан, и в итоге россий-

ский издатель данной игры решил снять ее с продажи. Однако в Steam иг-

ру продают до сих пор. 

Положительно можно оценить самоцензуру у российских издателей. 

Так, в 2020 г. в России не был выпущен Tell My Why, где главным героем 

был трансгендер, в феврале 2022 г. не стали выпускать дополнение к The 

Sims 4 из-за ЛГБТ персонажей. В 2024 г. запрещен выпуск игры 
                                                           
1 Кудряшов С., Яремчук А. Вам нельзя: 8 игр, которые забанены в разных странах мира [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.championat.com/cybersport/article-4594893-8-igr-zapreschyonnyh-

v-rossii-azii-i-drugih-stranah-i-regionah.html (дата обращения: 05.12.2024). 

https://www.championat.com/cybersport/article-4594893-8-igr-zapreschyonnyh-v-rossii-azii-i-drugih-stranah-i-regionah.html
https://www.championat.com/cybersport/article-4594893-8-igr-zapreschyonnyh-v-rossii-azii-i-drugih-stranah-i-regionah.html
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S.T.A.L.K.E.R. 2, причем по ряду противоречивых оснований: феминистки 

просили запретить выпуск из-за отсутствия ЛГБТ-персонажей (и даже со-

бирали петицию по этому поводу). В ноябре 2024 г. в средствах массовой 

информации и по центральному телевидению прошла информация о том, 

что за скачивание данной игры возможно привлечение к уголовной ответ-

ственности1, за распространение экстремистской идеологии или даже за 

финансирование ВСУ, так как разработчики игры весной 2023 г. на выру-

ченные средства приобрели военную технику для ВСУ, о чем сообщили 

публично. Роскомнадзор ждет соответствующего решения суда. 

Полагаем, что и на рынке видеоигр в России также должны быть 

установлены определенные запреты на содержание контента, тем более, 

что традиционно считается, что именно видеоигры являются катализато-

ром преступлений среди несовершеннолетних и молодежи. 

 

 

Гильманов Т. Э. 

Средняя общеобразовательная школа № 49 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 

ОБ ИНФОРМИРОВАНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

В настоящее время особую актуальность приобретают преступления, 

посягающие на историческую память, которые нарушают представления о 

патриотизме и патриотическом воспитании несовершеннолетних. 

В ноябре 2024 года негативную реакцию общественности Казани вы-

звал поступок четверых несовершеннолетних, которые «сначала грелись у 

Вечного огня, а потом потушили его снежком»2. Причем ребята посчита-

ли, что это незначительное правонарушение, и что им ничего за это не бу-

дет, при этом сами снимали происходившее на видео. Однако в настоящее 

время против указанных лиц возбуждено уголовное дело, что стало для 

них полной неожиданностью. Новость прозвучал во многих пабликах Та-

тарстана, и отклик был единым – представители власти и молодежных ор-

                                                           
1 https://news.ru/tehnologii-i-gadzhety/grozit-li-golovnoe-delo-za-s-t-a-l-k-e-r-2-zapret-v-rf-gde-

skachat/ доступ свободный, дата обращения 05.12.2024 
2 https://www.tatar-inform.ru/news/eto-byla-glupost-prostite-nas-tatarstan-osudil-podrostkov-

potusivsix-vecnyi-ogon-5964112 [Электронный ресурс], доступ свободный, дата обращения 

05.12.2024. 

https://news.ru/tehnologii-i-gadzhety/grozit-li-golovnoe-delo-za-s-t-a-l-k-e-r-2-zapret-v-rf-gde-skachat/
https://news.ru/tehnologii-i-gadzhety/grozit-li-golovnoe-delo-za-s-t-a-l-k-e-r-2-zapret-v-rf-gde-skachat/
https://www.tatar-inform.ru/news/eto-byla-glupost-prostite-nas-tatarstan-osudil-podrostkov-potusivsix-vecnyi-ogon-5964112
https://www.tatar-inform.ru/news/eto-byla-glupost-prostite-nas-tatarstan-osudil-podrostkov-potusivsix-vecnyi-ogon-5964112
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ганизаций считают, что подобное не должно повторяться. Заметим, что все 

общественные места в Казани оборудованы системами видеонаблюдения, 

поэтому установление правонарушителей особых проблем не вызывает.  

К сожалению, подобные инциденты нередки. Так, в конце ноября 

2024 г. во Владимирской области (г. Ковров) также подростки снегом по-

тушили Вечный огонь1. По факту случившегося проводится доследствен-

ная проверка, личности подростков устанавливаются. В октябре 2024 г. 

подобное деяние совершено подростками в Старой Руссе Новгородской 

области, но ребята использовали не снежок, а предварительно окружили 

Вечный огонь, а потом одновременно выдохнули2. Причем подобный слу-

чай в Старой Руссе уже третий за короткое время. 

Полагаем, что, в интересах предотвращения подобных случаев необ-

ходимо информировать несовершеннолетних, как школьников, так и кол-

леджан, о недопустимости подобного поведения, что можно сделать как 

в рамках классного часа, так и путем приглашения представителей моло-

дежных организаций из вузов, так как информация, доносимая молодыми 

людьми, проще воспринимается несовершеннолетними. Также нужно уси-

лить воспитательную и патриотическую работу в школах, чтобы у ребят 

уже с младших классов формировалось представления о том, что нельзя 

разрушать или повреждать памятники истории и искусства, включая ме-

мориальные и памятные места. Также, как нам представляется, можно 

привлекать несовершеннолетних, особенно совершивших подобные про-

ступки, к реставрационным работам на территории Казани, так как такая 

деятельность, с одной стороны, будет способствовать формированию ува-

жительного отношения к исторической памяти, а с другой стороны – будет 

являться посильным вкладом в охрану и сбережение объектов культурного 

наследия. 

 

                                                           
1 https://smotrim.ru/article/4248579 [Электронный ресурс], доступ свободный, дата обращения 

05.12.2024. 
2 https://lenta.ru/news/2024/10/02/v-rossiyskom-gorode-podrostki-potushili-vechnyy-ogon-i-popali-

na-video/ [Электронный ресурс], доступ свободный, дата обращения 05.12.2024. 

https://smotrim.ru/article/4248579
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Гилязов А. И. 

Гимназия № 107 «Открытие»  

г. Казань, Россия 

Н. рук.: учитель Сабирьянова Л. Ф. 

РОЛЬ ЮРИСТА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Выбор данной темы обусловлена важностью роли юриста в совре-

менном обществе и популярностью этой профессии. 

Цель моего проекта рассказать людям почему профессия юриста 

важна и востребована. Задача моего проекта, привлечь как можно больше 

людей к новым знаниям о профессии юристов.   

