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студентами Московского государственного юридического университета 

имени О. Е. Кутафина (МГЮА), проходившими практику по программе 

«StreetLaw// Живое право».  
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просвещения населения через публичные выступления, навыки работы с 

большой и малой аудиторией, учатся собирать и отбирать материал в 
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Практика «StreetLaw / Живое право» 

 

Курс практики Московского государственного юридического 

университета имени О.Е. Кутафина «StreetLaw /Живое право» уникален, так 

как он дает возможность на базе имеющихся у обучающихся теоретических 

знаний по праву сформировать так необходимые всем и каждому soft-skills. 

Умение выступать публично необходимо каждому из нас, независимо от 

сферы деятельности и занимаемой должности. Кому помешает навык ясно, 

изящно и коротко выражать свои мысли? Для кого будет лишним умение 

уверенно держаться перед собеседником или любой аудиторией? Кто не хочет 

придать своим речам новую силу и стать более убедительным? 

Ораторское мастерство – это ключ от многих дверей, за которыми могут 

скрываться самые смелые ожидания и перспективы.  

Сложно представить успешного человека, не умеющего выступать перед 

аудиторией, панически боящегося публики, с трудом выражающего свои 

мысли и невнятно выговаривающего слова. 

 Сложно представить харизматичного и преуспевающего лидера без 

умения ярко и убедительно говорить, выступать, влиять, вдохновлять, 

мотивировать, наконец, вести за собой восторженную толпу. 

Беседа, дискуссия, спор, презентация, переговоры, деловые совещания, 

собрания, собеседования и др. – во всех этих коммуникативных ситуациях в 

выигрыше будет человек, владеющий ораторским искусством. А для юристов, 

как представителей лингвоинтенсивной профессии, – это вообще жизненно 

необходимый навык. 

Так вот через программу практики «StreetLaw /Живое право» студенты 

разных курсов, уровней и форм обучения имеют возможность 

совершенствовать свои риторические навыки.  

Программа практики предполагает активную работу с различными 

аудиториями, ознакомление с современными методиками преподавания1 и 

интерактивного взаимодействия как с малыми, так и с большими группами2. 

Кроме совершенствования3  навыков коммуникации, взаимодействия со 

слушателями, воздействия на их сознание4, обучающиеся занимаются 

                                           
1 Методические рекомендации по проведению занятий в интерактивной форме (уголовно-

правовой цикл) / /Абрамова Н.А., Волохова О.В., Галяшина Е.И., Кипнис Н.М., Левандовская М.Г., 

Осипов А.Л., Рагулина А.В.Москва, 2017 
2 Методические рекомендации по проведению аудиториных занятий в интерактивной 

форме // Абрамова Н.А., Барзилова И.С., Кипнис Н.М., Мищенко В.Л., Кулакова В.Ю.Москва, 2016 
3 Формирование риторических навыков обучающихся происходит в рамках курса 

«Риторика для юристов» 
4 Абрамова Н.А., Никулина И.А. Риторика для юристов. – М.: Проспект, 2020 

https://elibrary.ru/item.asp?id=40419208
https://elibrary.ru/item.asp?id=40419208
https://elibrary.ru/item.asp?id=39950374
https://elibrary.ru/item.asp?id=39950374


правовым просвещением5 подрастающего поколения, формируя высокую 

правовую культуру, борясь с правовым нигилизмом. А сегодня в связи с 

колоссальными темпами социальных преобразований, прогрессирующим 

усложнением хозяйственных отношений, нарастающими процессами 

цифровизации общества проблемы правового просвещения приобретают 

новое звучание и особую актуальность. 

Данный курс включает в себя практические аудиторные занятия, 

самостоятельную внеаудиторную работу студентов, выход к школьной, 

студенческой аудитории с различными видами работ на правовые темы: 

беседы, диспуты, интерактивные занятия с использованием мультимедийных 

презентаций, квесты, игры, записи социальных роликов на правовую 

тематику, ролевые игры. 

Материалы сборника могут быть использованы во внеклассной работе с 

учащимися для проведения бесед, классных часов на правовую тематику, 

рассчитаны на широкий круг читателей. 
 

