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Аннотация: В статье рассмотрены перспективы использования цифрового двойника студента для задачи 

оптимизации процесса подбора персонала. 

 

Жизнедеятельность любой организации, безусловно, связана с потребностью в комплектовании штата 

сотрудников. Внешний подбор персонала (рекрутинг) — это процесс поиска кандидатов вне организации для 

трудоустройства и стимулирования их к поступлению на работу в организацию [2]; он является одним из 

ключевых аспектов системы управления персоналом [1]. 

Процесс внешнего найма персонала состоит из следующих шагов [3] (см. рисунок 1). 

1. Анализ рабочего места. На данном шаге анализируются трудовые функции, которые должен выполнять 

работник, а также условия его труда, в том числе условия оплаты труда. Как результат, формируется 

описание позиции/должности pos=〈jd,ps〉, для которой мы ищем кандидатуру, где jd — «описание рабочего 

места» и ps — «спецификация личности» (т.е. портрет идеального сотрудника). 

2. Планирование кампании по подбору персонала предполагает выбор стратегии найма strategy и составление 

конкретного плана ее реализации, в частности, определение бюджета, источников найма srcs и т.д., т.е. 

camp=⟨strategy,budget,srcs,{pos}⟩. 

3. Привлечение кандидатов согласно утвержденной кампании по подбору персонала. 

4. Отбор сотрудников из числа кандидатов и подписание с ними контрактов. 

http://novaum.ru/author/id1902
http://novaum.ru/author/id1903


     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                      Физико-математические науки 
 

5 

 

 
Рисунок 1 – Процесс внешнего найма персонала 

Эффективность процесса внешнего найма характеризуется разными критериями, наиболее важными из 

которых являются [4]: 

1) количество дней между утверждением заявки на работу job_req и принятием кандидатом нашего 

предложения; 

2) количество дней с момента подачи заявления кандидатом или с момента, когда к нему обращаются, и до 

момента, когда кандидат соглашается на работу; 

3) коэффициент рентабельности инвестиций в канал поиска; 

4) количество увольнений сотрудников в первый год работы; 

5) процент сотрудников, получивших высокие оценки эффективности в первый год работы; 

6) удовлетворенность руководителем его новым сотрудником; 

7) удовлетворенность сотрудника своей работой; 

8) отношение числа принятых кандидатов к числу всех кандидатов; 

9) стоимость найма одного сотрудника: отношение суммы, потраченной на рекрутинговую кампанию к 

количеству нанятых сотрудников; 

10) впечатления соискателя от процесса найма и адаптации к рабочему месту; 

11) отношение количества кандидатов, принявших предложение, к количеству кандидатов, получивших 

предложение; 

12) процент открытых позиций; 

13) сколько кандидатов, начавших подавать заявление о приеме на работу, завершили его; 

14) коэффициент доходности каждого шага найма, т.е. отношение количества соискателей, успешно 

прошедших шаг, к количеству соискателей, проходивших этот шаг; 

15) коэффициент конверсии канала поиска; 

16) стоимость канала поиска на одного принятого сотрудника; 

17) общие затраты, связанные с введением кого-либо нового сотрудника в курс дела; 

18) время между первым днем найма и моментом, когда сотрудник вносит полный вклад в организацию. 

Взаимодействие отдела найма с университетом [6] может повысить качество рекрутинга за счет повышения 

релевантности целевой аудитории, которой рассылаются объявления через источники srcs (шаг 

«Привлечение кандидатов»). 

Для взаимодействия работодателей и университетов предлагается использовать цифровой двойника студента, 

т.е. модель студента [7, 8], которая позволяет получить детализированное представление о 

студенте/выпускнике и формируется университетом. Наличие цифрового двойника студента 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                      Физико-математические науки 
 

6 

 

stud_twin  позволит автоматизировать процесс поиска кандидатов, удовлетворяющих  позиции/должности 

,  за счет ранжирования кандидатов cnds с использованием меры dist(stud_twin,pos).  Это позволит 

осуществлять рассылку объявлений о вакансии только подходящим кандидатам. Как результат, 

непосредственно могут быть улучшены следующие критерии эффективности найма: 3, 8, 13, 14 (частично), 

15 и 16. Опосредовано могут быть улучшены следующие критерии эффективности найма: 1, 2, 4-6,  8-12, 17 и 

18. 
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Аннотация: Развитие техники приводит к возрастанию влияния человека на природу. Вместе с этим и 

увеличивается роль природы в жизни человека и общества. Человечество начинает осознавать свою роль в 

сохранении природы в равновесии и гармонии. Для этого человек начинает проявлять всё больше защиты 

природы. Современные инженерные системы, так характерные для общества 21 века, начинают включать в 

свои программы заботу о природе, бережливое производство и т.д. Контроль уборки городского мусора, 

свалок позволяет проследить система маркировки товаров, упаковки и т.д. Сейчас без труда можно 

определить где произведён товар, кто его приобрёл и где потом оказалась упаковка этого товара по штрих-

коду или по QR-коду. Это позволит привлечь к ответственности самых злостных нарушителей 

экологического порядка. 

 

В настоящее время человечество переживает очень сложный период. С одной стороны, оно пытается 

наладить отношения с природой, а с другой, наносит непоправимый вред природе. Этот период 

характеризуется тем, что человек не только разрушает природу, но и не может наладить с ней гармоничные 

отношения. В наши дни на планете происходит много природных катаклизмов, которые вызывают тревогу и 

беспокойство. В основе этих новых принципов лежит концепция устойчивого развития. Она предполагает, 

что люди и природа должны взаимодействовать без ущерба для самого человечества и для окружающей 

среды. В настоящее время эта концепция активно обсуждается и используется в различных сферах жизни 

общества, в том числе и в системе образования.  В обществе сейчас происходит переосмысление места 

человека в природе и его роли в ней. Примером может служить создание различных экологических проектов. 

При этом не учитывается тот факт, что они должны быть частью экосистемы. Экологический проект — это 

созданная человеком система алгоритмов по охране природы, которая является частью социальной и 

природной экосистемы, где есть элементы живой и неживой природы, которые могут быть использованы для 

экологического просвещения и рекреации, а также для сохранения и изучения природы. 

Затронем коротко важность вопроса подготовки специалистов-инженеров. «В контексте подготовки 

специалистов технического профиля духовность как обязательный компонент всех профессиональных 

компетенций приобретает смысл нравственного ориентира и ограничителя всей деятельности человека, 

предполагающей его активное вмешательство в ноосферу» [4, с.163]. Духовность не может быть средством 

только в области нравственности, она должна быть неотъемлемым компонентом всех действий человека во 

всех сферах жизни общества. Если говорить о профессиональной деятельности инженера, то здесь мы видим, 

что духовность определяется не только «духом науки», но и духовностью в целом, т. е. духовным началом, 

которое является основой любой деятельности. Таким образом, духовность — это не столько цель, сколько 

условие, способствующее достижению высоких целей. В процессе подготовки инженеров необходимо 

придерживаться следующих принципов: 

http://novaum.ru/author/id98
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1. Принцип единства, целостности, комплексности. 

2. Принцип соответствия содержания труда особенностям профессии. 

Теперь обратимся к понятию природоохранной деятельности. Что собой представляет данная деятельность в 

целом. Итак, «В соответствии с Классификатором видов природоохранной деятельности (СЕРА, 2000), 

охрана окружающей среды представляет собой «все виды целенаправленной деятельности по 

предотвращению, снижению и прекращению загрязнения или любого иного ущерба окружающей среде в 

результате производственного процесса или использования товаров или услуг», выделяется девять 

направлений природоохранной деятельности: 

— охрана атмосферного воздуха и проблемы изменения климата; 

— обращение с отходами; 

— очистка сточных вод; 

— защита и реабилитация почвы, подземных и поверхностных вод; 

— сохранение биоразнообразия и среды обитания; 

— радиационная безопасность; 

— снижение шумового и вибрационного воздействия; 

— научно-исследовательские работы; 

— другие направления природоохранной деятельности» [3, с.69]. Исходя из этого, необходимо данные виды 

природоохранной деятельности включать в процесс подготовки будущих инженеров. Надо разрабатывать 

соответствующие учебные программы и дисциплины. Кроме этого, необходимо включать аспекты 

экологической культуры в инженерные дисциплины, которые изучают в ВУЗе. 

Основные цели природоохранной деятельности: 

Современная 

инженерная 

система 

предприятия 

должна 

включать в 

себя 

следующие 

цели: 

Организация функционирования предприятия на 

достаточном технологическом уровне 

 

Организация работы предприятия так, чтобы его работа 

наносила минимальный вред человеку-труженику. 

  

Сохранение всех объектов живой и неживой природы 

посредством создания заказников, национальных парков 

и т.д. 

  

Регулировка процесса использования природных 

энергетических, сырьевых и иных ресурсов с целью их 

сохранения. 

  

Создание необходимых условий для восполнения 

возобновляемых ресурсов 

  

Контроль со стороны предприятия за соблюдением 

экологического порядка, а также постоянный мониторинг 

процесса обратной связи и экономического эффекта от 

экологических вложений со стороны самого предприятия. 
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Таким образом, инженерные системы современного предприятия должны учитывать не только общественные 

потребности в тех или иных товарах, но и последствия их влияния на природную среду. Это должно 

проявляться в следующих моментах: 

1. Экологическое влияние предприятия на природу в процессе производства товаров 

2. Экологическое влияние на природу самих товаров в процессе их использования людьми 

3. Экологическое влияние товаров после их использования 

4. Утилизация товаров после их использования 

«Охрана природы осуществляется посредством целого ряда мероприятий, которые дают возможность создать 

идеальные условия для сохранения баланса природы на определенном территориальном участке. Примером 

таких работ являются сбережение естественных природных ландшафтов, растений и животных, 

представляющих ценные биоценозы, которые интересны науке» [3, с. 255]. Для этого проводятся различные 

лесоохранные работы, направленные на сохранение от вырубки и уничтожения ценных пород деревьев. 

Также осуществляется работа по охране водных ресурсов, при которой проводится регулирование 

использования воды, а также ее очистка. Охрана почв и растительности ведется в процессе 

лесовосстановления, агролесомелиорации, проведения систематических лесопатологических обследований и 

др. Еще одним важным направлением охраны природы является сохранение ценных объектов культурного 

наследия. Это памятники культуры, истории, архитектуры, археологии, а также природные объекты, 

имеющие археологическое, историческое или культурное значение. 

В настоящее время многие полагают, что искусственный интеллект может заменить полностью человека, но 

«Надежды на то, что искусственный интеллект сможет полностью заменить человека в некоторых областях 

деятельности, в настоящее время являются ошибочными» [5]. 

Таким образом, при проектировании современных инженерных систем, особенно в области информационных 

технологий и промышленного производства необходимо учитывать экологические параметры производства 

общественных благ. Информационные системы должны соответствовать нормам природопользования и 

дистанцироваться от разрушительных технологий с учётом биоэтики и защиты природы. 

 

Список литературы 

1. Баринов В.Н. Применение методик расчета природоохранных расходов, использующих международный 

опыт определения показателей природоохранной деятельности // Научный журнал. Инженерные системы и 

сооружения. 2014. № 1 (14). С. 69-87. 

2. Гордеев П.Е. Программное обеспечение природоохранной деятельности: современное состояние и 

перспективы // Актуальная биотехнология. 2017. № 3 (22). С. 79-81.  

3. Кольцова Я.Д. Природоохранная деятельность: современные тенденции // Новая наука: Современное 

состояние и пути развития. 2017. № 1-2. С. 254-256. 

4. Молоткова Н.В., Ракитина Е.А., Попов А.И. Методическое сопровождение формирования духовно-

нравственных основ инженерной природоохранной деятельности // Вопросы современной науки и практики. 

Университет им. В.И. Вернадского. 2016. № 4 (62). С. 162-170. 

5. Щемелинин К. С. Смысл в использовании искусственного интеллекта и ответственность пользователя // 

NovaUm, №42, 2023. Режим доступа — http://novaum.ru/public/p2649  

© Ильин А.Г., 2023.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                                            Технические науки 
 

11 

 

УДК 004 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

03.06.2023 

Технические науки 

 

Сайдалиев Энвер Сабриевич 

Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия» 

(г. Симферополь) 

 

Ключевые слова: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ; МЕТОД ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ; ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ; ПРОГНОЗИРОВАНИЕ; 

ВОСПОЛНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗЫ; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; MANAGEMENT DECISION 

SUPPORT METHOD; ECONOMIC PARAMETERS; FORECASTING; REPLENISHMENT OF THE 

INFORMATION BASE.  

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены ключевые информационные технологии, такие как системы 

поддержки принятия решений, экспертные системы и автоматизированные системы экспертного оценивания, 

которые дают возможность повысить релевантность и качество информации, необходимой для разработки и 

принятия управленческих решений. В турбулентной среде бизнеса качество информации становится главным 

фактором, определяющим качество и эффективность управленческих решений, и, соответственно, 

эффективности менеджмента современных компаний. 

 

Актуальность темы. Современный быстроизменяющийся мир и связанное с этим ускорение всех 

происходящих в нем процессов, в том числе в экономике, выдвигает все более жесткие требования к 

современному предприятию в целом и к его системе управления в частности. При этом очень важно иметь 

возможность адекватной и своевременной оценки эффективности менеджмента предприятия. [4] 

В эпоху глобальной конкуренции и технологического лидерства вперед выходят новейшие инновационные 

разработки, основанные на методах искусственного интеллекта. Методы искусственного интеллекта в сфере 

поддержки принятия эффективных управленческих решений позволяют быстро анализировать большие 

объемы информационных данных, корректировать, формировать и восполнять информационные базы 

данных, при наличии неполных или частично отсутствующих экономических данных.  

Также, методы искусственного интеллекта обеспечивают построение экономической модели, включающей в 

себя обычно большое количество взаимосвязанных экономических параметров, которая дает возможность 

выявлять неявные закономерности и тренды, скрытые в экономических данных, позволяет скорректировать 

уже построенную экономическую модель согласно поступающим новым экономическим данным [6]. 

Что дает возможность прогнозировать поведение экономической системы и ее параметров, используемых в 

экономической модели и тем самым продуктивно реагировать на внешние вызовы и повышать 

эффективность и устойчивость развития организации. Это определяет актуальность данной статьи 

посвященной поддержке принятия эффективных управленческих решений в деятельности хозяйствующего 

субъекта с использованием искусственного интеллекта. 

Управленческие решения на рассматриваемом предприятии представляют собой способ систематического 

воздействия управляющей подсистемы на управляемую, т. е. субъект воздействует на объект управления.  

http://novaum.ru/author/id1893
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Информационная система управления предприятием» – это операционная среда, которая способна 

предоставить менеджерам и специалистам актуальную и достоверную информацию о всех бизнес-процессах 

предприятия, необходимую для планирования операций, их выполнения, регистрации и анализа.  

Главной задачей системного менеджмента в системе управления предприятием является обеспечение 

выполнение работ в срок, в рамках выделенных средств, в соответствии с техническим заданием.  

Именно эти три момента: время, бюджет и качество работ находятся под постоянным вниманием 

руководителя [9]. 

Для того, чтобы справиться с ограничениями по времени используются методы построения и контроля 

календарных графиков работ. Для управления денежными ограничениями используются методы 

формирования финансового плана (бюджета) проекта и, по мере выполнения работ, соблюдение бюджета 

отслеживается, с тем, чтобы не дать затратам выйти из-под контроля. 

Для выполнения работ требуется их ресурсное обеспечение, и существуют специальные методы управления 

человеческими и материальными ресурсами (например, матрица ответственности, диаграммы загрузки 

ресурсов). 

Управление проектом состоит из трех основных этапов: 

— формирование плана проекта, 

— контроль за реализацией плана и оперативная его коррекция, 

— завершение проекта. 

Умение менеджмента разработать и реализовать качественные управленческие решения, сохранив их 

адекватность проблеме при динамично меняющемся множестве факторов среды и, в конечном итоге, 

эффективно обеспечивающие цели организации, становится основным условием конкурентоспособности в 

современной рыночной среде.  

1. В свою очередь фундаментом принятия эффективного и обоснованного управленческого решения 

выступает качественная информация о существенных отклонениях в различных сферах 

финансовохозяйственной деятельности организаций. Главенствующая роль информации в процессе 

управления – один из важных ее аспектов [8].  

До середины XX века под информацией понимали передаваемые людьми устным, письменным и другими 

способами сведения. Позже термин «информация» преобразовался в общенаучное понятие, которое 

подразумевало обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен 

сигналами между живой и неживой природой в животном и растительном мире, а также передачу признаков 

от клетки к клетке, от организма к организму, то есть так называемая генетическая информация. 

В различных областях деятельности определение данного понятия трактуется по-разному. 

Так, в теории информации – это уменьшающее существующую неопределенность сообщение или сведение. В 

теории управления, например, под информацией представляются сведения об объекте управления, его 

параметрах, свойствах и состоянии на определенный момент времени, использующиеся для принятия 

управленческого решения. Информация должна быть представлена в приемлемой для принятия 

управленческих решений форме. Вид и содержание информации не должны содержать каких-либо оснований 

для сомнения в ее достоверности и /или для разночтений [10].  

Главное требование при принятии эффективного управленческого решения – своевременное получение 

необходимой информации. Задержка поступления информации к получателю приводит к потере ее ценности 

как основного свойства.  

Следующее требование – полнота информации, определяющая минимальное, но достаточное количество 

информации для оценки ситуации, выбора линии поведения и принятия решения.  
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Точность информации характеризуется возможностью адекватного отображения состояния объекта 

управления и зависит от технических средств регистрации данных, методов их сбора и подготовки. 

Немаловажно предоставлять информацию в таком виде, который не потребует ее дополнительной обработки 

и не усложнит процесс принятия решения, следовательно, требование «готовность к использованию» также 

обеспечит нормальное функционирование системы управления.  

Информация должна отвечать и удовлетворять всем вышеперечисленным требованиям, только в этом случае 

возможно эффективное выполнение ею своей роли в принятии управленческих решений. [7] 

Динамичность рыночных ситуаций потребовала ускорения процессов сбора, передачи, обработки 

информации, а также создания целостных технологических систем по принятию управленческих решений – 

новых информационных технологий.  

2. Информационная технология представляет собой процесс, который использует различные методы и 

средства осуществления процессов сбора, регистрации, передачи, накопления и обработки информации на 

основе программно-аппаратного обеспечения разработки и принятия управленческих решений. 

Использование автоматизированных информационных технологий позволяет собирать новую информацию 

путем переработки первичных данных, вследствие чего и находятся оптимальные управленческие решения. 

Информационная технология поддержки разработки и принятия управленческих решений по сложным 

проблемам, требующих многовариантных расчетов, организует взаимодействие человека и компьютера. 

3. Использование в процессе управленческой деятельности различного вида информационных систем 

позволяет в кратчайшие сроки и с минимальными затратами труда и времени собирать, обрабатывать и 

анализировать имеющуюся информацию, значительно облегчать разработку и принятие на ее основе 

обоснованных управленческих решений, поэтому их использование положительно сказывается на работе 

любого предприятия.  

Имеется и отрицательный аспект – внедрение информационных технологий требует от предприятия 

значительных вложений на их приобретение и дальнейшее обслуживание.  

В зависимости от назначения и предоставляемых пользователю, в нашем случае лицу, принимающему 

решение (менеджеру), возможностей выделяют три типа информационных технологий поддержки 

реализации и принятия управленческих решений: 

– системы поддержки принятия решений (СППР); 

– экспертные системы (ЭС); 

– автоматизированные системы экспертного оценивания (АСЭО). 

4. Система поддержки принятия решений (СППР) (англ. Decision Support System, DSS) − это интерактивная 

компьютерная система, целью которой является информационная поддержка ЛПР путем простого доступа к 

моделям и информации, используемым для разработки множества альтернатив и принятия эффективного 

управленческого решения.  

В целом, СППР решает две основные задачи: оптимизация, то есть возможность выбора наилучшего решения 

из множества альтернатив по определенным заказчиком критериям, и ранжирование, заключающееся в 

упорядочении по предпочтительности возможных решений. СППР как комплекс программных и 

инструментальных средств состоит из приобретаемых программных продуктов и собственных разработок 

компании.  

Анализ и выработка предложений в СППР происходит на основе методов имитационного и когнитивного 

моделирования, рассуждений на основе прецедентов, нейронных сетей, ситуационного анализа и др. 

Выяснено, что в современных условиях разработка и прием управленческих решений необходимы для 

управленческого процесса в любой организации, в каждой сфере деятельности. Разработка и прием 

управленческих решений являются обязательными частями управленческого цикла, и вопросы их подготовки 

и реализации являются очень актуальными. Современная управленческая деятельность сочетает 

разнообразные экономические, социальные, психологические проблемы.  
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Для исследования эффективности управления организацией характерны различные подходы. Эффективность 

управления может быть оценена по двум направлениям: экономическому и социальному. 

Применение ИПИ-технологий позволяет создавать системы сложной архитектуры, позволяющие 

эксплуатировать и обслуживать сложную технику наиболее эффективно, до минимума снижая издержки на 

сервисное обслуживание и ремонт. При этом необходимо высокий уровень обслуживания задается уже на 

стадии производства и монтажа современных высокотехнологичных агрегатов.  

Таким образом, автоматизация процессов разработки и принятия управленческих решений – необходимость, 

обусловленная реальными потребностями управленческой деятельности. Информационные технологии 

способствуют усилению аналитических возможностей ЛПР в процессах разработки и принятия 

управленческих решений. 
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Аннотация: Повышение эффективности управления бизнес-процессами является сложной и крайне 

ответственной задачей, решение которой немыслимо без использования современных информационных 

систем и технологий поддержки принятия управленческих решений.  

На сегодняшний день наблюдается высокий уровень развития масштабируемой аппаратно-программной 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей увеличивать и без того 

значительные архивы данных. 

 

Развитие интеллектуальных систем в нынешнем этапе идет по трем направлениям исследований [5]. 

Первое направление – это раскрыть тайны мышления, сосредоточившись на структуре и механизмах 

человеческого мозга. Для этого необходимо построить модель интеллектуальной деятельности, основанную 

на психофизиологических данных. Второе направление рассматривает в качестве предмета изучения системы 

искусственного интеллекта [2]. 

Здесь речь идет о моделировании интеллектуальной деятельности с помощью вычислительных машин. 

Целью исследований в этой области является создание программного обеспечения, способного решать 

определенные интеллектуальные задачи так же, как их решает человек.  

Третье направление сосредоточено на создании человеко-машинных, или интерактивных, интеллектуальных 

систем. Важнейшим вопросом этих исследований является организация семантически бесшовного диалога 

между человеком и такими системами [4]. 

Следует отметить то, что системы информационного анализа позволяют обрабатывать данные из 

корпоративных информационных систем и из внешних источников и преобразовывать их в информацию и 

знания, полезные для менеджмента и приятия оптимальных решении. 

http://novaum.ru/author/id1893
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Рассмотрим более подробно технологии интеллектуального анализа данных (ИАД), применяемые в системах 

поддержки принятия решений. В качестве первого направления средств ИАД следует выделить методы 

статистической обработки данных, которые можно разделить на четыре взаимосвязанных раздела: 

— предварительный анализ природы статистических данных (проверка гипотез стационарности, 

нормальности, независимости, однородности, оценка вида функции распределения и ее параметров); 

— выявление связей и закономерностей (линейный и нелинейный регрессионный анализ, корреляционный 

анализ); 

— многомерный статистический анализ (линейный и нелинейный дискриминантный анализ, кластер-анализ, 

компонентный анализ, факторный анализ); 

— динамические модели и прогноз на основе временных рядов. Особое направление в спектре аналитических 

средств ИАД составляют методы, основанные на нечетких множествах. Их применение позволяет 

ранжировать данные по степени близости к желаемым результатам, осуществлять так называемый нечеткий 

поиск в базах данных. 

Следующее крупное направление развития составляют кибернетические методы оптимизации, основанные на 

принципах саморазвивающихся систем — методы нейронных сетей, эволюционного и генетического 

программирования.  

Непосредственно к кибернетическим методам ИАД примыкают синергетические методы. Их применение 

позволяет реально оценить горизонт долгосрочного прогноза. Особенный интерес вызывают исследования, 

связанные с попытками построения эффективных систем управления в неустойчивых режимах 

функционирования.  

К крупному разделу ИАД следует отнести совокупность традиционных методов решения оптимизационных 

задач — вариационные методы, методы исследования операций, включающие в себя различные виды 

математического программирования (линейное, нелинейное, дискретное, целочисленное), динамическое 

программирование, методы теории систем массового обслуживания [3]. 

В следующий раздел средств ИАД входят средства, которые условно называют экспертными, т.е. связанными 

с непосредственным использованием опыта эксперта.  

Например, подход, связанный с построением последовательного логического вывода — дерева решений, в 

каждом узле которого эксперт осуществляет простейший логический выбор («да» — «нет»).  

Одной из разновидностей метода деревьев решений является алгоритм деревьев классификации и регрессии, 

предлагающий набор правил для дихотомической классификации совокупности исходных данных. Данный 

метод обычно применяется для предсказания того, какие последовательности событий будут иметь заданный 

исход. 

К экспертным методам следует отнести и предметно-ориентированные системы анализа ситуаций и прогноза, 

основанные на фиксированных математических моделях, отвечающих той или иной теоретической 

концепции. 

Роль эксперта состоит в выборе наиболее адекватной системы и интерпретации полученного алгоритма [4].  

Более подробно стоит рассмотреть метод нейронных сетей (neuralnetworks) и изучить возможности их 

применения в оценочной деятельности как инструмента поддержки принятия решения при выведении 

оценочной стоимости объекта оценки, а именно, для целей классификации объектов оценки по ценовым 

факторам и прогнозирования стоимости объектов. 

Нейронная сеть – структура соединенных между собой нейронов, которая характеризуется топологией, 

свойствами узлов, а также правилами обучения или тренировки для получения желаемого выходного 

сигнала.  
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С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет собой частный случай методов 

распознавания образов, дискриминантного анализа, методов кластеризации и т. п. С математической точки 

зрения, обучение нейронных сетей — это многопараметрическая задача нелинейной оптимизации.  

Нейронные сети, в отличие от традиционных алгоритмов, не программируются, а обучаются. Возможность 

обучения является главным преимуществом нейронных сетей.  

Технический аспект обучения заключается в нахождении коэффициентов связей между нейронами. Во время 

обучения нейронная сеть самостоятельно способна находить сложные зависимости между входными 

данными и выходными, а также осуществлять обобщение. Обобщение означает, что в случае удачного 

обучения нейронная сеть возвращает верный результат на основании данных, которые отсутствовали в 

обучающей выборке, а также неполных и (или) «зашумленных», то есть искаженных данных [8].  

Способность к адаптации является фундаментальным свойством нейронных сетей. Непосредственно процесс 

обучения нейронной сети может быть рассмотрен как коррекция распределенного информационного поля 

сети в соответствии с запрашиваемой функциональной зависимостью выходного вектора от значений 

входного вектора нейронной сети. Изменениям подлежат веса взвешенных связей (в большинстве методов) и 

топология искусственной нейронной сети [3]. 

Интеллектуальный анализ данных (datamining), основанный на нейронной сети, состоит из [5]: 

— подготовки данных, извлечения правил и оценки правил, то есть трех этапов, Нейронные сети входят в 

состав большинства известных библиотек программного обеспечения. 

— Мы воспользуемся NeuralExcel — это аналитическая надстройка для Microsoft Excel, позволяющая 

работать с нейронными сетями. 

— Простая в использовании надстройка позволяет быстро сконфигурировать и обучить нейронную сеть 

прямо в среде Microsoft Excel.  

Надстройка позволяет использовать обученные сети как непосредственно в Microsoft Excel, так и 

интегрировать их в свои собственные приложения [2]. 
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Аннотация: Одно из наиболее эффективных и перспективных направлений современной реабилитации – это 

применение компьютерных игровых комплексов, которые вызывают у пациентов повышенный интерес во 

время реабилитации. Цель исследования – повышение мотивации пациентов выполнять дыхательные 

тренировки за счет разработки интеллектуального комплекса, который позволит автоматизировать 

распознавание показателей дыхания человека, обучение и сопровождение пациента посредством 

рекомендаций. В данной статье рассматривается комплексный метод определения ключевых показателей 

дыхания пользователя на базе системы захвата движения или по видеозахвату. Разработанные методы 

позволяют повысить мотивацию пациентов путем внедрения в процесс реабилитации методов геймификации 

и автоматизации процесса тренировок.  

 

Введение. 

Во многих исследованиях [1-3], посвященных изучению влияния упражнений для органов дыхания на 

организм человека, отмечается их положительный эффект, например исследование Т. Сермана [1], Hae-Yong 

Lee и соавт. [3] и многие другие [2]. 

На данный момент одно из наиболее эффективных и перспективных направлений современной реабилитации 

– это применение компьютерных игровых комплексов, которые вызывают у пациентов повышенный интерес 

во время реабилитации, [4, 5] что является особенно важным в области реабилитации, где важно постоянное 

поддержание мотивации в процессе выполнения упражнений. Это связано с тем, что в сфере традиционной 

реабилитации процесс восстановления протекает довольно медленно, пациенты часто жалуются на низкую 

мотивацию и скуку, а также считают упражнения стрессовыми, что в результате приводит к тому, что 

пациенты отказываются совсем от терапии [5, 6]. Помимо того, данный вид комплексов повышает 

эффективность самой реабилитации, за счет многих изученных факторов [4, 7]. 

http://novaum.ru/author/id1901
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Цель исследования. Повышение мотивации пациентов выполнять дыхательные тренировки за счет 

разработки методов определения паттернов дыхания, подходящих для реализации кроссплатформенной 

системы дыхательных тренировок, подходящей для домашнего и ЛФК использования. 

Комплексный метод определения ключевых показателей дыхания пользователя на базе системы 

захвата движения или по видеозахвату 

Совместно со специалистами были сформулированы основные требования к разрабатываемым методам и 

средствам, главным из которых является определение паттерна дыхания так как при смешанном паттерне 

дыхания задействуются и мышцы грудной клетки, и диафрагма [16]. В таком дыхании грудная клетка 

расширяется во время вдоха, а диафрагма смещается вниз, расширяя брюшную полость. Во время выдоха 

грудная клетка сжимается, а диафрагма возвращается в исходное положение. Этот паттерн дыхания более 

эффективный, чем остальные, поскольку задействует больше мышц [3, 4]. 

Был проведен обзор и анализ существующих компьютерных систем реабилитации [8-11], в результате 

которого было выявлено, что ни одна из систем не определяет паттерн дыхания. 

Для реализации интеллектуальной системы необходимо было разработать методы и модели определяющие 

паттерны дыхания, так как уже разработанные методы либо определяют только наличие самого [12, 13], либо 

просто определяют частоту дыхания [14], либо просто определяют только один паттерн дыхания(грудной) 

[15], что является недостаточным для разработки интеллектуальной системы. 

Был разработан комплексный метод определения ключевых показателей дыхания пользователя на базе 

системы захвата движения или по видеозахвату, который предполагает под собой, что на теле человека 

размещаются ключевые точки, по которым возможно рассчитать нужные показатели, такие как 

доминирующий паттерн дыхания, частота дыхания и значение расширения торса или брюшной части тела. 

Для предотвращения большой погрешности при последующем определении паттерна дыхания было выбрано 

количество ключевых точек равное трем, так как в результате проведенного исследования было выявлено 

[16, 17], что такого количества достаточно для определения паттерна дыхания, такое количество должно 

минимизировать погрешность вычисления, а также стоит отметить, что пользователь может самостоятельно 

разместить их на себе в случае, например, домашней реабилитации. 

Комплексный метод агрегирует в себе все остальные методы и связывает их между собой (рисунок 1). В 

зависимости от заданной конфигурационного, происходит выбор через какие модули проходит поток данных, 

поступающих в реальном времени. На вход может принимать как фреймы видео потока, так и срезы данных с 

MoCap системы. Данных подход позволяет понизить доступность системы, за счет снижения точности 

вычисляемых значений. Так как один из важных элементов реабилитации – это повторение одних и тех же 

действий для закрепления и развития мышечных функций, то даже при использовании методов с наиболее 

низким качеством использование системы остается релевантным решением в рамках домашних тренировок. 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                                            Технические науки 
 

20 

 

 
Рисунок 1 – Комплексный метода определения ключевых показателей дыхания пользователя на базе 

системы захвата движения или по видео захвату 

Комплексный метод определения ключевых показателей дыхания пользователя на базе системы захвата 

движения или по видеозахвату, содержит в себе: 

 Метод получения координат ключевых точек в видеопотоке на базе цветового пятна. На вход данный 

метод принимает изображение, а также файл с конфигурацией в HSV формате. На выходе метод выдает три 

двухмерных координаты. Данный метод под собой не требует специальной конфигурации ЭВМ, но имеет 

сложность, которая заключается в постоянной длительной настройке конфигурационных файлов. А также 

точность результата сильно зависят от освещения, правильности конфигурации и цвета самих маркеров. 

 Метод получения координат ключевых точек в видеопотоке на сегментационной модели нейронной сети. 

На вход метод получает вдеокадр, который обрабатывается с помощью использования дообученной 

нейронной сети YOLOv5, а на выходе метод выдает координаты цветных маркеров. При обучении была 

достигнута точность 0.98, но метод требует дополнительных ресурсов, таких как видеокарта в конфигурации 

ЭВМ. 

 Метод определения паттерна дыхания и расчета показателей по координатам маркеров. Метод на входе 

получает данные или с системы захвата движения о положении маркеров или исходя из анализа видеопотока, 

а на выходе получается паттерн дыхания. В процессе разработки метода было проведено обучение ряда 

классификаторов, в ходе которого выявлено, что наилучшую точность дала модель составная модель из двух 

бинарных классификаторов на базе модели Hist Gradient Boosting Classifier. Метрики наилучшей модели, 

основанной на двух обученных бинарных классификаторах Hist Gradient Boosting Classifier: Accuracy = 0.81, 

Precision = 0.83, Recall = 0.82, F1-measure = 0.82, Training time = 0.875, Working time = 0.75, Logistic loss = 

1.98. 

Выводы. 

Были разработан комплексный метод, содержащий в себе методы, позволяющие на основании их разработать 

интеллектуальную систему дыхательных тренировок. Так же стоит отметить, что разработанные методы 

позволят в дальнейшем учесть техническое обеспечение и место на базе которого будет производиться 

дыхательная тренировка таким образом, чтобы минимизировать время- и трудозатраты. Разработанные 

методы также позволяют определять не один паттерн дыхания, а несколько, причем исходя из технического 

обеспечения пользователя. Благодаря использованию современных технологий и элементам геймификации, 

впоследствии, на базе разработанных методов возможно разработать комплекс для дыхательных тренировок, 

который способен не только поддерживать мотивацию, но и повысить ее. 
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Аннотация: В данной статье описывается возможность применения сочетания технологий дополнительной 

реальности, BIM-технологий и нейросетей при обследовании и мониторинге технического состояния зданий 

и сооружений. 

 

Современное программирование движется неуклонно вперед. В данный момент активно развивается 

технология дополнительной реальности. Она находит своё применение в военной технике, медицине, 

образовании, культуре. 

Технологию дополнительной реальности можно продуктивно сочетать с BIM-технологиями 

(информационное моделирование). 

При обследовании зданий и сооружений [1] вышеупомянутое сочетание позволит мгновенно отображать 

Исполнителю данной работы данные о характере дефектов и повреждений, попадающих в поле зрения 

аппаратуры, их параметрах (глубины, ширины раскрытия трещин, площади), что значительно ускорит 

подготовку Заключения о техническом состоянии. Внесение новых данных с каждым новым объектом 

расширит базу знаний программного обеспечения и позволит с помощью алгоритмов [2] и нейросетей 

выводить Исполнителю так же причины данных дефектов и их влияние на несущую способность 

конструкции и здания в целом. 

Применение таких технологий при мониторинге зданий и сооружений [3] так же возможно. Это сфокусирует 

Исполнителя на контроль наиболее важных участков и позволит моментально принять меры, в случае 

отклонений от нормы, для консервации повреждений.  

Описанные в данной работе примеры использования технологий дополнительной реальности, BIM и 

нейросетей требуют развития для повышения производительности, точности принятых решений при 

обследовании и мониторинге зданий и сооружений. Но не стоит забыть, что окончательный вывод должен 

оставаться за человеком, который будет способен грамотно обработать информацию, данную ему 

программами. 

 

http://novaum.ru/author/id1841
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Аннотация: В данной статье приводятся экспериментальные результаты обучения нейронной сети YOLOv5 

и нейронной сети YOLOv8 для решения задачи детектирования лабораторного грызуна (крысы или мыши) в 

установке «Квадратное открытое поле». По результатам обучения проводится сравнительный анализ 

обученных моделей и выбирается оптимальная для дальнейшего использования и обучения модель.  