Юрист – это специалист по правоведению, юридическим наукам, 

практический деятель в области права. Почему эта профессия столь вос-

требована в наше время? Их профессия востребована так как в каждом 

обществе существуют законы и нормы, а юристы помогают людям и орга-

низациям ориентироваться в этих правовых системах. Так что же делает 

юрист? 

 Роль юриста в современном обществе? В современном обществе 

очень ценится профессия юриста. Юристы защищают права граждан, со-

ставляют и анализируют документы, участвуют в правотворчестве и кон-

сультируют граждан. Юристы - это защитники прав человека. Они играют 

правовую роль в обеспечение правопорядка, защищают права граждан. 

Их деятельность заключает в себе большой спектр функций. Юристы 

представляют права и интересы своих клиентов в судах. Данная работа 

требует не только глубоких знаний законодательства, но и умение вести 

переговоры, анализировать информацию и разрабатывать стратегию обви-

нения и защиты. Юристы составляют, а также проверяют документы на 

наличие рисков и недостатков, именно поэтому они являются незамени-

мыми помощниками в бизнесе и личной жизни. Многие юристы прини-

мают активное участие в разработке новых законов и нормативных актов. 

Юридическая практика требует от специалистов быть в курсе последних 

изменений в законодательстве, судебной практике и правовых тенденциях. 

Работа юриста требует высокой квалификации, ответственности и предан-

ности делу. Юристы защищают интересы личности, ее прав, свободы, соб-

ственность, интересы общества, государства от преступных и иных проти-

воправных посягательств. К юристу относятся такие профессии как судья, 
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прокурор, адвокат, нотариус и другие профессии, относящиеся к государ-

ственной службе. В России с 2008 года день юриста отмечается 3 декабря.  

Таким образом, профессия юриста остается актуальной и востребо-

ванной благодаря своей многофункциональности и важности в современ-

ном обществе.  
 

 

Гомолко А.И. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: преподаватель Сахбиева А. Ш. 

КИТАЙСКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО 

Изучение истории Китая и экономического развития этой страны 

несет в себе актуальность для современных исследователей, в особенности 

в рамках развивающегося российско-китайского сотрудничества. Феномен 

«китайского экономического чуда» привлекает большое количество эко-

номистов, социологов, политиков из многих стран, желающих привнести 

опыт китайцев в собственные страны. Для российского исследователя ис-

тория экономического возрождения Китая интересна и потому, что в сере-

дине прошлого столетия Китай, становясь социалистической страной, ока-

зался в тесном политико-экономическом и идеологическом взаимодей-

ствии со своим «большим соседом» СССР, правопреемником которого 

и является современная Россия. 

Сотрудничество СССР и Китая во многом способствовало китайском 

экономическому развитию.  

С середины 50-х годов советско-китайские отношения ухудшаются, 

а реализованная в последствии амбициозная программа Мао Цзэдуна ока-

зывается крайне неудачной. 

Под руководством Дэна Сяопина началась модернизация экономики 

страны. При сохранении высокого потенциала трудовых ресурсов и ма-

ленькой оплаты труда, производительность предприятий росла. Кроме 

этого, большое внимание уделено было экспорту и привлечению ино-

странных инвестиций – за счет валютной выручки были приобретены но-

вые технологии.  

Феномен «китайского экономического чуда» до сих пор тщательно 

изучается исследователями как важный опыт и яркий пример успешной 

модернизации страны. 
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Гусева Т. А. 

Колледж Казанского инновационного университета  

Набережночелнинский филиал  

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: к.ф.н. Нурмухаметова В. В. 

МОНЕТЫ КАК ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ ЕЛАБУЖСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

Нумизматика Елабужского района Республики Татарстан имеет 

большую историческую ценность. Благодаря ей мы можем узнать подроб-

ности о жизни людей того времени, о торговле и экономическом развитии 

региона. Кроме того, изучение монет помогает лучше понять историю 

государства в целом. Монеты имеют большую историческую ценность. 

Они могут быть редкими и довольно ценными для коллекционеров. Зна-

чение нумизматики в истории и культуре Елабужского района состоит не 

только в возможностях исследования истории района, но также имеет 

культурное и художественное наследие, а также позволяют судить о меж-

дународных связях и отношениях, затронувших землю района. 

На территории русского села Лекарево Елабужского района, основанно-

го во второй половине XVII века, были найдены четыре монеты. Опишем их. 

1 копейка 1773 г. Государство – Российская Империя. Правитель – 

Екатерина II (1762-1796). Номинал: 1 копейка. Год: 1773 г. Металл: Медь. 

Дата выпуска: 1773 г. Нормативная масса: 6,55 гр. Монетный двор: Ниж-

не-Сузунский. Нормативный диаметр: 23 мм. Тип гурта: шнуровидный, 

наклон влево. Тираж: 3 225 200 шт. Отличительные особенности: Картуш, 

с обеих сторон, поддерживается двумя соболями.  

2 копейки 1797 года. Государство – Российская Империя. Правитель – 

Павел I (1796-1801). Номинал: 2 копейки. Год: 1797 г. Металл: Медь. Дата 

выпуска: 1797 г. Нормативная масса: 20,48 г. Монетный двор: Аннинский. 

Нормативный диаметр: 35 мм. Тип гурта: шнур влево. Тираж: 4 913 900. 

Отличительные особенности – соединение завитка с точкой на правой 

ножке вензеля.  

3 копейки 1879 г. Государство – Российская Империя. Правитель – 

Александр II (1855-1881). Номинал :3 копейки. Год: 1879 г. Металл: Медь. 

Дата выпуска: 1879 г. Нормативная масса: 9,83 гр. Монетный двор: Санкт-

Петербургский. Нормативный диаметр: 28,4 мм. Тип гурта: рубчатый. Ти-

раж: 7 391 667 шт. 
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5 рейхсмарок 1936 г. Государство – Германия (Третий Рейх). Прави-

тель –Пауль фон Гинденбург (1925-1934). Номинал: 5 рейхсмарок. Год: 

1936 г. Металл: серебро 900 пробы. Дата выпуска: 1936 г. Нормативная 

масса: 13,88 гр. Монетный двор: Гамбург. Нормативный диаметр: 29 мм. 

Тип гурта: гладкий. Тираж: 30 611 000 шт. Отличительная особенность – 

выпускались из серебра и были двух номиналов: 2 и 5 рейхсмарок. Осо-

бенностью их является то, что у обоих номиналов абсолютно одинаковый 

дизайн и различия только в диаметре и процентным содержанием серебра. 