Ведущая программы «StreetLaw /Живое право»  - Абрамова Наталья 

Анатольевна – кандидат педагогических наук, заместитель заведующего 

кафедрой философии и социологии Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина, доцент кафедры 

практической юриспруденции, автор учебников по риторике6 и 

профессиональным коммуникациям юриста7, член Российской Ассоциации 

преподавателей, исследователей и учителей риторики. 
 

 

                                           
5 Правовое просвещение - это процесс распространения правовых знаний среди населения, 

что способствует росту  правовой культуры, уважительного отношения к праву, правосудию и 

законности 

 
 

6 Абрамова Н.А., Никулина И.А. Риторика: 8 шагов юриста к успеху.- М.: Проспект,2021;  Абрамова 

Н.А. Никулина И.А. Риторика.- М.: Проспект, 2020 
7 Абрамова Н.А. Юридическая диалогика. – М.: Норма, 2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айвазян Ангелина Руслановна,  

Институт частного права 

  

Смертная казнь: за и против 

      Вопрос о смертной казни является актуальным и дискуссионным по 

сей день, поскольку данный вид наказания закреплен законодательно, но на 

практике не применяется. Как гласит статья 20 Конституции Российской 

Федерации «Каждый имеет право на жизнь». То есть, государство гарантирует 

данное право человеку, но в то же время лишает его жизни, применив к нему 

высшую меру наказания-смертную казнь. Все больше государств 

отказываются от применения к преступникам такой меры наказания, ссылаясь 

на мнения и факты ученых, политиков, юристов, общественных деятелей, да и 

в целом общества. Но в ряде иных государств широко практикуется казнь, 

преимущество в мусульманских и азиатских странах, за убийство, отречение 

от религии и принятие другой веры, государственную и супружескую измены, 

изнасилование, наркоторговлю и т.д.  

     Смертная казнь использовалась почти во всех странах мира, 

считалась самым распространенным наказанием, а в настоящее время является 

самой обсуждаемой темой на международных площадках. Дискуссии касаемо 

этого института будут существовать на протяжении долгого времени, и порой 

складывается ощущение, что они вечны. 

     Аргументы «за» смертную казнь 

     1. Смертная казнь-высшая справедливость по отношению к 

преступникам. 

     Принцип соразмерности наказания никто не отменял. Но здесь 

необходимо исключать убийства, совершенные по неосторожности, в 



состоянии аффекта или в вынужденных моментах для защиты своей жизни, 

жизни других лиц, для общественных и государственных целей. А те лица, 

совершившие умышленные преступления, которые сознательно шли на это, 

должны быть уничтожены, тем более маньяки, педофилы, серийные убийцы, 

бандитские группировки. Применительно к таким людям нельзя употребить 

термин «гуманность». 

     2. Смертная казнь как способ избавления от опасных людей.  

     Есть вещи, за которые нельзя оправдать. Кто даст гарантию того, что 

заключенный не совершит побег или не совершит новые преступления? 

Данный вид наказания поможет раз и навсегда избавиться от неисправимых 

преступников, которые опасны для общества. 

     3. Затратность содержания преступников.  

     Физические и юридические лица вносят часть своих доходов в 

бюджет для содержания заключенных? Получается так, что преступник до 

конца жизни будет содержаться за счет налогоплательщиков, а ведь на них 

уходит гораздо больше, чем на заработные платы воспитателей, учителей, 

медицинских работников и т.д. Люди не должны материально обеспечивать 

таких заключенных, есть проблемы и серьезнее, на решение которых 

необходимы немалые расходы.  

     4. Наличие прямого доказательства. 

     Применение смертной казни возможно только если имеется четкое 

доказательство совершения умышленного преступления, например, 

видеозапись, на которой будет зафиксировано лицо преступника. Видеозапись 

является эффективным подтверждением, и смертная казнь в таком случае 

может быть одобрена судом.  

     5. Справедливое возмездие.  