 

Введение 

Доклинические исследования играют ключевую роль в разработке лекарственных препаратов. На этом этапе 

изучаются фармакологические свойства препарата: фармакокинетика, фармакодинамика, общая токсичность, 

а также оценивается его эффективность и безопасность. Основной целью доклинических исследований 

является получение результатов и выводов о возможности или невозможности проведения в дальнейшем 

клинических исследований – исследований лекарственного препарата на человеке [1, 2]. 

Доклинические исследования не обходятся без помощи лабораторных грызунов, таких как мыши и крысы. 

Ученые размещают животное в установке, фиксируют результаты на видеокамеру, затем анализируют и 

интерпретируют полученные видеозаписи. Анализ видеозаписей и фиксация результатов – трудоёмкий 

процесс и занимает длительное время. Чтобы облегчить работу учёных и существенно сократить 

трудозатраты на анализ видеозаписей с экспериментами, необходимо разработать приложение, которое 

позволит отследить перемещение лабораторного грызуна (крысы или мыши) на видеозаписи и зафиксировать 

основные статистические показатели активности [3]. 

http://novaum.ru/author/id1141
http://novaum.ru/author/id733
http://novaum.ru/author/id1850
http://novaum.ru/author/id1904
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Ранее была решена задача детектирования лабораторного грызуна (крысы или мыши) на изображении в 

установке «Квадратное открытое поле» с помощью обучения нейронной сети YOLOv5. По результатам 

первого обучения был проведен сравнительный анализ обученных моделей YOLOv5 и выбрана оптимальная 

по точности и скорости работы модель – YOLOv5s. В дальнейшем было произведено обучение выбранной 

модели в течение нескольких итераций на большем объёме данных. В скором времени планируется 

публикация полученных результатов. 

В рамках данной статьи осуществляется обучение модели YOLOv5s и модели YOLOv8n, проводится 

сравнительный анализ и выбирается оптимальная для дальнейшего использования и обучения модель. 

Данное исследование проводится совместно с Лабораторией фармакоэкономики, цифровой медицины и 

искусственного интеллекта и Лабораторией нейропсихотропных средств Научного центра инновационных 

лекарственных средств с опытно-промышленным производством (НЦИЛС) ВолгГМУ в г. Волгоград. 

Нейронная сеть YOLOv8 

YOLOv8 – это последняя версия YOLO от Ultralytics. YOLOv8 представляет собой передовую, современную 

(state-of-the-art (SOTA)) модель, основанную на успехе предыдущих версий, с новыми функциями и 

улучшениями для повышения производительности, гибкости и эффективности. YOLOv8 поддерживает 

полный спектр задач искусственного интеллекта, включая детектирование (detection), сегментацию 

(segmentation), оценку позы (pose estimation), отслеживание (tracking) и классификацию (classification). Эта 

универсальность позволяет пользователям использовать возможности YOLOv8 в различных приложениях и 

областях [4]. 

YOLOv8 использует сверточную нейронную сеть, которую можно разделить на две основные части: 

позвоночник (backbone) и голову (head). Позвоночник – это модифицированная версия архитектуры 

CSPDarknet53. Эта архитектура состоит из 53 сверточных слоев и использует частичные межэтапные 

соединения для улучшения информационного потока между различными слоями. Голова YOLOv8 состоит из 

нескольких сверточных слоев, за которыми следует ряд полносвязных. Эти слои отвечают за 

прогнозирование ограничивающих прямоугольников (bounding boxes), оценки объектности (objectness scores) 

и вероятности классов для объектов, обнаруженных на изображении. Одной из ключевых особенностей 

YOLOv8 является использование механизма самоконтроля в голове сети. Этот механизм позволяет модели 

сосредоточиться на разных частях изображения и устанавливать важность различных признаков в 

зависимости от их применимости к задаче. Еще одной важной особенностью YOLOv8 является его 

способность выполнять многомасштабное обнаружение объектов. Модель использует пирамидальную сеть 

признаков (feature pyramid network) для обнаружения объектов разных размеров и масштабов на 

изображении. Она состоит из нескольких слоев, которые обнаруживают объекты в разных масштабах, что 

позволяет модели обнаруживать большие и маленькие объекты на изображении [5]. 

На рис. 1, созданным github-пользователем RangeKing, представлена подробная визуализация архитектуры 

нейронной сети YOLOv8 [6]. 
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Рис. 1. Архитектура нейронной сети YOLOv8, визуализация которой выполнена github-пользователем 

RangeKing 

Предобученные модели YOLOv5 и YOLOv8 

В таблице 1 представлено сравнение моделей YOLOv8 для решения задачи детектирования [7]. 

Таблица № 1 

Сравнение моделей YOLOv8 для решения задачи детектирования 

Model 
size 

(pixels) 

mAP 

val 

50-95 

Speed 

CPU 

ONNX 

(ms) 

Speed 

A100 

TensorRT 

(ms) 

params 

(M) 

FLOPs 

(B) 
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YOLOv8n 640 37.3 80.4 0.99 3.2 8.7 

YOLOv8s 640 44.9 128.4 1.20 11.2 28.6 

YOLOv8m 640 50.2 234.7 1.83 25.9 78.9 

YOLOv8l 640 52.9 375.2 2.39 43.7 165.2 

YOLOv8x 640 53.9 479.1 3.53 68.2 257.8 

В таблице 2 представлено сравнение моделей YOLOv5 для решения задачи детектирования [7]. 

Таблица № 2 

Сравнение моделей YOLOv5 для решения задачи детектирования 

Model 
size 

(pixels) 

mAP 

val 

50-

95 

mAP 

val 

50 

Speed 

CPU 

b1 

(ms) 

Speed 

V100 

b1 

(ms) 

Speed 

V100 

b32 

(ms) 

params 

(M) 

FLOPs 

@640 

(B) 

YOLOv5n 640 28.0 45.7 45 6.3 0.6 1.9 4.5 

YOLOv5s 640 37.4 56.8 98 6.4 0.9 7.2 16.5 

YOLOv5m 640 45.4 64.1 224 8.2 1.7 21.2 49.0 

YOLOv5l 640 49.0 67.3 430 10.1 2.7 46.5 109.1 

YOLOv5x 640 50.7 68.9 766 12.1 4.8 86.7 205.7 

На рис. 2 представлено графическое сравнение моделей YOLOv5 — YOLOv8 [9]. 

 
Рис. 2. Графическое сравнение моделей YOLOv5 — YOLOv8 

Проанализировав таблицы и графики, делаем вывод, что ближайшей по эффективности моделью к модели 

YOLOv5s является YOLOv8n. Проведём проверку гипотезы: выполним обучение моделей YOLOv5s и 

YOLOv8n, проанализируем результаты и сделаем вывод. 

Результаты обучения моделей YOLOv5s и YOLOv8n 

Для обучения нейронных сетей необходим набор данных. Такой набор данных уже готов и составляет 38365 

изображений, где: 30692 (train-выборка), 3836 (test-выборка), 3836 (val-выборка), соотношение: 80%, 10%, 

10%, соответственно. Среди train-выборки 720 фоновых изображений, среди val-выборки: 83. Данный набор 

данных был получен следующим образом: сначала разметка изображений осуществлялась вручную с 

помощью инструмента LabelIMG, а затем с помощью обученной модели YOLOv5s с дальнейшей проверкой 

корректности разметки и её корректировки, если это было необходимо. 
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Обучение моделей YOLOv5s и YOLOv8n проводилось в течение 300 эпох на видеокарте NVIDIA GeForce 

RTX 2070 SUPER (8192 МБ) с использованием Python 3.10.11, Pytorch 1.13.1, CUDA 11.6. Результаты 

обучения приведены в таблице 3. Запуск обученных моделей осуществлялся на видеокарте и на процессоре 

AMD Ryzen 7 3700X 8-Core (3.60 GHz). 

Таблица № 3 

Результаты обучения моделей YOLOv5s и YOLOv8n 

Критерий сравнения / Модель 
YOLOv5s 

(Small) 

YOLOv8n 

(Nano) 

Макс. batch size 44 64 

Время обучения ~33 часа ~19 часов 

Обработка 1 кадра на GPU 10.8 мс 11.3 мс 

Обработка 1 кадра на CPU 96.7 мс 58.2 мс 

Размер модели 14.4 МБ 6.2 МБ 

mAP50-95 (val-выборка) 0.939 0.94 

mAP50-95 (38365 изображений) 0.962 0.955 

Для обучения модели YOLOv8n удалось установить размер обрабатываемого пакета (batch size) равным 64. 

При этом обучение заняло около 19 часов. В результате была получена модель, которая по скорости работы 

не уступает модели YOLOv5s и работает на процессоре даже лучше, а её итоговая эффективность, 

измеряемая метрикой mAP50-95, ненамного отличается от модели YOLOv5s. 

Визуальное представление результатов обучения моделей YOLOv5s и YOLOv8n и примеры детекции 

моделью YOLOv8n представлены на рис. 3, 4 и 5. 

 

Рис. 3. Визуальное представление результата обучения модели YOLOv5s 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                                            Технические науки 
 

29 

 

 
Рис. 4. Визуальное представление результата обучения модели YOLOv8n 

 
Рис. 5. Примеры детекции моделью YOLOv8n 

Заключение 

В результате обучения моделей YOLOv5s и YOLOv8n гипотеза подтвердилась: ближайшей по 

эффективности моделью к модели YOLOv5s является YOLOv8n. При этом время обучения YOLOv8n в 2 раза 

меньше, чем у YOLOv5s. Таким образом модель YOLOv8n является оптимальной для дальнейшего 

использования и обучения. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль налогов в формировании доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, а также структура и динамика налоговых доходов. 

 

В условиях современного развития экономики главным назначением любого бюджета является финансовое 

обеспечение выполнения функций, возложенных на государство и органы публичной власти. Налоговые 

сборы составляют основу государственных доходов, являясь эффективным инструментом регулирования 

социально-экономических процессов в обществе, благодаря налогам покрываются ежегодные расходы 

государства. Тем самым, обусловлена необходимость налогов, так как они являются основой финансового 

механизма государственного регулирования экономики. 

Доходами бюджета признаются, поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, 

являющихся в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования 

дефицита бюджета [3]. 

По экономическому содержанию доходы представляют собой денежные отношения, возникающие между 

государством (в лице уполномоченных органов) и юридическими и физическими лицами в процессе 

формирования бюджетного фонда страны, бюджетных фондов административно-территориальных 

образований различного уровня. 

http://novaum.ru/author/id1886
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Рисунок 1 – Состав налоговых доходов бюджетов различных уровней, за исключением налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами [2]. 

В условиях рыночной экономики налоги выступают в качестве важного элемента экономического 

принуждения, но при этом сохраняют у хозяйствующих субъектов достаточную степень интереса к 

увеличению финансовых показателей. На уровне государства налоги выступают в качестве главного 

регулирующего элемента и одновременно являются основным источником формирования национального 

бюджета. Только при условии поступления налогов государство имеет возможность реализовать на практике 

весь заложенный в него функционал [2]. Таким образом, налоги взаимосвязаны с интересами государства и 

налогоплательщиков, с помощью налогов государство устанавливает порядок взаимодействия 

налогоплательщиков с государственными и местными бюджетами, регулирует внешнеэкономическую 

деятельность, в том числе и иностранные инвестиции. 

Год 
Объем налоговых 

доходов, млрд. руб 

Всего доходов, 

млрд. руб. 

Доля налоговых 

доходов в суммарном 

объеме доходов, % 

2017 11 071,29 15 088,91 73,37% 

2018 14 172,71 19 454,37 72,85% 

2019 15 167,91 20 188,80 75,13% 

2020 13 576,09 18 719,09 72,53% 

2021 19 111,61 25 286,38 75,58% 

Таблица 1 — Динамика структуры доходов федерального бюджета в 2017-2021 гг [5]. 

Исходя из таблицы можно сделать выводы, что налоговые доходы в общем объеме доходов федерального 

бюджета последние пять лет в среднем составляют 73,89%. Также можно отметить спад налоговых доходов в 

2020 году, что связано с пандемией короновирусной инфекции. 

Хотелось бы отметить, что реализация бюджетной политики в 2021 и 2022 годах происходила в 

принципиально разных условиях. 

В 2021 году завершался переходный период нормализации бюджетной политики после смягчения в период 

пандемии короновирусной инфекции. Так, по мере восстановления деловой активности и повышения 

устойчивости социально-экономической системы к эпидемиологическим условиям завершались 

антиковидные программы, а особое внимание уделялось на средне-долгосрочные задачи содействия 

достижению национальных целей развития страны. Первичный структурный дефицит (при базовой цене на 
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нефть, без учета расходов на обслуживание госдолга) оставался на повышенном уровне -1,2% ВВП, но был 

более чем вдвое ниже значения 2020 года. 

В 2022 году условия реализации экономической политики принципиально изменились в связи с обострением 

геополитических противоречий. Введение экономических и финансовых санкций западными странами было 

направлено, с одной стороны, на дестабилизацию финансовой системы, а с другой стороны, на нанесение 

ущерба экономическому потенциалу страны вследствие разрыва устоявшихся хозяйственных связей. 

В связи с этим, Правительством был разработан пакет антикризисных мер, которые направлены на 

обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного 

влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической обстановки. 

В первую очередь, изменения коснулись тех налогов, которые формируют наиболее значимые для бюджета 

статьи доходов, в частности налогообложение сырьевых ресурсов. 

 
Рисунок 2 – Поступление администрируемых ФНС России доходов в консолидированный бюджет 

российской федерации в январе-октябре 2022 года (нарастающим итогом), млрд руб. [1] 

  К примеру, 2022 года предусмотрена модернизация принципов рентного налогообложения в отраслях 

горно-металлургического комплекса (далее – ГМК) с привязкой к уровню мировых цен на соответствующие 

сырьевые товары. Данные изменения смогут увеличить долю перераспределяемых через рентное 

налогообложение доходов отраслей ГМК, что будет содействовать улучшению справедливости 

распределения природной ренты между недропользователями и гражданами (через бюджет) в этих отраслях. 

Также, были созданы равные стимулирующие условия в части пониженной ставки НДПИ при добыче 

трудноизвлекаемых запасов природного газа из залежей березовской свиты и туронских залежей. 

Исходя из данных ФНС России большую часть налоговых поступлений в консолидированный бюджет РФ за 

период январь-октябрь 2022 года составляет НДПИ – 34,1%. Вторым по величине поступлений является 

налог на прибыль – 21,3 %. Налог на добавленную стоимость составил 19,7%. Всего поступления в 

бюджетную систему страны составили 34,6 трлн.руб [1]. 

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что в современных условиях развития экономики налоги 

играют важную роль в формировании доходов бюджетов. Также, в связи с обострением геополитических 
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противоречий важно, налоговые доходы поступали в прежнем объеме, чтобы сохранять устойчивое развитие 

экономики и социальную стабильность нашего государства. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию поступлений и проблем налоговых доходов в бюджетную 

систему Российской Федерации. Рассмотрены основные социально-экономические показатели 2022 года и 

динамика налоговых поступлений. Выявлены основные проблемы действующей налоговой системы и 

предложены рекомендации по ее совершенствованию. 

 

Работа налоговых органов по контролю за поступлением налогов и других обязательных платежей в 

бюджеты бюджетной системы РФ является важным элементом для построения эффективной финансовой 

системы, основанной на принципах независимости и сбалансированности. Приоритетной задачей 

контрольной работы в системе налоговых органов является контроль за полнотой и своевременностью 

уплаты налогов.  

Для того чтобы выявить ключевые проблемы налоговых поступлений в бюджетную систему РФ стоит 

понимать динамику основных социально-экономических показателей и динамику основных налоговых 

поступлений. 

В 2022 году экономика показывает замедление, спровоцированное снижением экономической активности на 

фоне санкций. По оценке Росстата, за 2022 год ВВП снизился на 2,1% (за аналогичный период 2021 года ВВП 

вырос на 5,6%). На этом фоне, индекс промышленного производства по итогам 2022 года снизился на 0,6% в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года (рост на 6,3%). При этом, оборот розничной торговли 

демонстрирует снижение потребительских инициатив и переход к экономной модели потребления на фоне 

экономической нестабильности, и снижение составило 6,7%, тем самым обозначив резкое снижение к уровню 

аналогичного периода прошлого года (+7,8% в 2021 году)[4].  

Аналогичную тенденцию демонстрирует и показатель прибыли прибыльных организаций, который 

продолжил понижательную тенденцию и в 2022 году снизился на 4,0% по отношению к соответствующему 

периоду прошлого года.  

Также, стоит отметить уровень инфляции в 113,8% (прирост на 7,1 п.п.). 

Среднемесячная заработная плата за 2022 год продемонстрировала рост на 12,6% (+1,1 п.п. к темпу роста 

2021 года), между тем заработная плата в реальном выражении снижается на 1,0% или -5,5 п.п. от показателя 

аналогичного периода прошлого года (+4,5%)[4].  

http://novaum.ru/author/id1886
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Динамика поступлений в целом за указанный период также коррелирует с общей динамикой экономики 

Российской Федерации. 

Поступления по налогу на прибыль организаций за 2022 год составили 6 356 млрд. руб., что на 274 млрд. руб. 

или на 4,5% больше поступлений 2021 года, что в основном обусловлено ростом поступлений от организаций 

нефтегазового сектора экономики (рост средних цен реализации природного газа на экспорт и рост цен на 

нефть марки Urals), а также ростом поступлений от организаций угольного сектора экономики (рост цен на 

уголь)[1]. 

По налогу на прибыль организаций с доходов, полученных в виде дивидендов, поступления составили 361 

млрд. руб., что на 23,5% меньше поступлений 2021 года, что, в основном, обусловлено введением 

ограничительных мер на выплату дивидендов и процентов в адрес иностранных акционеров.  

Поступления НДС в 2022 году составили 6 488,3 млрд. руб., что больше поступлений 2021 года на 18,3%.  

Поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет РФ в 2022 году составили 5 

728 млрд. руб., что на 17,3% больше аналогичного периода прошлого года [1]. Темп роста поступлений 

НДФЛ на 4,7 п.п. выше темпа роста среднемесячной начисленной заработной платы работников, который за 

2022 год составил 112,6%. 

В 2022 году сумма поступлений НДПИ в консолидированный бюджет РФ составила 10 970,9 млрд. руб., что 

в 1,5 раза больше показателей 2021 года [1]. Увеличение поступлений по НДПИ обусловлено в основном 

ростом поступлений по НДПИ на добычу нефти. Вместе с тем, наблюдался рост поступлений по НДПИ на 

добычу газа горючего природного. 

Результаты контрольной и аналитической работы ФНС России за 2022 год можно рассмотреть на Рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Результаты контрольной и аналитической работы ФНС России за 2022 год [1]. 

Можно выделить следующие проблемы, связанные с формированием налоговых поступлений в бюджетную 

систему РФ:  

1) негативное отношение к текущей экономической политике, вызванное сокрытием доходов основной массы 

предприятий; 
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2) повышение конкурентоспособности, важным фактором которой является уклонение от уплаты налогов, 

что приводит к росту теневой экономики; 

3) нестабильность налогового законодательства: предприниматели заранее снижают свои налоги 

обязательства, связанные с предстоящими изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации; 

4) минимальное использование финансовых ресурсов для эффективного и устойчивого развития экономики и 

социальной сферы. 

Учитывая обозначенные выше проблемы, можно выделить ряд перспективных направлений, которые могут 

устранить существующие проблемы и трансформировать налоговую систему в более эффективный и 

действенный механизм. Первое – пересмотр и совершенствование налогового законодательства. Второе – 

необходимо активизировать работу структурных элементов налоговой системы, которые отвечают за 

эффективность осуществления налоговых сборов. Третье – реализация мероприятий, направленных на 

повышение налоговой грамотности населения; Четвертое — введение на территории страны прогрессивную 

ставку налогообложения, что позволило бы безболезненно для бюджета снизить роль НДС в общей системе 

налоговых сборов. Пятое – предпринять меры, направленные на выведение деятельности различных 

компаний из так называемой тени.  

В заключении хотелось бы отметить, что в современной экономической системе налоги выполняют важную 

роль, так как являются не только основой доходной части государственного бюджета, но и служат одним из 

инструментов регулирования экономики и социальной сферы. Для достижения стабильности поступлений 

налогов в бюджетную систему РФ следует предпринят комплекс мер, которые будут направлены на 

снижение недоимок по налогам, и тем самым увеличат налоговые поступления. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором проанализированы основные полномочия территориальных 

органов местного самоуправления в регулировании планировки и застройки территории. Делается вывод о 

том, что градостроительная деятельность, реализуемая органами местного самоуправления, является 

катализатором проявления всех возможностей местной власти. 

 

Градостроительство представляет собой важное направление деятельности органов местного 

самоуправления, посредством чего создается прочный базис для формирования благоприятной среды 

обитания для граждан, проживающих на территории муниципального образования. 

Градостроительство представляет собой специфический вид публичной деятельности, который затрагивает 

интересы всех без исключения групп населения, поскольку в ходе реализации градостроительной 

деятельности создается комфортная среда обитания для всех граждан. 

Для обеспечения позитивного характера динамики применения отдельных составляющих качества жизни 

населения, этим процессом необходимо управлять. Качество жизни как объект управления характеризуется 

исключительной сложностью и многоаспектностью, высокой зависимостью от воздействия факторов 

внешнего порядка. Специфика управления подобными объектами состоит в том, что одновременно требуется 

поддержание отдельных их параметров в стабильном состоянии, антикризисное воздействие на другие 

параметры, развитие третьих. По существу, речь всегда идет о многоцелевом управлении, при котором 

необходимо параллельно решать все перечисленные задачи [4, С. 124].  

Градостроительная политика органами местного самоуправления осуществляется в форме территориального 

планирования. В ходе реализации данного полномочия органы местного самоуправления обязаны составлять 

генеральные планы, а также схемы территориального планирования. Посредством указанных 

градостроительных документов отображаются границы земель различных категорий, а также 

устанавливаются участки, на которых будут размещены объекты капитального строительства. 

Территориальный план муниципального образования должен быть составлен таким образом, чтобы в нем 

упорядоченно были размещены все объекты, находящиеся под контролем государственных органов власти 

различного уровня[1, С. 14].  

Система градостроительного проектирования представляет собой такую систему, которая является 

иерархической и строго регламентированной в соответствии с действующим законодательством. 

Градостроительное проектирование не предполагает активного участия со стороны общественности в 

http://novaum.ru/author/id1888
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принятии стратегических решений в этой сфере. Это исключительное полномочие публичных органов 

власти.  

Реализация градостроительной политики происходит на всех уровнях публичного управления. В 

Градостроительном кодексе полномочия в градостроительной сфере дифференцированы по определенным 

уровням, каждый из которых закреплен за конкретными государственными органами и органами местного 

самоуправления. 

Градостроительное проектирование осуществляется при использовании различных инструментов, одним из 

которых выступают градостроительные нормативы. Отмеченные нормативы распространяют свое действие 

на планировку, застройку, реконструкцию территорий муниципальных образований, включая, в том числе и 

резервные территории. Минимальные расчетные показатели данных нормативов принимаются на уровне 

муниципальных образований исходя из благоприятных условий жизнедеятельности человека, который 

проживает на территории данного муниципального образования. При этом нормативы, принимаемые на 

уровне муниципального образования, не могут быть ниже уровня нормативов, принятых на более высоком, 

региональном уровне. В тексте нормативно-правовых актов субъектов фиксируются состав, порядок 

подготовки и утверждения нормативов муниципального образования в сфере градостроительной 

деятельности. Нормативно-правовые акты этого уровня утверждают также документы по планировке 

территории для размещения объектов регионального значения. Муниципальными актами также 

согласовываются проекты документов планирования территории муниципального образования [1, С. 15].  

Тот механизм, по которому принимаются решения в градостроительной сфере, имеет существенные 

недостатки, результатом чего становится хаотичность застройки муниципальных образований, ввиду чего 

снижается и качество среды, в которой проживают граждане, населяющие данное муниципальное 

образование. На сегодняшний день распространены случаи деградации городской среды, к которой привело 

снижение расходов на градостроительную сферу. Также к беспорядочной застройке муниципальных 

образований приводит и низкий уровень общественного контроля за принятием решений в исследуемой 

сфере.  

В качестве примеров ухудшения городской среды можно привести случаи вырубки парков, скверов, зеленых 

насаждений, необоснованное уплотнение застройки, постройка зданий и сооружений, которые приводят к 

нарушению как экологических, так и эстетических нормативов. Распространены случаи, когда органы 

местного самоуправления оказывают содействие застройщикам в проведении ими таких 

несанкционированных нарушений. «Содействие» может быть оказано при переводе земельных участков из 

одной категории в другую, даже когда правила землепользования и застройки категорически запрещают это. 

Поэтому назрела острая необходимость в том, чтобы более активно вовлекать общественность в процедуры 

принятия решений органами местной власти в градостроительной сфере. Это позволит внести корректировки 

в градостроительную политику муниципалитетов, сместить вектор на учет мнения граждан при создании 

архитектурного образа муниципального образования.  

Также не следует забывать о проявлении такого негативного явления в градостроительной сфере, как 

коррупция. Одним из коррупционных проступков, которое довольно часто встречается в исследуемой сфере, 

является злоупотребление должностным положением и полномочиями, которые предоставлены должностных 

лицам. Используя свои полномочия против интересов граждан муниципального образования, должностные 

лица одобряют выдачу разрешений на разные виды застройки, даже когда это противоречит волеизъявлению 

общества и положениям действующего законодательства [5, С.147].  

Рассмотрим подробнее отдельные направления деятельности органов местного самоуправления в данной 

сфере.  

Градостроительным кодексом РФ утверждение генеральных планов муниципальных образований возложено 

на представительные органы округа. 

Проведение работ по профессиональному планированию развития территории муниципального образования 

и выбору земель под застройку возможно лишь на основании и в соответствии с действующими на 
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территории муниципального образования правилами землепользования и застройки, которые утверждаются и 

изменяются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.  

Основой определения правового режима земель муниципального образования является зонирование, которое 

играет важную роль для установления режима земель, предоставляемых для нужд строительства, 

промышленности, энергетики, транспорта, связи и так далее [3, С. 93].  

Вся территория муниципального образования подлежит разделению на территориальные зоны. Результаты 

разделения отражаются органами местного самоуправления в документах зонирования, которые, составляют 

часть правил землепользования и застройки.  

Таким образом, органы местного самоуправления самостоятельно определяют планы территориального 

зонирования и застройки территории муниципального образования. 

На сегодняшний день назрела острая необходимость в более строгом разграничении градостроительных 

полномочий между уровнями власти и повышении роли местного самоуправления в обеспечении качества 

городской среды. 

Основой формирования требований к качеству городской среды могут стать градостроительные 

муниципальные нормативы, согласованные с нормами федерального и регионального законодательств. 

Местные нормативы градостроительного проектирования могут стать эффективной и полноценной 

альтернативой отменным СНиП. Представляется, что местные нормативы градостроительного 

проектирования следует формировать как комплексные документы, в которых отразить градостроительную, 

природную и социально-экономическую специфику отдельных муниципальных образований. Отмеченное 

также позволит существенно увеличить роль экологических критериев в принятии градостроительных 

решений, упорядочить правила строительства объектов разных категорий и разного функционального 

назначения, а также правила реконструкции и реорганизации территорий. 

Технологию расчета указанных нормативов необходимо сформулировать таким образом, чтобы все важные 

решения (например, вырубка зеленых насаждений, точечная застройка) ограничивались императивными 

критериями, которые будут сформулированы в правилах землепользования и застройки территории. Также 

все глобальные моменты градостроительной деятельности в муниципальном образовании должны 

подвергаться контролю со стороны общественности, что может существенным образом повлиять на 

целесообразность принимаемых органами местного самоуправления решений в исследуемой сфере. 

Применение таких нормативов должно осуществляться на постоянной основе, и учитываться при принятии 

каждого решения об отводе земли, выдаче разрешения на строительство. В качестве контролеров всех 

перечисленных требований можно создать специальные общественные организации, основой деятельности 

которых можно предложить территориальные общественные самоуправления (ТОС) [2, С. 83].  

Итак, стоит резюмировать, что градостроительная деятельность, реализуемая органами местного 

самоуправления, является катализатором проявления всех возможностей местной власти, ее способности 

самостоятельно решать проблемы, которые возникают в градостроительной сфере муниципального 

образования, улучшать уровень и качество проживания граждан на его территории. Если данное направление 

деятельности не соответствует ожиданиям граждан, которые проживают на территории муниципального 

образования, то, следовательно, достижение положительных результатов деятельности в иных сферах не 

сформирует однозначно положительного впечатления о том качестве работы, которая реализуется 

территориальным управлением. 
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Аннотация: В настоящей публикации автором проведено исследование методики анализа и оценки 

регулирования планировки и застройки территории муниципального образования. Делается вывод о том, что 

методика позволяет выявить сложившиеся проблемы и в дальнейшем выработать рекомендации по 

повышению эффективности территориальной планировки и застройки территорий муниципального 

образования. 

 

Существуют различные методы анализа и оценки территориального планирования муниципального 

образования. Однако, в настоящее время нет единой методики, которая бы позволила провести полноценную 

оценку. Так, для проведения анализа и оценки территориального планирования автором В.М. Груздевым, 

предлагается использование методики, которая состоит из следующих частей. 

Блок 1. Анализ документации территориального планирования – в рамках данного блока проводится 

изучение документационной части обеспечения планирования, в том числе работа действующих 

информационных систем. 

Блок 2. Анализ используемых механизмов и инструментов территориального планирования – проводится 

анализ механизмов и инструментов территориального планирования. 

Блок 3. Анализ показателей эффективности территориальной планировки муниципального образования – на 

данном этапе проводится количественный анализ показателей, которые характеризуют территориальную 

планировку города [3, с. 54]. 

При этом, основными индикаторами для жителей города являются: 

— общая площадь жилья, приходящаяся на 1 жителя, кв.м; 

— общая площадь признанного ветхим или аварийным, тыс.кв.м.; 

— ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования; 

— предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, тыс.кв.м; 

— уровень благоустройства жилищного фонда: наличие водопровода, канализации, горячего и холодного 

водоснабжения, центрального отопления, газификация, уровень износа коммунальной инфраструктуры, 

уровень износа транспортной инфраструктуры; 

— обеспечение населения объектами культурно-бытового назначения: детскими дошкольными 

учреждениями, общеобразовательными школами, поликлиниками, магазинами, культурно-досуговыми 

центрами; 

— уровень привлекательности городской среды, в том числе индекс устойчивого развития. 

http://novaum.ru/author/id1888
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Блок 4. Выявление проблем территориального планирования – проводится обобщение полученных 

результатов анализа, выделятся сильные и слабые стороны территориального планирования. 

Представленная методика позволяет провести всесторонний анализ территориального планирования 

муниципального образования, резюмировать полученные результаты исследования, выявить сложившиеся 

проблемы и в дальнейшем выработать рекомендации по повышению эффективности территориальной 

планировки и застройки территорий муниципального образования [1, с. 112]. 

Организация градостроительной деятельности осуществляется по определенным этапам (уровням), которых 

всего выделяют четыре. 

Единственной формой участия граждан в градостроительной деятельности на сегодняшний день выступают 

публичные слушания. Органам местного самоуправления в градостроительной сфере отводится 

главенствующая роль, так как данная деятельность должна координироваться непосредственно на местах, 

осознавая все проблемные аспекты муниципального образования. В связи с этим органами местного 

самоуправления должны обеспечиваться реализация гражданами своих конституционных прав, а именно 

право на жилье, его неприкосновенность и защиту. 

Градостроительная деятельность на практике базируется на таких принципах, как обязательный учет 

интересов населения, расчет перспектив социально-экономического развития региона, контроль со стороны 

общественности [4, с. 545].  

Градостроительство постоянно развивается, усовершенствуется, что требует соответственно выработку 

знаний и понимания о том, как использовать современные методы по проектированию, в основе которых – 

системный подход к решению проблем, возникающих в градостроительной сфере. Получение и апробация 

таких знаний позволят достичь максимальный эффект в проектировании градостроительных объектов, 

объединяя при этом различного рода факторы их формирования (социально-функциональные, инженерно-

строительные, технико-экономические, архитектурно-художественные). Подобные знания на сегодняшний 

день являются необходимостью, так как позволят понять цель организованности градостроительных 

объектов, которые организованы иерархически. Иерархичность в данной системе предполагает то, что 

решения, которые принимаются на верхнем уровне выступают основой для дальнейшей их проработки и 

внедрения в деятельность нижестоящих уровней. 

Градостроительное проектирование ‒ это комплексная работа, которая должна обеспечить население и 

субъектов предпринимательской деятельности объектами, правилами пользования землей и нормативами 

застройки. Ввиду разных экономических показателей, особенностей территории и климатической зоны, 

количества жителей и иных показателей для каждого населенного пункта, района и субъекта Российской 

Федерации эти нормативы будут отличаться. В результате этого градостроительное проектирование требует 

четкого понимания политических, социальных и экономических факторов [2, с. 32]. 

Градостроительное проектирование ‒ это не современный стиль общества, а вполне закономерный процесс, 

который включен в градостроительную систему, результатом которой является законченный строительный 

объект, соответствующий установленным нормативно-правовым актам, правилам и нормам, действующим на 

определенной территории. 

Отличительной чертой градостроительного регулирования является то, что население и владельцы 

недвижимости выступают равноправными субъектами регулирования градостроительной деятельности. В 

связи с этим обязательным условием является проведение публичных слушаний, на которых 

рассматриваются различные вопросы правил землепользования и застройки. 

Основными документами градостроительного планирования являются: документы территориального 

планирования; документы по планировке территории; документы градостроительного зонирования. В 

структуру генерального плана муниципального образования включены следующие элементы: схема 

размещения коммунальных объектов муниципалитета, схема размещения автомобильных дорог, иных 
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объектов муниципального образования, положение о территориальном планировании, материалы по 

обоснованию проектов генерального плана. 

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют планы территориального зонирования и 

застройки территории муниципального образования.  

Представленная методика позволяет провести всесторонний анализ территориального планирования 

муниципального образования, резюмировать полученные результаты исследования, выявить сложившиеся 

проблемы и в дальнейшем выработать рекомендации по повышению эффективности территориальной 

планировки и застройки территорий муниципального образования. 
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Аннотация: В статье речь идет о правовом регулировании организации территориального общественного 

самоуправления. Формы и порядок такого контроля устанавливаются федеральными законами и законами 

субъектов. Рассматриваемый контроль обеспечивает полную и результативную действенность органов 

местного самоуправления. 

 

Одним из основных законов, который определяет формы контроля за осуществлением органами местного 

самоуправления отдельных государственных полномочий является Федеральный закон «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 

131-Ф3). Указанные формы также регулируются другими нормативно-правовыми актами Российской 

Федерации, к ним можно отнести: иные федеральные законы, правовые акты Президента РФ, Правительства 

РФ, законы субъектов РФ и другое действующее законодательство РФ, регулирующее данную сферу 

деятельности.  

Например, в Постановлении Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Устава (Основного Закона) Курской области в редакции Закона Курской области от 22 марта 1999 

г. «О внесении изменений и дополнений в Устав (Основной Закон) Курской области» речь идет о том, что 

установленные Конституцией РФ гарантии самостоятельности местного самоуправления, не могут 

нарушаться формами и порядком осуществления государственного контроля за деятельностью органов 

местного самоуправления.  

Согласно п. 5 ч. 6 ст. 19 Федерального закона № 131-Ф3, законы субъекта Российской Федерации, в которых 

содержатся условия и сущность наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями, должны предусматривать порядок отчетности таких органов в данной сфере.  

Кроме порядка отчетности в вышеуказанных законах должны быть закреплены положения о том, как 

предоставляется отчетность, кому направляется данная отчетность, сроки предоставления отчетности и их 

формы. О.В. Берг, в случае отсутствия в законе субъекта РФ соответствующих норм о наделении 

муниципальных образований государственными полномочиями, предложил внести такой порядок: «Органы 

местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, обязаны предоставлять отчеты о 

количественных и качественных результатах осуществления государственных полномочий, а также о 

затратах на их осуществление ежегодно до 1 апреля следующего за отчетным года исполнительному органу 

государственной власти субъекта Российской Федерации» . 

http://novaum.ru/author/id1889
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Предмет отчетности органов местного самоуправления включает в себя различные аспекты, это может быть и 

информация об исполнении закона, и сведения об использовании материальных и финансовых ресурсов, и о 

достижении критерий качества и эффективности данного направления и т.д.  