Найденные случайным образом представленные четыре монеты де-

монстрируют активное включение Казанского губернии в экономические 

процессы Российской империи, интенсивное развитие торгового дела по-

средством российских монет. Вопрос о том, как рейхсмарка попала на тер-

ритории села Лекарева остается открытым: скорее всего, вернувшийся 

с фронта солдат мог привезли с собой монету после капитуляции фашист-

ской Германии в 1945 году.  

Таким образом, дальнейшие исследования в области нумизматики 

Елабужского района могут привести к новым открытиям, расширению 

знаний о прошлом Елабужского района и углублению понимания его ис-

тории. Они действительно являются отражением истории района Респуб-

лики Татарстан. Важно сохранять и изучать монеты как часть культурного 

наследия, чтобы передать это богатство знаний будущим поколениям. 
 

 

Кузнецова К. Д. 

Колледж Казанского инновационного университета 

Альметьевский филиал  

г. Альметьевск, Россия 

Н. рук.: ст. пр. Куанчалеева Л. Ш. 

ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ − НЕОБХОДИМО УСЛОВИЕ 

ОРГАНИЗОВАННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБЩЕЖИТИЯ 

 

Правомерное поведение − это основа стабильного и справедливого 

общества, добровольное действие лица, соответствующие нормам права 

и имеющее общественно полезный характер. Общество одобряет такое по-

ведение, оно является образцом для подражания. Люди, следуя положи-

тельному примеру, могут вдохновиться на собственные добрые поступки, 

тем самым, создавая вокруг себя атмосферу доверия и взаимопомощи.  
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Каждый человек, действуя правомерно, несет ответственность за свои 

поступки перед обществом. Его поведение должно способствовать общему 

благополучию и развитию социальной среды. Оно не ограничивается 

лишь соблюдением законов, а также включает в себя моральные нормы 

и этические стандарты, которые помогают формировать гармоничные от-

ношения между людьми.  Когда большинство граждан соблюдают закон, 

это создает стабильные условия для развития общества, что, в свою оче-

редь, способствует экономическому росту и социальной гармонии. Право-

мерное поведение позволяет защищать права и свободы индивидов. Это 

основа цивилизационного общества, которая обеспечивает соблюдение за-

конности и защищает права граждан. 

Развитие правовой культуры, правового сознания и системы образо-

вания, являются важными аспектами, способствующими формированию 

правомерного поведения. Каждое общество, стремящееся к прогрессу 

и благосостоянию, должно заботиться о том, чтобы его граждане действо-

вали в соответствии с правом и моралью. В условиях современного обще-

ства правомерное поведение имеет ключевое значение для обеспечения 

стабильности, обеспечения прав и свобод человека, а также для функцио-

нирования правового государства. Это поведение не только позволяет из-

бежать правовых последствий, но и способствует общему благополучию 

общества, включая в себя как активные действия, так и бездействие в тех 

случаях, когда требуются меры для соблюдения закона. Люди, знакомые 

с основами права, с большей вероятностью будут действовать в соответ-

ствии с законом. Поэтому правовое образование и просвещение играют 

важную роль.  

Нередко правомерное поведение перекликается с моралью. Кто-то 

может следовать закону не из-за страха наказания, а из-за внутреннего 

убеждения, что такие действия правильны. Окружение также влияет на 

поведение человека. Если в обществе распространены нормы соблюдения 

закона, то индивидуумы склонны следовать этому примеру. Правовые 

санкции за нарушение закона, а также положительные стимулы за право-

мерное поведение (например, социальное признание) также мотивируют 

граждан действовать в рамках закона. Правомерное поведение требует со-

знательного и ответственного отношения к законам и правилам, честности 

и справедливости в отношениях с другими людьми, уважения их прав 

и свобод. Важно помнить, что, только соблюдая принципы правомерного 

поведения, мы можем жить в гармонии с окружающим миром. 
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ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ СПОРТА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ЛИЧНОСТИ 

Спортивная деятельность человека всегда была и остается ключевым 

аспектом жизни общества и государства. В стремительно развивающимся 

мире спорт становится неотъемлемой частью распорядка дня. Дисципли-

ны, связанные с физической подготовкой, вводятся на всех уровнях полу-

чения образования, начиная с начальной школы и заканчивая ступенью 

высшего образования. В этой связи актуальность темы настоящего иссле-

дования непосредственно связана с необходимостью изучения спортивной 

деятельности как базиса для формирования личности человека. Как пока-

зывает анализ факторов социализации человека в обществе, спорт оказы-

вает глубокое влияние на формирование личности человека, играя ключе-

вую роль не только в физическом развитии, но и в психоэмоциональном, 

социальном и моральном становлении индивида. Вследствие вышеизло-

женного целью исследования стало выявление центральных факторов вли-

яния спорта на формирование личности. 

1. Одним из самых очевидных аспектов влияния спорта на личность 

является развитие физических и психологических качеств. Регулярные 

тренировки способствуют укреплению физической формы, повышая вы-

носливость, силу и гибкость. Как справедливо отмечает С. И. Стрига, та-

кие качества «становятся основой для преодоления жизненных трудностей 

и достижения успеха как в спортивной деятельности, так и в других сфе-

рах жизни»1. 

2. Спорт оказывает значительное влияние на формирование характе-

ра, становление моральных ценностей. По словам Е. А. Денисова 

и Л. М. Коваленко, «в процессе тренировок и соревнований человек учится 

бороться с неудачами, принимать поражения и с достоинством радоваться 

победам»2. 

                                                           
1 Стрига С. И. Влияние спорта на формирование личности // Психолого-педагогические про-

блемы безопасности человека и общества. – 2023. – № 1(58). – С. 20–28. 
2 Денисов Е. А., Коваленко Л. М. Влияние физической культуры и спорта на формирование 

всесторонне развитой личности и здорового образа жизни человека // Информационные систе-
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3. Спорт способствует развитию социальных навыков. Исследование 

специфики различных видов спорта показывает, что командный спор фор-

мирует способность учитывать интересы других людей и быть готовым к 

сотрудничеству в целях получения общего результата. Как следствие, ра-

бота в команде позволяет построить здоровые межличностные отношения, 

получив навыки коммуникации, которые человек может приобрести только 

при условии взаимодействия с другими людьми – спортсменами1.  

Таким образом, спорт оказывает влияние на развитие физических 

и психологических качеств, формирование характера и моральных ценно-

стей, оказывает содействие в социальной адаптации и коммуникации, тем 

самым формируя социальную идентичность. 
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Прохоренко О. И. 