     Смертная казнь-возмездие за противоправные деяния. Чаще всего, 

жертвы и родственники жертв ощущают удовлетворенность в том, что человек 

был убит, применив по отношению к нему высшую меру наказания. Да и чьи 

родственники жертв захотят платить налоги на содержание убийцы. 

     Для возврата смертной казни следует выполнение таких условий, как: 

1) чрезмерно жестокий и негуманный вид наказания, как и само убийство, 

применение смертной казни возможно к лицам, совершившим только 

умышленные преступления; 2) повышение качества расследования для 

недопущения ошибок; 3) обнародование в средствах массовой информации 

преступников и их преступные деяния для обеспечения предупреждения 

совершения новых преступлений. 

     Аргументы «против» смертной казни                                                  

     1. Смертная казнь не наказание, а освобождение.  

     Безусловно, убийство-грех и настоящим наказанием будет принять на 

себя последствия собственных действий, обречь себя на вечные муки совести. 

Есть гораздо эффективнее способы, например, пожизненное заключение-

абсолютно гуманное наказание.  

     2. Человек-высшая ценность.  



     Нельзя позволять решать кому жить, а кому нет. Не мы даем человеку 

жизнь и не нам ее забирать. Разве мы будем лучше от того, если лишим 

преступников жизни, совершив сами преступление? Необходимо бороться с 

преступностью, а не отнимать жизни, несмотря на то что они являются 

правонарушителями. Смертная казнь навеки лишит члена семьи у 

родственников. 

     3. Большой процент ошибочности приговоров.  

     Любой осужденный имеет право на пересмотр приговора и на 

компенсацию в случае судебной ошибки. Бывают случаи, когда не выяснение 

до конца всех обстоятельств дела могут привести к тому, что казнят 

невиновных людей. Работники правоохранительных органов могут совершать 

ошибки, это свойственно людям, либо же не учесть фактов, которые могли бы 

повлиять на судебный процесс. В том же фильме «Зеленая миля», где главного 

героя приговаривают к смерти за те преступления, которые он не совершал.  

     4. Шанс на реабилитацию.  

     Человек имеет право на исправление в тюремный срок. Некоторые 

осужденные претерпевают глубокие изменения, могут стать 

добропорядочными членами общества, которые уважают законы страны, тем 

самым не представляя угрозы. 

     5. Борьба с последствиями. 

     Государство должно бороться с причинами, которые привели 

виновных к совершению преступлений, а не с последствиями, убивая 

преступника. Среди причин убийств можно выделить эмоциональную 

составляющую, неравенство, бедность, психические отклонения. 

     Заключение 
     В последнее время растет уровень преступности. Государство должно 

правильно определить политику и реализовывать меры по борьбе с 

преступлениями для обеспечения охраны общественного порядка в стране, так 

как стали появляться совершенно новые, ранее не встречавшиеся 

преступления. И институт смертной казни, с этой точки зрения, необходим на 

сегодняшний день, как способ снижения преступности, т.е. для устрашения 

преступников этим видом наказания. Но при этом существование смертной 

казни, по моему мнению, возможно только при идеальной судебной системе, 

хотя и здесь есть вероятность допущения ошибки, ложные показания и выводы 

результатов экспертиз. С другой стороны, казнь-быстрое прекращение жизни, 

без осмысления своих ошибок и сравнимо с помилованием, пожизненный срок 

куда страшнее. Совсем недавно Дмитрий Медведев выступил с предложением 

о возврате смертной казни после приостановки членства России в Совете 

Европы: «Хорошая возможность восстановить ряд важных институтов типа 

смертной казни для опаснейших преступников». Поэтому в случае, если 

Россия выйдет из Совета Европы, то возможно отменят мораторий на 

смертную казнь.  
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Цифровизация журналистики: плюсы и минусы 

 

     Век интернета, безусловно, является особенной стадией развития 

общечеловеческого развития, поскольку достаточно серьезно видоизменяет 

сеть информационных коммуникаций практически  во всех сферах жизни 

общества. Стоит отметить, что это глобальное явление, в относительно 

небольшой временной промежуток охватившее значительную часть населения 

земного шара, по размаху может сравниться разве что с изобретением 

книгопечатания. В третьем тысячелетии человечеству для  достижения новых 

вершин крайне необходимы цифровые технологии. За последние несколько 

десятков лет российская  журналистика определенным образом 

адаптировалась к принципиально новым носителям информации, что 

позволяет выявить некоторые тенденции процесса внедрения цифры в 

журналистскую профессию. Наиболее важными представляются следующие 

направления. 