Допустим, Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» закреплено, что каждый 

квартал органы местного самоуправления поселений и органы местного самоуправления городских округов 

направляют в специально уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

отчет, содержащий порядок расходов выделенных субвенций, указывая при этом количество военно-учетных 

работников. Законы и правовые акты, регулирующие деятельность органов местного самоуправления об 

осуществлении отдельных государственных полномочий предусматривают формы отчетности.  

Федеральный закон № 131-Ф3 гласит, что органы местного самоуправления и их должностные лица несут 

обязательство в предоставлении документов об осуществлении своих государственных полномочий 

уполномоченным органам государства. Такими документами являются только отчеты органов местного 

самоуправления, это указано в ст. 19 Федерального закона № 131-Ф3.  

Однако иными законами предусматривается предоставление и других документов, относящихся к 

деятельности органов местного самоуправления в отношении отдельных государственных полномочий. Эти 

документы уполномоченные органы могут запрашивать у органов местного самоуправления и те, в свою, 

очередь, обязаны их предоставить в сроки, указанные в законе. Кроме того, уполномоченные органы 

наделены правом запрашивать и другие различные сведения, касающиеся осуществления отдельных 

государственных полномочий, как в устной, так и в письменной форме. 

Также проводятся проверки осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий. Решения по проверкам принимают уполномоченные органы в соответствии с требованиями 

нормативно-правовых актов в данной сфере. Цель проверок заключается в том, чтобы выявить и 

предотвратить незаконное осуществление отдельных государственных полномочий органами местного 

самоуправления. Проверки делятся на два типа – плановые, которые проводятся один раз в период, и 

внеплановые, которые проводятся по требованию определенных органов согласно законодательству РФ. 

Проверки длятся один месяц. 

О плановых проверках предупреждают заранее, о внеплановых проверках – нет. После проведения проверки 

составляется акт, в котором фиксируются нарушения законодательства, неэффективность осуществления 

своих полномочий, если таковые имеют место быть, и т.д. После проверки органам местного самоуправления 

предоставляется срок, в течение которого, должны быть устранены все нарушения, после чего, органы 

предоставляют информацию об устранении имеющихся нарушений. Органы местного самоуправления могут 

обратиться в суд по обжалованию таких предписаний, в порядке предусмотренном гл. 25 ГПК РФ . 

В связи с тем, что предписания выдаются органам местного самоуправления только лишь в случае 

нарушения ими законодательства, то такие предписания не могут выдаваться, если это касается деятельности 

не связанной с осуществлением их прямых обязанностей или при выявлении фактов неэффективного 

осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий.  

Предписания выдаются исключительно в письменной форме. Однако, бывают случаи, когда предписания 

уполномоченными органами выносятся в устной форме. Органы местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий обязаны исполнять предписания. Органы местного самоуправления 

направляют в органы государственной власти проекты муниципальных правовых актов на согласование, 

которые те, в свою, очередь, наделены правом выявлять замечания, согласно действующему 

законодательству, проверять их на соответствие критерий качества и вносить предложения в указанные 

проекты. Органы местного самоуправления обязаны отреагировать на указанные замечания и устранить их в 

определенные сроки. Данный правовой порядок закреплен п. е п. 2 ст. 21 ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» . Такая же процедура предусмотрена и для других решений органов 

местного самоуправления. 
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Кроме соблюдения законности, органы государственной власти должны еще учитывать качество и 

эффективность муниципальных правовых актов.  

Одним из первых нормативно-правовых документов, который закрепил форму контроля за осуществлением 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, является Указ Президента РФ 

«О гарантиях местного самоуправления в Российской Федерации» . 

В случае выявленных нарушений, действие муниципальных правовых актов может быть приостановлено или 

акты могут быть отменены. Данное решение может принять, как органами местного самоуправления, или их 

должностными лицами, так и судом. Что касается уполномоченных на то органов государственной власти, то 

они имеют право приостанавливать или отменять указанные акты, только в тех моментах, где они 

регулируют осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий. 

Это может быть как несоответствие действующему законодательству, так и нерациональность положений 

муниципальных правовых актов. 

Статьями 157, 231, разделом 9 Бюджетного кодекса РФ и другими нормативно-правовыми актами 

действующего законодательства РФ в сфере бюджета регулируется финансовый контроль целесообразного 

использования средств органами местного самоуправления. Созданные специальные органы финансового 

контроля отвечают за разумность бюджетных расходов, осуществляют экспертизы проектов бюджетов и 

контролируют соблюдение бюджетного законодательства РФ. Указанными органами осуществляется 

предварительный, текущий и последующий контроль по исполнению бюджетов. Если в ходе проверок 

уполномоченными органами было выявлено нецелевое использование бюджетных средств, то 

осуществляется блокировка расходов бюджета. Решение о блокировке принимает руководитель финансового 

органа.  

Таким образом, можно отметить, что при контроле за осуществлением органами местного самоуправления 

отдельных государственных полномочий учитывается не только соответствие действующему 

законодательству РФ, но и целесообразность и эффективность рассматриваемой деятельности органов 

местного самоуправления. Такая форма контроля позволяет органом государственной власти не только 

оценивать действия органов местного самоуправления со стороны закона, но и ориентироваться на 

совпадение мнений двух уровней власти.  
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Аннотация: В настоящей публикации автором определено понятие территориального общественного 

самоуправления, структура органов, его реализующая, основные задачи, поставленные перед данными 

органами. 

 

Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация граждан по 

осуществлению собственных инициатив, связанных с вопросами местного значения. Основными принципами 

осуществления территориального общественного самоуправления являются принципы самостоятельности и 

ответственности жителей и органов ТОС. 

Орган местного самоуправления – это выборный орган, наделенный полномочиями на решение вопросов 

местного значения, не входящих в систему органов государственной власти.  

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[1] определяет перечень органов местного самоуправления, закрепленных в статье 34 предусмотренные 

главы 6 закона. 

В Количество структуру органов уставом местного самоуправления орган входят: 

— администрация вопросов муниципального образования, 

— обычаев глава муниципального иные образования, 

— представительный форма орган муниципального срок образования, 

— контрольный типа орган муниципального статье образования, 

— иные власти органы и выборные органы должностные лица форма местного самоуправления, глава 

предусмотренные уставом контролирующих муниципального образования. 

В социально каждой муниципальной статье образовании есть форма устав муниципального другие 

образования, в котором Орган определен порядок организации формирования органов для местного 

самоуправления, котором срок, компетенция представительный органов местного организации 

самоуправления, форма обычаев отчетности для закон контролирующих органов, другие вопросы по 

организации деятельности органов местного самоуправления. 

Количество и структура органов местного самоуправления зависит от: 

• численности жителей образования; 

• типа муниципального образования; 

• уровня социально-экономического развития муниципального образования; 

• традиций и национальных обычаев в муниципальном образовании; 

• политических интересов партий. 

http://novaum.ru/author/id1889
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В связи с историческими и национальными особенностями органы местного самоуправления имеют 

различное название – совет, дума, сход, рада, хурал, курултай, собрание представителей, джире, 

муниципальный совет, круге [2, с. 205]. 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

в статье 34, указывает порядок определения структуры муниципальный органов самоуправления, реализован 

как в случае статье создания новых муниципальных муниципальных образований, Установление так и в 

случаях хурал его преобразования. В совет таком закреплено Установление два способа закон определения 

структуры таком органов местного представляют самоуправления: 

• опосредованно – Утверждение представительным органом принципах муниципального образования; 

• местных непосредственно – населением структуры на местном таким референдуме или связи на сходе 

контроля граждан [4, с. 2082]. 

Структура курултай местного самоуправления муниципальный закрепляется в уставе местном 

муниципального образования, муниципальных где также название отражаются любые создания изменения в 

структуре принципах органов местного особенностями самоуправления. 

Органы взаимосвязаны местного самоуправления статье взаимосвязаны между так собой, и представляют 

единую систему, которая реализует принцип разделения власти. 

В структуру полномочий представительного органа местного самоуправления включают: 

• Утверждение местного бюджета и отчет о его исполнении; 

• Установление местных налогов; 

• Утверждение программ развития соответствующих территорий; 

• Осуществление контроля над деятельностью главы местного самоуправления. 

В полномочия главы местного самоуправления включают: 

• Осуществление управление муниципальным хозяйством; 

• Распоряжение имуществом и объектами муниципальной собственности; 

• Разработка местного бюджета; 

• Осуществление регулирования земельными отношениями. 

Таким образом, местные органы самоуправления не входят в систему государственных местных властей, 

являются выборными, в структуру включены глава муниципального образования, муниципальное собрание 

или муниципальный совет и местная администрация. Основными функциями органов местного 

самоуправления является решение местных проблем, управление муниципальной собственностью, развитие 

ведомственной территории, охрана общественного порядка, защита прав и интересов местного 

самоуправления. 

Значение органов местного самоуправления в социальном развитии региона очень большое. Органы 

муниципальной власти являются главными координаторами всей социальной деятельности на местном 

уровне, выравнивая разнообразные противоречия, ведут поддержку социальных органов управления [3, с. 

77]. 

Так система образовательных органов местного самоуправления, определяет перспективы развития 

образования в регионе, тактические и стратегические цели, пути достижения таких целей.  

Система культуры местного самоуправления направлена на сохранение и поддержание культурного наследия 

в регионе, обеспечение доступности к таким социальным благам как музеи и библиотеки. 

Органы местного самоуправления в сфере здравоохранения, являются основой благополучного развития 

всего общества в регионе. Налаженная и самодостаточная система здравоохранения на территории повышает 

социальный уровень жизни населения в регионе. 
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Важной функций органов местного самоуправления является анализ процессов социального развития 

территории. Динамика и темпы социального развития характеризуют общее состояние региона, его сильные 

и слабые стороны, указывают на основные проблемы и недостатки муниципального управления. 

Таким образом, органы местного самоуправления являются важным звеном в системе управления 

социальным процессом на территории. Развитие и совершенствования методов управления, планирования, 

прогнозирования социального развития являются основополагающими условиями устойчивого развития 

территории в целом. 

В современных условиях социальная сфера представляет собой совокупность социальных отношений и 

условий, влияющих на характер и поведение людей, охватывающих интересы различных социальных 

общностей, интересы общества и личности, отношений труда, быта, культуры, здравоохранения, социального 

обеспечения. 

Составной частью рыночного хозяйства является проблема прогнозирования и планирования развития 

социальной сферы. Однако следует отметить, что данная проблема является недостаточно разработанной. 

Одни исследователи считают, что по отношению к деятельности социальной сферы не применимо 

планирование, поскольку конечные итоги ее функционирования достаточно трудно поддаются точному 

количественному выражению. Другие утверждают, что, несмотря на сложность прогнозирования развития 

социальной сферы, — это объективная реальность, которая должна изучаться и оцениваться. Представляется 

правомерной вторая точка зрения. 

Эффективность социальной сферы на макроуровне может быть оценена лишь косвенно через воздействие на 

рост основных макроэкономических показателей. При этом следует учитывать, что эффект от деятельности 

организаций социальной сферы проявляется не сразу, а на протяжении ряда экономических циклов и 

отражается на экономических показателях последующих лет. 

Трансформация общества в сфере культурной, экономической, социальной сфер породила массу проблем, 

поставив многоплановые задачи. Деятельность по развитию социальной сферы в стране недостаточно 

освещается и пропагандируется. Разработка программ, ход их выполнения, контроль над их реализацией, 

должны быть востребованы всеми регионами страны. Их реализация ведет и приводит к решению задач, 

которые ставит перед собой Российская Федерация, как социальное государство. 

Сохранение социальных гарантий и удовлетворение социально-культурных запросов населения 

обеспечивается выбором приоритетных направлений деятельности организаций и учреждений социально-

культурной сферы. Применительно к совокупности отраслей социально-культурной сферы, как объекта и 

субъекта местного самоуправления комплексная задача повышения качества жизни населения сводится к 

необходимости согласованного управления всеми сторонами социальной жизни общества. 
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Аннотация: В статье исследуется современное состояние правового регулирования переработки нефти в 

Российской Федерации. Автор отмечает комплексность, характерную для законодательного регулирования в 

сфере переработки нефти, которая заключается в множественности норм, содержащихся в 

предпринимательском, гражданском, экологическом, обязательственном и других отраслях права. 

Обозначены проблемы и перспективы правового регулирования переработки нефти в РФ. 

 

Современное состояние правового регулирования переработки нефти характеризуется наличием 

нормативных положений в нескольких отраслях законодательства: энергетического, гражданского, 

предпринимательского, обязательственного, налогового, таможенного, экологического. 

Ключевые положения, регулирующие переработку нефти, заложены в Конституции РФ, а именно в пункте 

«и» ст. 71, касающегося ведения РФ федеральными энергетическими системами.  

Фундаментальные положения Конституции РФ правового регулирования договорных отношений в сфере 

переработки нефти заложены в Гражданском кодексе РФ, в частности, свобода договора, позволяющая 

предпринимателям самостоятельно определять условия своих хозяйственных связей. Так, в сфере 

гражданско-правовых отношений по переработке нефти опосредованно затрагивают эту область следующие 

федеральные законы: от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд», от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 24 

июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и др. 

Правовая природа договора переработки нефти является предметом научных дискуссий. В первую очередь, 

это определяется многозначностью сопряженных с переработкой отношений, в том числе транспортировка, 

поставка нефтепродуктов, упаковка, отгрузка и др. Другими словами, обязательственные отношения в сфере 

переработки нефти возникают из различных договоров. На сегодняшний день отсутствует системное 

правовое регулирование договорных отношений в сфере переработки нефти. 

Можно сказать, что правовое регулирование переработки нефти на сегодняшний день осуществляется 

косвенно, преимущественно правительственными и ведомственными правовыми актами, в том числе 

техническими нормативными актами. 

http://novaum.ru/author/id1884
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Так, на правительственном уровне можно отметить следующие постановления Правительства РФ: от 21 

декабря 2009 г. № 1039 «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным 

нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в РФ», от 31 

декабря 2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод 

РФ и территориального моря РФ» и др. 

В число ведомственных нормативно-правовых актов входят: 1) Приказы Минэнерго России, в частности: от 

16 апреля 2018 г. № 281 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении», от 19 

июня 2003 г. № 231 «Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения» и др.; 2) Приказ Ростехнадзора РФ: от 15 декабря 2020 г. № 534 

«Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 3) Приказ Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ от 15 декабря 2020 г. № 533 «Об 

утверждении общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» и др. 

Технические нормативно-правовые акты, устанавливающие правила и требования к нефти и нефтепродуктам, 

содержатся, например, в Постановлениях Госстандарта: от 14 февраля 2001 г. № 16 «Правила организации 

проведения приемочных испытаний топлив, масел, смазок и специальных жидкостей для различных видов 

техники».  

Кроме того, следует отметить, что применение ГОСТ 21046-2015 «Нефтепродукты отработанные» на 

территории РФ прекращается с 1 июля 2022 г. в связи с введением в действие на территории РФ ГОСТ 21046-

2021 «Нефтепродукты отработанные» (приказ Росстандарта от 9 ноября 2021 г. № 1474-ст, ИУС 2-2022).  

Также следует отметить, что переработка углеводородного сырья сопряжена с вероятностью аварий и 

катастроф на объектах обустройства месторождений. Поэтому отдельные положения правового 

регулирования в сфере экологических отношений, связанных с переработкой нефти, касаются 

предотвращения аварийных ситуаций в этой сфере. 

На сегодняшний день был разработан ряд нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение 

оперативной локализации разливов опасных веществ и формирование эффективного механизма возмещения 

причиненного окружающей природной среде вреда. Так, Федеральным законом от 13 июля 2020 № 207-ФЗ 

были внесены изменения в ст. 46 ФЗ «Об охране окружающей среды», закрепившие обязанность по 

разработке плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении 

деятельности на всех этапах нефтяного производства, в том числе переработки, а также реализации 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции на территории РФ. Кроме того, в развитие 

указанной нормы права были разработаны правила возмещения, причиненного в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов вреда, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2295, 

которые также вступили в силу с января 2021 года. 

Так же отдельные нормативные положения в сфере переработки нефти закреплены в таможенном и 

налоговом законодательстве, которые важно учитывать наряду с гражданско-правовыми нормами для 

восполнения имеющихся пробелов. 

Так, Верховный Суд РФ разъяснил противоречие п.3 Приказа Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 

1188 «Об утверждении Порядка определения количества нефтяного сырья, направляемого на переработку, в 

целях исчисления акциза на нефтяное сырье» пункту 15 ст. 187, п. 8 ст. 193 НК РФ. Так, первоначальной 

редакцией п. 3 Порядка предусматривалось, что количество нефтяного сырья определяется в каждом 

налоговом периоде (календарном месяце) в массе брутто в тоннах. Приказом Минэнерго России от 20 марта 

2019 г. № 256 пункт 3 Порядка изложен в новой редакции, согласно которой количество нефтяного сырья 

определяется в каждом налоговом периоде (месяце) в единицах массы нетто в тоннах [5]. При данном 

положении определение количества переданной на переработку нефти с учетом массы балласта (по массе 

брутто) противоречит как буквальному содержанию положений п. 15 ст. 187, п. 8 ст. 193 НК РФ, так и целям, 

из которых исходил законодатель при установлении преференции, предусмотренной п. 27 ст. 200 НК РФ. 
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Поскольку переработка нефти относится к промышленности в целом, то в целях правового регулирования 

представляется наиболее разумным основываться на общих положениях Федерального закона от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ».  

В научной литературе указывается на отсутствие системности норм правового регулирования переработки 

нефти, ввиду их неупорядоченности в законодательстве нескольких отраслей права. Вследствие чего, 

правовые нормы, по мнению ученых, приобретают безрезультативный характер [4, с. 109]. 

Таким образом, современное состояние правового регулирования переработки нефти в РФ характеризуется 

отсутствием систематизации соответствующих норм, вследствие чего, в научном сообществе предлагаются 

различные подходы к отнесению сферы переработки нефти к конкретной отрасли законодательства. Одни 

авторы, опираясь на зарубежный опыт, предлагают относить данную сферу к горному законодательству [6, с. 

282]. Другие авторы придерживаются подхода, согласно которого сфера переработки нефти должна быть 

исключительно объектом регулирования энергетического законодательства [3, с. 114]. При этом большинство 

авторов предлагают выделить сферу переработки нефти в отдельную отрасль законодательства [1, с. 91]. 

На наш взгляд, более рациональным представляется выделение данной сферы правоотношений в отдельную 

отрасль законодательства. В связи с этим целесообразным представляется принять отдельный нормативно-

правовой акт о регулировании деятельности в сфере переработки нефти, который содержал бы как 

фундаментальные правовые основы в сфере регулирования процедуры переработки нефти, так и правовые 

отношения в данной сфере. В свою очередь, такой акт позволит систематизировать всю совокупность 

отношений, связанных с переработкой нефти.  

Говоря о перспективах развития правового регулирования переработки нефти в РФ, следует отметить, что 

они имеют стратегическую направленность. В перспективе намечается изменение систем стандартизации и 

сертификации в нефтегазовой отрасли. Так, 14 апреля 2022 г. для решения стратегических задач в сфере 

развития нефтегазовой отрасли Президент РФ В.В. Путин дал ряд поручений, из которых правительству при 

участии бизнеса и Института нефтегазовых технологических инициатив поручено обеспечить переход от 

иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической 

промышленности к отечественным системам до конца 2022 г. [2]. 
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Аннотация: В статье исследуется современное состояние правового регулирования переработки нефти в 

Российской Федерации. Автор отмечает комплексность, характерную для законодательного регулирования в 

сфере переработки нефти, которая заключается в множественности норм, содержащихся в 

предпринимательском, гражданском, экологическом, обязательственном и других отраслях права. 

Обозначены проблемы и перспективы правового регулирования переработки нефти в РФ. 

 

Современное состояние правового регулирования переработки нефти характеризуется наличием 

нормативных положений в нескольких отраслях законодательства: энергетического, гражданского, 

предпринимательского, обязательственного, налогового, таможенного, экологического. 

Ключевые положения, регулирующие переработку нефти, заложены в Конституции РФ, а именно в пункте 

«и» ст. 71, касающегося ведения РФ федеральными энергетическими системами.  

Фундаментальные положения Конституции РФ правового регулирования договорных отношений в сфере 

переработки нефти заложены в Гражданском кодексе РФ, в частности, свобода договора, позволяющая 

предпринимателям самостоятельно определять условия своих хозяйственных связей. Так, в сфере 

гражданско-правовых отношений по переработке нефти опосредованно затрагивают эту область следующие 

федеральные законы: от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов», от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных 

государственных нужд», от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 24 

июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» и др. 

Правовая природа договора переработки нефти является предметом научных дискуссий. В первую очередь, 

это определяется многозначностью сопряженных с переработкой отношений, в том числе транспортировка, 

поставка нефтепродуктов, упаковка, отгрузка и др. Другими словами, обязательственные отношения в сфере 

переработки нефти возникают из различных договоров. На сегодняшний день отсутствует системное 

правовое регулирование договорных отношений в сфере переработки нефти. 

Можно сказать, что правовое регулирование переработки нефти на сегодняшний день осуществляется 

косвенно, преимущественно правительственными и ведомственными правовыми актами, в том числе 

техническими нормативными актами. 

http://novaum.ru/author/id1885
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Так, на правительственном уровне можно отметить следующие постановления Правительства РФ: от 21 

декабря 2009 г. № 1039 «О порядке подключения нефтеперерабатывающих заводов к магистральным 

нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета нефтеперерабатывающих заводов в РФ», от 31 

декабря 2020 г. № 2451 «Об утверждении Правил организации мероприятий по предупреждению и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории РФ, за исключением внутренних морских вод 

РФ и территориального моря РФ» и др. 

В число ведомственных нормативно-правовых актов входят: 1) Приказы Минэнерго России, в частности: от 

16 апреля 2018 г. № 281 «Об утверждении норм естественной убыли нефтепродуктов при хранении», от 19 

июня 2003 г. № 231 «Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения» и др.; 2) Приказ Ростехнадзора РФ: от 15 декабря 2020 г. № 534 

«Об утверждении Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 3) Приказ Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ от 15 декабря 2020 г. № 533 «Об 

утверждении общих правил взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и 

нефтеперерабатывающих производств» и др. 

Технические нормативно-правовые акты, устанавливающие правила и требования к нефти и нефтепродуктам, 

содержатся, например, в Постановлениях Госстандарта: от 14 февраля 2001 г. № 16 «Правила организации 

проведения приемочных испытаний топлив, масел, смазок и специальных жидкостей для различных видов 

техники».  

Кроме того, следует отметить, что применение ГОСТ 21046-2015 «Нефтепродукты отработанные» на 

территории РФ прекращается с 1 июля 2022 г. в связи с введением в действие на территории РФ ГОСТ 21046-

2021 «Нефтепродукты отработанные» (приказ Росстандарта от 9 ноября 2021 г. № 1474-ст, ИУС 2-2022).  

Также следует отметить, что переработка углеводородного сырья сопряжена с вероятностью аварий и 

катастроф на объектах обустройства месторождений. Поэтому отдельные положения правового 

регулирования в сфере экологических отношений, связанных с переработкой нефти, касаются 

предотвращения аварийных ситуаций в этой сфере. 

На сегодняшний день был разработан ряд нормативных правовых актов, регулирующих обеспечение 

оперативной локализации разливов опасных веществ и формирование эффективного механизма возмещения 

причиненного окружающей природной среде вреда. Так, Федеральным законом от 13 июля 2020 № 207-ФЗ 

были внесены изменения в ст. 46 ФЗ «Об охране окружающей среды», закрепившие обязанность по 

разработке плана по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов при осуществлении 

деятельности на всех этапах нефтяного производства, в том числе переработки, а также реализации 

углеводородного сырья и произведенной из него продукции на территории РФ. Кроме того, в развитие 

указанной нормы права были разработаны правила возмещения, причиненного в результате разливов нефти и 

нефтепродуктов вреда, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. № 2295, 

которые также вступили в силу с января 2021 года. 

Так же отдельные нормативные положения в сфере переработки нефти закреплены в таможенном и 

налоговом законодательстве, которые важно учитывать наряду с гражданско-правовыми нормами для 

восполнения имеющихся пробелов. 

Так, Верховный Суд РФ разъяснил противоречие п.3 Приказа Минэнерго России от 20 декабря 2018 г. № 

1188 «Об утверждении Порядка определения количества нефтяного сырья, направляемого на переработку, в 

целях исчисления акциза на нефтяное сырье» пункту 15 ст. 187, п. 8 ст. 193 НК РФ. Так, первоначальной 

редакцией п. 3 Порядка предусматривалось, что количество нефтяного сырья определяется в каждом 

налоговом периоде (календарном месяце) в массе брутто в тоннах. Приказом Минэнерго России от 20 марта 

2019 г. № 256 пункт 3 Порядка изложен в новой редакции, согласно которой количество нефтяного сырья 

определяется в каждом налоговом периоде (месяце) в единицах массы нетто в тоннах [5]. При данном 

положении определение количества переданной на переработку нефти с учетом массы балласта (по массе 

брутто) противоречит как буквальному содержанию положений п. 15 ст. 187, п. 8 ст. 193 НК РФ, так и целям, 

из которых исходил законодатель при установлении преференции, предусмотренной п. 27 ст. 200 НК РФ. 
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Поскольку переработка нефти относится к промышленности в целом, то в целях правового регулирования 

представляется наиболее разумным основываться на общих положениях Федерального закона от 31 декабря 

2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в РФ».  

В научной литературе указывается на отсутствие системности норм правового регулирования переработки 

нефти, ввиду их неупорядоченности в законодательстве нескольких отраслей права. Вследствие чего, 

правовые нормы, по мнению ученых, приобретают безрезультативный характер [4, с. 109]. 

Таким образом, современное состояние правового регулирования переработки нефти в РФ характеризуется 

отсутствием систематизации соответствующих норм, вследствие чего, в научном сообществе предлагаются 

различные подходы к отнесению сферы переработки нефти к конкретной отрасли законодательства. Одни 

авторы, опираясь на зарубежный опыт, предлагают относить данную сферу к горному законодательству [6, с. 

282]. Другие авторы придерживаются подхода, согласно которого сфера переработки нефти должна быть 

исключительно объектом регулирования энергетического законодательства [3, с. 114]. При этом большинство 

авторов предлагают выделить сферу переработки нефти в отдельную отрасль законодательства [1, с. 91]. 

На наш взгляд, более рациональным представляется выделение данной сферы правоотношений в отдельную 

отрасль законодательства. В связи с этим целесообразным представляется принять отдельный нормативно-

правовой акт о регулировании деятельности в сфере переработки нефти, который содержал бы как 

фундаментальные правовые основы в сфере регулирования процедуры переработки нефти, так и правовые 

отношения в данной сфере. В свою очередь, такой акт позволит систематизировать всю совокупность 

отношений, связанных с переработкой нефти.  

Говоря о перспективах развития правового регулирования переработки нефти в РФ, следует отметить, что 

они имеют стратегическую направленность. В перспективе намечается изменение систем стандартизации и 

сертификации в нефтегазовой отрасли. Так, 14 апреля 2022 г. для решения стратегических задач в сфере 

развития нефтегазовой отрасли Президент РФ В.В. Путин дал ряд поручений, из которых правительству при 

участии бизнеса и Института нефтегазовых технологических инициатив поручено обеспечить переход от 

иностранных отраслевых систем стандартизации и сертификации в газовой и нефтехимической 

промышленности к отечественным системам до конца 2022 г. [2]. 
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Аннотация: В статье раскрывается общая характеристика государственной гражданской службы, вопросы ее 

становления и развития правового института государственной гражданской службы в России. 

 

Проблемы теории и практики правового регулирования государственной гражданской службы Российской 

Федерации исследовались представителями науки как трудового, так и административного права.  

В исследовании общетеоретических и исторических вопросов о государственной службе как о правовом и 

общественном феномене участвовали такие авторы, как К.И. Дзядуков, А.В. Кудрявцев, Б.М. Лазарев, В.М. 

Манохин, А.Ф. Ноздрачев, Д.М. Овсянко, Б.В. и др. 

К вопросам государственной службы, гражданской службы и ее замены обращались в своих работах 

современные ученые, среди которых следует упомянуть А. A. Аникитин, А.М. Артемьев, В.Р. Гильмутдинов, 

В.Б. Гайдов, Л.А. Гурьева, Ю.А. Зенцова, А.К. Ишмухамедова, Н.М. Казанцев, А.Е. Калинин, С.В. 

Костромин, А.В. Кудашкин, А.П. Лаптев и др. 

Целью выполнения научной статьи является изучение вопросов становления и развития правового института 

государственной гражданской службы в России. 

Государственная служба представляет собой государственные служебные отношения между 

государственным служащим и государственным должностным лицом при исполнении профессиональных 

обязанностей в соответствии со служебной инструкцией, возникшие в процессе назначения государственного 

служащего на должность государственной службы, заключения служебного контракта, присвоения 

государственному служащему более высокого разряда и проведения аттестации, а также иные 

обстоятельства, установленные законодательством о государственной службе, которые оканчиваются 

отстранением служащего от службы и прекращением трудовых отношений [9]. 

Решение задачи рационализации и согласованности федеральных и региональных законов о государственной 

службе является весьма непростой задачей, так как Россия не имеет ни закона о регламентах, ни закона об 

органах исполнительной власти, ни закона о модернизации государственной службы или о 

правоохранительной службе. Рациональным условием развития закона об операционной системы 

государственной службы, правоохранительной службы, является, по-видимому, выработка стратегии по 

развитию правового механизма службы, обеспечивающего широкий консенсус, при котором человеческие 

http://novaum.ru/author/id1887
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службы будут постоянно обмениваться опытом инноваций и координировать свои действия в области 

нормотворчества.  

Государственная Служба России начала складываться по мере становления самой государственности.  

Формирование относительно самостоятельной административной (аппаратной) власти в России произошло 

достаточно давно. Оно восходит к XVI в. ко времени правления Ивана IV по прозвищу «Грозный» (1547—

1584гг.). 

Становление в России государственной службы и формирование кадрового состава чиновников 

государственных учреждений и органов сопровождалось выработкой принципов расстановки и подбора 

государственных служащих, которые устанавливали важнейшие качества, характерные чиновникам. Так, в 

частности, Генеральный Регламент Петра I, изданный 28.02.1720 г., обязывал вице-президентов и 

президентов коллегий постоянно думать о том, чтобы разного рода конторы и канцелярии принимали на 

штатные должности исключительно тех лиц, которые основательно знали дело, поручаемое им.  

После Петра I идет постепенное ослабление, а затем отмена обязательности государственной службы для 

основного служивого сословия — дворянства, она стала их привилегией. 

Русская государственная служба, которая почти два столетия просуществовала и имела вполне прочную 

правовую базу, фактически была уничтожена в конце 1917 г.  

Советская государственная служба традиционно рассматривалась в качестве особой разновидности 

государственной деятельности, которая осуществлялась работниками государственных органов на 

профессиональной основе в целях выполнения функций и задач государства.  

Такая деятельность оплачивалась государством. В ретроспективе развитие государственной службы в 

советский период можно разделить на три этапа. Предпосылками динамики первого этапа трансформации, 

охватившего 1991–1995 гг., стало принятие новой Конституции РФ, во многом подготовленной на основе 

западных образцов.  

На данном этапе происходит заимствование в отечественную систему государственной службы не только 

норм, но и ценностей из иностранных систем управления. В существовавшем институциональном контексте 

это часто приводило лишь к незначительным изменениям, поскольку не было периода адаптации к 

нововведениям. Указ Президента РФ от 22 декабря 1993 г. № 2267 стал первым новейшим актом, 

регулирующим государственную службу, в нем содержались основные положения о правах, обязанностях, 

ответственности и гарантиях государственных служащих. Федеральный закон от 31 июля 1995 г. № 119-ФЗ 

«Об основах государственной службы Российской Федерации» впервые отделил государственную службу 

субъекта федерации от федеральной. Второй этап охватил 1996–1998 гг. 

В его рамках эксперты занимались разработкой проекта Кодекса государственной службы. Третий этап 

стартовал в 2000-е гг. Именно на данном этапе было предложено ввести трехуровневою систему, которая 

теперь является основой современной федеральной исполнительной власти.  

В 2003 г. был заложена современная российская система государственной службы — принят Федеральный 

закон «О системе государственной службы Российской Федерации» [2]. 

На сегодняшний день законодательство о государственной службе не стоит на месте и активно развивается, 

но как мы знаем, зачастую вместе с развитием образуются и некие пробелы, которые рано или поздно 

наносят урон всей системе прохождения государственной гражданской службы. 

Одной из основных причин возникновения внутрисистемных проблем в правовой регламентации служебных 

отношений, на наш взгляд, является неоднозначное представление законодателя о сущности государственной 

службы. На протяжении последнего десятилетия четко обозначилась тенденция к разделению в 
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законодательной базы правового регулирования государственной службы от иных видов профессиональной 

деятельности. На данном этапе происходит формирование института «служебного права» [4]. 

В соответствии с Федеральным законом «О системе государственной службы Российской Федерации» 

должности государственной службы могут учреждаться федеральными законами, законами субъектов РФ, а 

также федеральными и региональными нормативными правовыми актами. 

Государственные должности являются высшим звеном механизма государства, так как именно в них заложен 

функциональный потенциал государства и его органов. Правовой статус каждой государственной должности 

в ее функциональной и организационной составляющих, а также статус всех государственных должностей 

определяется как статусом соответствующего государственного органа, так и статусной конструкцией всей 

системы государственных органов. Система правового регулирования вопросов, связанных с 

государственными должностями, включает в себя два уровня: конституционный, на котором регулируются 

вопросы общего характера (компетенция, назначение лиц на государственные должности, их освобождение и 

т.п.), и специально-нормативный, на котором регулируются отдельные виды отношений [5]. 

Государственная должность– это юридически оформленная структурная единица, находящаяся в системе 

государственной власти или государственной службы. Государственная должность представляет собой 

обособленную и закрепленную в официальных документах (штатах) часть организационной структуры 

государственного органа, имеющая соответствующую часть компетенции государственного органа, которая 

предоставлена лицу – государственному служащему для ее практического осуществления [8]. 

Для государственных должностей Российской Федерации и государственных должностей субъектов 

Российской Федерации характерны следующие основные признаки: 

− утверждение ее соответствующим государственным правовым актом; 

− принадлежность ее только государственному органу; 

− зависимость объема полномочий государственной должности от объема полномочий и функций 

государственного органа; 

− предназначение – не для обеспечения, а непосредственного исполнения полномочий государственных 

органов; 

− оплата труда по исполнению должностных обязанностей – только из средств государственного бюджета 

(федерального или субъекта Федерации); 

− лицо, замещающее государственную должность, несет ответственность за качество ее исполнения в 

соответствии с законодательством [8]. 

Квалификационные требования к должностям государственной службы устанавливаются федеральными 

законами и законами субъектов РФ, а также федеральными и региональными нормативными правовыми 

актами. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» устанавливает 

квалификационные требования к должностям гражданской службы (ст. 12). 

В их число входят: требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской службы 

(государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным 

знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей. 

Государственная должность устанавливает перечень функций и полномочий в части реализации компетенции 

государственного органа одним лицом. Государственные должности в государственных органах субъектов 

Федерации учреждаются законами и иными актами законодательства РФ, а также законами и иными 

нормативными правовыми актами субъекта Федерации. 

Проблема оптимизации и гармонизации федерального и регионального законодательства о государственной 

службе очень сложна в силу того, что в России нет закона о нормативных правовых актах и закона об органах 

исполнительной власти, как и нет законов о модернизации государственной службы, о правоохранительной 

службе. Представляется рациональным условием законотворчества о работающей системе государственной 

гражданской, правоохранительной службы, разработка стратегии развития служебно-правового механизма, 
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обеспечивающего широкое согласие, в силу которого кадровые службы будут вести постоянный обмен 

опытом внедрения инноваций и координацию своих действий в сфере нормотворчества. 

Для эффективной организации функционирования государственной гражданской службы необходим 

комплекс мер, направленных на установление социально-правового статуса государственных гражданских 

служащих, увеличение их материального вознаграждения, получение профессионального образования; 

четкую дифференциацию между политическими руководителями, замещающими государственные 

должности, и административными должностями гражданской службы; создание центрального 

государственного органа по управлению государственной гражданской службой с целью координации 

федеральной и региональной ветвей. 
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Аннотация: В статье определяются основания привлечения к административной ответственности за 

нарушения в области дорожного движения. Раскрываются понятия административная ответственность и 

основания административной ответственности. 

 

Вопрос определения оснований привлечения к административной ответственности за нарушения в области 

дорожного движения является одним из ключевых вопросов в этой области. Однако, в научных публикациях 

отсутствует единообразное понимание категории «основания административной ответственности». 