РОССИЯ И АФРИКА: УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ ПОСРЕДСТВОМ ПОЧТОВЫХ ОТКРЫТОК 

ПРИ КУЛЬТУРНОМ ОБМЕНЕ  

Актуальность исследования: в условиях глобализации и усиления 

международной конкуренции возрастает значение культурного диалога 

как инструмента укрепления межгосударственного взаимодействия. Поч-

товые открытки остаются важным элементом культурного обмена, не-

смотря на развитие цифровых технологий, и могут служить уникальным 

источником информации о восприятии одной культуры другой. Россия и 

Африка активно развивают экономические и политические отношения, и 

изучение механизмов укрепления этих связей через культуру является ак-

туальным и востребованным направлением исследований. 

Цель исследования: изучить роль культурных обменов через почто-

вые открытки в контексте российско-африканских отношений.  
                                                                                                                                                                                     
мы, экономика и управление : Ученые записки. – Ростов-на-Дону : Ростовский государствен-

ный экономический университет (РИНХ), 2023. – С. 337–341. 
1 Андреева, П. Д. Влияние спорта на формирование стабильной и стрессоустойчивой личности 

// Сборник статей III Всероссийской методико-практической конференции, Петрозаводск, 21 

декабря 2023. – Петрозаводск: Международный центр научного партнерства «Новая Наука» 

(ИП Ивановская И. И.), 2023. – С. 94–98. 
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Задачи исследования: 

1. Провести анализ понятия культурной дипломатии, ее целей и мето-

дов реализации в современном мире; 

2. Сформулировать формы и механизмы оказания гуманитарной по-

мощи, влияния гуманитарной помощи на имидж России и в Африке; 

3. Провести исследование возможности использования открыток как 

инструмента для установления культурных контактов и формирования по-

зитивного имиджа страны. 

Культурная дипломатия и гуманитарная помощь играют важную роль 

в становлении и укреплении связей между Россией и Африкой. Современ-

ные реалии требуют новых подходов к международным отношениям, при 

которых акцент смещается на взаимовыгодное сотрудничество, культур-

ное обогащение и гуманитарные инициативы. Культурная дипломатия, 

обладая механизмами обмена идеями, традициями и образовательными 

инициативами, способствует устранению барьеров и недопонимания, а 

также формированию позитивного имиджа России в глазах африканских 

стран. Инвестиции в образовательные программы, здравоохранение и ин-

фраструктуру в африканских государствах способны создавать устойчи-

вые связи и выстраивать доверие между народами. Таким образом, Россия 

может не только укреплять свои позиции на международной площадке, но 

и содействовать развитию отдельных стран и регионов, одновременно по-

лучая доступ к новым рынкам и ресурсам. 

Использование цифровых технологий и социальных медиа позволит 

достучаться до молодежи, которая является важным интегратором в бу-

дущем взаимодействия. Формирование социально активной молодежи, 

ориентированной на международное сотрудничество, играет ключевую 

роль в дальнейшей интеграции России в африканское пространство. Таким 

образом, нужно не только развивать существующие коммуникационные 

каналы, но и создавать новые форматы, позволяющие повысить осведом-

ленность и заинтересованность всех слоев населения в двух регионах 

о культурных и гуманитарных инициативах. Заключая, можно сказать, что 

только слаженные усилия, направленные на развитие взаимного уважения 

и понимания, могут привести к успешному и долгосрочному сотрудниче-

ству между Россией и Африкой. 
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ОБРАЗОВАНИЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ: 

ВОПРОСЫ КОРРЕЛЯЦИИ 

На старте карьерного пути и профессионального развития критично 

значимым является выбор соответствующего направления обучения. Каж-

дый индивид обладает своими уникальными чертами, включая различные 

интересы, навыки и стремления, что делает выбор образовательной траек-

тории особенно важным. Однако вопрос о том, каким именно образом об-

разовательные инструменты влияют на успешность самореализации, оста-

ется открытым, что обуславливает актуальность темы настоящего иссле-

дования. Целью стало определение связи между образовательной деятель-

ностью и профессиональной самореализацией. 

Во-первых, современная инфраструктура образования показывает 

стремительную замену устаревших инструментов обучения инновацион-

ными методами. В сфере образования наблюдается превалирование ком-

плексного практико-ориентированного подхода к изучению материала, ко-

гда теоретическое обучение становится неразрывно связанным с получе-

нием практических навыков1. Так, необходимые для профессиональной 

самореализации навыки приобретаются за счет внедрения в образователь-

ный процесс в большей степени практических аспектов обучения. К таким 

аспектам сегодня относят увеличение часов производственной практики, 

наставничество, а также проверку получаемых в ходе обучения навыков 

посредством проведения экзамена по стандартам Worldskills.  

Во-вторых, ведущая роль в достижении успеха отведена диалектике 

профессиональных компетенций. Во главу угла поставлены так называе-

мые мягкие навыки. Умение коммуницировать, аналитическое мышление, 

эмоциональную стабильность определяют выбор работодателя при оценке 

претендентов на определенную должность, поскольку служат в некотором 

роде сигнификатором успешного исполнения трудовых функций. 

В-третьих, наблюдается неразрывная связь между самореализацией 

и самообразованием. Век информационных технологий предоставляет до-

                                                           
1 Луконина, Ю. А. Тенденции цифровизации образовательного процесса в России: теоретико-

прикладные аспекты / Ю. А. Луконина // Вестник НЦБЖД. – 2023. – № 4(58). – С. 108–113. 
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ступ к принципиально новым средствам обучения. Популярность набира-

ют интерактивные формы обучения с возможностью обращения к элек-

тронным ресурсам и платформам для самостоятельного получения про-

фессиональных компетенций, в том числе в дистанционной форме1. По-

следнее позволяет повышать уровень компетенций из разных уголков ми-

ра с применением самых разнообразных технологий. 

Таким образом, корреляция образования и профессиональной само-

реализации проявляется в прямой зависимости самореализации от уровня 

получения знаний, умений и навыков. Модели образовательного процес-

са подвергаются стремительной модернизации, что, прежде всего, повы-

шает возможности для самореализации в профессиональной сфере.  

Популярность набирают электронные ресурсы, симуляторы и дистанци-

онные формы обучения, позволяющие получать навыки в режиме реаль-

ного времени. 
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ИНОСТРАННАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ В РОССИИ 

Рассмотрение и анализ вмешательства вооруженных сил во внутрен-

ние дела страны, т. е. интервенции, актуально для политологов, диплома-

тов и историков, так как помогает понять возникшую ситуацию в стране, 

ее отношения с соседями, положение в мире и многое другое. В данном 

исследовании внимание уделяется действиям интервентов в годы Граж-

данской войны в России, их мотивам, характеру и ходу военных действий, 

а также последствиям этих событий для страны и для мировой истории.  

К основным причинам интервенции в годы Гражданской войны относят: 

– попытка интервентов предотвратить установление коммунистиче-

ского режима в России и дальнейшего распространения революционных 

идей на территории других государств. 

                                                           
1 Черная, А. А. Самоорганизация и самореализация обучающегося в условиях цифрового обра-

зования / А. А. Черная // Актуальные аспекты развития науки и общества в эпоху цифровой 

трансформации (шифр – МКАА) : Сборник материалов XIII Международной научно-

практической конференции, Москва, 27 марта 2024 года. – Москва, 2024. – С. 11–15. 
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– защита интересов союзников, ведь Россия была союзником Фран-

ции и Великобритании во время Первой мировой войны. Интервенция бы-

ла нацелена на поддержку белых армий в Гражданской войне против 

большевиков. 

– экономические интересы, т.к. западные страны хотели защитить 

свои экономические интересы в России, такие как инвестиции и добыча 

ресурсов. 

– геополитические цели, ведь некоторые страны стремились получить 

контроль над российскими территориями или использовать Россию в ка-

честве платформы для влияния на Ближний Восток и Центральную Азию. 

Таким образом, интервенция 1918 года была многофакторным явле-

нием, обусловленным сочетанием политических, экономических и геопо-

литических интересов стран, участвовавших в этом конфликте. 

В конце декабря 1917 года представители Франции и Великобритании 

Жорж Клемансо и Роберт Сесиль подписали тайную конвенцию о разделе 

юга России на сферы интересов и районы будущих операций британских 

и французских войск. В английскую «сферу действий» вошли Кавказ, ка-

зачьи области Дона и Кубани, Средняя Азия, а во французскую – Украина, 

Бессарабия и Крым. В сферу влияния США и Японии вошли Сибирь 

и Дальний Восток, а интервенты Тройственного союза надеялись закре-

питься в уже оккупированных Польше, Прибалтике, Беларуси и части 

Украины. 

В ходе интервенции захватчики взяли ряд городов в разных частях 

страны, против жителей оккупированных территорий начались массовые 

аресты, организовывали пытки и террор среди местного населения. 

В октябре 1922 года завершилась интервенция, и последние ино-

странные части покинули Россию. Парижская мирная конференция, при-

званная выработать принципы послевоенного устройства, в начале 

1919 года принимает решение об отказе от вторжения на территорию Рос-

сии и ограничивается поддержкой Белого дела военными поставками. 

В 1919 году английские войска покидают Мурманск и Архангельск, 

в 1920 – английские и американские части очищают Дальний Восток, где 

оставались лишь японские войска. Но и они в результате успешного окон-

чания Приморской операции были вынуждены 24 октября 1922 года под-

писать соглашение об оставлении Владивостока не позднее 16 часов 

25 октября 1922 года.  
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Таким образом, интервенция оказала большое влияние на ход Граж-

данской войны, ведь иностранные части поддерживали белых генералов, 

желая вернуть армию на фронт Первой мировой войны; поставляли ору-

жие контрреволюционному подполью, помогая борьбе с красными; интер-

венты осуществляли и террор. Гражданская война, как национальная ката-

строфа и столкновение граждан одной страны, отягощенная интервенцией, 

нуждается в постоянном изучения для недопущения впредь подобного 

опыта. 

 

 

Полякова Д. Ю. 

Гимназия № 48 

г. Норильск, Россия 

Н. рук.: учитель истории и обществознания Прохоренко О. И. 

ФОРМИРОВАНИЕ SOFT SKILLS СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

НА ПРИМЕРЕ УЧАСТИЯ ШКОЛЬНИКОВ В УПРАВЛЯЮЩЕМ 

СОВЕТЕ 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современном ми-

ре, чтобы быть успешным, недостаточно одних лишь глубоких знаний и 

опыта. Необходимы особые навыки, которые сегодня называют «мягкими 

навыками», или soft skills. Мягкие навыки – это социальные навыки. К ним 

относятся умение общаться, работать в команде, убеждать, решать про-

блемы, принимать решения, управлять своим временем, мотивировать се-

бя и других. Важно формирование soft skills у школьников.  

Цель исследования: изучить информацию о путях формирования 

гибких навыков (soft skills) в образовательном процессе на примере уча-

стия старшеклассников в Управляющем совете и выявить условия эффек-

тивного их формирования в опытно-экспериментальной работе.  

Задачи исследования: 

1. Изучить информацию о путях формирования гибких навыков (soft 

skills) в образовательном процессе на примере участия старшеклассников 

в Управляющем совете; 

2. Изучить роль школьника в Управляющем совете общеобразова-

тельного учреждения;  
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3. В рамках исследования провести на муниципальном уровне на базе 

МАОУ «Гимназия № 48» г. Норильска деловую интерактивную игру 

«Школьники в Управляющем совете»;  

4. Создать интерактивный стенд «Доска общения».  

Важным инструментом, способствующим улучшению образователь-

ного процесса, внеурочного досуга и формирующим Soft skills учащихся 

является школьный Управляющий совет. Школьники в Управляющем со-

вете представляют интересы своих сверстников, внося уникальную пер-

спективу не только в обсуждения значимых вопросов, но и внедрение но-

ваторских идей в школьную жизнь, что позволяет развивать гибкие навы-

ки. Soft skills играют существенную роль в формировании лидерских ка-

честв школьников. Гибкие навыки (также заимствование англ. soft skills) - 

комплекс умений общего характера, тесно связанные с личностными каче-

ствами. В настоящее время выделяются четыре главных гибких навыков: 

креативность, критичность, кооперативность, коммуникативность. Уча-

стие учащихся в Управляющем совете способствует открытой коммуника-

ции между администрацией и учащимися, что способствует созданию бо-

лее здоровой и поддерживающей образовательной среды. Коммуникация 

между учащимися школы не так хорошо реализована. Общение внутри 

классов и внутри малых коллективов распространено более удачно, чем 

взаимодействие нескольких компаний. Это и является одной из проблем 

школьной жизни. Социальная психология общения одна из самых слож-

ных видов психологии. Предусмотрев различные страхи подростков, мы 

нашли решение в виде «Доски общения», где учащиеся смогут комфортно 

общаться, не боясь чего-либо, так как это можно делать анонимно. Дан-

ный интерактивный стенд поможет нам наладить общение и покажет учи-

телям наши истинные чувства и мысли, благодаря которым они смогут нас 

направить в нужное русло. Важно, чтобы голоса школьников, состоящих 

в Управляющем совете, были услышаны, а идеи – реализованы. Ведь это 

не только укрепляет демократические принципы в школе и помогает уча-

щимся создавать более комфортную среду, но и формирует у молодых 

людей гражданскую активность, которая важна для их будущей социаль-

ной жизни. Таким образом, включение школьников в Управляющий со-

вет – это ключ к созданию более инновационного и отзывчивого образова-

тельного пространства, способствующего развитию, как отдельных лично-

стей, так и всего школьного сообщества. 
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Самоделова Е. А. 