Некоторые авторы предлагают дуальный подход, различающий «юридическое» и «фактическое» основания 

административной ответственности в данной области. Как отмечалось еще в советское время, «в качестве 

основания привлечения к ответственности выступает два элемента – закон и правонарушение. Первое 

основание следует называть юридическим, второе – фактическим, хотя оно также имеет юридическое 

значение как юридический факт»[4].  

Таким образом, определение оснований привлечения к ответственности за нарушения в области дорожного 

движения остается важным вопросом, требующим дальнейшего изучения и уточнения[1]. 

В.Е. Севрюгин понимает «под фактическим основанием административной ответственности акт 

человеческого поведения, противоречащий нормам, а под юридическим основанием – состав 

административного проступка»[4]. 

Вопрос оснований привлечения к административной ответственности в области дорожного движения 

рассматривается в работах по административному праву, и в последнее время категория «основания 

административной ответственности» получила расширение. Д.Н. Бахрах в своих работах выделяет уже три 

основания, среди которых нормативное, фактическое и процессуальное основания. Он определяет 

фактическое основание как противоправное деяние, нарушающее правовые предписания, охраняемые 

административными санкциями, а процессуальное основание — как акт компетентного субъекта о 

наложении конкретного взыскания за конкретное административное нарушение. 

Это мнение позволяет еще более детально рассмотреть основания административной ответственности. Кроме 

того, оно находит поддержку среди различных исследователей[5]. 

http://novaum.ru/author/id1885
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Для научного анализа правонарушений в области дорожного движения интересным является фактическое 

основание административной ответственности. Как отмечено в литературе, под фактическим основанием 

понимается непосредственное нарушение административно-правовых норм главы 12 КоАП РФ, 

предусматривающих ответственность за административный деликт.  

Однако, следует отметить, что в административно-правовой науке нельзя смешивать понятия 

«административное правонарушение» и «состав административного правонарушения». Последнее 

представляет собой юридическую конструкцию, позволяющую квалифицировать соответствующее деяние 

как административное правонарушение и привлечь виновного к административной ответственности. 

С точки зрения научного анализа в области правонарушений, совершаемых в сфере дорожного движения, 

важно выявить фактическое основание, на котором базируется административная ответственность. Одним из 

таких оснований является нарушение административно-правовых норм, охраняемых санкциями, указанными 

в главе 12 КоАП РФ. 

С 1 июля 2008 года начал действовать закон, который предусматривает особенности административной 

ответственности для владельцев транспортных средств. Согласно статье 2.6.1 КоАП РФ, владельцы могут 

быть привлечены к административной ответственности за правонарушения в области дорожного движения, 

обнаруженные специальными техническими средствами, работающими в автоматическом режиме. В этом 

случае, в качестве доказательства нарушения используются данные технических средств, и протокол об 

административном правонарушении не обязателен. При этом, личное наблюдение со стороны сотрудников 

ГИБДД не требуется. 

Можно сказать, что при обнаружении административных правонарушений в области дорожного движения, за 

их ответственность могут быть привлечены собственники или лица, владеющие транспортными средствами. 

Важно отметить, что для этого не обязательно доказывать факт управления данным транспортным средством 

в момент совершения нарушения. Согласно ч. 2 ст. 2.6.1 КоАП РФ, существует исключение из общего 

правила, согласно которому собственники (владельцы) транспортных средств привлекаются к 

административной ответственности за правонарушения, зафиксированные специальными техническими 

средствами в автоматическом режиме. Если в ходе рассмотрения дела будут подтверждены сведения, 

содержащиеся в сообщении или заявлении, то собственник (владелец) может быть освобожден от 

ответственности, если в момент фиксации нарушения транспортное средство находилось в пользовании или 

владении другого лица или было украдено или утрачено в результате незаконных действий третьих лиц. 

При этом на собственника (владельца) транспортного средства возлагается обязанность сообщить о выбытии 

транспортного средства из его владения (пользования). Таким образом, даже если фактически транспортное 

средство уже не находится во владении гражданина, без соответствующего заявления данное лицо не может 

быть освобождено от административной ответственности. Это приводит к выводу о том, что в данной 

правовой ситуации имеет место «объективное вменение», то есть вину субъекта деяния, не учитывая форму 

вины, мотивы, цели и другие признаки субъективной стороны административного правонарушения.  

Некоторые авторы высказывают свои сомнения по поводу использования систем автоматической фиксации 

нарушений правил дорожного движения для привлечения к ответственности за правонарушения в данной 

области [3]. Они считают, что законодательство в этой сфере не достаточно продумано, несмотря на 

практическую целесообразность таких систем.  

Тем не менее, введение автоматической фиксации правонарушений в дорожном движении имеет целью 

уменьшение конфликтных ситуаций и исключение личного фактора при принятии решения о назначении 

административного наказания. Это, в свою очередь, способствует реализации принципа равенства всех перед 

законом. Как отмечается в некоторых публикациях, такая система должна значительно снизить количество 

конфликтных ситуаций и обеспечить более справедливый подход к назначению административных 

наказаний на дорогах [2]. 

Учитывая вышеизложенное, не совсем понятен способ применения принципа назначения административного 

наказания, описанного в части 2 статьи 4.1 КоАП РФ, который указывает на учет характера совершенного 
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правонарушения, личности виновного, его имущественного положения и обстоятельств, смягчающих и 

отягчающих административную ответственность.  

Несмотря на значимость данного аспекта, до сих пор он не имеет однозначного ответа как в практике, так и в 

правовом регулировании. Следовательно, вопросы, связанные с особенностями административной 

ответственности за нарушения в сфере дорожного движения при использовании специальных технических 

средств, являются важным компонентом правоприменительной практики, связанной с правонарушениями в 

этой области.  

В связи с этим, целесообразно рассмотреть данную проблематику и возможные решения в рамках следующей 

главы работы. Окончательные выводы по данной теме будут сформулированы на основе анализа, 

проведенного в третьей главе дипломного исследования. 

В научных кругах актуальным является вопрос относительно объекта анализируемых административных 

правонарушений, так как объект административно-правовой охраны главы 11 и главы 12 КоАП РФ находится 

в тесной взаимосвязи. Это вызывает затруднения при определении, какой состав должен находиться в главе 

11, а какой — в главе 12, исходя из подхода к определению объекта правонарушений в сфере дорожного 

движения. В связи с этим, законодателю необходимо было бы чётче разграничить составы в контексте 

единого и не противоречивого подхода к определению объекта административно-правовой охраны 

соответствующих глав КоАП РФ. Ведь эффективная правоприменительная деятельность требует 

формирования концептуального подхода, на основе которого правоприменитель может правильно 

квалифицировать правонарушение. 

Стоит отметить, что в сфере дорожного движения субъектом административных правонарушений могут 

выступать как физические, так и должностные и юридические лица.  

Некоторые составы правонарушений из главы 12 КоАП РФ предусматривают административную 

ответственность только для должностных и юридических лиц, что можно рассматривать как особенность 

регулирования ответственности в этой категории. 

Несмотря на различные толкования основания административной ответственности в сфере дорожного 

движения, большинство авторов сходятся во мнении о том, что можно выделить нормативное, фактическое и 

процессуальное основания. Нормативное основание является правовым базисом наступления 

административной ответственности в сфере дорожного движения. Фактическое основание включает 

непосредственное нарушение субъектом административно-правового запрета, содержащегося в главе 12 

КоАП РФ. Процессуальное основание заключается в правомерном акте компетентного органа, связанного с 

конкретным административным правонарушением в рассматриваемой сфере. 
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Аннотация: В указанной статье раскрываются правовые последствия производства такого неотложного 

следственного действия, как обыск, разграничиваются категории последствий проведения законного и 

незаконного обыска у лиц, имеющих разный процессуальный статус по уголовному делу. 

 

Обыск в рамках уголовного дела служит важнейшим источником получения доказательств по уголовному 

делу, он зачастую играет решающую роль в расследовании преступления. Под обыском понимается 

следственное действие, производимое в порядке ст. 182 УПК РФ. Так, например, О. Л. Журба определяет 

понятие «обыск» как следственное действие, состоящее в принудительном обследовании личности, участков 

местности, помещений, сооружений, транспортных средств, находящихся у обыскиваемого лица (членов его 

семьи) или организации, с целью отыскания и изъятия укрываемых объектов, могущих иметь значение для 

расследуемого уголовного дела[1]. Согласно ст. 182 УПК РФ, основанием производства обыска является 

наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться 

орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, предметы, документы и ценности, 

которые могут иметь значение для уголовного дела[2]. 

Как и любое следственное действие, обыск должен отвечать принципу законности уголовного 

судопроизводства. Это заключается в соблюдении принципа законности (ст. 7 УПК РФ), принципа охраны 

прав и свобод человека и гражданина (ст. 11 УПК РФ), неприкосновенности жилища в отдельных случаях 

при производстве обыска (ст. 12 УПК РФ). Однако всегда имеется человеческий фактор, недоработка или 

вовсе незаконные действия следственных органов, что приводит к незаконности доказательств, полученных в 

ходе такого обыска. Именно поэтому необходимо рассмотреть последствия производства как законного, так и 

незаконного обыска. 

Общей целью обыска является получение доказательств по делу или же проверка уже имеющихся данных, 

т.е. получение значимой информации о событии преступления, лицах, его совершивших, иных субъектах 

соответствующего правоотношения, об обстоятельствах, подлежащих установлению. Обыск считается 

законным при соблюдении всех условий, указанных ниже, в их совокупности. 

 Имелись достаточные данные полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела; 

 О производстве обыска следователь вынес отдельное постановление в установленной форме (в случае 

производства обыска в жилище – было вынесено судебное решение о разрешении производства такого 

следственного действия). Кроме того, в соответствии с Определением Конституционного Суда РФ от 8 

ноября 2005 г. № 439-О производство обыска в служебном помещении адвоката или адвокатского 

образования также требует судебного решения[3]; 

http://novaum.ru/author/id1890
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 Следователем до начала обыска предъявлено постановление о его производстве, либо решение суда, 

санкционирующее производства обыска в жилище; 

 Следователем до начала выполнения обыска лицу предложено добровольно выдать подлежащие изъятию 

предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела (при выполнении 

указанного пункта в случае добровольной выдачи обыск не производится в связи с отсутствием предмета 

самого процессуального действия как производство обыска, поскольку предметы, были выданы добровольно. 

В таком случае оформляется протокол выемки в порядке, предусмотренном ст. 183 УПК РФ); 

 Следователь приняты меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства 

частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а 

также обстоятельства частной жизни других лиц; 

 Следователем обеспечено участие лица, в помещении которого производится обыск, либо участие 

совершеннолетних членов его семьи; 

 По результатам обыска следователем составлен протокол обыска в порядке, установленном ч.12-14 ст. 

182, ст. 166 и 167 УПК РФ. 

 Следователем вручена копия протокола обыска лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо 

совершеннолетнему члену его семьи, а в случае производства обыска в помещении организации, — 

представителю администрации соответствующей организации. 

В таком случае, доказательство будет являться для суда при рассмотрении дела по существу, как минимум 

допустимым, то есть полученным без нарушений требований УПК РФ, имеющим юридическую силу, 

которые могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из 

обстоятельств, предусмотренных УПК РФ (ч.1 ст.75 УПК РФ). Это является процессуально-правовым 

последствием законного обыска. Общетеоретическим последствием законного обыска является наличие у 

органов следствия доказательств, уличающих виновность лица, привлекаемого к уголовной ответственности, 

либо иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, которые могут быть приняты во внимание 

при рассмотрении уголовного дела по существу и при оценке доказательств в их совокупности, с учетом их 

относимости, допустимости и достаточности при вынесении приговора по уголовному делу. 

Однако рассмотрим другую ситуацию, когда обыск является незаконным. Не заостряя свое внимание, следует 

отметить что незаконный обыск является следственным действием, произведенным в нарушение требований, 

предусмотренных ст. 182 УПК РФ. 

Допустим, как указано в ч.6 ст. 182 УПК РФ, при производстве обыска могут вскрываться любые помещения, 

если владелец отказывается добровольно их открыть. При этом не должно допускаться не вызываемое 

необходимостью повреждение имущества. Представим, что при обыске жилища необходимо вскрыть сейф. 

Сначала правоохранители должны предложить гражданину добровольно открыть замок. Если гражданин не 

желает делать этого, замок взламывается.  Важно отметить, что взламывать предметы необходимо без 

повреждения иных предметов, находящихся в помещении, в котором проводится обыск. Допустим, нельзя 

ломать дверь сейфа иным сейфом или иным предметом, повреждая его, доступ к которому не является 

ограниченным[4]. Если взломать дверь подручными средствами у оперативников не вышло, они могут 

забрать, к примеру, сейф в следственный отдел, чтобы его вскрыл специалист. В указанном случае гражданин 

может потребовать возмещения причиненного ущерба, но только в судебном порядке и при условии, что 

обыск был незаконным. 

Важно отметить, что обыск производится только на территории. которая строго определена в постановлении 

следователя о производстве обыска или в судебном решении, разрешающем производство обыска. Если 

имеется процессуальный акт на производство обыска в офисе «А», обыск проводится на территории офиса 

«А», а следователь проследовал далее на территорию офиса «Б» и продолжил производства обыска, то 

таковой обыск будет признан незаконным. 

Также, существуют разные ситуации, человеку, в отношении которого проводится обыск, допустим, жилища, 

может стать плохо, даже потребоваться госпитализация в медицинское учреждение. В этом случае, 

производство обыска допускается только в присутствие совершеннолетних членов семьи указанного лица. В 

случае, если таковые отсутствуют и производство обыска не было приостановлено, он производился в 
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отсутствие подозреваемого, обвиняемого или совершеннолетних членов его семьи, то таковой обыск будет 

признан незаконным. 

Отдельно следует отметить, что необоснованное применение физической силы правоохранителями в 

отношении лица, у которого проводится обыск, не является основанием для признания такого обыска 

незаконным, если эти действия не повлекли иных нарушений, прямо закрепленных в УПК РФ. Если 

гражданин, у которого проводится обыск, оказывает активное сопротивление, представитель 

правоохранительных органов может применить физическую силу, использовать оружие или спецсредства, 

предварительно предупредив об этом гражданина. В случаях совершения провокационных действий, 

высказываний угроз и оскорблений в адрес следователя и других участников обыска, следователь обязан 

своевременно пресекать подобные действия, соблюдать спокойствие, не терять самоконтроля, следить за 

поведением других участников процессуального действия, а также за поступками обыскиваемого[5]. 

Как указывает Верховный суд в своем определении, если обыск дома у гражданина правоохранители провели 

незаконно, то денежная компенсация за моральные страдания положена не только тому, кого обыскали, но и 

членам его семьи, которые живут вместе с этим человеком[6]. 

При этом, судебные инстанции очень разносторонне рассматривают жалобы на законность производство 

обыска. Допустим, не всегда обыск, процессуальные действия по которому вообще не были совершены, 

может быть признан незаконным. Как указал Приморский краевой суда в своем апелляционном 

постановлении от 26 августа 2020 г. по делу № 3/6-36/2020[7], доводы о не вручении копии протокола обыска 

собственнику жилья О., К., лицами, производившими обыск, а также отсутствие отметки в протоколе обыска, 

что понятые были предупреждены об ответственности по ст.ст. 307 и 308 УПК РФ, какие обязанности, 

предусмотренные ст. 60 УПК РФ им разъяснены, по мнению суда апелляционной инстанции, 

несостоятельны, поскольку, производство обыска выходит за пределы настоящего судебного 

разбирательства, предметом которого является проверка законности и обоснованности рассмотрения судом 

первой инстанции требований о признании законным производства обыска в жилище. В то же время в случае 

несогласия с действиями сотрудников при его проведении, эти действия могут быть обжалованы в 

установленном нормами действующего законодательства порядке, при наличии оснований для обжалования. 

Кроме того, о незаконности обыска свидетельствуют данные, при которых обыск был произведен в 

отношении лица, или в отношении жилища лица, которого не был установлен процессуальный статус 

подозреваемого или обвиняемого. Как указывает в своем постановлении Верховный суд Республики Адыгея, 

из представленных следователем материалов следует, что уголовное дело в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ, возбуждено в отношении неустановленных лиц. При этом, в деле 

отсутствуют сведения, свидетельствующие о причастности ФИО1 к совершению данного преступления, и как 

следует из материалов дела, на момент признания законным производства обыска в жилище ФИО1 статусом 

подозреваемого или обвиняемого не обладал[8]. Апелляционная жалоба была удовлетворена и обыск был 

признан незаконным. 

Гражданин, считающий, что процесс обыска проходит с нарушениями, может внести свои замечания в 

протокол обыска, который ведет следователь (дознаватель). Отказать представители правоохранительных 

органов в этом не в праве, иначе так будет нарушаться принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому 

права на защиту (ст. 16 УПК РФ). 

Статьей 81 УПК РФ закреплено, что вещественными доказательствами признаются любые предметы, в том 

числе иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления и 

установления обстоятельств уголовного дела (пункт 3 части 1). В части 2 названной статьи указано, что 

предметы, указанные в части первой настоящей статьи, осматриваются, признаются вещественными 

доказательствами и приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее постановление. 

Таким образом, по результату проведения обыска помимо протокола указанного следственного действия, 

следователь или дознаватель выносит постановление о признании и приобщении к делу вещественных 

доказательств. С указанного момента найденные в ходе обыска вещественные доказательства с юридической 

точки зрения считаются таковыми и являются неотъемлемой частью уголовного дела. 
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Таким образом, можно говорить о том, что общим последствием производства обыска является наличие у 

органов следствия доказательств, уличающих виновность лица, привлекаемого к уголовной ответственности, 

либо иных обстоятельств, имеющих значение по уголовному делу, которые могут быть приняты во внимание 

при рассмотрении уголовного дела по существу и при оценке доказательств в их совокупности, с учетом их 

относимости, допустимости и достаточности при вынесении приговора по уголовному делу. В случае 

законного обыска они будут приняты во внимание при рассмотрении дела по существу. В случае признания 

обыска незаконным, все доказательства, полученные при производстве такого обыска, не могут быть 

приняты судом во внимание. По общему процессуальному правилу любые доказательства, полученные в 

результате нарушения закона, не имеют правовой силы и поэтому являются недопустимыми (ст. 75 УПК РФ). 

Доказательства, полученные с нарушением процессуальной формы их сбора, а также не изученные должным 

образом в судебном заседании, являются недопустимыми доказательствами и не могут служить 

обоснованием судебного решения. 
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Аннотация: В указанной статье раскрываются правовые последствия производства такого неотложного 

следственного действия, как осмотр трупа на месте происшествия, указывается алгоритм производства 

осмотра трупа, а также определения причин смерти через использование тактико-криминалистических 

приемов и способов осмотра трупа на месте происшествия.  

 

От эффективности и правильности осмотра трупа на месте происшествия во многом зависят результаты 

дальнейшей работы следователей и последующей судебно-медицинской экспертизы трупа. Полноценное 

участие следователя и судебно-медицинского эксперта (врача) в осмотре трупа на месте происшествия 

возможно лишь при наличии соответствующих познаний и навыков в области криминалистики и судебной 

медицины. 

Осмотр трупа на месте происшествия является неотложным следственным действием, направленным на 

изучения обстановки происшествия, связанного со смертью потерпевшего лица (лиц), обнаружение, 

фиксацию и изъятие различных следов и других вещественных доказательств в целях выяснения характера 

произошедшего события, личности преступника, мотивов совершенного преступления, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для дела[1]. 

Ю.Г. Торбин рассматривает осмотр как «неотложное следственное действие, обеспечивающее 

непосредственное восприятие его участниками материальной обстановки расследуемого события с 

использованием научно-технических средств и приемов в целях обнаружения следов, выяснения других 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела»[2]. 

Когда обнаруживается труп, прибывает следственно-оперативная группа для его осмотра и осмотра 

помещения. Здесь судебно-медицинскому эксперту отводится особая роль, поскольку в ходе экспертизы он 

помогает следственным органам установить факты, которые только позволяют эксперту оценить причину, 

признаки и время смерти, характер, механизм и давность телесных повреждений и т.д. 

К задачам осмотра места происшествия по факту обнаружения трупа относятся установление и фиксация[3]: 

— места обнаружения трупа и его расположения относительно окружающей обстановки; 

— положение трупа относительно предметов и следов, связанных с ним, двух неподвижных ориентиров; 

— позы трупа; состояние одежды; наличие следов на одежде; 

— состояние ложе трупа; 

— данных, характеризующих состояние трупа: факта и времени наступления смерти (приблизительно); пола; 

http://novaum.ru/author/id1890
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примерного возраста; наличия и характера повреждений; их соответствие повреждениям на одежде; 

состояние отдельных частей тела (живота, половых органов, заднего прохода), наличие особых примет- 

рубцов, татуировок, протезов и др.; 

— признаков, указывающих на совпадение места обнаружения трупа с местом, где ему были нанесены 

повреждения, обнаруженные при осмотре; 

— предварительно возможной причины смерти. 

Перед началом осмотра трупа основная обязанность судмедэксперта (врача) — констатировать смерть. После 

смерти внешний осмотр трупа делится на этапы: статический и динамический. 

В статической фазе необходимо зафиксировать точное местоположение всех обнаруженных объектов и их 

относительное положение относительно друг друга. Все, что было найдено, осматривается, описывается, 

фотографируется (узловая фотография, иногда подробная), фиксируется в виде схематичных рисунков, не 

прикасаясь к идентифицированным предметам и следам; труп остается на месте, отмечается общий вид и 

положение трупа на месте его обнаружения. Самым важным на данном этапе осмотра является тщательный 

визуальный осмотр, поскольку от него зависит последовательность последующего осмотра, выбор 

первоначальных поисково-следственных мероприятий и тактика их производства 

После визуального осмотра запускается динамическая фаза. На данный момент труп детально изучен. 

Общий осмотр трупа начинается с определения местоположения, общего внешнего вида и положения трупа, 

то есть расположения его частей по отношению друг к другу. Положение и поза тела важны для 

формирования версий механизма события деяния, послужившего причиной насильственной смерти. 

Описывает положение тела по отношению к ближайшим неподвижным объектам – входу в здание, окнам и 

стенам, дороге, деревьям и т.д. 

Ниже описываются предметы на трупе и в непосредственной близости от него. Если труп удерживается 

каким-либо приспособлением, его также необходимо тщательно осмотреть и описать. Затем осматриваются и 

описываются одежда и обувь умершего. 

Осматривая одежду, вы обратите внимание на ее состояние и расположение отдельных предметов на теле. 

Одежда может быть повреждена, пуговицы застегнуты и оторваны, крючки и петли, карманы вывернуты. Его 

единственный объект может двигаться, подниматься и сдуваться ветром. Все это свидетельствует о внешнем 

насилии, обычно связанном с борьбой перед смертью. На одежде могут быть следы рисунка, даже протектора 

автомобильных колес (пыль, грязь, снег), различные другие загрязняющие вещества и наслоения — липкий 

песок, грязь, краска, машинное масло, древесная стружка, кровь; на подошвах обуви, пуговицах и пряжках — 

следы трения и нитей (напряжение в поверхностном слое), то есть на подошвах обуви, пуговицах и пряжках 

— следы трения и нитей (напряжение в поверхностном слое), то есть на подошвах обуви, пуговицах и 

пряжках — следы трения и нитей (напряжение в поверхностном слое), то есть признаки, способствующие 

выяснению обстоятельств происшествия и определению механизма травмы[4]. 

После этого с участием судебно-медицинского эксперта проводится внешний осмотр трупа, включающий 

общую информацию о нем. Затем проводится осмотр определенных частей трупа и их повреждений. 

После осмотра трупа осматривается поверхность, на которой был найден труп. На ложе трупа есть три 

области: поверхность, непосредственно соприкасающаяся с трупом; проекция силуэта трупа; область 

выделений трупа. 

Также обязательно производится фотосъемка на месте происшествия. Фотосъемка трупа производится в 

следующем порядке: 

 Труп фотографируют с окружающей обстановкой с двух или четырех точек с целью запечатления его 

положения относительно окружающих предметов; 

 Труп фотографируют без окружающих предметов с целью фиксации его позы (съемка трупа по 

возможности осуществляется с двух противоположных точек и сверху); 
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 Детально фотографируют повреждения и другие особенности трупа с использованием масштабной 

линейки. 

Повреждения, имеющиеся на трупе, описываются по ходу осмотра этих частей тела, при это обязательно 

указываются: локализация, вид повреждения, форма повреждения, размеры повреждения, ориентация 

повреждения относительно продольной оси тела, конечности, цвет повреждения, состояние поверхности 

повреждения, инородные наложения, состояние окружающих тканей, наличие кровотечения, другие 

особенности повреждений. 

Так, например, при расследовании убийств, связанных с расчленением трупов, осмотр места обнаружения 

частей расчлененных трупов, своевременная координация работы следователей и следственных органов, а 

также их взаимодействие с информацией — это все необходимо выполнить потому, что очень часто части 

трупов обнаруживаются в нескольких местах. Идентификация этих мест и осмотр всех этих мест, включая 

места убийств и расчленения, являются основными задачами на начальном этапе расследования. Наличие 

частей расчлененного трупа необходимо не только проверить (что сопряжено со значительными 

трудностями), но и решить проблему идентификации умершего. Для определения идентичности 

разложившихся трупов (частей трупов) или скелетных останков использовались межведомственные 

исследования содержимого: судебно-медицинские, криминалистические, антропологические и судебно-

экспертные. Помимо назначения и производства экспертизы, в целях идентификации личности потерпевшего 

возможно проводить предъявление для опознания частей трупа, одежды и др.[5] 

На заключительном этапе вся собранная информация оценивается и анализируется, чтобы проверить, были 

ли решены все задачи проверки, были ли осмотрены объекты, были ли изучены следы и были ли изъяты 

объекты. В рамках контрольных процедур рекомендуется еще раз обойти помещения, чтобы убедиться, что 

все места были полностью осмотрены и изъяты с территории. Изъятые предметы упаковываются, а заявления 

и ходатайства участников осмотра проверяются и рассматриваются в установленном законом порядке. Все 

участвующие в осмотре лица знакомятся с протоколом, в котором ставят свои подписи. Составление 

протокола осмотра осуществляется в соответствии со ст. ст. 166, 168-180 УПК РФ. Статья 180 УПК РФ 

регламентирует общие правила составления протокола, который является доказательством (ст. 83 УПК РФ) и 

может быть оглашен в судебном следствии (ст. 285 УПК РФ). Нарушение правил составления протокола 

может повлечь признание его недопустимым доказательством (ст. 75 УПК РФ)[6]. Результаты применения 

дополнительных (к основному — протоколу) способов фиксации имеют юридическое значение приложений 

к нему. Они недействительны без протокола или без оформления их в протоколе. 
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Аннотация: В статье автором проводится анализ понятия справедливости приговора. Целью статьи является 

исследование справедливости как одного из основополагающих требований к приговору суда. Принцип 

справедливости находит выражение, как в доктрине уголовного права, так и в действующем уголовном 

законодательстве и практической деятельности. Автором проанализированы нормы уголовно-

процессуального законодательства и исследовано значение в нормах действующего уголовно-

процессуального закона такого принципа уголовного права как справедливость.  

 

Проблемы эффективности правосудия и оптимизации деятельности судов в целях ее повышения являются 

предметом постоянного исследования. Специфику определения понятия и содержания справедливости 

можно отнести к одному из самых древних предметов исследования. Несмотря на постоянное развитие 

общества, категория справедливости, являясь критерием общественных отношений, остается актуальной и по 

сей день.  

Начнем с того, что означает лексическое значение понятия справедливости. Обратимся к словарю русского 

языка и приведем его толкование: «Справедливость… Справедливое отношение к чему-н., беспристрастие. 

Чувство справедливости. Поступить по справедливости. Отдать справедливость кому-чему (книжн.) признать 

за кем-чем-н. какие-н. достоинства, правоту, отдать должное» [7, С. 756]. 

Сама справедливость выступает скорее философской, а не правовой категорией. Именно поэтому появление в 

уголовном праве принципа справедливости и соответствующей цели уголовного наказания вызывает у 

отдельных авторов обоснованные сомнения в возможности вычленить грань, распространяющую свое 

действие на уголовное право, и представить данную грань в качестве уголовно-правового принципа.  

Понимание справедливости как основного элемента исследуемого принципа является не только 

философским. Так, например, В.В. Палий понятие справедливости определяет как категорию этического, 

морального и социально-правового характера. По его мнению, «в уголовном праве принцип справедливости 

обращен в равной степени и к законодателю, и к правоприменителю. Соответственно, для того чтобы суд, 

рассматривающий конкретное дело, мог назначить справедливое наказание, законодатель должен определить 

справедливую санкцию за деяние, которое запрещено законом» [5, С. 212]. 

http://novaum.ru/author/id1891


     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                                          Юридические науки 
 

75 

 

Переходя к правовой стороне категории справедливости, отметим, прежде всего, что и по смыслу, и по 

этимологии справедливость (iustitia) восходит к праву (ius), предполагает наличие в социальном мире 

правового начала и отражает его правильность и необходимость. 

Следует обратить внимание на определение справедливости именно как уголовно-правового принципа. В 

отдельных публикациях понятие «справедливость» применяется несколько иначе. Так, например, С.П. 

Андрусенко утверждает, что справедливость, а точнее, восстановление социальной справедливости, следует 

именовать «принцип уголовного права» или «задача уголовного права» [3, С. 102]. 

Гарантией соблюдения прав обвиняемых и потерпевших выступает определение на законодательном уровне 

условий назначения справедливого вынесения наказания. Законодателем предусмотрены следующие 

критерии: соответствие назначенного наказания характеру и степени общественной опасности совершенного 

преступного посягательства, соответствие наказания обстоятельствам совершения преступного деяния и 

соответствие наказания личности виновного.  

Особую важность соблюдения принципа справедливости приобретает в практической деятельности органов, 

осуществляющих правосудие. 

Толкование справедливости с точки зрения уголовного права конкретизирует и развивает общефилософскую 

концепцию социальной справедливости. 

Элементы содержания принципа справедливости перечислены в ч. 1 ст. 6 УК РФ [1] применительно к 

уголовному наказанию и иным мерам уголовно-правового характера, которые должны соответствовать: 1) 

характеру и степени общественной опасности преступления; 2) обстоятельствам его совершения; 3) личности 

виновного. 

Итак, ст. 6 УК РФ закрепляет справедливость в качестве принципа уголовного права и определяет ее как 

соответствие наказания и иных мер уголовно-правового характера, применяемых к виновному лицу, 

характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности 

виновного [4, С. 133]. 

При вынесении решения по итогам рассмотрения уголовного дела, справедливость является одним из 

основных условий, на которое должен опираться судья. Именно судьи, как субъекты судебной власти, 

наделены обязанностью по разрешению конфликтных ситуаций противостоящих интересов в обществе. 

Справедливость является фундаментом любого правомерного решения, являясь основополагающим звеном 

правильного понимания и применения закона. 

Справедливость зачастую не только выступает основной целью граждан, обращающихся за защитой своих 

нарушенных прав и законных интересов, но и является критерием оценки качества уголовного правосудия. 

Важнейшим институтом процессуального права является приговор. В уголовно-процессуальном законе 

приговор определяется как решение о невинности или виновности подсудимого и назначении ему наказания 

либо освобождении его от наказания и выносится судом первой или апелляционной инстанции.  

Принципиальность уголовного закона — это неотъемлемое качество действующего Уголовного кодекса РФ. 

Реализация уголовно-правовых норм невозможна помимо принципов уголовного закона. Принципы 

уголовного законодательства являются зеркальным отражением политической воли государства, правящего 

строя. Придерживаться принципов уголовного закона необходимо для того, чтобы понимать, толковать, а 

затем и эффективно применять уголовно-правовые нормы [8, С. 176]. 

Правовые принципы являются той основой, на которой построена вся система права. Уголовно-правовые 

принципы не являются исключением из этого правила. Важность и значимость принципов уголовного права 

заключается в том, что они оказывают серьезное влияние на структуру уголовного закона, так как именно на 

них он и построен. 
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Принцип справедливости является самым дискуссионным среди других принципов уголовного 

законодательства. В первую очередь это связано с отсутствием единообразия в понимании самой 

справедливости.  

С принципом справедливости непосредственно связывается и правильная уголовно-правовая квалификация, в 

результате которой деянию лица дается адекватная, тождественная оценка, в том числе при конкуренции 

уголовно-правовых норм [6, С. 168]. 

Осуществляя правосудие по уголовным делам, суд реализует такие полномочия судебной власти в системе 

государственной власти, которые обеспечивают функционирование и развитие общества и самого 

государства. 

Критерии законности, обоснованности и справедливости приговора в ст. 297 УПК РФ не разделены, что 

позволяет считать их не различными требованиями к приговору, а гранями единого требования, 

относящегося не только к наказанию, но и к содержанию приговора в целом. Справедлив, как и законен, как 

и обоснован, только тот приговор, который постановлен в соответствии с требованиями уголовно-

процессуального закона и основан на правильном применении уголовного закона. 

Требования законности и обоснованности предъявляются к любому решению в ходе производства по 

уголовному делу, однако требование справедливости нашло прямое закрепление в уголовно-процессуальном 

законодательстве исключительно по отношению к приговору суда. 

Представляется, что справедливость приговора должна быть связана с процедурой его постановления – 

справедливый приговор может быть постановлен только в результате соблюдения права на справедливое 

судебное разбирательство. В результате соблюдения принципа справедливости к уголовной ответственности 

должен быть привлечен только виновный в совершении преступления. 

Вынесение обвинительного приговора возможно только при условии полной доказанности виновности 

подсудимого в ходе судебного разбирательства, когда совершение преступления конкретным лицом 

подтверждено достаточной совокупностью тщательно, всесторонне и объективно исследованных судом 

доказательств. 

Рассматривая уголовное судопроизводство как форму реализации судебной власти и способ осуществления 

правосудия, можно утверждать, что справедливость и есть правосудие.  

Положения ст. 383 УПК РФ [2] содержат упоминание о случаях отступления от принципа справедливости. В 

соответствии с положениями законодательства, несправедливым является приговор, по которому было 

назначено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности осужденного, либо наказание, 

которое хотя и не выходит за пределы соответствующей статьи Особенной части Уголовного кодекса 

Российской Федерации, но по своему виду и размеру является несправедливым как вследствие чрезмерной 

мягкости, так и вследствие чрезмерной суровости.  

Уголовно-процессуальный закон предусматривает возможность вынесения оправдательного приговора, 

справедливость которого заключается в том, что достигается результат реализации назначения уголовного 

судопроизводства путем отказа от уголовного преследования невиновных. Справедливость обвинительного 

приговора без назначения наказания, таким образом, достигается только самим фактом постановления 

обвинительного приговора и признания виновным в совершении преступления от имени государства. 

Итак, резюмируя вышесказанное, можно сделать следующие выводы: 

1. Понятие справедливости, несмотря на его не совсем правовое, а скорее, нравственно-правовое содержание, 

носит оценочный характер. 

2. Справедливость — основная цель всей уголовно-процессуальной деятельности, средством достижения 

которой является закон. 

3. Понятие справедливости приговора предполагает, что справедливым может быть только такой итоговый 
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акт правосудия, в котором наказание назначено. 

4. Справедливость обвинительного приговора должна предопределяться справедливостью судебного 

разбирательства и соразмерностью назначенного наказания. 
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FAIRNESS OF THE SENTENCE. 

 
Аннотация: Единственным социально-правовым инструментом разрешения возникающих в обществе 

конфликтов, вызванных совершением преступления, является правосудие по уголовным делам. Автором 

рассмотрены вопросы вынесения справедливого приговора в уголовном судопроизводстве, так как на 

сегодняшний день, определение содержания справедливости приговоров, их свойств и критериев, являются 

актуальными и наиболее остро проявляются в настоящее время, поэтому нуждаются в дальнейшем 

осмыслении. 

 

Целью органов судебной власти выступает защита прав и свобод граждан Российской Федерации. Судебная 

защита лиц выражается в судебном производстве, которое представляет собой механизм разрешения 

юридических конфликтов, установления степени виновности правонарушителей и определения вида и меры 

ответственности/наказания за совершенное правонарушение.  

Конституция Российской Федерации [1] устанавливает единственным основанием привлечения к уголовной 

ответственности совершение виновного противоправного деяния. Вместе с тем, признание деяния уголовным 

является процессом, включающим множество аспектов, в том числе и аспект справедливого рассмотрения 

дела при ведении производства по уголовному делу. 

Осуществляя правосудие по уголовным делам, суд реализует такие полномочия судебной власти в системе 

государственной власти, которые обеспечивают функционирование и развитие общества и самого 

государства. 