Марийский государственный университет 

г.Йошкар-Ола, Россия 

Н. рук.: к.ю.н. Мурзанова Ю. А. 

ЖУРНАЛИСТИКА И ПРАВОСУДИЕ: РОЛЬ СРЕДСТВ 

МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ 

Журналистика и правосудие – два важнейших элемента демократиче-

ского общества, которые, несмотря на свою независимость, находятся 

в постоянном взаимодействии. Средства массовой информации (СМИ) иг-

рают ключевую роль в освещении судебных процессов, формируя обще-

ственное мнение и способствуя прозрачности правосудия. Однако это вза-

имодействие не лишено противоречий, что обуславливает актуальность 

темы настоящего исследования. Как следствие, целью исследования стало 

определение роли СМИ при отправлении правосудия в России.  

Во-первых, СМИ выполняют функцию информирования общества 

о ходе судебных разбирательств, что является важным аспектом обеспе-

чения открытости правосудия. Журналисты, освещая судебные процес-

сы, могут выявлять недостатки в работе правоохранительных органов 

и судебной системы, что способствует повышению эффективности их 

работы. Кроме того, освещение судебных процессов позволяет обеспе-

чить контроль со стороны общества за действиями властей. В условиях 

демократии открытость судебного разбирательства является гарантией 

того, что правосудие будет справедливым и беспристрастным. Неслу-

чайно кандидат юридических наук, доцент МГУ им. М. В. Ломоносова 

рассматривает медиа как один из инструментов обеспечения легитимно-

сти судебных решений1.  

Во-вторых, СМИ обладают мощным влиянием на формирование об-

щественного мнения. В случаях, когда внимание общественности сосредо-

точено на конкретном процессе, журналисты могут непреднамеренно или 

преднамеренно повлиять на восприятие правосудия. Это может привести 

к созданию «публичного мнения», которое может оказать давление на су-

дей и участников процесса. Эта ситуация, как показал проведенный нами 

анализ информации, содержащейся в открытых источниках, порождает 

этические дилеммы для журналистов, а именно: как сохранить баланс 

                                                           
1 Крюкова, Е. С. Медиаобраз правосудия: проблемы поддержки легитимности решений с по-

мощью медиакоммуникаций // Российская юстиция. – 2024. – № 7. – С. 57–69. 
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между правом общества на информацию и правом обвиняемого на спра-

ведливый суд, как избежать предвзятости в освещении дел и т.д. 

Существуют и серьезные проблемы, связанные с взаимодействием 

журналистики и правосудия1. Одной из таких проблем является «медиа-

демонстрация» – когда СМИ стремятся к сенсационности, что может иска-

зить суть дела и создать ложное представление о фактах. Это особенно ак-

туально в делах с участием знаменитостей или политиков, где внимание 

СМИ может привести к значительным последствиям для репутации лич-

ности до вынесения приговора. Кроме того, существуют случаи давления 

на журналистов со стороны власти или заинтересованных сторон, что мо-

жет ограничивать свободу слова и подрывать независимость СМИ.  

Таким образом, журналистика играет особо значимую роль в системе 

правосудия, обеспечивая прозрачность и информированность общества. 

Важно создать условия для конструктивного диалога между СМИ и пра-

восудием, чтобы обеспечить справедливость и защиту прав граждан. 

Только так можно добиться истинной демократии, где каждый имеет пра-

во на защиту своих интересов и на получение объективной информации. 
 

 

Сердцева А. Р. 

Гимназия № 48 

г. Норильск, Россия 

Н. рук.: учитель истории и обществознания,  

Прохоренко О. И. 

РОССИЯ И АФРИКА: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ КЕНИИ  

Актуальность исследования: страны Запада и Япония сегодня до-

статочно активно продвигают свои интересы в Африке. В последние годы 

в этом направлении активизировался и Китай. Тем не менее партнерство 

России со странами африканского континента значительно расширяются, 

а само сотрудничество становится все более интенсивным. Современные 

реалии таковы, что России нужна Африка, а Африка – России. 

Цель исследования: рассмотреть развитие взаимовыгодных россий-

ско-африканских политических, экономических и культурных отношений 

и их перспектив. 

                                                           
1 Клочков, А. В. Суд и СМИ: современные форматы взаимодействия // Судья. – 2024. – 

№ 7(163). – С. 19–22. 
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Задачи исследования: 

1. Рассмотреть историю развития российско-африканских политиче-

ских отношений. 

2. Рассмотреть историю развития российско-африканских экономиче-

ских отношений. 

3. Рассмотреть историю развития российско-африканских культурных 

отношений на примере Кении. 

4. Разработать и реализовать проект «С любовью из Норильска. Ке-

ния» в МАОУ «Гимназия № 48». 

В целом российско-африканские отношения обладают высоким по-

тенциалом развития. Последнее, как представляется, будет реализовано 

в различных сферах, будь то политика, торговля, сфера финансов, без-

опасность, наука и образование или культура. Стоит отметить, что даль-

нейшее развитие российско-африканских отношений в значительной сте-

пени будет определяться тем, каких внешнеполитических ориентиров бу-

дет придерживаться страна. Сегодня наиболее приоритетными для России 

направлениями являются страны Северной Африки. В марте 2023 года в 

Москве под эгидой Государственной думы состоялась международная 

парламентская конференция "Россия - Африка в многополярном мире". 

В ней приняли участие представители 40 государств континента.  

Кения – государство в Восточной Африке. Всего в Кении насчитыва-

ется более 40 племенных объединений, которые отличаются по своему 

языку, обычаям и крови. Очень интересная страна для изучения – совре-

менность граничит с традиционностью, а порой и очень сильно переплета-

ется. Их культура и традиции изучались институтами разных стран. Это 

возможность прикоснуться к прошлому человечества, познать особенно-

сти быта тех, кто еще не успел опробовать на себе чудеса современного 

мира. Гимназистам северного города захотелось узнать как жить без веч-

ного мороза. Поэтому участники школьного бизнес-клуба «Купеческий» 

МАОУ «Гимназия № 48» при поддержке начальника Талнахского терри-

ториального управления Администрации города Норильска Андрея Доб-

ровольского, Федерации "Женщины за мир во всем мире", предпринима-

телей г. Норильска приняли участие в международном проекте «Из Но-

рильска с любовью. Кения» написали письмо на английском языке с це-

лью подружиться школьный мир столицы Найроби от прямого источника, 

кроме писем было решено отправить детям небольшие подарки. Началь-

ник Талнахского территориального управления Администрации города 
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Норильска Андрей Добровольский в рамках международного проекта 

«И Норильска с любовью. Кения» МАОУ "Гимназия № 48" передал для 

детей Кении ручки и флажки с логотипом "Талнах". В рамках междуна-

родного проекта «Из Норильска с любовью. Кения» обучающиеся МАОУ 

"Гимназия № 48" рисовали рисунки, подписывали открытки с видами Но-

рильска для африканских детей. Обучающиеся “Lamporos Educational Cen-

tre” успешно получили посылку и отправили видеосообщение с благодар-

ностью Гимназии 48, с надеждой на дальнейшее дружеское общение. 
 