По окончании судебного производства выносится итоговое судебное решение, именуемое приговором, либо 

иное решение суда, вынесенное в ходе судебного разбирательства, которым уголовное дело разрешается по 

существу. В уголовном судопроизводстве принимается множество других процессуальных актов, однако 

приговор, обладающий своей значимостью, занимает среди них особое место.  

Приговор может вынести исключительно должностное лицо органа судебной власти. Как верно отмечает А. 

В. Бунина, вся «деятельность суда протекает в особом правовом порядке, создающем такие преимущества в 

рассмотрении и разрешении дел, которыми не обладает ни один иной орган государства» [3, С. 5]. 

При этом судья при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать 

всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 

объективности, справедливости и беспристрастности. 

http://novaum.ru/author/id1891
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Приговор — это установленный законодательством процессуальный акт уголовного суда первой или 

апелляционной инстанции, который содержит в себе итоговое решение рассмотрения дела в судебном 

заседании, тем самым разрешая вопрос о виновности или невиновности подсудимого в совершении 

преступления и о назначении ему наказания либо об освобождении от наказания в случае признания его 

невиновным. 

В соответствии с положениями, предусмотренными ст. 297 УПК РФ [2], приговор суда должен быть 

законным, обоснованным и справедливым. Особое значение приобретает по¬иск такого критерия, который 

не только бы обеспечивал реализацию задач по охране объектов права от преступных посягательств, но и 

позволял исправлять лиц, преступивших закон, путем назначения справедливого наказания. 

В повседневной жизни мы нередко пользуемся термином «справедливость», приводя его в качестве критерия 

при оценке тех или иных поступков должностных либо частных лиц, а также во многих других случаях. 

Чувство справедливости – это внутреннее ощущение человека правильности или неправильности поступков 

людей и жизненных явлений в тех или иных ситуациях.  

Говоря о принципе справедливости в уголовном процессе необходимо отметить, что наряду с другими 

принципами, соблюдение органами, ведущими уголовный процесс, принципа справедливости в конечном 

итоге ведет к объективному и справедливому вынесению приговора. 

По отношению к разрешению вопроса о виновности-невиновности подсудимого, приговоры делятся на 

оправдательные и обвинительные. Справедливость приговора можно определить как назначение наказания и 

применение мер уголовно-правового характера, которые должны быть осуществлены в законодательных 

пределах, соответствовать характеру и степени общественной опасности совершенного преступления, 

учитывать обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также данные о личности виновного. 

Справедливость решения следует трактовать более расширительно – с точки зрения соотношения с 

социальными ценностями и требованиями морали, поскольку цель правоприменителя здесь состоит не только 

в том, чтобы на основе властных полномочий заставить лицо, в отношении которого вынесено то или иное 

решение, не допускать нарушений закона, но и в том, чтобы оно осознало неправомерность своих действий и 

было убеждено в правильности избранной меры воздействия [7, С. 420]. 

Итак, главной задачей суда при вынесении приговора по уголовному делу является соответствие его 

содержания предъявляемым процессуальным законодательством РФ к данному акту требованиям, в том 

числе и требованию о его справедливости. 

Так, если преступник привлечен к уголовной ответственности, принято считать, что это справедливо, а при 

осуждении невиновного наблюдается несправедливость. К сожалению, в судебной практике наблюдается 

немало случаев, когда суды выносят приговоры, не являющиеся законными, обоснованными или 

справедливыми.  

Как правило, зачастую это выражается в том, что виновному лицу выносится несправедливый приговор, по 

которому было назначено наказание, не соответствующее тяжести совершенного преступления, 

характеристике личности виновного, либо наказание вовсе отсутствует. Однако нельзя в полной мере 

забывать о тех случаях, когда та или иная ситуация не урегулирована правовой нормой. 

Заметим, что понятие справедливости тесно связано с такими принципами, как истина и правда [6, С. 254]. 

Безусловно то, что в сознании множества людей категория истины неразделима с понятием справедливости, 

особенно в рамках уголовных правоотношений.  

Следует согласиться и с мнением В.П. Нажимова о том, что «истинность и справедливость — самые важные 

качества судебного приговора. Известно, что, только установив истину, можно справедливо наказать 

виновного и не обвинить в преступлении невиновного. …Наказание только виновного — это лишь одна 

сторона его справедливости, второй, чрезвычайно важной стороной справедливости наказания является его 

полное соответствие тяжести содеянного и личности преступника» [5, С. 56]. 
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Не владея истиной невозможно установить справедливость, только при постижении истины, появляется 

возможность разрешить справедливо дело, по существу. Кроме того, зная истину, появляется возможность 

правильно проанализировать и оценить имеющиеся доказательства, тем самым убедиться в правильности 

принятого решения, а равно и в его обоснованности.  

Обоснованность приговора — это соответствие выводов суда фактам, которые имели место в 

действительности и которые базируются на доказательствах, исследованных в судебном заседании. 

Таким образом, справедливость выступает гарантом адекватного наказания только с точки зрения 

юридического понятия [4, С. 168]. Приговор — важнейшее решение, принимаемое судом по уголовному 

делу. Приговор выступает как акт правосудия, что качественно выделяет его среди других процессуальных 

актов. Он должен отвечать высоким правовым и нравственным требованиям, быть отражением истины и 

справедливости.  

Истина как основа справедливого приговора — это доказанное знание о преступлении и лице его 

совершившем, базирующееся на всестороннем, полном и объективном исследовании обстоятельств 

произошедшего. 

Вынесенный приговор будет справедливым только тогда, когда он убеждает всех участников судебного 

разбирательства, всех присутствующих в зале судебного заседания в правильности принятого судом решения 

по основным вопросам уголовного дела. И убедительным он станет только тогда, когда в нем 

проанализированы и оценены все доказательства, когда все обстоятельства дела были исследованы 

всесторонне, полно, объективно. 

Соответствие приговоров справедливости во многом определяет престиж уголовного судопроизводства, 

является отражением качественного состояния всей системы правосудия в стране, ведь не зря в русском 

языке правосудный приговор определяется как справедливый — постановленный не только по закону, но и 

по совести.  

Приговор суда должен вызвать у подсудимого и у всех окружающих понимание того, что действия виновного 

противозаконны, безнравственны и антиобщественны, а потому он должен понести справедливое наказание, 

или наоборот. 
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Аннотация: Статья посвящена карательным и восстановительным мерам административного принуждения 

за нарушения налогового законодательства. Анализ системы этих мер строится с учетом их целей и 

оснований их применения, способа обеспечения ими правопорядка и содержания данных мер. 

 

В правоприменительной практике особую сложность представляет процессуально-правовое разграничение 

применения восстановительных и карательных мер административного принуждения. Указанная сложность 

заключается в следующем. 

Юрисдикционным актом – документальным основанием применения либо неприменения как 

восстановительных, так и карательных мер административного принуждения за нарушения налогового 

законодательства непосредственными участниками налоговых правоотношений – является предусмотренное 

в Налоговом кодекса Российской Федерации решение о привлечении либо об отказе в привлечении к 

ответственности за нарушение налогового законодательства. Именно в указанном решении определяется и на 

основании него взыскивается сумма недоимки, пени и штрафа за нарушение налогового законодательства. 

Проверка законности и обоснованности указанного решения ведется в рамках единого юрисдикционного 

процесса административного обжалования и пересмотра дела об административном правонарушении 

одновременно вышестоящим налоговым органом, а затем в рамках единого юстиционного процесса 

судебного обжалования и пересмотра дела об административном правонарушении одновременно судами 

судебной системы Российской Федерации. Единство процесса в данном случае исключает принятие 

противоречащих друг другу юрисдикционных актов в рамках различных видов административного процесса. 

В иных случаях в административном процессе разделяется предписание как документальное основание для 

применения восстановительных мер административного принуждения в рамках административных процедур, 

связанных с завершением мероприятий государственного контроля, и постановление по делу об 

административном правонарушении как документальное основание для применения карательных мер 

административного принуждения в рамках исполнительного производства по делу об административном 

правонарушении. 

Проверка законности и обоснованности предписания проводится вышестоящими административными 

органами в рамках административно-юрисдикционного процесса на основании административной жалобы 

либо судами судебной системы Российской Федерации при осуществлении ими административной юстиции, 

http://novaum.ru/author/id1892
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то есть судебного контроля за законностью актов управления по заявлениям лиц, права и законные интересы 

которых они нарушают. При этом предписание оспаривается как ненормативный управленческий акт 

применения восстановительных мер административного принуждения, незаконно возлагающий обязанность 

на лицо, в отношении которого применяются восстановительные меры административного принуждения [2]. 

Проверка законности и обоснованности постановления по делу об административном правонарушении и 

(или) решения по жалобе либо протесту на указанное постановление проводится в рамках административно-

юрисдикционного процесса по пересмотру дел об административных правонарушениях. При этом 

постановление по делу об административном правонарушении как решение о привлечении либо об отказе в 

привлечении к административной ответственности и решение по жалобе на него может быть обжаловано 

лицом, привлекаемым к административной ответственности, его законными либо уполномоченными 

представителями (защитниками в производстве по делу об административном правонарушении) или 

потерпевшим, его законными либо уполномоченными представителями (представителями потерпевшего в 

производстве по делу об административном правонарушении), органом, должностное лицо которого 

составило протокол по делу об административном правонарушении, субъектом административной 

юрисдикции либо опротестовано прокурором в рамках производства по делу об административном 

правонарушении. 

Такой дуализм, который предполагает вынесение в рамках двух разных административных производств 

предписания и постановления по делу об административном правонарушении при обнаружении одного 

административно-противоправного деяния, устранение которого требует принятия восстановительных мер 

административного принуждения на основании предписания, а наказание за которое – карательных мер 

административного принуждения на основании постановления по делу об административном 

правонарушении, допускает в правоприменительной практике различную, а зачастую и прямо 

противоположную оценку субъектов административной юрисдикции и административной юстиции по 

одному и тому же факту административно-противоправного деяния [1]. 

Это приводит к принятию в правоприменительной административной и особенно судебной практике 

противоречащих друг другу административно-юрисдикционных и административно-юстиционных актов по 

жалобам на предписания либо по заявлениям в суд о признании их недействительными и по делам об 

административных правонарушениях, фактическими основаниями принятия которых являются одни и те же 

административно-противоправные деяния, а нормативными основаниями принятия которых являются одни и 

те же нормативные предписания, запреты, дозволения и составы административных правонарушений за их 

нарушения. 

В результате Верховный Суд Российской Федерации как единая высшая судебная инстанция зачастую 

занимается решением проблем согласованности позиций судов по делам об административных 

правонарушениях с позициями судов по делам о признании недействительными ненормативных правовых 

актов в форме предписаний. Это связано с тем, что судебные акты, вынесенные по результатам рассмотрения 

и пересмотра дела об административном правонарушении и дела о признании недействительным 

ненормативного правового акта, изначально содержат прямо противоположные друг другу выводы, несмотря 

на то что они основаны на правовой оценке судами одних и тех же фактических обстоятельств. Причиной 

такой противоречивой правоприменительной практики является вынесение и оспаривание предписания об 

устранении административного правонарушения и постановления по делу об административном 

правонарушении в рамках двух разных административных производств [3]. 

Решением данной проблемы представляется правовая регламентация выдачи предписания об устранении 

нарушения законодательства с полным восстановлением нарушенных прав, компенсацией бюджетных потерь 

и покрытием издержек администрирования при принятии постановления по делу об административном 

правонарушении. Причем вопрос о применении восстановительных и карательных мер административного 

принуждения за нарушение налогового законодательства должен решаться не только одновременно, но также 

системно и согласованно одним и тем же субъектом административной юрисдикции. 

Согласованность должна исключать применение как восстановительных, так и карательных мер 

административного принуждения при отсутствии противоправности как таковой. При наличии же как 
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противоправности, так и обстоятельств, исключающих производство по делу об административном 

правонарушении либо предполагающих применение альтернативных административной ответственности мер 

административного воздействия, могут быть применены только восстановительные меры, необходимые для 

обеспечения законности, восстановления и защиты нарушенных прав и законных интересов. 

Возможность применения карательных мер в такой ситуации исключается. Системность в применении 

восстановительных и карательных мер административного принуждения в области налогов и сборов 

заключается в реализации их охранительной функции для обеспечения эффективности как фискальной, так и 

регулирующей функции налогов с учетом того, что фискальная функция налогов, а не регулирующая 

является приоритетной [4]. 

Учет в законодательстве и в правоприменительной практике указанных предложений позволит, во-первых, 

как установить требуемое единство, так и провести четкое разграничение материально-правовых и 

процессуально-правовых институтов системы административного принуждения. 

Единство института административной ответственности необходимо обеспечить как для устранения, так и 

для наказания нарушения с разграничением соответствующих восстановительных и карательных мер 

административного принуждения как в законодательстве, так и в правоприменительной практике при 

условии согласованности и системности их применения. 

Проблема согласованности предписания об устранении нарушения законодательства и постановления по 

делу об административном правонарушении должна быть решена в едином административно-

юрисдикционном процессе их вынесения и пересмотра, а не путем принятия единого решения по делу о 

нарушении налогового законодательства, на основании которого применяются одновременно и 

восстановительные, и карательные меры административного принуждения за нарушения налогового 

законодательства без должного разграничения оснований и порядка их применения. 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ; НАРУШЕНИЕ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА; 
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LEGISLATION; ADMINISTRATIVE OFFENCE; VIOLATION OF TAX LEGISLATION; ADMINISTRATIVE 

PUNISHMENTS; TAX SANCTIONS; PRINCIPLES OF ADMINISTRATIVE ENFORCEMENT; PRINCIPLES OF 

ADMINISTRATIVE LIABILITY. 

 
Аннотация: Статья посвящена карательным и восстановительным мерам административного принуждения 

за нарушения налогового законодательства. Анализ системы этих мер строится с учетом их целей и 

оснований их применения, способа обеспечения ими правопорядка и содержания данных мер. 

 

Одним из основополагающих общих правил назначения административных наказаний является то, что 

привлечение к административной ответственности не освобождает лицо от надлежащего исполнения 

обязанности, за неисполнение либо ненадлежащее исполнение которой это лицо привлекается к 

административной ответственности, и, наоборот, само по себе надлежащее исполнение обязанности, 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение которой является административно-противоправным деянием, 

не освобождает лицо, признанное виновным в совершении административного правонарушения, от 

административной ответственности. 

Это классическое правило свидетельствует о наличии безусловной правовой связи между 

восстановительными и карательными мерами административного принуждения, предполагающей при этом 

их четкое разграничение и исключающей их подмену либо замещение одних мер другими. 

И восстановительные, и карательные меры административного принуждения за нарушение налогового 

законодательства выполняют охранительную функцию права, только надлежащая реализация которой 

обеспечивает исполнение регулятивной функции права в области налогов и сборов с учетом того, что в 

налоговом регулировании должны учитываться фискальная и регулирующая функции налога, первая из 

которых выступает в качестве приоритетной. 

Задачей восстановительных мер административного принуждения в области налогов и сборов является 

принудительное обеспечение полного и надлежащего исполнения добровольно не исполненной налоговой 

обязанности с компенсацией потерь, которые понесла казна в связи с несвоевременным исполнением 

http://novaum.ru/author/id1892
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налоговой обязанности в полном объеме, а также издержек, связанных с ее принудительным исполнением. 

Задача карательных мер административного принуждения в области налогов и сборов — административное 

наказание лица за совершенное им административное правонарушение в налоговой сфере [6]. 

При этом необходимо учитывать, что размер компенсации потерь государственной казны из-за неполучения 

сумм налоговых платежей в установленный срок должен определяться только уменьшением стоимости денег 

по причине инфляционных процессов в экономике, а компенсация издержек должна быть обусловлена 

дополнительными расходами публичной власти, так как иной подход приводит к коммерциализации 

государственного управления. 

Если восстановительные меры применяются безусловно при наличии предусмотренной в законодательстве 

добровольно неисполненной обязанности, то карательные меры могут быть применены только при 

установлении уполномоченным субъектом административной юрисдикции в рамках административно-

юрисдикционного процесса рассмотрения дела об административном правонарушении состава 

административного правонарушения и при отсутствии предусмотренных в законодательстве оснований, 

исключающих применение карательных мер административного принуждения либо предполагающих 

возможность их замены на альтернативные меры административно-принудительного воздействия, которые, 

как правило, более эффективно обеспечивают достижение целей административной ответственности. 

Указанные обстоятельства предопределяют и различную институциональную и даже отраслевую 

принадлежность как восстановительных, так и карательных мер административного принуждения в области 

налогов и сборов [5]. 

Восстановительные меры административного принуждения в области налогов и сборов должны быть 

предметом правового регулирования не только административного и административно-процессуального 

законодательства, но и отраслевого налогового законодательства, что не исключает, а, наоборот, 

предполагает субсидиарное применение институтов государственного контроля, административной 

юрисдикции, а также административной юстиции, но не искового производства для обеспечения судебной 

защиты прав и законных интересов налогоплательщиков в случае их нарушения субъектами налогового 

администрирования. Карательные меры административного принуждения в области налогов и сборов 

должны быть предметом правового регулирования только законодательства об административных 

правонарушениях, так как они охватываются институтом административной ответственности. 

Игнорирование такого четкого разграничения в правовом регулировании и правоприменительной практике 

приводит к смешению восстановительных и карательных мер, а также к замещению одних мер другими в 

налоговом законодательстве. Яркими примерами этой тенденции в налоговом законодательстве являются 

унифицированный порядок взыскания восстановительных и карательных имущественных санкций в 

Налоговом кодексе Российской Федерации, который приводит к следующим негативным последствиям: 

— к установлению одинакового правового режима их применения; 

— распространению принципа виновного применения на восстановительные меры с одновременным 

фактическим нивелированием принципа презумпции невиновности при применении мер административной 

ответственности за нарушение налогового законодательства; 

— увеличению размеров восстановительных санкций за просрочку уплаты налога организациями более 30 

календарных дней вместо дифференциации административной ответственности за неуплату либо неполную 

уплату налога в установленный срок; 

— нарушению единообразия в правовом регулировании восстановительных мер компенсационного 

характера, функцию которых по общему правилу выполняет пеня, когда речь идет о заявительном порядке 

возмещения косвенных налогов, о предоставлении налоговых льгот по ошибке налоговых органов. В первом 

случае с налогоплательщика вместо пени взыскиваются проценты, равные двукратной ставке 

рефинансирования, а во втором случае — сумма налога признается неосновательным обогащением 

налогоплательщика, а пеня не начисляется и не взыскивается [2]. 

Все это приводит к нарушению не только принципов административной ответственности, таких как 

презумпция невиновности, однократность, юридическое равенство, справедливость и соразмерность, но и 
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принципов налогообложения и сборов, прежде всего принципов всеобщности, соразмерности, равноправия и 

равного налогового бремени, которые являются гарантиями надлежащей реализации правового статуса 

субъектов налоговых правоотношений и обеспечивают баланс публичных и частных интересов в области 

налогов и сборов и в налоговом праве. 

Разграничение по содержанию, целям, основаниям и порядку применения в законодательстве и в 

правоприменительной практике восстановительных и карательных мер административного принуждения в 

области налогов и сборов — это правовая гарантия надлежащего соблюдения указанных принципов. 

Достижение целей применения как восстановительных, так и карательных мер административного 

принуждения в ряде случаев невозможно без субсидиарного либо альтернативного применения иных мер 

юридической ответственности за нарушения налогового законодательства как налогоплательщиками, 

налоговыми агентами, кредитными организациями, так и субъектами публичной власти. 

При этом необходимо исключить возможность применения за нарушения налогового законодательства 

восстановительных мер, предусмотренных иными отраслями права правовой системы Российской 

Федерации, так как это приводит к нарушению принципов налогообложения и сборов и административного 

принуждения в сфере налогообложения и сборов, а главное – прав и законных интересов 

налогоплательщиков, налоговых агентов и кредитных организаций как расчетно-кассовых центров в 

налоговых правоотношениях, что подтверждается как вышеприведенными примерами, так и 

складывающейся в правоприменительной практике негативной тенденцией подмены восстановительных, а в 

ряде случаев и карательных мер административного принуждения за нарушения налогового законодательства 

мерами гражданско-правовой ответственности либо из договоров, либо из причинения вреда, либо из 

неосновательного обогащения [3]. 

В первом случае гражданско-правовой ответственности из договоров речь идет о взыскании с контрагента по 

договору суммы недоимки, пени и штрафа в качестве убытков, причиненных налогоплательщику 

недостоверностью заверений контрагента по договору об обстоятельствах, имеющих значение для 

заключения и исполнения договора, в случае признания налоговыми органами сумм НДС, уплаченных 

такому контрагенту, необоснованно предъявленными к вычету. 

Во втором случае гражданско-правовой ответственности из причинения вреда речь идет о взыскании с 

руководителя организации суммы недоимки, пени и штрафа в качестве убытков, причиненных 

налогоплательщику, налоговому агенту либо кредитной организации проявлением недобросовестности и 

неразумности в текущем управлении юридическим лицом, которое явилось причиной реализации 

соответствующих налоговых рисков, а также о взыскании недоимки и пени в качестве убытков, причиненных 

бюджету публичного образования, по гражданскому иску в уголовном деле с лиц, признанных судом 

виновными в уклонении от уплаты налоговых платежей с организаций. 

В третьем случае гражданско-правовой ответственности из неосновательного обогащения суммы недоимки, 

образовавшейся по причине неправомерного предоставления налоговых льгот налоговыми органами, 

взыскиваются в бюджеты бюджетной системы страны как суммы неосновательного обогащения с 

налогоплательщиков, которым такие льготы предоставлены [4]. 

Указанные тенденции свидетельствуют о несовершенстве существующего механизма правового 

регулирования восстановительных и карательных мер административного принуждения за нарушения 

налогового законодательства. 

Исправить сложившуюся ситуацию может только полная институционная систематизация и кодификация 

административного принуждения в административном и административно-процессуальном законодательстве 

без каких-либо отраслевых изъятий и исключений, но с правовой регламентацией в налоговом 

законодательстве особенностей применения восстановительных мер административного принуждения за 

нарушения налогового законодательства. 
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При этом нормы налогового законодательства, с одной стороны, административного и административно-

процессуального законодательства, с другой стороны, должны соотноситься как специальные и общие 

нормы, исходя из приоритета специальной нормы отраслевого налогового законодательства над общей 

нормой административного и административно-процессуального законодательства в правовом 

регулировании восстановительных мер административного принуждения. 
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Аннотация: В статье автором проводится анализ понятия земельных споров. Целью статьи является 

исследование сущности земельных споров, определения категории земельного участка. Автором 

проанализированы нормы действующего законодательства, на основе которого проводится соотношение 

понятий «земельный спор» и «спор о правах на земельный участок», отображена специфика споров, 

связанных с земельными правоотношениями. 

 

Одним из важнейших прав и свобод граждан, провозглашенных Конституцией Российской Федерации, 

являются право на землю, которая в соответствии со ст. 9 Конституции РФ [1] представляет основу 

жизнедеятельности народов, проживающих на соответствующей территории. 

Закрепление рассмотрения земельных споров в судебном порядке наметилось со времени принятия 

Конституции Российской Федерации 1993 г., но окончательно эта норма была зафиксирована в п. 1 ст. 64 

Земельного кодекса РФ [2], что явилось новым этапом в развитии законодательства. 

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1 Земельного кодекса РФ земля является природным объектом, который 

охраняется в роли составного элемента природы, природного ресурса, который используется в роли средства 

производства и одновременно выступает недвижимым имуществом, объектом права собственности, иных 

прав на землю. Значимость и важность земельного участка связаны с интересами общества и государства в 

целом. 

Земельный кодекс РФ был дополнен Главой I. 1 «Образование земельных участков» вследствие принятия 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 141 [3]. В отмеченной главе упоминается термин «земельный 

участок». Земельный участок как недвижимое имущество выступает базой для признания вещного права на 

него, в частности, права собственности, характеризуемого как абсолютное.  

В соответствии с ч. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок – это часть земной поверхности, при помощи 

характеристик которого можно определить его как индивидуально-определенную вещь. 

Предметом регулирования земельного законодательства выступают земельные правоотношения. Как 

указывается в п. 1 ст. 3 Земельного кодекса РФ, земельными отношениями являются правоотношения, 

которые связаны с использованием и охраной земель на территории государства как базиса жизни и 

деятельности народов, которые проживают на определенной территории. Исходя из содержания данной 

нормы, определим, что народы, которые проживают на территории определенного субъекта Российской 

Федерации, обеспечиваются гарантиями по охране и использованию земель, иных природных ресурсов, 

поскольку это национальное богатство, достояние всего народа [8, С. 28]. 

http://novaum.ru/author/id1894
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В теории земельного права получило распространение использование такого термина, как «спор о правах на 

земельный участок», который не раскрыт в содержании Земельного кодекса РФ. При этом, наряду с 

термином «земельный спор», он упоминается неоднократно в судебных актах высших судебных инстанций. 

В частности, в Постановлении Пленума ВС РФ № 10 и Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 г. «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 

собственности и других вещных прав» [4] раскрыты особенности разрешения споров, связанных с правами на 

земельные участки, расположенные под многоквартирными домами. 

В научно-исследовательских трудах авторами зачастую отождествляются упоминаемые термины. Так, Б.В. 

Ерофеев под земельным спором понимает «доказывание своих прав на землю, соблюдая при этом 

установленную законом процедуру и равноправие всех субъектов земельных правоотношений» [6, С. 276]. 

Следовательно, автором отождествляются такие категории, как земельный спор и спор о правах на 

земельный участок. При этом, исследователем делается акцент на том, что земельный спор состоит только 

лишь в доказывании прав на землю.  

Следует согласиться с мнением, высказанным Н.Г. Баканевой, в соответствии с которым земельный спор 

состоит не только в доказывании прав на землю [5, С. 56]. Отметим, что неоправданно теоретиками не 

учитываются в число земельных споров имущественные споры, которые возникают из правоотношений, в 

которых не имеется спора о праве. В частности, к числу таких споров можно отнести споры о размере 

убытков, их возмещении при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

том случае, когда не оспаривается сам факт изъятия земельного участка, а имеется несогласие именно с 

установленным размером убытков.  

Термин «земельный спор» раскрыт и охарактеризован в научно-исследовательской литературе подробным 

образом, в отличие от термина «спор о правах на земельный участок». 

Земельные споры отличаются своим содержанием, поскольку в их состав не входят имущественные споры, 

вытекающие из земельных правоотношений. 

Поэтому необходимо установить такие особенности соотношения понятий «земельный спор» и «спор о 

правах на земельный участок»: общее и частное. Земельный спор – родовое понятие по отношению к спору о 

правах на земельный участок, так как последний включает в свой состав, в том числе, и имущественные 

споры, вытекающие из земельных правоотношений.  

Таким образом, представляется возможным понятие споров, связанных с правами на земельные участки, 

изложить в следующем виде: неурегулированные разногласия между субъектами земельных 

правоотношений, разрешаемые судом общей юрисдикции, арбитражным или третейским судом в отношении 

права собственности, вещных или обязательственных прав, отдельных правомочий на земельный участок.  

Неоднократно в научно-исследовательских трудах поднимается вопрос и доказывается необходимость 

создания отдельных судов, которые бы специализировались исключительно на рассмотрении земельных 

споров. Также теоретиками высказывается мнение не только о создании специализированных судов, но и 

также о необходимости формирования и отдельной отрасли процессуального законодательства в данной 

сфере [7, С. 332]. 

Создание специализированных судов по рассмотрению земельных споров в Российской Федерации 

положительным образом повлияет на эффективность правосудия в этой сфере, так как дела будут 

рассматриваться более качественно.  

Земельные споры – более сложные категории споров, что отличает их от иных видов споров. Поэтому судьи, 

рассматривающие данную категорию споров, должны обладать специальными знаниями в этой сфере, иметь 

специальную квалификацию.  
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Как указывает А.Р. Елматынов, земельные споры – одна из наиболее сложных категорий споров, 

рассматриваемых в судах. Нормативно-правовые акты, регламентирующие сферу земельных 

правоотношений, довольно обширные, специфичные, требующие специальных познаний. Земля – особо 

ценный объект спора, являющаяся базисом жизнедеятельности всего общества. В качестве объекта 

материального мира земля имеет двойную природу: выступает в правоотношениях как в качестве природного 

ресурса, так и в качестве одного из объектов гражданских прав, участвующего в гражданском обороте в роли 

объекта права собственности или иных вещных прав [9, С. 12]. 

Специфика земельных споров состоит в следующем: 

— разнообразие земельных споров; 

— несформированная судебная практика по земельным спорам, что связано с частыми вносимыми 

изменениями в действующее законодательство, проведением реформ в данной сфере; 

— большой массив нормативно-правовых актов, регламентирующих правоотношения в исследуемой сфере, в 

которых встречается большое количество коллизий и противоречий; 

— земельный участок – специфический объект недвижимости, правовой статус которого входит в предмет не 

только земельного, но и гражданского законодательства.  

На сегодняшний день тенденции таковы, что количество земельных споров постоянно увеличивается, что 

свидетельствует о необходимости создания отдельных органов, к компетенции которых относилось бы 

рассмотрение споров этой категории.  
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Аннотация: Настоящая статья посвящена изучению земельно-имущественных отношений, поскольку 

именно земля составляет основную часть аграрных преобразований в РФ; от уровня и качества земельно-

имущественных отношений зависит не только формирование и развитие сельского хозяйства, а также и 

социальная стабильность общества. 

 

Цель любого государства в сфере развития земельно-имущественных отношений считается непосредственно 

достижение максимального уровня использования земельных ресурсов. В настоящее время, земельные 

отношения в РФ представляют собой результат длительного формирования, а также развития практического 

опыта по использованию и охране земель, основной целью которых является применение форм 

собственности и хозяйствования. Как правило, они определяются экономическими, национальными, а также 

социальными, и другими особенностями реализации функций земельных ресурсов как особого средства 

производства, природного ресурса и объекта имущества.  

Так, законодательная база, регулирования земельно-имущественных отношений основана непосредственно 

на Конституции Российской Федерации, лишь далее идут Земельный кодекс РФ, Федеральные законы и 

подзаконные акты [1]. В основу земельных отношений заложены факторы материального порядка, т.е. 

качество и количество земли, ее местоположение, территориальное устройство, категория, целевое 

назначение и иное. Земля является основной базой производственных отношений, а соответственно 

земельные отношения активным образом влияют на развитие производительных сил, в том числе, как 

ускоряют, так и замедляют процесс производства [4].  

Все вышеизложенное и определяет актуальность темы научного исследования, поскольку именно земельно-

имущественные отношения являются одной из сложных и многоаспектных проблем, а современный этап 

развития, характеризуется быстроменяющимися экономическими условиями, что также не ставит под 

сомнение актуальность данной темы.  

Так, земля – это основа экономического и социального развития страны с рыночной экономикой. В силу 

чрезмерных изменений в цельной системе земельных отношений, одной из важнейших и сложнейших задач 

российской земельной реформы считается непосредственно демонстрация её обоснованности населению, 

которые в течение долгого времени жили при совершенно иной экономической и социальной системе.  

http://novaum.ru/author/id1896
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Ранее нормы советского законодательства РФ были основаны непосредственно на теории, которая не 

признает частную собственность на землю, а соответственно и ее экономический потенциал. Земельный 

ресурс рассматривался в качестве принадлежащего государству природного ресурса. Что касается 

производительности почвы, то она была единственной официально регламентированной государством 

экономической ценностью. Важно обратить внимание, что именно по данной причине земельно-

имущественная реформа стала одной из важнейших нововведений в обновленной РФ, следовательно, такое 

нововведение требует создания правовой системы, которая основана на Конституции, а также Гражданском 

кодексе РФ и многочисленных законах об ответственности, в том числе и процедурах осуществления прав, 

которые нацелены на трансформацию создания населения страны [1].  

В целях определения содержания земельных отношений, необходимо обратиться к действующему 

земельному законодательству РФ, согласно п. 1. ст. 3 «Отношения, которые регулируются земельным 

законодательством» определены следующим: «отношения по использованию, в том числе и охране земель в 

РФ как основы жизни и деятельности народов, которые проживают на соответствующей территории» [3]. 

Соответственно земельными отношениями принято считать предмет регулирования земельного права, а что 

касается имущественных отношений, то они также связаны между собой и регулируются непосредственно 

нормами иной отрасли права, т.е. гражданским правом. Согласно ст. 2 ГК РФ «Отношения, регулируемые 

гражданским законодательством», т.е. имущественные отношения часто определяют как имеющие форму 

кредитов, ссуд, аренды, в том числе и договора купли-продажи, соответственно отношения как физических, 

так и юридических лиц между собой и друг с другом. Как следует, содержащиеся в ст. 2 ГК РФ слова о 

порядке осуществления права собственности и иных вещных прав, в том числе относятся и к обороту 

недвижимой собственности, что касается земельных ресурсов и земли, то она вовлеченная в гражданский 

оборот считается еще и недвижимостью [2]. 

Так, повышение экономической эффективности использования земельных ресурсов считается одним из 

важнейших направлений современной аграрной политики. На современном этапе развития РФ происходит 

реформирование земельно-имущественных отношений, соответственно в оборот внедряются природные 

объекты, которые связаны с земельными участками, в тоже время создаются абсолютно новые механизмы 

изменения целевого назначения и разрешения использования земли. Также можно отметить, что развитие 

аграрных цивилизаций способствует переходу и становлению процесса устойчивого землепользования, 

однако характер сельскохозяйственного производства неразрывно связан со своей природной первоосновой и 

исторически обусловленным природным фактором. 

Что касается вопросов преобразования земельных отношений в РФ, то они связаны с решением совокупности 

организационно-экономических и теоретических задач. По состоянию на сегодняшний день основной целью 

подобного преобразования считается рациональное сочетание государственного управления земельными 

ресурсами с экономической самостоятельностью всевозможных субъектов земельно-имущественных 

отношений.  

В настоящее время, преобразования, происходящие в рассматриваемой сфере, требуют совершенствования, 

сложившейся системы управления земельными ресурсами, в том числе разграничения видов, а также форм 

собственности на землю. Как правило, наблюдается проблема о формах собственности, которая на 

протяжении долгого времени и до сих пор остается нерешенной.  

Отметим, что основную часть земельных ресурсов в РФ занимают непосредственно леса. Об этом 

свидетельствуют официальные данные из представленного Росреестром доклада об использовании земель в 

2020 году. Так, общая площадь земельного фонда к началу 2021 года примерно составила 1 712, 6 млн га, из 

данного числа примерно 66 % являются землями лесного фонда; 22 % — земли сельскохозяйственного 

назначения; 5 % — земли запаса, что касается остальной площади, то она распределена между землями 

водного фонда, которые особым охраняются природными территориями и землями промышленности, 

населенного пункта и иными [5].  

При изучении статистических данных за 2020 год, наблюдается увеличение количества земель, 

принадлежащих государству и муниципальным образованиям, а также юридическим лицам, представленное, 

связано непосредственно со сменой собственников долевого состава из земель сельскохозяйственного 
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назначения. В данном контексте также представляется целесообразным отметить, про некоторые 

особенности земельных ресурсов Красноярского края. Красноярский край, представляет собой 

административную единицу РФ, которая расположена в центре РФ. Территориальная составляющая края 

занимает примерно 236679.7 тыс. гектаров, что составляет около 46,0 % территории Сибирского 

Федерального округа (СФО) [5]. 

По представленным данным государственной статистической отчетности общая площадь земель 

Красноярского края по состоянию на 01.01.2021 составляет 236679,7 тыс. га. Представляется целесообразным 

обратиться к данным, указанным в Таблице: «Распределение земельного фонда Красноярского края по 

категориям земель по состоянию на 01 января 2021 года».  

Таблица: «Распределение земельного фонда Красноярского края по категориям земель по состоянию 

на 01 января 2021 года».  

 

Что касается общей информации по земельным ресурсам РФ, на долю государственной, в том числе и 

муниципальной собственности приходится примерно 66,62 % всех имеющихся земель сельскохозяйственного 

назначения, к тому же сюда относится 75,38 % земель населенных пунктов.  

В качестве завершения настоящей научной статьи необходимо отметить, что земельно-имущественная 

политика представляет собой сферу деятельности по управлению экономическим, политическим и 

социальным развитием страны. В целом Земля в Российской Федерации охраняется как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории. Использование земель должно 

осуществляться способа¬ми, обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть 

естественным основным средством производства в сельском и лесном хозяйстве.  

Так, анализируя существующую в РФ структуру управления земельно-имущественных отношений, можно 

сказать, что в ней, как правило, отсутствует соответствующее ведомство, которое наделено всеми 

необходимыми полномочиями для принятия решений в области управления земельными ресурсами. По 

состоянию на сегодняшний день в РФ функции управления земельными ресурсами разделены между 

Министерством юстиции РФ, Министерством экономического развития РФ, Министерством сельского 

хозяйства РФ, Министерством природных ресурсов и экологии РФ.  

В настоящее время наблюдается острая необходимость на всех уровнях власти и управления, необходимо в 

кратчайшие сроки воссоздать государственную земельную службу на всей территории России. Подобные 

службы эффективно и давно работают в Китае, США, Европе и ряде азиатских.  

В связи с вышеизложенным, особое внимание необходимо уделять комплексному нормативно-правовому 

обеспечению земельных проблем как с учетом федеральных, так и региональных, в том числе 



     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                                          Юридические науки 
 

94 

 

муниципальных особенностей развития, а также методологическим подходам с учетом различных видов 

землепользования и землевладения форм собственности, их взаимосвязи и взаимозависимости с 

градостроительными, имущественными, экологическими, землеустроительными, кадастровыми видами 

деятельности. И все это должно быть в единой системе государственного управления земельными ресурсами 

сельских территорий. При этом, приоритетными направлениями должны стать: охрана земли, охрана жизни и 

здоровья человека, сохранение особо ценных земель для будущих поколений.  

Так, в сложившихся условиях основные усилия в области земельно-имущественных отношений должны быть 

сосредоточены в следующих основных направлениях:  

1. Во-первых, это обеспечение продовольственной независимости страны на основе всестороннего развития 

агропромышленного комплекса. Для вышеизложенного следует сформировать всемирную поддержку 

крупных товарных хозяйств, которые основаны на принципах коллективной собственности.  

2. Во-вторых, следует создать инфраструктуру многоукладного землепользования и оборота земель, а 

соответственно требуется:  

сформировать полноценную базу гражданского оборота земель; 

создать единую систему учета и регистрации недвижимости; 

провести организационные экономические мероприятия; 

осуществить процесс преобразования земельных ресурсов в финансовые активы и включения их в 

финансово-кредитную систему государства.  

3. В-третьих, следует осуществить генеральное землеустройство [5]. 

Таким образом, в настоящее время хоть и возросло осознание гражданами истинной цены земли в условиях 

рынка, своих собственных законных земельных прав и интересов, механизмов их процессуальной 

юридической защиты, однако все еще существуют проблемы в данной сфере, которые следует разрешать в 

соответствии с жизненными реалиями.  
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Аннотация: В статье автором проводится анализ понятия банковских карт, рассматриваются основные 

классификации банковских карт, существующих в настоящее время, раскрывается их значение. Целью статьи 

является исследование сущности и видов платежных систем, используемых для расчетов банковскими 

картами. Автором проанализированы нормы действующего законодательства и различные взгляды 

теоретиков, на основе которых проводится исследование. 

 

В настоящее время очевидна тенденция сокращения доли расчетов наличными деньгами при заключении 

даже мелких бытовых сделок, появления новых субинститутов института безналичных расчетов. К числу 

таковых относятся, в частности, расчеты с использованием банковских карт. 

На развитие национальной платежной системы России оказали влияние как глубокие социально-

экономические преобразования, завершившиеся созданием в стране развивающейся рыночной экономики, 

так и новые технологические возможности, существенно изменившие механизмы проведения платежей. В 

последние два десятилетия в стране стали активно использоваться банковские карты, мобильные и интернет-

платежи, системы моментальных розничных платежей. Появились такие новые участники платежной 

системы, как платежные терминалы и платежные агенты [9, С. 475]. 

Банковские карты в мире уже давно перестали быть исключительно банковским инструментом и прочно 

вошли в повседневную жизнь большей части населения многих развитых стран. В России данный процесс 

протекает не столь бурно, как в остальном мире, большая часть держателей пластиковых карт использует их 

для снятия наличности значительно чаще, нежели для оплаты товаров и услуг. Однако рынок банковских 

карт имеет значительные перспективы для развития, так как в этом заинтересованы все участники 

безналичных расчетов, включая государство [3, С. 9]. 

Банковской картой принято считать пластиковую или виртуальную карту, оформленную на физическое лицо, 

привязываемую к банковскому расчетному счету и являющуюся средством доступа к данному счету [7, С. 

782]. 

Положение Центрального Банка Российской Федерации дает четкое определение: банковская платежная 

карта — это инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения физическими, в том числе 

уполномоченными юридическими лицами, операций с денежными средствами, находящимися у эмитента, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и договором с эмитентом [1]. 

Несмотря на видимое разнообразие банковских карт, предлагаемых сегодня финансовыми учреждениями для 

своих клиентов, они все имеют в схожие базовые разновидности и характеристики. Отличие идет лишь в 

комиссиях, тарифах, предлагаемых бонусах и дополнительных услугах. 

http://novaum.ru/author/id1897
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В настоящее время банки эмитируют в основном дебетовые и кредитные карты. 

Дебетовая карта используется для совершения операций в пределах расходного лимита (суммы собственных 

денежных средств клиента, находящихся на его банковском счете) и/или кредита, предоставляемого банком-

эмитентом в форме овердрафт. 

Кредитная карта используется для совершения операций за счет предоставленного банком кредита в 

соответствии с условиями кредитного договора [8, С. 96]. 

Вот несколько причин успеха распространения пластиковых карт как основного инструмента расчетов: 

— пластиковые карты имеют самую большую степень защищенности, и поэтому их невозможно подделать; 

— возможность использования кредитных средств по необходимости без предварительного сбора 

документов и прошений, а также удобный механизм расчета; 

— кобрендовые банковские карты выгодны для всех участников этих отношений, что позволяет создавать 

различные новые предложения [4, С. 107]. 

Все банковские карты работают в рамках платёжных систем. Платежную систему с экономической точки 

зрения можно рассматривать как смешанное благо, включающее в себя свойства и частного, и общественного 

блага, равный доступ к которому должны иметь все экономические агенты. 

Чаще всего такая система является независимой — не принадлежит никаким финансовым организациям и 

занимается только проведением денежных операций. 

Платежная система состоит из системы учреждений, набора инструментов и процедур, используемых для 

перевода денежных средств между физическими и юридическими лицами, с целью выполнения возникающих 

у них ежедневно платежных обязательств.  

В более узком смысле под этим термином часто понимается система оборота банковских карт. В эту систему 

входят карты различных видов, инструменты для их выпуска и обслуживания и правила их использования. 

Платежная система может работать независимо от других организаций или через посредников — чаще всего 

в их роли выступают банки. 

Платежная система оказывает влияние на многие стороны экономической жизни: на стабильность 

финансовых рынков, на систему рефинансирования, на работу трансмиссионных механизмов и т. п. 

Эффективность платежной системы во многом определяет такой важный макроэкономический показатель 

как скорость оборота денег [5, С. 4].  

Система расчетов по банковским картам — платёжная система, объединяющая банкоматы различных банков. 

Обычно банкоматы банка, выпустившего платежную банковскую карту, предоставляют расширенную 

функциональность, в то время как при работе с банкоматами других банков, объединённых системой расчёта, 

предоставляются только базовые услуги: просмотр баланса и получение наличных. 

Системы расчётов бывают глобальные, которые охватывают большинство стран, и национальные, 

действующие в рамках одной страны. 

Платежная система страны называется национальной платежной системой и рассматривается как сложное и 

комплексное образование, подчиненное единым задачам и принципам функционирования, включающее ряд 

взаимосвязанных составляющих, которые осуществляют весь безналичный денежный оборот и часть 

наличного денежного оборота в процессе совершения платежей. Все расчеты по операциям с использованием 

банковских карт, совершаемые на территории Российской Федерации осуществляются только в валюте 

Российской Федерации — рублях на основании заключенного договора между банком и контрагентом 

(физическое или юридическое лицо). 
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Самыми распространенными в нашей стране являются международные платежные системы Visa и 

MasterCard. Карты этих систем выпускают почти все банки, их чаще всего оформляют, и они принимаются 

почти везде. 

Вторая по размеру и популярности как в мире, так и в России, платежная система MasterCard. Примерно 16% 

банковских карт выпускается с данным логотипом. MasterCard первой ввела статусные категории банковских 

карт и разделила их основные уровни — классический, золотой, платиновый. 

Российская национальная платежная система, которая появилась не так давно и к настоящему времени только 

набирает обороты – это система МИР. Платежная система была основана в 2015 году. Предпосылкой для 

этого стали санкции со стороны международных платежных систем, которые прекратили сотрудничество с 

некоторыми российскими банками и перестали работать в Крыму. Работа над системой началась в 2014 году, 

первая карта в ней была выпущена зимой 2015 года. 

Следующую систему, которую хотелось бы отметить – это American Express. Данная система делает упор на 

качество своих услуг, а не на популярность. Поэтому ее карты распространены среди довольно 

ограниченного круга лиц, в основном путешественников и состоятельных людей. 

Крупная платежная система из Китая, которая действует в 180 странах мира – UnionPay. Система появилась в 

2002 году, ее создал Народный банк Китая. Впоследствии она начала распространяться в странах Восточной 

Азии, а в 2007 году пришла в Россию. В 2013 году некоторые банки в нашей стране начали выпускать карты 

этой системы. UnionPay использует те же технологии, что и другие международные платежные системы. В 

системе доступны кредитные и дебетовые карты всех базовых статусных категорий [2].  

Каждая система обладает определенными достоинствами и недостатками, поэтому клиенты могут выбирать 

платежные карточные системы по функциям, которые их устраивают. 

Итак, банковской картой является инструмент безналичных расчетов, предназначенный для оплаты товаров, 

услуг и получения наличных денежных средств банках и банковских автоматах (банкоматах). Собственником 

банковской карты является кредитная организация, выпустившая ее (банк-эмитент), а держателем — клиент 

Банка. Каждая карта защищена персональным идентификационным номером [6, С. 73]. 

Платежная система — это совокупность правил, договорных отношений, технологий, методик расчета, 

внутренних и внешних нормативных актов, которые позволяют всем участникам производить финансовые 

операции и расчеты друг с другом. Эффективность платежной системы — это своевременность и надежность 

передачи и учета платежных ресурсов, выделяемых на проведение платежей. При эффективном 

функционировании платежной системы существенно сокращаются операционные издержки, появляется 

возможность для лучшего управления ликвидностью и в банках, и на предприятиях. 
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Аннотация: В статье автором проводится анализ формы безналичного расчета с помощью банковских 

платежных карт. Проанализированы нормы действующего законодательства, в соответствии с которыми 

реализуются основные формы расчетов с использованием банковских карт. Целью статьи является раскрытие 

особенностей правового регулирования в данной сфере, выявление пробелов в действующем 

законодательстве и предложение перспектив совершенствования законодательства в данном направлении. 

 

Современный механизм экономической системы сложно представить себе без специальных средств расчетов. 

В последние годы одним из самых быстро развивающихся способов расчетов, являются платежи с 

использованием банковских карт.  

На сегодняшний день практически на каждого жителя Российского государства приходится в среднем по 

одной банковской карте. Считается, что впервые идея кредитных карт, используемых в качестве платежного 

средства, была выдвинута в 1880 г. в книге Джеймса Беллами «Взгляд назад». Всеобщая история банковских 

карт начинается с 1950-х годов, однако их предшественники появились в начале века [8, С. 28].  

Аналогичное становление произошло и в России. В Советском союзе не смотря на отсутствие рыночных 

отношений, первые пластиковые карты появились уже в 1969 году. Можно сказать, что в 90-е годы 

произошел настоящий прорыв информационных технологий, что способствовало появлению и развитию 

электронной формы расчетов безналичной системы. 

Среди современных направлений банковской деятельности именно пластиковая карта занимает лидирующие 

позиции, перспективно и динамично развиваясь. Она представляет собой универсальный платежный 

инструмент, который является ключом доступа к управлению банковским счетом и позволяет своему 

владельцу оплачивать товары и услуги в различных торговых и сервисных предприятиях, получать наличные 

деньги, а также пользоваться другими дополнительными услугами и определенными преимуществами [10, С. 

48]. 

Чем больше платежные обороты, влекущие за собой рост затрат на обращение, тем явственнее 

необходимость создания новейших технологий безналичных расчетов, дающих возможность обеспечить 

растущие потребности в платежах и увеличение скорости оборачиваемости наличности, в тоже самое время 

снижая издержки обращения и уменьшая трудовые затраты [7, С. 239]. 

На сегодняшний день в российской практике уже обеспечен достаточно высокий уровень развития систем и 

технологий работы с пластиковыми картами. Внедрение банковских пластиковых карт в качестве одного из 

основных средств безналичных расчетов является важнейшей задачей, так называемой, технологической 

революции банковской деятельности.  

http://novaum.ru/author/id1897
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Это средство расчетов, обладая множеством несомненных достоинств, предоставляет как владельцам карт, 

так и кредитным организациям, занимающимся их выпуском и обслуживанием, массу преимуществ. 

Безналичный расчет стал возможен благодаря всемирной сети Интернет, позволяющей снятие наличных и 

пополнение счета через банкомат или специальные пункт выдачи наличных. 

Правовое регулирование в сфере финансовых услуг эффективно лишь тогда, когда оно обеспечивает доверие 

потребителей и, как следствие, их готовность приобретать такие услуги. В связи с этим, правовое 

регулирование расчетов с использованием банковских карт — одна из наиболее острых проблем, стоящих в 

настоящее время перед государством.  

Система источников правового регулирования основных форм расчетов с использованием банковских карт 

на сегодняшний день весьма обширна: Конституция РФ; Гражданский кодекс РФ; Федеральный закон от 

02.12.1990 года №395-1 «О банках и банковской деятельности»; Федеральный закон «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; Федеральный Закон РФ «О валютном регулировании и валютном 

контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ; Федеральный закон РФ от 23.12.2003 N 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»; Федеральный закон от 27.06.2018 N 167-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия хищению 

денежных средств»; Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 161-ФЗ; 

Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов; Положение Банка 

России от 24.12.2004 N 266-П «Об эмиссии платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием» и многие другие. В том случае, если банковские карты используются физическими лицами, 

то отношения регулируются также Законом «О защите прав потребителей». 

Открытие счета и совершение с помощью банковских карт комплекса юридико-технических действий, 

направленных на получение банковских услуг и осуществления операций, дает возможность клиенту 

реализовывать и контролировать собственные экономические и финансовые интересы [6, С. 228].  

Отношения между участниками расчетов с использованием банковских карт регулируются условиями 

договоров, заключенных между ними с учетом требований законодательства РФ. Договор банковского счета 

заключается для открытия клиенту или определенному им лицу счета в банке на условиях, согласованных 

сторонами.  

В отсутствие специального закона основным источником правового регулирования расчетов с 

использованием банковских карт является Положение ЦБ России «Об эмиссии банковских карт и об 

операциях, совершаемых с использованием платежных карт» от 24 декабря 2004 г. № 266-П [5]. Однако 

необходимо отметить, что данное положение в большей степени касается экономического аспекта 

регулирования отношений по банковской карте. 

Итак, Положение Банка России об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием 

платежных карт № 266-П не регламентирует детально договор по обслуживанию банковских карт, 

ограничиваясь упоминанием договора, который должен быть заключен между ними (далее договор по 

обслуживанию банковских карт).  

Договорные отношения представляют несомненный предмет гражданско-правового регулирования, в сфере 

которого нормы ГК РФ имеют приоритет перед всеми другими правовыми актами. Поэтому банковское 

законодательство, включая и нормативно-правовые акты Банка России, должны исходить из общих 

положений ГК РФ. 

Необходимость заключения такого договора вытекает также из абз. 1 ст. 30 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» [3]. Договор по обслуживанию банковских карт прямо не предусмотрен 

гражданским законодательством [9, С. 7]. Однако в соответствии с п. 2 ст. 421 ГК РФ [1] «стороны могут 

заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми 

актами».  
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Так, Гражданский кодекс РФ устанавливает основные положения о расчетах в Российской Федерации. 

Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету установлена ст. 856 ГК РФ [2]. «Банк 

несет ответственность за убытки, причиненные держателю сбоем в работе технических устройств и в других 

случаях неисполнения либо ненадлежащего исполнения своих обязательств» (п. 1 ст. 393 ГК РФ). 

Анализируя положения ст. 862 ГК РФ, можно констатировать, что с позиции законодательной базы 

безналичный расчет следует рассматривать в качестве установленной формы банковских операций по 

оформлению и трансферу наличных, безналичных и электронных денежных средств, и совокупности 

специфических требований, предъявляемых к пользователю современных документальных и 

технологических систем.  

Согласно нормам Федерального закона «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям 

причисляются трансферы денежных средств (в том числе электронных) с использованием банковских счетов 

и платежных карт, осуществляемые на основании распоряжения юридических и физических лиц.  

Таким образом, осуществленный нами анализ законодательных документов, определяющих правила 

осуществления денежных переводов, позволил выявить отсутствие, в частности в Кодексе, раздела, в 

котором четко установлен порядок проведения безналичного расчета и трансфера электронных денежных 

средств посредством электронных средств платежа.  

В российском законодательстве правила о распределении убытков от несанкционированных операций с 

использованием платежных карт закреплены в ст. 9 ФЗ «О национальной платежной системе» [4]. 

Следует отметить, что в России банковские карты используются уже в течение ряда лет, и с каждым годом 

сумма расчетов с использованием банковских карт возрастает. Вместе с тем, их нормативно-правовое 

регулирование недостаточно. Гражданское законодательство Российской Федерации также не содержит в 

себе специальных норм, регулирующих использование банковских карт. Отсутствие комплексного 

законодательного регулирования общественных отношений в сфере расчетов с использованием банковских 

карт приводит к трудностям их реализации на практике. 

Таким образом, основным направлением совершенствования правового регулирования расчетов с 

использованием банковских карт может быть принятие специального федерального закона «О расчетах с 

использованием банковских платежных карт», который бы урегулировал расчеты с использованием 

банковских платежных карт. Целью разработки такого закона выступает правовое регулирование эмиссии 

банковских карт и операций, совершаемых по ним, кроме того, он должен включать многие сложные 

вопросы, которые не нашли отражения в актах Банка России. 
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Аннотация: В статье автором проводится анализ понятия договора поставки, рассматриваются основные 

признаки, определяющие содержание договора поставки. Целью статьи является исследование сущности и 

правовой природы договора поставки в гражданском праве России. Автором проанализированы нормы 

действующего законодательства и различные взгляды теоретиков, на основе которых проводится 

исследование. 

 

В цивилистике договоры считаются одной из древних правовых категорий, возникшей как результат 

развития разнообразных форм общения людей, согласовывающих свои действия и бездействия. Договор 

поставки известен российскому правопорядку более двух веков. Исторически он существовал в виде 

казенного подряда и входил в состав договора личного найма. В дальнейшем договор поставки как таковой 

связывался с обеспечением государственных нужд [7, С. 21]. 

В советский период правовая регламентация договора поставки товаров претерпела изменения, а в 

юридической доктрине стала весьма распространенной позиция о выделении договора поставки в 

самостоятельную разновидность. Вопрос о самостоятельной природе договора поставки долгое время 

являлся дискуссионным.  

С принятием в 1996 г. Гражданского кодекса Российской Федерации договор поставки потерял статус 

самостоятельности. В соответствии с действующим законодательством договор поставки является 

разновидностью договора купли-продажи. В настоящее время правовое регулирование договора поставки 

осуществляется на основе 30 главы ГК РФ.  

Согласно ст. 506 ГК РФ [2] договор поставки — соглашение двух сторон, одна из которых поставщик, 

являющийся предпринимателем, берет на себя обязанность передать (продать) произведенную или 

закупленную им продукцию в оговоренные договором сроки другой стороне, являющейся получателем 

(заказчиком), для осуществления этой стороной своей коммерческой деятельностью. Продукция, полученная 

заказчиком по договору поставки, используется им для деятельности, которая не связана с использованием в 

личных и тождественных с личными целях.  

Договор должен содержать перечень документов, которые относятся к товару, иные документы, 

необходимые для ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности покупателя. Также договор 

должен содержать сроки и время поставки документации покупателя. Выполнение вышеназванных условий 

служит условием надлежащего согласования документооборота.  

Гражданское законодательство в статье 508 ГК РФ предоставляет возможность вести предпринимательскую 

деятельность в случае отсутствия сроков в договоре поставки. Согласно положениям данной статьи 

http://novaum.ru/author/id1898
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поставщик вправе самостоятельно определять партии товара и сроки их поставки. Например, поставки товара 

может производиться один раз в месяц равными частями.  

Статья 510 ГК РФ называется «Доставка товаров» и определяет порядок исполнения договора поставки. 

Согласно этой норме, товар может доставляться поставщиком путем передачи для доставки органам 

транспорта, либо покупатель может по условиям договора получить товар в месте нахождения поставщика.  

Договор поставки имеет консенсуальный характер, то есть продавец обязуется передать товары покупателю, 

момент вступления договора в силу не связывается с передачей товаров покупателю, при этом договор 

считается заключенным с момента достижения сторонами соглашения по его существенным условиям. По 

мнению Е.А. Суханова: «Консенсуальный договор – это гражданско-правовой договор, который признается 

заключенным с момента согласования существенных условий сторонами. Большинство гражданско-правовых 

договоров относится к консенсуальным (например, договор купли-продажи, договор найма, договор поставки 

и др.). Консенсуальный договор не требует каких-либо условий по оформлению и выполнению, кроме как 

обоюдное согласие сторон на его заключение» [3, с. 58]. 

Другим признаком договора является возмездность, означающая обязанность покупателя оплатить 

полученные товары. Тем самым между сторонами возникают обязанности по отношению друг к другу на 

взаимной основе 

Признаками договора поставки, позволяющие выделить его в субинститут договора купли-продажи, 

являются: 

а) наличие периода времени, необходимого для исполнения договора (срока поставки); 

б) наличие товара, который может быть определен родовыми признаками; 

в) наличие обязанности по доставке товара покупателю; 

г) длительный характер отношений; 

д) направленность на удовлетворение хозяйственных (предпринимательских) нужд. 

Важным отличительным признаком договора поставки считается несовпадение во времени между 

заключением договора и передачей товара, которая обычно должна происходить позднее. Указанная 

особенность обусловливается двумя причинами. Во-первых, подлежащий поставке товар ко времени 

оформления договора зачастую отсутствует в натуре, он должен быть произведен либо заготовлен 

поставщиком в соответствии с заказом покупателя. Во-вторых, договор поставки обслуживает процесс 

материального или товарного снабжения покупателей, что нередко требует систематической, неоднократной 

передачи товара отдельными партиями в течение длительных сроков [6, С. 159]. 

В научной литературе выделяется несколько особенностей, характеризующих договор поставки. Отношения 

между поставщиком и покупателем носят длящийся характер и строятся на основе долгосрочной договорной 

конструкции, что обуславливает существующие в договоре поставки особенности [4, С. 299]. Именно по 

причинам, связанным с долгосрочной направленностью взаимоотношений сторон и в целях обеспечения 

стабильности данного взаимодействия следует исследовать правовой статус и правосубъектность со стороны 

поставщиков и покупателей в рамках договора поставки. 

Договор поставки является двусторонним. Его участники именуются «поставщик» и «покупатель». В тех 

случаях, когда договор заключается на поставку машин и оборудования индивидуального изготовления, в 

соответствии с существующей практикой покупатель может называться заказчиком [5, С. 270].  

Под поставщиком в ст. 506 ГК РФ понимается продавец, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность. В свою очередь предпринимательской признается самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 

продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке (абзац третий п. 1 ст. 2 ГК РФ [1]).  

Осуществляющими предпринимательскую деятельность лицами, помимо коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, могут при определенных обстоятельствах признаваться граждане, не 
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имеющие статуса индивидуального предпринимателя (п. 4 ст. 23 ГК РФ), и некоммерческие организации 

(п.п. 4, 5 ст. 50 ГК РФ).  

Поэтому в целях квалификации договора как договора поставки решающее значение имеют не 

характеристики самого продавца (например, наличие либо отсутствие у него права осуществлять 

предпринимательскую деятельность, факт регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя и т.п.), и тем более не то, как он поименован в договоре, а признаки осуществляемой 

продавцом деятельности. 

Необходимо отметить основные права и обязанности поставщика: 

− право требовать полной и своевременной оплаты поставленной продукции — основное право поставщика 

товара; 

− поставка продукции контрагенту обусловленного договором и законом качества, не нарушая при этом 

договорных сроков — основная обязанность поставщика продукции.  

Покупатель по договору поставки является субъектом, который осуществляет предпринимательскую 

деятельность, иными словами он представляет собой профессионального участника в имущественном 

обороте, независимо от того, является ли он индивидуальным предпринимателем или же коммерческой либо 

некоммерческой организацией. 

Гражданина, который не является предпринимателем, в договоре поставки нельзя рассматривать как сторону, 

так как согласно данному виду договора при его заключении на покупателя возлагается обязанность 

использовать приобретённый товар в предпринимательских целях, что свидетельствует о том, что субъект 

должен заниматься осуществлением предпринимательской деятельности. 

В заключении отметим, договор поставки один из видов купли-продажи, по которому продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать покупателю в обусловленный срок 

производимые или закупаемые им товары. Они передаются для использования в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. 

Отличить поставку от других видов купли-продажи позволяют два важных признака: 

1. Договор поставки — это всегда договор между предпринимателями или компаниями. 

2. Покупатель приобретает товары для бизнеса, а не для личного, семейного или домашнего использования. 
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Аннотация: В статье автором проводится анализ существенных условий для заключения договора поставки. 

Рассмотрены стадии и формы заключения договора поставки, а также порядок изменения и расторжения 

исследуемого договора. Раскрываются особенности правового регулирования в данной сфере, выявление 

пробелов в действующем законодательстве и предложение перспектив совершенствования законодательства 

в данном направлении. 

 

В современных условиях договор поставки — достаточно распространенный вид предпринимательского 

обязательства, известный еще с древних времен. В настоящее время поставка представляет собой один из 

видов договора купли-продажи, регулирующих отношения по реализации различных товаров в 

предпринимательских целях, складывающихся, в основном, между профессиональными участниками 

имущественного оборота, которые занимаются производством и оптовой торговлей сырьем, материалами, 

комплектующими изделиями, оборудованием [5, С. 68]. 

Отметим, что правила о поставке товара, как правило, применяются к отношениям по поставке товаров для 

государственных нужд (п. 2 ст. 525 ГК РФ [2]). 

Процесс заключения договора состоит из следующих действий: 

1) предложение оферента заключить договор (оферту), который должен содержать существенные условия 

договора; 

2) принятие оферентом предложение (акцепта) от акцептанта; 

3) доведение акцепта до сведения оферента. 

Поэтому датой заключения договора будет являться дата получения акцепта оферентом. 

Сегодня у нас есть целый ряд точек зрения на систему и классификацию условий договора. Между тем 

большинство специалистов среди условий договора выделяют именно существенные, которыми признаются 

все условия, требующие согласования, поскольку при отсутствии соглашения сторон хотя бы по одному из 

них договор признается незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ [1]), то есть несуществующим. Это как раз те 

условия, которые закон считает необходимыми и достаточными для возникновения того или иного 

договорного обязательства [4, С. 118]. 

Существенными закон признает следующие условия: 

1) о предмете договора; 

2) прямо названные в законе или иных правовых актах как существенные; 

http://novaum.ru/author/id1898


     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                                          Юридические науки 
 

108 

 

3) необходимые для договоров данного вида; 

4) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

В литературе уже высказана точка зрения, что необходимыми следует считать условия, выражающие 

природу соответствующего договора, при отсутствии которых соглашение не способно придать отношениям 

сторон качества обязательств конкретного вида [3, С. 423]. Иными словами, для выявления необходимого 

условия предлагается определять, в какой мере описание условия соответствует значению слова 

«необходимое», предполагает ли оно обязательное включение условия в соглашение, предусматривает ли 

последствия игнорирования этого требования. 

Договор поставки считается заключенным, только если стороны достигли соглашения по всем существенным 

условиям (п. 1 ст. 432 ГК РФ). 

Существенными условиями договора поставки являются: 

— предмет договора, то есть в договоре должны быть прописаны условие о наименовании товара и о 

количестве товара (п. 3 ст. 455 ГК РФ). Если договор поставки не позволяет определить количество 

подлежащего передаче товара, то он считается незаключенным (п. 2 ст. 465 ГК РФ); 

— условия, которые названы как существенные для данного вида договора в законе или ином правовом акте; 

— условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

Итак, применительно к договору поставки существенными условиями признаются условия о предмете 

договора и сроках поставки (ст. 506 ГК РФ). К необходимым следует отнести условия о цене, о транспорте, 

реквизиты грузоотправителя, грузополучателя и пр. Исходя из действующего ГК РФ, существенные условия 

могут определяться как законом, так и иными правовыми актами, в том числе и подзаконными. 

Заключения договора предусматривает определенный порядок, который можно разделить на несколько 

этапов [6, С. 135].  

Первый – это выражение воли оферентом, второй – выражение воли адресатом оферты. В соответствии с 

этим сторона, делающая предложение заключить договор поставки, именуется оферентом, а сторона, 

принимающая предложение – акцептантом.  

Относительно стадий заключения договора существуют и другой подход, согласно которому выделяются: 

направление оферты, рассмотрение другой стороной оферты и ее акцепт, получение акцепта оферентом. 

Акцептом признается согласие лица, которому адресована оферта, принять это предложение, причем не 

любое согласие, а лишь такое, которое является полным и безоговорочным.  

Выделение стадии урегулирования разногласий невозможно в тех правопорядках, где закреплено правило 

зеркального соответствия оферте акцепта, например, в России, так как, если акцепт зеркально не отражает 

оферту, то договор не считается заключенным, а, следовательно, договаривающиеся стороны остаются на 

стадии направления друг другу контроферт [7, С. 1744]. 

Следует отметить, что такие стадии заключения договоров как оферта и акцепт оферты являются 

обязательными для всех случаев заключения договора. Этап переговоров является необязательным и 

используется согласно усмотрению сторон, вступающих в договорные взаимоотношения.  

Специальных требований к форме договора поставки ГК РФ не содержит, поэтому в этой части к договору 

поставки применяются общие положения о форме сделки (п. 1 ст. 434 ГК РФ). 

Сделки юридических лиц между собой, а также сделки индивидуальных предпринимателей между собой, 

сделки между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями вне зависимости от суммы 

сделки должны совершаться в письменной форме (ст.ст. 158, 160, п. 1 ст. 161 ГК РФ). Продавцом в договоре 

поставки всегда является лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность (ст. 506 ГК РФ), то есть 

либо юридическое лицо, либо гражданин, к деятельности которого применяются правила ГК РФ о 
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коммерческих организациях (см. п.п. 1, 3 ст. 23 ГК РФ). Следовательно, во всех случаях такие договоры 

должны оформляться письменно. 

Несоблюдение письменной формы лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки 

и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие 

доказательства (п. 1 ст. 162 ГК РФ) и не влечет недействительности договора, если иное не установлено 

законом или соглашением сторон (п. 2 ст. 162 ГК РФ). 

Если в процессе заключения договора на поставку возникли разногласия между сторонами относительно его 

условий, согласно п. 1 ст. 507 Гражданского кодекса, сторона, направившая предложение о его заключении и 

получившая от контрагента предложение о согласовании спорных условий, обязана принять 

соответствующие меры, направленные на согласование указанных условий, либо уведомить контрагента в 

письменной форме об отказе от заключения договорных отношений.  

Глава 29 ГК РФ содержит нормы как изменения, так и расторжения договора, связанные прежде всего со 

схожими основаниями совершения такого рода действий и порядком их реализации. 

Под изменением договора следует понимать трансформацию любого или нескольких его условий, 

составляющих основное содержание договора, а главное, условий по исполнению договорных обязательств, 

предусмотренных статьями 309–328 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Договор поставки может 

быть изменен в одностороннем порядке на основании ст. 523 ГК РФ в случае невозможности его 

расторжения по объективным обстоятельствам. При этом ст. 523 ГК РФ не предполагает права стороны на 

одностороннее изменение условий договора поставки в свою пользу при фактической неизменности 

обязательства. 

Расторжение договора — это акт, который направлен на досрочное прекращение действия договора с целью 

прекращения на тот же срок содержащегося в договоре обязательства, исполнения которого еще полностью 

или в части не наступило или исполнение которого имеет длящийся характер. Расторжение договора 

поставки возможно по соглашению сторон, если только его стороны не прописали в самом договоре запрет 

на такое расторжение (п. 1 ст. 450 ГК РФ). Форма соглашения о расторжении должна быть той же, что и у 

расторгаемого договора поставки (как правило, это простая письменная форма), если иное не вытекает из 

закона, других правовых актов, самого договора или обычаев (п. 1 ст. 452 ГК РФ). 

Обобщая вышеизложенное, необходимо обратить внимание на то, что заключение договора напрямую 

связано с необходимостью определения существенных условий договора поставки. В связи с этим требуется 

более детально урегулировать существенные условия договора поставки в ГК РФ. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию судебной практики в области защиты интеллектуальной 

собственности в судебной форме защиты. Обозначается актуальность темы, какими судебными органами в 

России рассматривается данная категория споров. Также приводятся и анализируются материалы судебной 

практики отечественных судов, на основании которых в заключении работы делается пять основных выводов 

по теме исследования.  

 

Тематика интеллектуальной собственности в последнее время приобретает более важное значение, поскольку 

наука и право не стоят на месте, с каждым днем усовершенствуясь. Вместе с тем, сам факт наличия 

интеллектуальной собственности, определяемой в качестве охраняемых законом результатов 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации (ст.1225 ГК РФ) [1], обуславливает наличие её 

защиты, осуществляемой в суде.  

Следует подчеркнуть, что сама интеллектуальная собственность регулируется частным правом, однако это не 

исключает возможность государственного, публично-правового вмешательства, что подтверждается 

наличием административных и уголовно-правовых методов защиты интеллектуальной собственности. 

Указанное следует иметь ввиду, однако рассмотреть хотелось бы непосредственно защиту интеллектуальной 

собственности в суде, по обращению лиц в данный орган (что является юрисдикционной защитой 

гражданского права, о которой говорится в п.1 ст.1248 ГК РФ). 

Необходимо сказать, что под защитой в юриспруденции понимается восстановление уже нарушенного права, 

что осуществляется при вынесении решения суда и вступления его в силу. Характерной чертой для судебного 

порядка защиты интеллектуальной собственности является и то, что в отношении правообладателей, как 

подмечает И.В. Цветков, «установлен правовой режим, который можно охарактеризовать как льготный 

(освобождение от уплаты пошлины при подаче искового заявления; ограничение возможностей поворота 

исполнения судебного решения и др.)» [2, с. 11].  

Хотелось бы заострить внимание на процессе защиты. Так, особенностью здесь является то, что 

правообладатель по большей части сам является инициатором судебного процесса: он подает исковое 

заявление в суд, где указывает все необходимые сведения, в том числе, поясняет, в чем именно заключается 

нарушение интеллектуального права. Впоследствии суд, в случае принятия искового заявления, начинает 

подготовку к рассмотрению и разрешению дела, и впоследствии данное осуществляется. Требования истца 

удовлетворяются, удовлетворяются частично либо ему отказывают в удовлетворении. 

http://novaum.ru/author/id1899
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В России защита интеллектуальной собственности – компетенция и подсудность судов общей юрисдикции, 

арбитражных судов субъектов РФ, и также Суда по интеллектуальным правам, являющегося 

специализированным арбитражным судом, рассматривающим в пределах своей компетенции в качестве суда 

первой и кассационной инстанций дела по спорам, связанным с защитой интеллектуальных прав (ст.43.2 ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации») [3]. Хочется остановиться на рассмотрении данного суда, 

ибо он создан непосредственно с целью рассмотрения споров по защите интеллектуальных права. 

Вышеуказанный суд начал свою деятельность в 2013 г. и в юридическом сообществе она оценивается 

преимущественно положительно, поскольку Суд по интеллектуальным правам призван рассматривать и 

разрешать исключительно споры, связанные с защитой интеллектуальных прав, и в связи со спецификой 

указанных права он обособлен от арбитражных судов субъектов и судов общей юрисдикции, следовательно, 

можно говорить о том, что соответствующим делам он отводит особое внимание. Суд по интеллектуальным 

правам, надо заметить, распространяет свою юрисдикцию не на конкретно взятом субъекте, а по всей 

территории России. В то же время, имеется и не совсем одобрительная оценка этого нововведения: например, 

Е.А. Капитонова отмечает, что «практикующие юристы единственным плюсом считают возможное 

повышение единообразия практики применения законодательства в сфере интеллектуальной собственности» 

[4, с. 94]. Е.А. Царегородцев пишет, что существует проблемная область дел, рассматриваемых в 

административном порядке квазисудебными инстанциями, а затем пересматриваемых в Суде по 

интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Предполагается, что имеет место быть слабая 

гарантированность независимости и беспристрастности решений квазисудебных органов, а также 

невозможность апелляционного обжалования решений Суда по интеллектуальным правам по таким делам 

снижает эффективность правосудия» [5, с. 128]. 