 

Суворова Е. В. 

Марийский государственный университет 

г. Йошкар-Ола, Россия 

Н. рук.: к.ю.н. Мурзанова Ю. А. 

РОЛЬ СЕМЬИ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Первые шаги индивида на пути к становлению личности связаны 

непосредственно с такой ячейкой общества, как семья. Именно в рамках 

семейных отношений ребенок знакомится с основными правилами пове-

дения, постепенно приобретая определенный статус. В этой связи акту-

альность темы настоящего исследования прямо обусловлена необходимо-

стью изучения влияния семьи на формирование положения индивида 

в обществе и определение характера его взаимодействия с обществом. Це-

лью исследования стало определение роли семьи как агента социализации 

через факторы влияния семейных отношений на становление личности. 

Проведенный нами анализ специальной литературы и опрос контин-

гента отдельно взятой группы университета позволил нам выделить сле-

дующие аспекты, составляющие роль семьи в процессе социализации. 

Во-первых, семья определяет первичную социальную роль ребенка, 

оказывает влияние на формирование модели поведения. Именно родители 

становятся образцом для подражания.  Неслучайно Г. В. Гарипова называ-

ет родителей «самыми значительными ролевыми моделями» в жизни ре-

бенка1. Как показал опрос студентов взятой нами группы, 95% континген-

та поставили на первое место в списке ценностей, влияющих на формиро-

вание личности, семью и семейные традиции.  

                                                           
1 Гарипова Г. В. Влияние семьи на формирование личности ребенка // Интерактивная наука. – 

2023. – № 9(85). – С. 63-65. 
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Во-вторых, семья не только прививает ребенку социальные нормы, но 

и вводит его в мир культуры. Обычаи и семейные традиции становятся ча-

стью мировоззрения ребенка, социальным агентом определения его куль-

турной идентичности. При этом в межкультурном контексте следует отме-

тить, что именно семья закладывает основы культуры и морально-

этического восприятия мира, поскольку в семьях с совокупностью этносов 

ребенок знакомится с множеством обычаев, что также формирует его раз-

носторонность. Как справедливо отмечает А. Р. Абдуллина «через семей-

ные ценности устанавливаются основные нормы и стандарты поведения»1.  

В-третьих, фактором влияния выступает стиль воспитания: автори-

тарный, демократический или либеральный. Например, согласно исследо-

ваниям, проведенным Т. С. Мороз и А. М. Зариной, авторитарная модель 

воспитания формирует жесткую и жестокую личность2. 

Таким образом, именно семья выступает ключевым агентом социали-

зации, способным ввести человека в определенный социальный контекст 

жизни общества и государства. Семья выступает в качестве первичного 

агента социализации, первоначально определяет социальную роль, а также 

формирует культурный базис личности, что в совокупности представляет 

концепцию социализации личности.  

 

 

Федоров Д. Е. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

Н. рук.: преп. Сахбиева А. Ш. 

КУЛЬТУРА РОССИИ В ЭПОХУ ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ 

ВЕЛИКОЙ 

Одним из показателей успешного развития любого государства неиз-

менно является уровень культуры и образования в нем. Российская импе-

рия переживала настоящий расцвет культуры в эпоху правления Екатери-

ны Великой, которая внесла в Россию элементы высокой культуры  

                                                           
1 Абдуллина А. Р. Ведущие сферы формирования культуры личности // Наука. Культура. Ис-

кусство: Актуальные проблемы теории и практики: Сборник материалов Всероссийской 

(с международным участием) научно-практической конференции. В 5-ти томах, Белгород, 

02 февраля 2024 года. – Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культу-

ры, 2024. – С. 279. 
2 Мороз Т. С., Зарина А. М. Влияние семьи на формирование насильственного типа личности 

преступника // Государственная служба и кадры. – 2022. – № 1. – С. 181. 
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Просвещения, основанной на принципах равенства перед законом, вере 

в человеческий разум, идее просвещения людей. 

Важность изучения вклада Екатерины Великой в российскую культу-

ру связана с тем, что преобразования императрицы ярко отразились на по-

следующих исторических событиях в нашей стране, и по сей день вклад 

Екатерины Второй в культуру находит отклик в сердцах россиян и тури-

стов нашей страны.  

Государство, ставя перед собой задачу «строительства» нового, куль-

турного человека, достойного гражданина, всегда оглядывается на опыт 

предыдущих правителей - во времена правления Екатерины Второй была 

заложена культурная основа Российской империи, в связи с этим важно 

изучать ее вклад и сегодня.  

Большую роль сыграла сама личность Екатерины Великой – выступая 

за распространение идеалов Просвещения и европейских стандартов, она 

и сама была активной покровительницей литературы, искусства, архитекту-

ры. Императрица приглашала как зарубежных, так и российских деятелей 

культуры, привлекая их к работе в самых разных направлениях. Во время ее 

правления развивались жанры русской литературы, например драма и роман. 

Основные фигуры того периода – Александр Радищев и Денис Фонвизин. 

Состояние русской поэзии стало более зрелым благодаря творчеству такого 

автора, как Гавриил Державин. В искусстве наблюдался переход от барокко 

к классическому стилю, с акцентом на разум и благородные идеи. 

Екатерина активно финансировала строительство и реконструкцию 

выдающихся зданий, среди которых – Зимний дворец в Санкт-Петербурге, 

проектированного Бартоломео Растрелли, и Таврический дворец. Такой 

стиль, как неоклассицизм, стал доминировать, подчеркивая симметрич-

ность и гармонию форм, что отражало идеалы Просвещения. 

Образование стало одним из основных приоритетов Екатерины II. 

При ней была основана система народных школ. Екатерина открыла до-

ступ к образованию для детей различных сословий, что сыграло важную 

роль в распространении знаний и формирования образованного общества. 

Екатерина II была сторонницей идей Просвещения, что проявлялось 

в ее желании расширить права и свободы своих подданных. Она взаимо-

действовала с такими философами, как Вольтер и Дидро, внедряя в Рос-

сию идеи о равенстве, справедливости и необходимости реформ. 

Культурная политика Екатерины II оставила глубокий след в россий-

ской истории. Этот период стал основой для дальнейшего культурного 
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развития России, закрепив ее место на культурной карте Европы и создав 

условия для последующих реформ в XIX веке. Екатерина II сыграла клю-

чевую роль в создании основ российской культуры, которая продолжает 

оставаться значимой. 

 

 

Хамитова А. Э., Павлова К. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

Набережночелнинский филиал  

г. Набережные Челны, Россия 

Н. рук.: к.с.н., доц. Арсланова С. К. 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

О ДРУЖБЕ  

Актуальность темы исследования обусловлена переменами в обще-

стве, которые влияют на ценностные ориентации подростков и молодежи 

в сфере межличностных отношений. 

Объект исследования – студенты 1 курса колледжа Набережночел-

нинского филиала Казанского инновационного университета. 

Предмет исследования – отношение подростков к дружбе. 

Методы исследования: опрос, анализ и синтез. 

«Дружба – вид устойчивых, индивидуально-избирательных отноше-

ний межличностных, характерный взаимной привязанностью участников, 

усилением процессов аффилиации, взаимными ожиданиями ответных 

чувств и предпочтительности»1. 

«С научной точки зрения дружба – это бескорыстные личные взаи-

моотношения между людьми, основанные на доверии, искренности, вза-

имных симпатиях, общих интересах и увлечениях»2. 

В духовном плане дружба – это взаимопонимание, взаимовыручка и 

взаимодоверие. Это то, что скрепляет сердца крепкими узами доверия, 

любви и самопожертвования. 

В ходе исследования был проведен опрос среди студентов-

первокурсников колледжа Набережночелнинскогофилиала Казанского 

                                                           
1 Словарь психологических терминов // URL: 

https://www.belogurova.ru/glossary?letter=4&word=1266 (дата обращения: 01.12.2024). 
2 Васильева, А. А. К вопросу о любви и дружбе в подростковом возрасте // Материалы ХХI 

Всероссийской с международным участием научно-практической конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых. Иркутск, 2022. С. 701–704. 

https://www.belogurova.ru/glossary?letter=4&word=1266
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Инновационного Университета имени В. Г. Тимирясова. Выборочная со-

вокупность (n) составила 217 единиц. Генеральная совокупность (N) пред-

ставлена студентами первокурсниками и составляет 662 единицы. Выбо-

рочная совокупность (n) составила одну третью от генеральной совокуп-

ности(N) и может считаться репрезентативной. 

Распределение студентов по признаку пола: 72% – девушки, 28% 

юноши). По данным этого опроса ясно, что 90% студентов имеют друзей, 

у 7% есть только приятели, а у 3% совсем нет друзей.  

Наличие друзей может значить, что человек коммуникабелен и уме-

ет выстраивать отношения с людьми. Когда человек имеет только знако-

мых, приятелей -это может говорить о том, что человек не привык дове-

рять людям и поэтому не подпускает их близко. Когда у человека нет ни 

друзей, ни знакомых - скорее всего он находится в поиске, никому не до-

веряет или не может наладить контакт с людьми, потому что они отлича-

ются взглядами и интересами или потому, что коммуникационные навыки 

человека почти никак не развиты. 
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ПРАВОПОРЯДОК И ДЕМОКРАТИЯ: ВЗАИМОСВЯЗЬ 

И СООТНОШЕНИЕ 

Право направлено на установление стабильности и порядка, для 

устранения и предотвращения хаоса и анархии. Результатом реализации 

юридических норм является правопорядок. Он означает реальное обеспе-

чение и реализацию субъективных прав, соблюдения юридических обя-

занностей всеми гражданами, должностными лицами, органами и органи-

зациями.  Правопорядок и демократия являются ключевыми концепциями, 

которые являются основой функционирования государственных институ-

тов. Они находятся в сложной взаимосвязи.  

У таких сложных и многосторонних явлений и понятий как «право-

порядок и «демократия» нет «единственно правильного» определения. 

По мнению Л.А. Морозовой, правопорядок – это организация обществен-

ной жизни, которая основана на законности и праве, качество которой от-
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ражается состоянием общественных отношений на определенном этапе 

жизни общества.1  Наиболее более важными чертами правопорядка явля-

ются: 1) правопорядок формируется при непосредственном участии госу-

дарства и народа и выражается в установленных нормах права; 2) право-

порядок возникает в результате реализации правовых норм; 3) поддержа-

ние правового порядка обеспечивается государством. 

«Демократия» − одно из определений которое функционирует в науч-

ной литературе − это «форма государственно-политического устройства об-

щества, основанная на принципе признания народа источником власти»2. 

Демократия предполагает участие граждан в управлении своими делами, за-

щиту прав и свобод, обеспечение равенства для всех членов общества. 

В большинстве определений понятие «демократия «ассоциируется с катего-

рией «народ» и в разных формулировках констатируется, что народ имеет 

возможность осуществлять власть или влиять на ее осуществление. 

Основные принципы демократии являются основой для функциони-

рования демократических систем. Среди основополагающих принципов 

демократии можно выделить следующие: народовластие, свободные вы-

боры и всеобщее избирательное право, соблюдение основных прав и сво-

бод, разделение властей, справедливость и верховенство закона, политиче-

ский плюрализм, отчетность и прозрачность, правовая защита мень-

шинств, гражданское общество. 

Правопорядок и демократия взаимосвязаны и взаимодополняемы. 

Без устойчивого правопорядка демократия может оказаться под угрозой, 

так как отсутствие законов и правил ведет к хаосу и произволу. Неправо-

мерные действия отдельных лиц или групп могут нарушить принципы 

справедливости и равенства, на которых основана демократия. В свою 

очередь, демократия является важнейшим политическим фактором, влия-

ющим на облик правопорядка.  

Взаимосвязь и соотношение правопорядка и демократии представля-

ют собой важную область для дальнейших исследований и обсуждений. 

Устойчивый правопорядок является необходимым условием для полно-

ценного функционирования демократии. Поддержание баланса между 

правами и свободами граждан станет ключевым фактором для будущих 

поколений. 

                                                           
1 Морозова Л. А. Теория государства и права: учебное пособие / Л. А. Морозова – 6-е изд, пе-

рераб. и доп. – Москва ИНФРА-М, 2019 – С. 82. 
2 Политология: Краткий словарь основных терминов и понятий / Под ред. проф. В. С. Пусько. 

М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, − 2010. − С. 36. 