Мы полагаем, что внедрение в судебную систему Суда по интеллектуальным правам усовершенствовало его, 

так как без подобного судебного органа защита интеллектуальной собственности осуществлялась бы в 

других судах, и, возможно, на сегодняшний день не сложился бы настолько однозначный и комплексный 

пласт судебной практики.  

К сожалению, количество дел, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам, не особо велико. 

Думается, связано это с тем, что многие лица либо не знают о существовании подобного 

специализированного арбитражного суда, либо относятся к нему с опаской, предпочитая консервативно 

обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды субъектов РФ. 

Так, в числе дел, рассматриваемых Судом по интеллектуальным правам, отчетливо выделяются дела о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его неиспользования. Пожалуй, эта 

категория рассматриваемых дел наиболее популярна у Суда по интеллектуальным правам. Среди них можно 

отметить Решение Суда по интеллектуальным правам № СИП-191/2017 от 12 июля 2017 г. [6], согласно 

материалам которого истец в лице ИП обратился к ООО с иском о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака. Как установлено по ходу судебного заседания, ответчик является правообладателем 

словесного товарного знака, а истец, ссылаясь на свою заинтересованность в использовании товарного знака 

в отношении товаров (хлебобулочных изделий), полагает, что он не используется правообладателем в 

отношении этих товаров в течение трех лет, предшествующих дате подачи иска. Суд по интеллектуальным 

правам, разрешая данный спор, подметил в мотивировочной части решения, что при установлении 

заинтересованности истца в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака оценке подлежат, 

помимо прочего, сходство оспариваемого товарного знака с обозначением, которое истец намерен 

использовать для индивидуализации своих товаров/услуг. А ответчиком, в свою очередь, не оспорен довод 

истца о неиспользовании товарного знака и не доказан факт его использования в указанной части, что в 

соответствии со статьей 1486 ГК РФ является основанием для досрочного прекращения правовой охраны 

товарного знака вследствие его неиспользования. Таким образом, иск был удовлетворен. 

Знакомясь с текстом вышеуказанного решения Суда, сразу становится заметным то, что Суд по 

интеллектуальным правам рассматривает категорию дел, отнесенных к его компетенции, с должной 

серьезностью, изучая все обстоятельства дела (почему истец требует досрочно прекратить правовую охрану 

товарного знака, как это скажется на ответчике, какова его позиция и т.д.) и грамотно оперируя не только 

нормами действующего гражданского законодательства, но и положениями, сформулированными в 
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материалах судебной практики высших судов. Посему можно заключить, что Суд по интеллектуальным 

правам осуществляет свою деятельность на весьма высоком уровне. Надеемся на то, что в будущем он будет 

рассматривать большее количество дел, нежели сейчас.  

Следует сказать, что не только практика Суда по интеллектуальным правам формирует определенную 

правовую позицию в сфере защиты интеллектуальной собственности. Несомненно, Суд по интеллектуальным 

правам лидер в данной связи, но и деятельность других судов, выработанные ими позиции немаловажны. 

К примеру, Верховный Суд РФ обратил внимание на то, что, рассматривая данную категорию дел, судам 

следует исходить из отсутствия в законодательстве фиксированного перечня допустимых доказательств, на 

основании которых устанавливается факт нарушения. Поэтому при разрешении вопроса о том, имел ли место 

такой факт, суд вправе принять любые средства доказывания, предусмотренные процессуальным 

законодательством, в том числе полученные с использованием информационно-телекоммуникационных 

сетей, в частности сети «Интернет» [7]. Такое разъяснение от Верховного Суда, разумеется, повлияло на 

направления развития практики защиты интеллектуальной собственности. 

В качестве примера здесь можно привести свежее Решение Арбитражного суда Московской области № А41-

42074/22 от 03 ноября 2022 г. [8], из материалов которого следует, что ИП обратился в суд с иском к другому 

ИП о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 50 000 руб. В 

обоснование исковых требований указал, что ответчик без разрешения использовал товарный знак истца при 

продаже в сети «Интернет» товаров. Истец в качестве доказательств предоставил свидетельства 

принадлежащего ему товарного знака, распечатанные и заверенные скриншоты Интернет-страницы, на 

которой ответчик использовал обозначение, сходное до степени смешения с товарным знаком, 

фотоизображение реализованной ответчиком продукции, на которой размещено обозначение, видеозапись с 

изображением продукции.  

Важно подчеркнуть, что суд принял во внимание все вышеуказанные материалы, исследовал все 

обстоятельства дела и удовлетворил иск частично – с ответчика была взыскана компенсация за нарушение 

исключительных прав в размере 20 000 руб.  

Также особенностью защиты интеллектуальной собственности позволяется назвать частое обращение в 

отечественные суды иностранных юридических лиц к российским ответчикам. То есть, законодательством 

предусмотрена защита и для иностранных субъектов частного права. Так, отметим Решение Арбитражного 

суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области № А56-106128/2021 от 03 ноября 2022 г. [9], в котором 

истец – иностранное юрлицо с английским наименованием, требует взыскать с российского ИП компенсацию 

размером 100 000 руб. за нарушение права на использование товарного знака. Ответчик использовал 

интеллектуальную собственность истца с нарушением его права, что подтверждается предоставленными 

доказательствами, а также он отказался от досудебного урегулирования спора. Изучив все обстоятельства и 

материалы дела, суд, оперируя нормами действующего законодательства России в сфере регулирования 

интеллектуальной собственности и ее защиты, вынес непредвзятое решение о взыскании с ИП в пользу 

иностранного юрлица компенсации размером в 100 000 руб. 

Пожалуй, достаточно сложным, трудоемким дело в процессе судебной защиты интеллектуальной 

собственности можно назвать этап сравнения объекта интеллектуального права, принадлежащего 

правообладателю, с объектом, используемым другой стороной. Суду необходимо при разрешении дела 

ответить на следующие вопросы: имеется ли сходство между двумя объектами? Если да, то какое именно – 

звуковое, графическое, смысловое? Только дав однозначный ответ на поставленные вопросы, можно вынести 

законное, мотивированное решение по конкретно взятому делу. 

Например, в одном из подобных дел [10] суд серьезно подошел к проведению полноценного исследования 

для того, чтобы доказать факт неправомерного использования ответчиком произведений изобразительного 

искусства истца – персонажей. Суд оценил сходство персонажей, подчеркнул, что они не являются 

однородными, установил визуальное сходство – графическое изображение (вид персонажей) идентично, 

расположение отдельных частей изображений совпадает. На основании сведений, полученных судом, с 

ответчика было решено взыскать 50 000 руб. в пользу истца.  
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Как уже подчеркивалось в статье, защита интеллектуальной собственности может осуществляться и в судах 

общей юрисдикции. Можно отметить представляющее интерес Решение Куйбышевского районного суда г. 

Санкт-Петербург № 2-963/2020 от 20 июля 2020 г. [11], согласно которому истец в лице Драматического 

театра обратился с иском к ИП о взыскании денежной компенсации за нарушение интеллектуальных прав. 

Так, истцом было обнаружено размещение на Интернет-сайте выполненных штатным фотографом в рамках 

служебного задания фотографий, скопированных без разрешения истца в предпринимательских целях, чем 

были нарушены исключительные авторские права истца на служебное произведение. Ответчик возражал 

против указанного, поскольку истцом не было доказано наличие исключительного права на размещенные в 

сети Интернет фотографии, поскольку не представлено доказательств, подтверждающих их создание по 

заказу истца как работодателя автором фотографий.  

Районный суд принял во внимание доводы сторон, подчеркнув, что сам по себе факт нахождения 

произведенных истцом фотографий в сети Интернет, с учетом подтверждения авторства истца в отношении 

них, основанием для их использования по своему усмотрению без согласия правообладателя явиться не 

может. Опираясь на действующие правовые нормы и позиции судов, иск был удовлетворен – с ответчика 

взыскана денежная компенсация за нарушение интеллектуальных прав в сумме 100 000 руб.  

Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что суды общей юрисдикции в области рассмотрения и 

разрешения споров касаемо интеллектуальной собственности, едва ли уступают арбитражным судам и Суду 

по интеллектуальным правам. Тем не менее, разница, в сущности, рассматриваемых дел, качестве 

правоприменения и обоснования решения заметна. 

Подытоживая, хотелось бы еще раз подметить, что защита интеллектуальной собственности на сегодняшний 

день, с учетом правовых реалий очень актуальна. Результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации практически всегда находятся по угрозой их «пиратства», и отечественный законодатель 

это понимает, поскольку в ГК РФ вопросу интеллектуальной собственности посвящено множество норм, и 

ничего не препятствует использованию судебной формы защиты стороной, чье интеллектуальное право 

нарушено. В аспекте непосредственно судебной защиты есть свои особенности. Во-первых, в России имеется 

специализированный арбитражный суд – Суд по интеллектуальным правам, профессионализм которого в 

данной области высок, но сейчас этот судебный орган рассматривает чрезвычайно небольшое количество 

дел. Во-вторых, споры по защите интеллектуальной собственности рассматривают также арбитражные суд 

субъектов РФ и суды общей юрисдикции, которые подходят к их разрешению с должной серьезностью, 

однако различия между ними и Судом по интеллектуальным правам, все же, есть. В-третьих, у 

правообладателя согласно устоявшемуся частноправовому регулированию на руках имеются все средства для 

защиты интеллектуальной собственности, и нельзя сказать, что он в данной связи каким-то образом 

ограничен. Также для такого истца предусмотрены некоторые преимущества при подаче иска, например, 

освобождение от уплаты госпошлины. В-четвертых, судебная форма защиты предусмотрена и для 

иностранных юрлиц, в чем прослеживается то, что законодательство стоит на защите их интеллектуальной 

собственности, не нарушая и не игнорируя их права. В-пятых, любые суды судебной системы, 

рассматривающие эту категорию дел, исходят из ценности интеллектуального права в рамках современных 

реалий, в связи с чем денежные компенсации по его нарушению назначаются в отнюдь не маленьком 

размере, что также играет превентивную роль для потенциальных нарушителей права.  
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Аннотация: В статье автором проводится анализ административных дел, рассматриваемых в судах общей 

юрисдикции, приводится их классификация. Целью статьи является исследование особенностей 

административных дел, которые подведомственны судам общей юрисдикции, специфика их видов и 

категорий. Автором проанализированы нормы действующего законодательства и различные взгляды 

теоретиков, на основе которых проводится данное исследование. 

 

Административное судопроизводство неразрывно связано с принципами современного правового 

государства, функционирование которого обеспечивается надлежащим образом организованной судебной 

системой. Предусмотренное Конституцией РФ, а также действующим законодательством право обращаться 

за защитой в суд является серьезным фактором укрепления гарантий защиты прав и свобод граждан, 

интересов юридических лиц от незаконных действий и решений органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. В силу ст. 126 Конституции РФ [1] рассмотрение административных дел подсудно 

судам общей юрисдикции.  

Рассматриваемые в судах общей юрисдикции споры физических и юридических лиц с органами публичной 

власти многочисленны и разнообразны. Чаще всего они возникают в тех случаях, когда граждане, будучи 

участниками определенных властно-правовых отношений с органами публичной администрации, полагают, 

что властной стороной нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы 

препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности [7, С. 33]. 

В ходе судебной реформы в 2015 году был принят главный и основополагающий правовой акт КАС РФ [2], 

который установил основы защиты прав, свобод и интересов граждан, юридических лиц от всех незаконных 

действий и бездействий, решений органов публичной власти. Данный правовой акт регулирует порядок 

осуществление административного судопроизводства, как в Верховном Суде Российской Федерации, так и в 

судах общей юрисдикции. 

Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» [3] закрепляет 

систему судов общей юрисдикции в Российской Федерации, порядок их создания и упразднения, а также 

компетенцию. В юридической науке принятие этого Закона вызвало множество откликов, связанных, прежде 

всего, с повсеместным введением в судах общей юрисдикции апелляционных инстанций [8, С. 218]. Однако в 

Законе имеется ряд положений, которые дают основание для некоторых рассуждений, в частности, это 

касается понятия «административное дело». 

http://novaum.ru/author/id1900
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Положения КАС РФ касаются только тех категорий административных дел, которые относятся к 

компетенции судов общей юрисдикции и не распространяются на аналогичные по своей сути дела, 

подведомственные арбитражным судам. Из содержания ч. 1 ст. 1 КАС РФ можно получить лишь самое общее 

представление о том, что предмет административного судопроизводства составляют подведомственные 

судам общей юрисдикции административные дела.  

К административным делам, рассматриваемым по правилам КАС РФ, относятся дела, возникающие из 

правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их 

участников, в рамках которых один из участников правоотношений реализует административные и иные 

публично-властные полномочия по исполнению и применению законов и подзаконных актов по отношению 

к другому участнику. 

Важно понимать, что категория «административное дело» применима только в отношении публично-

правовых споров, рассматриваемых по нормам КАС РФ. Дела же об административных правонарушениях 

являются не административными делами, а гражданскими либо арбитражными, поскольку рассматриваются 

соответственно в рамках гражданского или арбитражного судопроизводства. Рассмотрение 

административного дела в суде в соответствии с нормами КАС РФ является административным 

судопроизводством. 

К сожалению, в КАС РФ статья, содержащая понятийный аппарат, отсутствует. Не встречается в тексте 

кодекса и дефиниция «административное дело». Тем не менее, ученые разрабатывали определения термина 

«административное дело» задолго до принятия КАС РФ.  

Так, А.К. Соловьева предлагает под административным делом понимать публично-правовой спор о 

законности правовых актов и действий (бездействий) субъектов публичного управления, в том числе и споры 

о законности и обоснованности постановлений о наложении административных взысканий [9, С. 8].  

По мнению Д. Ю. Щепкина, административное дело представляет собой систему мер, способов и процедур 

разрешения уполномоченными властными субъектами спорных административных правоотношений [10, С. 

182]. 

В. Ершов понимает административное дело как спор о соответствии законов и иных актов государственных 

органов и их действий (бездействия) общепризнанным принципам и нормам международного права и 

международным договорам Российской Федерации [5, С. 69]. 

И. М. Дивин считает, что административное дело – это форма, в которой излагается сущность спора, т.е. 

документально выраженная и оформленная сущность административно-правового спора [4, С. 40]. 

Таким образом, большинство авторов под административным делом понимают именно административно-

правовой спор. Исходя из определений понятий «административное дело», сформулированными учеными, 

были предложены основные особенности административных дел, которые рассматриваются в судах общей 

юрисдикции: предметом административного дела является конкретный административно-правовой спор; 

административное дело – это вид административно-правового конфликта; особенность сторон в 

административном деле; разрешение спора осуществляется в процессуальной форме. 

Ч. 5 ст. 1 КАС РФ установлено, что действие КАС РФ не распространяется на производство по делам об 

административных правонарушениях, так как данная категория дел рассматривается в соответствии с 

Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации. Также КАС РФ не регулирует 

производства по делам об обращении взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, поскольку данная сфера относится к регулированию Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Возвращаясь к категориям споров, рассматривающимся в порядке, установленном КАС РФ, необходимо 

отметить, что законодатель разделил споры на две группы: 

— дела, возбуждаемые по инициативе гражданина или организации (ч. 2 ст. 1 КАС РФ); 
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— дела, возбуждаемые по инициативе органов и должностных лиц, осуществляющих полномочия в сфере 

публичного права (в данном случае речь идет о судебном контроле за законностью действий органов, 

наделенных публичной властью) (ч. 3 ст. 1 КАС РФ). 

Административные иски могут быть классифицированы, опираясь на различные критерии. Так, по 

субъектному критерию А. Б. Зеленцов, О. А. Ястребов разделяют рассматриваемые иски на: 

– административные иски частных лиц (физических лиц и организаций) к органам и должностным лицам 

публичной власти по административным делам, предусмотренным ч. 2 ст. 1 КАС РФ; 

– административные иски органов (должностных лиц) публичной власти при реализации отдельных 

административных властных требований к физическим лицам и организациям (частным лицам) по делам, 

предусмотренным ч. 3 ст. 1 КАС РФ. 

По предмету иска — процессуально-правовая классификация в зависимости от того, какой способ защиты 

права намерен получить от суда истец: 

– административные иски о признании; 

– административные иски о присуждении; 

– преобразовательные административные иски.  

В зависимости от того, является ли объектом нарушенного права благо, поддающееся денежной оценке: 

– имущественные; 

– неимущественные [6, С. 421].  

Кроме того, предусмотрена возможность подачи коллективных административных исков в сфере 

административных и иных публичных правоотношений относительно различных категорий дел, 

предусмотренных ч. 2 ст. 1 КАС РФ.  

Из сказанного становится очевидным, что административное дело занимает особое место в государственном 

управлении и реализации исполнительной власти, обеспечивая законность решений должностных лиц и 

защиту прав, свобод, законных интересов граждан и организаций. Как следствие занимает центральное место 

в административном судопроизводстве и эффективно обеспечивает законность и правопорядок в стране. 

 

Список литературы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 

одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020; с введением новых субъектов 6 октября 2022 

г.) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ (ред. от 

17.02.2023) // Собрание законодательства Российской Федерации от 9 марта 2015 г. N 10 ст. 1391. 

3. Федеральный конституционный закон от 07.02.2011 N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской 

Федерации» (ред. от 16.04.2022) // Собрание законодательства Российской Федерации от 14 февраля 2011 г. N 

7 ст. 898. 

4. Дивин И. М. Сущность и правовая природа административно- правового спора / И. М. Дивин // 

Российская юстиция. – 2017. – № 1. – С. 40-44.  

5. Ершов В. Разделение властей. К вопросу о компетенции судов по разрешению административных споров 

/ В. Ершов // Российская юстиция. – 2001 – № 11 – С. 69 – 71. 

6. Зеленцов А. Б. Судебное административное право / А. Б. Зеленцов, О. А. Ястребов. — М.: Статут, 2017. 

— 768 с.  

7. Панкова О. В. Критерии разграничения административных и гражданских дел, рассматриваемых в судах 

общей юрисдикции / О. В. Панкова // Журнал административного судопроизводства. – 2017. – № 2. – С. 33-

50.  



     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                                          Юридические науки 
 

119 

 

8. Пешкова Т.В. Административные дела, рассматриваемые судами общей юрисдикции: теоретический 

анализ понятия // Вестник Воронежского государственного университета. — Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-

та, 2022, № 1 (12). — С. 218-232. 

9. Соловьева А. К. Административная юстиция в России: проблемы теории и практики: автореферат дис. … 

кандидата юридических наук: 12.00.02. — Санкт-Петербург, 1999. – 20 с. 

10. Щепкин Д. Ю. Административные дела как вид административно-правовых споров: понятие, основные 

признаки, нормативная основа / Д. Ю. Щепкин // Вестник Воронежского государственного университета. 

Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. – 2017. – № 2-1. – С. 182-192.  

© Леанка Ю.В., 2023.



     Научный журнал NovaUm.Ru - №43 2023 г.                                                                          Юридические науки 
 

120 

 

УДК 342 

ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА В СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ 

23.06.2023 

Юридические науки 

 

Леанка Юлия Владимировна 

Московский финансово-юридический университет 

 

Ключевые слова: АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ДЕЛА; АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО; 

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ; ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО; ЗАЩИТА ПРАВ; ADMINISTRATIVE CASES; 

ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS; COURTS OF GENERAL JURISDICTION; LEGISLATION; 

PROTECTION OF RIGHTS. 

 
Аннотация: В статье автором проводится анализ специфики административного судопроизводства в судах 

общей юрисдикции. Проанализированы нормы действующего законодательства, в соответствии с которыми 

осуществляется административное судопроизводство. Целью статьи является раскрытие особенностей 

правового регулирования в данной сфере, выявление пробелов в действующем законодательстве и 

предложение перспектив совершенствования законодательства в данном направлении. 

 

В современной юридической литературе понятие «судопроизводство» обозначается как совокупность 

процессуальных норм, которые определяют порядок деятельности при отправлении правосудия [6, С. 112]. 

Судопроизводство в Российской Федерации осуществляется в соответствии с принципами состязательности 

и равноправия сторон (ч. 3 ст. 123 Конституции РФ [1]). По каждому делу суд обеспечивает равенство прав 

участников судебного разбирательства по представлению и исследованию доказательств и заявлению 

ходатайств. 

Принятие КАС РФ является важным шагом как для административного судопроизводства, так и для 

судебной системы в целом. Однако, несмотря на полное и всестороннее регулирование в кодексе не 

раскрывается понятие «административное судопроизводство».  

Вследствие этого, в литературе данный вопрос является дискуссионным и большинство ученых дают 

собственные определения и выделяют признаки административного судопроизводства. 

На наш взгляд, более полно раскрывает понятие Д. Д. Гречишкина, которая указывает, что под 

административным судопроизводством понимается такой вид судебного процесса, который представляет 

собой конкретную деятельность судов общей юрисдикции по рассмотрению дел, возникших из 

административных и иных материальных отношений, которые были реализованы в ходе разрешения 

органами публичной власти [4, С. 170].  

Административное судопроизводство играет роль важной процессуальной формы реализации 

административного процесса. Ключевая роль в этом случае отводится органам правосудия (суду), которые 

наделяются соответствующими полномочиями по рассмотрению и разрешению административных дел [5, С. 

273]. 

Более точно сущность административного судопроизводство раскрывается в Постановлении Пленума 

Верховного Суда № 36, в котором говорится о том, что «суды, в порядке, предусмотренном КАС РФ, 

рассматривают и разрешают не только дела, возникающие из административных правоотношений, но и дела, 

возникающие из конституционных, налоговых и других правоотношений» [3].  

http://novaum.ru/author/id1900
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Принятие нового кодифицированного закона позволило выделить основные особенности административного 

судопроизводства. Одной из важных особенностей является подведомственность административных дел. Как 

показывает судебная практика, в настоящее время большая часть административных дел рассматривается 

судами общей юрисдикции и с каждым годом это число значительно возрастает. 

Необходимо выделить две категории дел, рассмотрение которых является предметом регулирования Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации:  

1. Административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов 

граждан, прав и законных интересов организаций, возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений; 

2. Административные дела, связанные с осуществлением обязательного судебного контроля за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина, прав организаций при реализации отдельных административных 

властных требований к физическим лицам и организациям.  

На основании проведенного исследования можно выделить следующие признаки административного 

судопроизводства: 

– одна из форм осуществления судебной власти; 

– деятельность, урегулированная административным процессуальным законодательством; 

– в рамках административного судопроизводства рассматриваются и разрешаются споры между физическими 

или юридическими лицами и органами власти; 

– особенностью является и процессуальный порядок, позволяющий совместить частные и публичные 

интересы при осуществлении правосудия; 

– основной целью любого вида правосудия можно назвать защиту нарушенных прав и свобод, законных 

интересов.  

Целью и основным назначением административного судопроизводства является защита прав, свобод и 

законных интересов граждан и юридических лиц от незаконных действий, решений со стороны органов 

публичной администрации. 

В соответствии со ст. 3 КАС РФ [2] выделяются следующие задачи административного судопроизводства:  

1) обеспечение доступности правосудия в сфере административных и иных публичных правоотношений; 

2) защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 

интересов организаций в сфере административных и иных публичных правоотношений; 

3) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных дел; 

4) укрепление законности и предупреждение нарушений в сфере административных и иных публичных 

правоотношений.  

Система судов общей юрисдикции в Российской Федерации требует неукоснительного исполнения 

законодательства, так как проведение административного судопроизводства является большой научной и 

практической проблемой и влияет на жизнедеятельность общества в целом. В юридической литературе 

отмечается, что установление и охрана публичных прав, также необходима, как и охрана гражданских. При 

этом, государство, которое должно защищать права граждан иногда способно и нарушать их. Именно 

поэтому, административное судопроизводство имеет большое значение. 

В соответствии с КАС РФ суд в установленных случаях может применить меры предварительной защиты по 

административному исковому заявлению лишь по заявлению административного истца или лица, 

обратившегося в суд в защиту прав других лиц или неопределенного круга лиц (данное правило 

распространяется также и на случаи, когда производство по административному делу было приостановлено 

для достижения цели урегулирования спора).  

Меры предварительной защиты по административному иску – важнейший элемент системы судебного 

оспаривания решений, административных актов, действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.  
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Суд принимает решение о принятии мер предварительной защиты по административному иску основываясь 

только на заявлении самого административного истца или лица, который обратился в суд с целью защиты 

прав других лиц или неопределенного круга лиц. 

Таким образом, административное судопроизводство, безусловно, играет важнейшую роль в системе 

российского правосудия, поскольку именно в процессе его реализации осуществляется защита прав, свобод и 

законных интересов участников административных и других публично-правовых отношений. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что под административным судопроизводством понимается 

вид судебного процесса, представляющий собой деятельность судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов по рассмотрению дел, возникших из административных, а также иных материальных правоотношений, 

реализованных полностью или частично в ходе разрешения органами публичной администрации (ее 

должностными лицами) в рамках административного процесса соответствующих административных дел.  

В заключении необходимо отметить ряд существенных достоинств принятия КАС РФ для развития 

Российского государства и его правовой системы. Кодекс официально закрепил институт административной 

юстиции в качестве неотъемлемого элемента российской правовой системы. Обозначил административное 

судопроизводство как форму правосудия в публичном праве России, осуществляющуюся на практике.  

Одним из главных направлений в деятельности судов общей юрисдикции является дальнейшее развитие 

системы государственной службы, повышение результативности и эффективности профессиональной 

служебной деятельности судей. В настоящее время судебная власть находится на стадии развития, поиска 

новых методов и идей, разработки новых механизмов и технологий управленческой деятельности.  
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Аннотация: Настоящая работа посвящена исследованию особенностей интеллектуальной собственности, чье 

правовое регулирование в последнее время представляется одним из наиболее интересующих юристов-

теоретиков и практиков. При написании статьи использовались: официальный Интернет-портал 

международной организации ВОИС, действующее законодательство Российской Федерации, материалы 

судебной практики, а также доктринальные воззрения на счет особенностей интеллектуальной 

собственности. В заключении автор приходит к выводу о том, что существует пять наиболее значимых и 

бросающихся особенностей интеллектуальной собственности.  

 

Стремительное развитие общества и всех сфер его жизни требует правовой регламентации. Одним из 

подобных актуальных и приоритетных направлений развития общества является повсеместное использование 

результатов интеллектуальной деятельности, являющихся интеллектуальной собственностью. Несомненно, у 

такой собственности имеются свои особенности, присущие ей как объекту гражданских прав, которые 

требуют рассмотрения с целью определения ее характеристик, отличающих от иных объектов гражданских 

прав. 

Хотелось бы заметить, что такое международно-правовое образование, как Всемирная организация 

интеллектуальной собственности определяет интеллектуальную собственности в качестве результата 

творения человеческого разума. К объектам интеллектуальной собственности относятся изобретения, 

литературные и художественные произведения, символика, названия и изображения, используемые в 

коммерческих целях [1]. 

Отсюда отталкивался отечественный законодатель в плане определения понятия интеллектуальной 

собственности в российском гражданском законодательстве.  

Итак, согласно ст.1225 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) под интеллектуальной собственностью 

можно понимать охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации [2]. Несомненно, законодатель вложил в данное понимание как юридическую, так и 

экономическую составляющую, что является особенностью не только интеллектуальной собственности.  

В качестве особенностей интеллектуальной собственности, в первую очередь, хотелось бы отметить 

необычные объекты, перечисленные в п.1 ст.1225 ГК РФ (кроме того, это перечень, как указал Верховный 

Суд РФ, является исчерпывающим [3]). Дело в том, что указанные в законе объекты являются результатами 

http://novaum.ru/author/id1899
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научной, творческой и технической деятельности человека, в чем непосредственно задействована 

интеллектуальная составляющая.  

К примеру, если для строительства здания необходимо, по большей части, приложить усилия физического 

характера, то для написания литературного произведения лицо использует собственный интеллект, 

руководствуется имеющимся в него опытом, эрудицией, начитанностью.  

В этой связи объект права интеллектуальной собственности приобретает оригинальное, неповторимое 

значение. При этом неважно, какого жанра, объема, структуры и языка будет литературное произведение, и 

как оно будет воспринято аудиторией автора и критиками: оно само по себе охраняется законом, поскольку 

является неповторимым результатом интеллектуальной деятельности конкретного лица (лиц). 

Также нельзя не указать то, что применительно к интеллектуальной собственности, ее объектам, сложно 

применить положения касаемо вещных и обязательственных прав, поскольку в понятие интеллектуальной 

собственности согласно п.1 ст.1225 ГК РФ входит целая система объектов. Как верно подмечает К.К. 

Рамазанова, эта система носит «ярко выраженную символическую составляющую» [4, с.100]. Указанное 

обуславливает особенности, присущие интеллектуальной собственности. 

Отдельно хотелось бы заметить, что в сфере рассмотрения споров, связанных с интеллектуальной 

собственностью, в судебной системе нашего государства специально предусмотрен специализированный 

арбитражный суд – Суд по интеллектуальным правам. Конечно, лица вправе обратиться и в арбитражные 

суды, однако само по себе создание в 2013 году Суда по интеллектуальным правам говорит о том, что 

государство обращает особое внимание на интеллектуальные права, интеллектуальную собственность как 

результат интеллектуальной деятельности, в связи с чем предусмотрело такой способ защиты, как обращение 

в данный специализированный арбитражный суд.  

Но, к сожалению, определенных средств доказывания в данной категории дел закон не предусматривает, а 

судебная практика весьма противоречива ввиду особенностей интеллектуальной собственности. В одних 

судебных делах было произведено доказывание факта нарушения прав автора на объект [5], а в других – 

доказывание принадлежности исключительных прав истцу [6], в-третьих – доказывание фиксации 

надлежащим образом нарушения права истца [7]. Можно констатировать, что судебная практика в области 

интеллектуальной собственности очень неоднозначна, что в определенной степени порождает еще больше 

вопросов касаемо её сущности, правовой природы. 

Следовало бы сказать, что интеллектуальная собственность может не ограничиваться пределами одного 

государства. Произведение искусства, например, запросто выходит за пределы государственных границ 

Российской Федерации, где о нем узнает большее количество людей, оно становится более известным и 

охватывает широкие массы. В данной связи особо актуализируется международное сотрудничество в этой 

сфере, причем в большей степени, нежели в других гражданско-правовых институтах. К примеру, можно 

отметить не только Всемирную декларацию по интеллектуальной собственности, но и соглашения между 

правительствами государств. Такими соглашениями являются: 

1. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной 

Республики в области охраны прав интеллектуальной собственности. Его целью является «дальнейшее 

расширение и углубление сотрудничества Сторон в сфере экономики, торговли, науки, техники и культуры 

путем обеспечения эффективной охраны прав интеллектуальной собственности» [8]. 

2. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Социалистической 

Республики Вьетнам о сотрудничестве в сфере охраны прав интеллектуальной собственности. Так, согласно 

данному Соглашению стороны «взаимно предоставляют эффективную охрану прав интеллектуальной 

собственности в соответствии с законодательством и правилами своих государств, а также с 

международными договорами, участниками которых являются оба государства» [9]. 

3. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Беларусь о 

сотрудничестве в области охраны промышленной собственности. Нужно отметить, что в этом Соглашении, в 
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сравнении с вышеуказанными, усматривается очень тесное сотрудничество России и Беларуси в сфере 

охраны промышленной собственности. Говорится, в том числе, о том, что «в области охраны промышленной 

собственности физические и юридические лица одного государства будут пользоваться на территории 

другого государства теми же правами, преимуществами и средствами правовой защиты, которые 

предоставлены в настоящее время или будут предоставлены правовыми актами этого другого государства 

собственным физическим и юридическим лицам» [10]. 

Резюмируя, необходимо сказать, что наше государство состоит во многих соглашениях с другими 

государствами в сфере правового регулирования интеллектуальной собственности, распространяемой и за 

государственными границами России. 

Подводя итог всему сказанному, необходимо еще раз емко указать особенности интеллектуальной 

собственности. Во-первых, ее особенностью являются необычные, можно сказать, уникальные объекты, 

перечисленные в п.1 ст.1225 ГК РФ, являющиеся результатами научной, творческой и технической 

деятельности человека. Во-вторых, в понятие интеллектуальной собственности входит целая система 

объектов, носящая символическую, обозначающую составляющую, к которой сложно применить 

классические положения касаемо вещных и обязательственных прав ввиду специфики интеллектуальной 

собственности. В-третьих, учитывая последнее, в судебной системе нашего государства предусмотрен такой 

орган, как Суд по интеллектуальным правам, призванный разрешать споры в сфере интеллектуальной 

собственности, что говорит об определенной обособленности данной категории споров. В-четвертых, увы, 

законодательством здесь не предусмотрены строгие, определенные средства доказывания, что в большей 

степени усложняет доказывание и порождает хаотичность в понимании сущности интеллектуальной 

собственности, а также ее защиты в суде. В-пятых, особо актуализируется международное сотрудничество 

государств в сфере интеллектуальной собственности, ее регулирования и защиты, поскольку 

интеллектуальная собственность может выходить за пределы одного государства, набирая обороты и 

приобретая большую известность за рубежом, в связи с чем Российская Федерация состоит в ряде 

соглашений с иностранными государствами. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается нарушение закона — хулиганство, которое считается 

противоправным деянием как по административному, так и по уголовному закону. Определяющими 

факторами для квалификации этого правонарушения являются уровень общественной опасности и 

последствия, вызванные этим. Провокационное поведение преступников может выражаться в нецензурных 

выражениях, порче имущества, осквернении памятников, драке на улице, а также в публичной клевете и 

оскорблениях онлайн.  

Часто нарушители хотят продемонстрировать свою приверженность правовому нигилизму. Если раньше 

такие поступки были свойственны представителям молодежи и тем, кто злоупотреблял алкоголем и 

наркотиками, то в последнее время эта проблема распространяется на людей с высоким умственным 

потенциалом. 

Поэтому правоохранительным службам и уполномоченным органам необходимо разрабатывать более 

эффективные способы предотвращения таких действий и их негативных последствий на разных уровнях.  

 

Хулиганство представляет собой преступное посягательство, санкции, за совершение которого закрепляются 

одновременно административным, и уголовным законодательством РФ. В течение длительного периода 

времени данное преступное посягательство считалось характерным атрибутом представителей молодежи. 

Тем не менее, в настоящее время соответствующие деяния все чаще совершаются взрослыми людьми, кроме 

того, для их воплощения нередко используются компьютерные технологии или мобильные устройства. В 

связи с этим проблема рассмотрения причин и сущности подобного явления, как и предложение мер для 

борьбы с ними на разных уровнях, представляются достаточно актуальными.[1] 

Цель исследования состоит не только в раскрытии причин хулиганских посягательств и оценке опасности их 

негативных последствий, но также в представлении мер, направленных на их предотвращение с точки зрения 

эффективной правовой культуры. 

Хулиганство может выражаться в различных формах: грубом нарушении общественного порядка, 

применении насилия и оружия, актах вандализма и оскорблении по религиозным, национальным или другим 

признакам. При этом действия хулиганов могут нанести серьезный вред жизни и здоровью людей, что 

http://novaum.ru/author/id1791
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позволяет отнести подобные деяния к преступлениям, включая убийство, покушение на убийство, 

изнасилование и причинение вреда здоровью. 

Однако некоторые виды хулиганства, такие как нецензурная брань, приставания и порча чужого имущества, 

могут рассматриваться как административное правонарушение, если последствия не являются критическими. 

Таким образом, критерием отнесения хулиганских посягательств к административному или уголовному 

законодательству РФ, является степень общественной опасности[2, 3, 4] и тяжесть наступивших последствий. 

Одним из интересных фактов является то, что термин «хулиганство» имеет англо-американские корни и 

связан с борьбой индейских племен за свою независимость. В России этот термин стал широко 

распространен только в XIX веке.[5] 

В настоящее время действия, относящиеся к указанной категории, имеют большое значение в определении 

общей картины зарегистрированной преступности. Не только способы совершения этих преступлений 

разнообразны, но и объективный состав таких действий. Это свидетельствует о тенденции развития 

правового нигилизма  личности, сопровождающейся неуважением к действующему законодательству или его 

полным игнорированием. Статистические данные за период с 2003 по 2022 годы указывают на снижение 

уровня хулиганства с 4,13% до 0,1%, однако исследователи отмечают, что преступления продолжают 

совершаться, но все чаще имеют латентный характер. К тому же, преступления участились и стали более 

опасными, так как для них все чаще используется оружие различного типа. 

Влияние окружающей жизненной обстановки также сказывается на появление склонности к хулиганству. 

Зачастую, таким действиям подвержены лица, чьи родители или близкие склонны к противоправному 

поведению. 

Экономическая обстановка в стране также послужила причиной развития хулиганства в кругу подростков. 

Это связано с тем, что родители вынуждены заниматься преимущественно вопросами материального 

обеспечения семьи, имея несколько рабочих мест. Дети самостоятельно организовывают свой досуг, в 

результате чего оказываются вовлеченными в совершение преступлений. К тому же,образовательные 

учреждения не всегда компенсируют недостаток воспитания. 

Недавние исследования свидетельствуют о росте жестокости и безразличности к возрасту, полу и другим 

характеристикам жертв хулиганских деяний.[6] 

Сфера хулиганства расширилась с развитием технологий, широкое распространение получили компьютерные 

преступления. Конституционные нормы защищают свободу выражения мыслей и слова, но ограничивают 

распространение информации, которая может нарушать закон. Если деяние не подпадает под признаки 

уголовного преступления, оно может быть квалифицировано как административный проступок. 

Зачастую компьютерные манипуляции квалифицируются как уголовные преступления, включая 

провоцирование самоубийств, организацию и проведение азартных игр, трафик наркотиков, призывы к 

терроризму и размещение порнографических материалов с участием несовершеннолетних. 

Технические возможности в вышеназванных преступлениях стали катализатором, способствующим 

совершению преступлений. В связи с этим, предлагаются меры предупреждения и профилактики 

хулиганства. 

Прежде всего, необходимо улучшить законодательную базу, регулирующую рассмотрение хулиганских 

посягательств в рамках административной или уголовной системы, в частности, рассмотреть вопрос об 

ужесточении ответственности за соответствующие проступки. 

При выборе новых методов борьбы с хулиганством, как с социальной проблемой, необходимо учитывать не 

только уже зарегистрированные эпизоды, но также анализировать психологические особенности лиц, 

совершивших соответствующие противоправные деяния и лиц склонных к асоциальному поведению. 
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Необходимо также изучить обстановку, в которой возникают хулиганские наклонности. Прежде всего, это 

предполагает анализ социально-экономической среды, в которой живут члены семьи, близкие, друзья, 

одноклассники или коллеги тех, кто склонен к хулиганству. 

Важно учитывать особенности жертв таких противоправных деяний, включая их пол, возраст, социальное 

положение и личностные особенности. Родители также могут контролировать социальные сети и 

электронную переписку своих детей. 

Особое внимание необходимо обращать на акты вандализма среди подростков. Именно такие действия 

ассоциируются впоследствии с хулиганством, причинением вреда гражданам, памятникам истории и 

культуры, экстремистскими акциями и т.д. Зачастую лица, совершившие акты вандализма,  уже к 21 году 

имеют сложившуюся преступную карьеру. 

Хулиганские посягательства затрагивают не только материальные объекты (например, имущество или 

предметы интерьера), но также вредят личности, здоровью и жизни граждан, что делает эту проблему крайне 

актуальной и опасной. Чтобы бороться с такими эксцессами, необходимо ввести комплексные 

профилактические меры, начиная уже в раннем возрасте в семье и в образовательных учреждениях, а также 

обращать внимание на моральный облик наставников. Только в комплексе эти действия могут дать 

существенные положительные результаты в борьбе с хулиганством. 
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Аннотация: В статье обсуждается концепция ничтожных и оспоримых сделок, их значимость в правовой 

практике и защите прав и интересов сторон. Также приведены примеры судебной практики России, 

связанные с ничтожностью и оспоримостью сделок. 

 

Концепция ничтожных и оспоримых сделок является одной из основных концепций правовой теории, 

которая имеет большое значение в практике юридической деятельности. Данная тема также широко 

обсуждается в современном правовом сообществе. Эта концепция является одной из важнейших основ 

правовых отношений, поскольку она устанавливает, какие сделки могут быть признаны действительными, а 

какие должны быть признаны недействительными. 

Концепция ничтожных и оспоримых сделок включает в себя ряд правовых принципов, которые 

устанавливаются законодательством и судебной практикой. В частности, сделка может быть признана 

ничтожной, если она является незаконной, невыполнимой, противоречит общественному порядку или 

морали, является результатом мошенничества или насилия, или если одна из сторон не имеет полномочий на 

ее совершение. [3]. 

В заключение, концепция ничтожных и оспоримых сделок является важным аспектом правовых отношений, 

поскольку она устанавливает правовые границы действительности сделок. Это позволяет обеспечить защиту 

интересов сторон в сделках и поддерживать справедливость в правовой системе. 

Рассмотрим основные аспекты данной концепции и ее значение в правовой практике.  

Ничтожными считаются сделки, которые незаконны или противоречат общественному порядку. Оспоримые 

сделки, с другой стороны, являются действительными, но могут быть отменены при наличии определенных 

обстоятельств. Например, оспоримой считается сделка, совершенная под давлением или обманом. Такая 

сделка является незаконной, или ее нельзя принудительно выполнить. Ничтожность сделки может быть 

вызвана различными причинами, такими как отсутствие согласия сторон, отсутствие правоспособности, 

несоответствие требованиям закона и другие. [5]. Оспоримая сделка – это сделка, которую одна из сторон 

может оспорить в судебном порядке. Оспоримость сделки может быть вызвана различными 

обстоятельствами, такими как нарушение договорных условий, давление, обман, ошибки или неверное 

представление об объекте сделки. В этом случае сделка может быть отменена судом по иску 

заинтересованной стороны. 

http://novaum.ru/author/id1905
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Концепция ничтожных и оспоримых сделок является важным элементом юридической науки и практики. Эта 

концепция имеет большое значение для защиты прав и интересов граждан и предприятий, а также для 

обеспечения соблюдения законности и порядка в бизнесе и общественной жизни. 

Концепция ничтожных и оспоримых сделок в российской судебной практике включает различные случаи, 

когда сделки признаются недействительными или могут быть оспорены. Вот несколько примеров: 

Признание договора купли-продажи недействительным из-за отсутствия согласия сторон. Например, если 

одна из сторон подписала договор под влиянием обмана или принуждения, суд может признать сделку 

ничтожной. 

Оспаривание сделки, заключенной с нарушением требований закона или других нормативных актов. 

Например, если сделка была совершена с нарушением обязательного порядка, установленного законом, она 

может быть оспорена в суде. 

Признание сделки недействительной из-за отсутствия правоспособности сторон. [6]. Например, если одна из 

сторон является недееспособным лицом или не имеет необходимой правоспособности для заключения 

сделки, суд может признать ее ничтожной. 

Оспаривание сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения. Если одна из сторон сделки 

совершила сделку, основываясь на ложных или искаженных сведениях, и это заблуждение было 

существенным, сделка может быть признана недействительной. 

Оспаривание сделки, совершенной под воздействием насилия или угрозы. Если сделка была заключена под 

воздействием физического или психологического насилия, либо под угрозой причинения вреда, она может 

быть признана ничтожной. [7]. 

Это лишь некоторые примеры судебной практики в РФ, связанные с концепцией ничтожных и оспоримых 

сделок. В каждом конкретном случае решение суда будет основываться на учете всех обстоятельств и 

доказательств, представленных сторонами дела. 
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Аннотация: Данная статья исследует недействительные сделки и их правовую природу. Она обсуждает 

основания недействительности сделок, такие как отсутствие согласия сторон, нарушение требований закона, 

отсутствие правоспособности и существенное заблуждение. Статья также рассматривает последствия 

недействительных сделок, включая их недействительность, возможность оспаривания в судебном порядке и 

восстановление нарушенных прав. Приводятся примеры недействительных сделок и ссылки на 

соответствующие статьи Гражданского кодекса РФ. 

 

Недействительные сделки – это сделки, которые не имеют юридической силы и не могут быть выполнены. 

Они могут быть объявлены недействительными в судебном порядке или сами стороны могут отказаться от 

выполнения такой сделки. Недействительность сделки может быть обусловлена нарушением норм закона, 

недействительностью договорных условий или недостатком воли одной из сторон. 

Недействительные сделки являются важным аспектом правовых отношений и имеют особую правовую 

природу. Они отличаются от действительных сделок тем, что лишены юридической силы и не создают 

обязательств между сторонами. Правовая природа недействительных сделок основывается на принципах 

закона, которые определяют их ничтожность или оспоримость. 

Недействительность сделки может быть вызвана различными основаниями, такими как отсутствие согласия 

сторон, нарушение требований закона или общественного порядка, отсутствие правоспособности сторон, 

существенное заблуждение или воздействие насилия или угрозы. Все эти основания оговариваются в 

Гражданском кодексе РФ. 

Одним из оснований недействительности сделки является отсутствие согласия сторон. [8] Если одна сторона 

вынуждена подписать сделку под воздействием обмана или принуждения, то сделка может быть признана 

недействительной. 

http://novaum.ru/author/id1905
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Другим основанием недействительности является нарушение требований закона или общественного порядка 

[9]. Если сделка противоречит закону или принципам общественного порядка, она может быть признана 

недействительной. 

Отсутствие правоспособности сторон [8] также может привести к недействительности сделки. Если одна из 

сторон не имеет необходимой правоспособности для совершения сделки, то она будет недействительной. 

Существенное заблуждение [10] также является основанием недействительности сделки. Если одна из сторон 

совершила сделку, исходя из ложных или искаженных сведений, она может быть признана недействительной. 

Воздействие насилия или угрозы [11] также может привести к недействительности сделки. Если сделка была 

заключена под воздействием физического или психологического насилия или под угрозой причинения вреда, 

она может быть признана недействительной. 

Недействительные сделки не могут порождать юридические последствия и не обязывают стороны к их 

исполнению. Они не создают прав и обязанностей между сторонами, и их недействительность может быть 

установлена в судебном порядке по иску заинтересованной стороны. 

Примером недействительной сделки может служить договор, заключенный под давлением одной из сторон, 

который может быть признан недействительным судом. 

Другим примером является сделка, совершенная с нарушением обязательного порядка, установленного 

законом, что также может привести к ее недействительности. 

Таким образом, недействительные сделки имеют свою правовую природу, определяемую основаниями их 

недействительности, которые установлены законодательством и могут быть установлены судом. Они не 

создают обязательств и могут быть признаны недействительными в судебном порядке. 

Последствия недействительных сделок. 

Недействительные сделки порождают определенные правовые последствия, которые влияют на права и 

обязанности сторон. Последствия недействительных сделок могут включать недействительность договора, 

возможность оспаривания сделки в судебном порядке и восстановление нарушенных прав. 

В случае недействительности сделки, она считается такой, какой она была признана судом, и не порождает 

юридических последствий для сторон [1]. Например, если сделка была признана недействительной из-за 

отсутствия согласия сторон, она не обязывает стороны к исполнению. 

Оспаривание недействительной сделки в суде является одним из возможных правовых последствий. 

Заинтересованная сторона может обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной и 

восстановлении нарушенных прав [2]. Например, если сделка была заключена под воздействием обмана, 

сторона может обратиться в суд с требованием о признании сделки недействительной и возврате 

причиненного ущерба. 

Недействительные сделки также могут вызывать последствия в отношении третьих лиц. Если третья сторона 

неправомерно приобрела имущество на основании недействительной сделки, она может быть обязана 

вернуть имущество законному владельцу [3]. Например, если сделка была признана недействительной из-за 

отсутствия правоспособности стороны, третья сторона, получившая имущество, может быть обязана его 

вернуть. 

Определение последствий недействительных сделок осуществляется судом на основе действующего 

законодательства и учета обстоятельств конкретного дела [4]. В каждом случае суд будет принимать во 

внимание нормы Гражданского кодекса РФ и представленные доказательства. 
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Таким образом, последствия недействительных сделок включают их недействительность, возможность 

оспаривания в судебном порядке и восстановление нарушенных прав. Решение о последствиях 

недействительной сделки принимается судом с учетом норм законодательства и обстоятельств дела. 

В заключение, понимание недействительных сделок и их правовой природы является важным аспектом 

гражданского права. Основания недействительности сделок, такие как отсутствие согласия сторон, 

нарушение требований закона, отсутствие правоспособности и существенное заблуждение, определены 

законодательством и служат защитой интересов сторон. В случае недействительности сделки, возможность 

оспорить ее в судебном порядке и восстановить нарушенные права предоставляет средства для защиты и 

восстановления правовых интересов. 
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THE SYSTEM OF REPETITION OF THE STUDIED MATERIAL; THE LESSON OF THE RUSSIAN 

LANGUAGE. 

 
Аннотация: Преподавание русскому языку не может осуществляться на высоком уровне, а знания 

обучающихся не будут достаточно полными и прочными, если в работе отсутствует система повторения и 

обобщения изученного материала на уроках. 

 

Прочное усвоение знаний является главной задачей процесса обучения – это сложный процесс. В него входят 

восприятие учебного материала, его запоминание и осмысливание, а также возможность использования этих 

знаний в новых условиях.  

Преподавание русскому языку не может осуществляться на высоком уровне, а знания обучающихся не будут 

достаточно полными и прочными, если в работе отсутствует система повторения и обобщения изученного 

материала на уроках. 

Поэтому повторение как неотъемлемая часть обучения русскому языку, является наиболее оптимальным, и 

сочетает в себе овладение предметными знаниями, а так же развитие личности ученика в процессе учебной 

деятельности. Повторение способствует не только предупреждению забывания обучающимися опорного 

материала, но и совершенствованию знаний в плане повышения уровня их полноты, обобщенности и 

системности, а также прочности, мобильности и действенности. В силу того, что обучающиеся при 

повторении работают с уже усвоенным учебным материалом, появляется возможность уделить больше 

внимания формированию познавательных умений.  

На уроках повторения выбираю эффективные приёмы для повышения активности интереса: «Отсроченная 

отгадка», «Кластер», «Корзина идей», «Удивляй!», «Яркое пятно», «Лови ошибку», «Цветные поля», 

«Ромашка вопросов», «Кубики Блума». Использую приёмы сравнения, сопоставления, классификации, 

нахождение общего. Обучающиеся делают умозаключения и выводы, как на репродуктивном, так и на 

творческом уровне. Так же использую различные организационные формы: коллективные, групповые, 

индивидуальные, фронтальные, бригадные, парные. Продумываю материал так, чтобы повторение 

осуществлялось во всей системе учебного процесса: при актуализации знаний, на этапе подготовки и 

изучения нового материала, при формировании новых знаний, закреплении изученного ранее, организации 

самостоятельных работ различных видов, проверки знаний обучающихся. Школьная программа устроена так, 

что не повторяя ранее изученного материала, трудно понять новый. Поэтому использую в своей работе 

повторение пройденного материала, это помогает формировать у детей учебные умения и навыки, но главной 

задачей является систематизация и обобщение учебного материала, выделение главных положений, 

понимание соотношения теоретического и фактического материала. 

http://novaum.ru/author/id1883
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Вот, например, как было мною проведено повторение на тему «Слова, обозначающие предметы, действия, 

признаки». Целью урока является систематизация первоначальных сведений о существительных, глаголах и 

прилагательных, которые давались в течение нескольких месяцев обучения. Эта образовательная цель имеет 

большое воспитательное значение, так как приучает младших школьников выделять основные 

лингвистические положения на основе связи слов с окружающей действительностью. Возникает тенденция к 

более глубокому пониманию взаимосвязи предметов, явлений, их свойств и к отражению этой взаимосвязи в 

частях речи. 

Ученикам сообщилось о задачах урока. На предыдущих уроках подробно изучали три группы слов, их 

называют также частями речи: существительные, глаголы, прилагательные. Но когда изучали слова, 

обозначающие предметы – существительные, обучающиеся забывали о глаголах, а когда приступали к 

изучению глаголов, могли не вспомнить о существительных. На уроке мы повторяли эти три группы слов: 

слова обозначающие предметы, слова обозначающие признак предмета, слова обозначающие действия 

предмета. Далее приступали к системе повторения. На первом уроке формировалось в сознании 

обучающихся представления о предметах окружающего мира, их действия и признаках вне их отношения к 

грамматике. Дети называли ряд предметов не хаотично, а в определенной системе: камень, река, берег, луг, 

цветы, лес, деревья, город, троллейбус, школа и т.д. Образ предметов в случае прочнее сохраняются в памяти, 

так как в сознании возникают обобщенные представления различных сторон окружающего мира.  

Представив белку в лесу, ученик стремится вспомнить и других обитателей леса. Старалась сосредоточивать 

внимание детей на действия тех предметов, которые они называют: камень разрушается, река течет, луг 

зеленеет, деревья растут, белка прыгает, трактор пашет. У детей возникает тенденция к обобщенному 

представлению действий предметов в окружающей действительности. 

Затем формируется образное обобщенная картина о признаках предметов: камень тяжёлый, река быстрая, 

берег обрывистый, луг красивый, ель высокая и стройная, белка пушистая, трактор большой и т.д. В итоге у 

детей возникает тенденция к обобщенному представлению предметов, действий, признаков. Затем все слова 

делят на три группы, составляют предложения из тех слов, которые они называли, находя в них изучаемые 

части речи по смыслу и пользуясь соответствующими вопросами.  

При подведении итогов урока обращаю внимание на то, что слово можно отнести к существительным, 

глаголам или прилагательным, как по смыслу, так и по вопросам. Напоминаю детям, что важно пользоваться 

и теми другим способом. Нужно по смыслу найти в тексте существительные, глаголы и прилагательные и 

проверить правильность определения частей речи соответствующей постановкой вопроса. Такое обобщение 

и задание помогут в будущем правильно определять слова с отвлечёнными признаками и значениями: 

белизна, героизм, беспорядок, честность, движение.  

Повторение учебного материала требует от учителя творческого подхода к организации учебного процесса. 

Важно обеспечить четкую и глубоко продуманную связь между видами повторения на уроках. 
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Аннотация: В статье излагаются краткие рекомендации по применению виртуальной и дополненной 

реальности в обществознании с опорой на общие правовые аспекты для использования информационных 

технологий в учебном процессе. Приведены отличия дополненной от виртуальной реальности.  

 

Одним из наиболее разработанных и интересных для современного поколения, а также продуктивный в плане 

выработки познавательной потребности и интеллекта у учеников является разумное использование 

информационных технологий (ИТ) на уроках обществознания. Мы придерживаемся мнения, что учитель 

должен стараться использовать ИТ в своей педагогической деятельности, при этом руководствуясь 

следующими нормативными документами и материалами: 

1.Концепция проекта федерального закона «Об образовании в РФ». В этом документе говорится о том, что 

необходимо «: создание условий для ведения экспериментальной и инновационной деятельности в сфере 

образования, связанной с внедрением в образовательную практику новых технологий, форм и методов 

обучения и направленной на более полную реализацию права на образование:». 

2. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», в которой говорится следующее: «: В 

школе будет обеспечено изучение не только достижений прошлого, но и технологий, которые пригодятся в 

будущем:». «: Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школьников, открытые ко всему новому 

учителя — ключевая особенность школы будущего:». 

3. «Концепция модернизации российского образования на период до 2025 года». В этом документе говорится 

о том, что «: В условиях приоритетной поддержки образования со стороны государства система образования 

должна обеспечить эффективное использование своих ресурсов — человеческих, информационных, 

материальных:». 

Мы также считаем, что современный учитель обязан и даже вынужден искать эффективные методы и 

технологии в преподавании учебных предметов, потому что современное общество требует от образования 

подготовленных учащихся, которые должны уметь самостоятельно находить информацию, анализировать, 

обобщать и передавать её другим, осваивать новые технологии. Большую роль в этом может сыграть 

активное применение ИТ в учебном процессе, поскольку, как показывает практика: — использование ИТ 

способствует повышению интереса и качества знаний учащихся, уровню воспитанности, общему и 

специальному развитию детей, а также позволяет более оптимально расходовать средства и время педагогов 

и детей для достижения устойчивых положительных результатов обучения, воспитания и развития; — 

использование ИТ позволяет добиваться стабильности результатов учебно-воспитательного процесса; с 

http://novaum.ru/author/id1895
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применением ИКТ появилась возможность организовывать новые формы, методы обучения и воспитания. 

Перспективы использования информационных технологий на уроках очень разнообразны и безграничны. 

Конечно, существует масса технологий, которые выполняют свою миссию и на сегодняшний день, но ИК 

технологии — это наше будущее и будущее подрастающего поколения. Они будут видоизменяться: 

расширяться, углубляться, модернизироваться, но останутся в школах навсегда. В настоящее время 

расширение информационного пространства — основная тенденция общественного развития, которая 

соответствует социальному заказу. Поэтому нужна постоянная модернизация и поиск более эффективных 

методов работы в образовании. 

В настоящем постиндустриальном обществе роль информационных технологий чрезвычайно важна, так как 

использование ИТ может обеспечить существенную экономию учебного времени на занятии. В отработанных 

моделях такого использования время, затрачиваемое на освоение ИТ, окупается за счет эффективности 

учебного процесса по дисциплинам, где ИТ применяется, в дополнение к этому идет освоение новых, 

приоритетных моделей деятельности.  

Современные ИТ весьма разнообразны и постоянно обновляются. Сложно охватить весь спектр современных 

ИТ в исследовательской работе, темой которой не является изучение разнообразия ИТ. Поэтому мы 

остановимся лишь на кратком изучении применения виртуальной и дополненной реальности.  

Одним из главных преимуществ использования виртуальной реальности в обществознании является то, что 

она позволяет студентам погружаться в интерактивный опыт, который позволяет им глубже понимать 

исторические события и культурный контекст. Например, викторину по обществознанию можно было бы 

превратить в игру, где учащиеся зарабатывают баллы за правильные ответы на вопросы и могут переходить 

на более высокие уровни по мере накопления большего количества баллов. Это создает соревновательную и 

веселую атмосферу, которая мотивирует студентов учиться и совершенствовать свои знания. 

Виртуальная реальность может предоставить студентам захватывающий опыт, который позволит им 

исследовать различные социальные контексты и исторические события. Например, студенты могут 

использовать виртуальную реальность для посещения исторических мест, знакомства с городами разных 

стран и знакомства с различными культурами. Эта технология может развить у студентов навыки 

критического мышления по мере того, как они анализируют и интерпретируют информацию, 

представленную в виртуальном мире.  

От виртуальной реальности стоит отличать дополненную реальность.  

Дополненная реальность и виртуальная реальность являются двумя различными технологиями. Дополненная 

реальность добавляет виртуальные объекты и информацию в реальный мир. 

Виртуальная реальность, напротив, погружает пользователя в полностью виртуальное окружение и уже несёт 

на себе поведение пользователя. Главное отличие виртуальной и дополненной реальностью заключается в 

том, что последняя дополняет реальный мир, а виртуальная создает полностью виртуальный мир. 

Преимуществом дополненной реальности по отношению к виртуальной является большая доступность и 

дешевизна, что очень важно для применения в образовании.  

Дополненная реальность в преподавании обществознания может быть полезной для создания интерактивной 

и практической среды обучения. AR-технологии могут помочь студентам лучше понимать темы и концепции, 

а также помогать им разбираться в сложных данных. Некоторые возможности использования дополненной 

реальности в преподавании обществознания могут включать: 

Виртуальные экскурсии: Студенты могут исследовать исторические места и события с помощью AR-

приложений для мобильных устройств. Например, они могут отправиться на виртуальную экскурсию по 

Тропическому дому в джунглях, чтобы изучить экосистему или исследовать музейный комплекс, чтобы 

узнать больше о важных политических лидерах или исторических событиях. 
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Интерактивные визуализации: AR-приложения могут помочь студентам лучше понимать сложные концепции 

через визуальную демонстрацию. Например, учителя могут использоватьдля создания интерактивных 

графиков и графиков, что поможет студентам лучше понять социально-экономические данные, такие как 

прибыль компаний или уровень безработицы. 

Усиленная реальность: В AR-приложения можно встроить функцию улучшения или изменения реальности. 

Например, студенты могут использовать AR-таблицы для исследования социальных индикаторов, таких как 

население, заболеваемость, рождаемость, чтобы понять, как они соотносятся с разными регионами. 

Виртуальные уроки: Преподаватели могут использовать AR-технологии, чтобы создавать интерактивные 

«виртуальные» уроки. В частности, в период пандемии COVID-19 виртуальные уроки стали основным видом 

обучения и преподавателям пришлось либо использовать уже готовые для виртуальных уроков материалы, 

либо адаптировать под возможности виртуальных уроков. В частности, мы адаптировали игру 

«Политические режимы» под возможности Microsoft Teams. Перед студентами была задача изобразить один 

из политических режимов в виде дома. Играли одновременно все обучающиеся, которые присутствовали на 

занятиях. Была задействована функция «Доска». Игра может быть командной и соревновательной. Для 

разделения на команды можно использовать функцию «Виртуальная комната». 

Использование виртуальной и дополненной реальности в образовании может сделать учебный процесс более 

интересным и доступным для студентов, позволяя им обучаться в более интерактивной и практической среде. 

© Авлякулов А.Ю., 2023.
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Аннотация: В статье сравниваются различные подходы к пониманию и определению когнитивной 

(познавательной) потребности учащихся, кратко характеризуются формы и уровни когнитивной потребности. 

В статье мы кратко рассматриваем основные подходы к когнитивной потребности. Особое внимание 

уделяется подходу к познавательной потребности в рамках модели интеллекта Р. Стернберга, теории 

операционального интеллекта Ж. Пиаже и теории самодетерминации Р. М. Райана и Э. Л. Деци.  

 

В педагогической литературе встречаются различные подходы к определению когнитивной (познавательной) 

потребности. Нам больше импонирует определение познавательной потребности по по Т.И. Шамовой.  

Под когнитивной (познавательной) потребностью Т.И. Шамова понимает: 

1. повышенная интеллектуальная ориентировочная реакция к изучаемому материалу на основе возникшей 

познавательной потребности. 

2. ряд последовательных и взаимосвязанных умственных действий учащихся (или самостоятельных, или 

вслед за действиями учителя), направленных на достижение определенного познавательного результата. [3] 

В.С. Юркевич выделяет две формы познавательной потребности: 

— потребность в познании может проявляться в форме усвоения уже готовых знаний (потребность в 

усвоении впечатлений, интеграции, систематизации их и потребность в накоплении знаний);  

— потребность в исследовательской деятельности с целью получения нового знания. Первая — наименее 

активная форма познавательной потребности. В результате этой формы усваивается, но не создаётся новое 

знание. Вторая — более активная форма, прямо направленная на получение новых знаний. Учащиеся, 

обладающие той или другой формой познавательной потребности, заметно различаются. Школьники с 

потребностью в усвоении знаний склонны к запоминанию фактического материала, у них нередко 

обнаруживается особенно чёткая система в его хранении. Школьники с исследовательской потребностью 

старается сами доходить до правильного ответа, с интересом решают незнакомые задачи, любят «хитрые» 

вопросы. [4] Конкретное содержание процесса развития познавательной потребности с выделением уровней 

ее развития обычно не являлось предметом специального исследования. Проблема уровней развития 

познавательной потребности наиболее детально разрабатывалась В.С. Ильиным, выделившим четыре ее 

уровня (ориентировочно-ознакомительная потребность, любознательность, потребность — помысел, 

страсть), а В.С. Юркевич выделила три уровня познавательной потребности: потребность во впечатлениях, 

http://novaum.ru/author/id1895
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любознательность, целенаправленная познавательная потребность. На. первом уровне познавательной 

потребности главную роль играет так называемая потребность во впечатлениях, которая выражается в 

стремлении индивида к новым стимулам, в его реакции на новые впечатления, поступающие к нему извне. 

На начальном уровне познавательной потребности еще нет стремления к получению нового знания — это 

потребность именно в новых стимулах. Наиболее ярко уровень потребности выражен у младенцев и детей 

раннего дошкольного возраста, сохраняя определенное значение и в дальнейшем. Следующий уровень — 

любознательность, на котором наблюдается уже личностный отбор той информации, которая к нему 

поступает и которую он сам способен получить. Познавательная потребность на этом уровне гораздо более 

целенаправленна, возникают и укрепляются интересы, разнообразные формы личностного отношения к 

знанию. Только на этом уровне появляется потребность в знании. Однако на этом уровне познавательная 

потребность еще недостаточно определена. и связана с социальными задачами, носит стихийно-

эмоциональный и нередко узкоиндивидуальный характер.  

Особенно ярко выражена любознательность у подростков, можно сказать, что возрастом любознательности 

является весь школьный возраст. В этом возрасте любознательность формируется, переживает «расцвет» и 

сменяется следующим этапом познавательной потребности. Третий уровень — это уровень 

целенаправленной познавательной потребности, сама потребность не стихийна, а отражает жизненные 

ценности личности. Именно этот этап познавательной потребности проявляется как устойчивое стремление 

индивида к той или иной области знаний, как становление склонности его определенной деятельности. Есть 

определенные основания считать, что предыдущие уровни познавательной потребности не утрачиваются 

полностью, а как бы снимаются, последующим включаясь в него в качестве одного из компонентов этого, 

более развитого уровня познания.  

Формирование познавательной потребности положительно сказывается на развитие мотивации и личности: 

формируется тип мотивации, где ведущим мотивом становится познавательная потребность, формируется 

личность высокой интеллектуальной активности, обладающая жаждой непрестанного поиска и раздумий, 

повышается быстрота и точность восприятия учебного материала, логичность мышления, стремление 

проникнуть в глубину изучаемого вопроса, повышается потребность в заданиях, требующих 

самостоятельности, творческого подхода в задачах повышенной трудности, знания становятся большими по 

объему.  

Переход познавательной потребности на следующий уровень связан с дальнейшим развитием личности 

школьника, его мотивационной сферой, с расширением и углублением качества знаний. Это придает новые 

качества, которыми она обладала на первом и втором уровне.  

Современные подходы к определению познавательной потребности включают в себя как устаревшие, но 

доказавшие свою эффективность, и инновационные подходы. Среди них можно выделить:  

1. компетентностный подход нацелен на развитие навыков, необходимых для решения конкретных задач и 

проблем; 

2. подход на основе интереса основан на предпочтениях и увлечениях человека, позволяет выбрать темы и 

задачи, которые вызывают наибольший интерес и мотивацию для обучения; 

3. подход на основе использования современных мультимедийных технологий; 

4. Личностно - ориентированный подход основан на учете индивидуальной потребности каждого ученика, 

его уровня знаний и способностей. Этот подход позволяет обеспечить наилучшее качество обучения и 

повысить мотивацию ученика. Личностно-ориентированный подход — это метод, который фокусируется на 

исследовании личности человека и ее роли в том, как человек осваивает информацию, организует свою жизнь 

и взаимодействует с другими. Личностно-ориентированный подход предполагает, что каждый человек 

уникален и имеет свои индивидуальные способности, склонности, мотивы и потребности. Этот подход 

используется в различных областях, таких как психология, психотерапия, образование, маркетинг, 

управление персоналом и других. Личностно-ориентированный подход используется для развития личности, 

раскрытия потенциала, повышения самооценки и нахождения своего места в жизни. Он работает с 

индивидуальными потребностями каждого человека и помогает им осознать свой внутренний мир и 

справиться с трудностями, возникающими на пути к личностному росту и самопознанию. 
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Для определения уровня интеллектуальной потребности обучающихся также можно использовать 

искусственный интеллект и машинное обучение. Искусственный интеллект при определении уровня 

интеллектуальных потребностей может использоваться в виде анализа данных, виртуальных ассистентов в 

виде чат-ботов, голосовых помощников и других автоматизированных систем для проведения опросов и 

автоматического анализа ответов; интерактивного обучения, аналитических инструментов для анализа 

поведения учащихся на основе их показателей успеха, уровня знаний и личных интересов для определения 

интеллектуальных потребностей; роботизированных консультантов для проведения индивидуальных 

консультаций и предоставления рекомендаций по интеллектуальному развитию; интеллектуальных игр.  

Среди инновационных подходов к определению и пониманию познавательной потребности мы выделяем 

подход, предложенный Р. Стернбергом, согласно которому существует три типа познавательной 

потребности: аналитическая, креативная и практическая. Подход Р. Стернберга объясняет, как люди 

принимают решения. Она основана на трех качествах интеллекта: аналитическом, практическом и 

творческом. Каждое из этих качеств играет важную роль в принятии решений и реализации их в 

действиях.Аналитическая потребность связана с желанием разбираться в сложных проблемах, креативная — 

с желанием создавать что-то новое, а практическая — с желанием применять знания на практике.  

Аналитический интеллект позволяет анализировать и оценивать информацию, решать проблемы и принимать 

решения на основе логики и знаний, которые уже имеются. Практический интеллект позволяет применять 

полученные знания в реальной жизни, приспосабливаться к новой ситуации и находить пути решения 

проблем в условиях неопределенности и динамических изменений. Творческий интеллект позволяет 

генерировать новые идеи, решать сложные проблемы, видеть вещи по-разному и искать новые способы 

решать задачи.  

Р. Стернберг считает, что все три качества важны для успешного принятия решений и достижения целей. Его 

подход используется в широком спектре областей, включая образование, бизнес и научные исследования. Он 

помогает людям стать более эффективными и успешными в своей жизни и работе, используя сильные 

стороны своего интеллекта для достижения успеха.  

Когнитивные потребности относятся к потребности в знаниях, достижениях и самоактуализации. Эти 

потребности носят психологический характер и отражают стремление к интеллектуальному росту, 

мастерству и самореализации. Когнитивные потребности часто ассоциируются с иерархией потребностей А. 

Маслоу, которая предполагает, что у людей есть ряд потребностей, которые должны удовлетворяться в 

определенном порядке. Иерархия А. Маслоу ставит когнитивные потребности на первое место после 

удовлетворения физиологических потребностей, потребностей в безопасности, любви/принадлежности и 

уважении. Иерархия потребностей А. Маслоу — это теория, которая разделяет потребности человека на пять 

уровней, начиная от базовых потребностей до более высоких. Вот эти пять уровней: физиологические 

потребности, потребности в безопасности, в уважении, самоактуализации, социальные потребности, 

потребности в уважении. Иерархия потребностей А. Маслоу предполагает, что человек способен двигаться к 

высшим уровням только тогда, когда он удовлетворяет предыдущий уровень. То есть, когда базовые 

потребности удовлетворены, люди могут двигаться к более высоким целям, таким как самореализация. [1, С. 

230] 

Согласно теории самодетерминации, людям присуще стремление учиться, исследовать и осваивать свое 

окружение. Однако это стремление наиболее эффективно подпитывается чувством личной свободы действий 

и выбора, а также позитивными социальными связями и взаимоотношениями с другими людьми. Теория 

самодетерминации была представлена Р. М. Райаном и Э. Л. Деци. Она утверждает, что существуют три 

базовых потребности человека: автономия, компетентность и связь с окружающими. Когда эти потребности 

удовлетворены, то человек чувствует себя более мотивированным, счастливым и быть более продуктивным. 

Теория самодетерминации утверждает, что человек будет мотивирован и удовлетворен при определенных 

условиях:  
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1. переживание выбора и автономии в процессе достижения целей; 

2. оптимальный вызов для опыта и навыков человека; 

3. ощущение связи с другими людьми и с миром в целом. 

Основные положения теории самоопределения связаны с тем, что люди в поиске самоактуализации и 

обретения личной сущности имеют интравенное свойство, называемое «природой самоопределения», они 

стремятся к самореализации в процессе деятельности и удовлетворения своих потребностей. Кроме того, 

теория утверждает, что удовлетворение основных потребностей человека является ключевым фактором в 

принятии собственных решений и формировании целей в жизни. [5]  

Кроме того, когнитивные потребности занимают центральное место в когнитивной психологии и теории 

образования, которые фокусируются на том, как люди учатся, запоминают и применяют знания. 

Исследования в этой области выявили такие когнитивные процессы, как внимание, восприятие, память и 

решение проблем, как важные аспекты удовлетворения когнитивных потребностей. Подходы к когнитивному 

развитию, такие как теория операционального интеллекта Ж. Пиаже (теория когнитивного развития), также 

подчеркивают важность удовлетворения когнитивных потребностей в формировании интеллектуального 

роста и мастерства. Теория операционального интеллекта Ж. Пиаже базируется на предположении, что 

развитие человеческого мышления происходит постепенно и проходит через ряд различных стадий. 

Основная идея теории заключается в том, что люди активно строят свой путь познания мира и при этом 

преодолевают различные уровни сложности задач. [2, С.200] 

В целом, когнитивные потребности отражают фундаментальное стремление к личностному росту, мастерству 

и самореализации посредством интеллектуальных занятий и опыта обучения. Различные современные 

подходы к определению и пониманию когнитивных потребностей подчеркивают важность автономии, 

взаимосвязанности и когнитивных процессов для поддержки этих потребностей и — содействия 

интеллектуальному развитию. 
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