     1) Сохранение высокой удельной доли традиционных печатных 

СМИ. 

Несмотря на радикальный характер внедрения цифровых технологий, 

бумажные издания сегодня существуют и являются востребованными. Такое 

положение дел можно объяснить неготовностью значительной части 

потребителей контента перейти в новый формат получения информации. 

Вместе с тем количество печатных изданий из года в год неуклонно 

сокращается, что в перспективе может привести к исчезновению на рынке 

печатной продукции. 

     2) Унификация, стандартизация, сжатие контента. 

На данный момент наблюдается сокращение объема текста и некоторое 

видоизменение  ранее существующих жанров. Сегодня в массовых СМИ 

трудно найти крупные аналитические и публицистические статьи, ритм жизни 

диктует свои условия, согласно которым предпочтение отдается небольшим 

малосодержательным текстам и «кричащим» заголовкам, зачастую не 

позволяющим должным образом понять и осознать смысл и значение той или 

иной информации. Ленты ведущих изданий давно стандартизированы. 

Типичная новость состоит из яркого цепляющего заглавия, подзаголовков, 

небольшого количества текста и картинки. При этом информационный посыл 

контента может быть изменен до неузнаваемости, что иногда приводит к 

возникновению неправдоподобных слухов, подозрений и спекуляций. 

     3) Визуализация информации. 



В последнее время наблюдается ярко выраженный переход от 

текстового восприятия информации к визуальному. Потребитель гораздо 

лучше воспринимает наглядно показанную информацию в виде картинок, 

графиков, схем. Аудитория больше не вчитывается в тексты, а лишь бегло 

пробегает, останавливаясь на отдельных, наиболее интересных моментах. 

Массовые СМИ и отдельные журналисты давно уловили эту особенность и 

стараются подавать информацию в соответствующем ключе. 

    4) Обратная связь с аудиторией. Интерактивность. 

В 2021 году пользователь имеет возможность моментально реагировать 

на контент, выказывать свое отношение к нему посредством комментариев, 

лайков, репостов, обсуждения на различных форумах в социальных сетях. Мы 

наблюдаем ситуацию, когда СМИ переходят от монолога к диалогу с 

аудиторией путем налаживания каналов обратной связи.  

   5) Появление новых жанров и форматов. 

В цифровой медиасреде появляется все больше новых нетрадиционных 

форматов. К таковым можно отнести «лонгриды», «инфотейнмейт», опросы, 

квесты, дополненная реальность, подкасты и т.д. Особую популярность в 

последнее время приобретают онлайн-трансляции и стримы. Во многом такое 

разнообразие связано с разномастностью аудитории и стремлением 

журналистов сделать контент более доступным и популярным в целях 

последующей монетизации известности.  

   6)Необходимость постоянно приобретать новые знания и навыки. 

Если журналист хочет оставаться востребованным на быстро 

меняющемся рынке труда, ему следует постоянно обучаться новым знаниям и 

навыкам, повышать свою компетенцию в самых различных областях и сферах.  

Сегодня трудно быть востребованным специалистом, не обладая  такими 

навыками как веб-верстка, анализ данных, фото и видеосъемка, монтаж. 

Работодатель требует от журналиста универсальности, обучаемости, умения 

адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам8.  

   7) Снижение барьеров для входа в журналистику. 

Журналистика 21 века в некотором смысле «безбарьерна». Сейчас 

человеку вовсе не обязательно идти и получать специальное образование для 

того, что заниматься журналистской деятельностью. Благодаря развитию 

цифровых технологий журналистом может стать практически каждый. В 

интернете есть множество курсов, мастер-классов, видеоуроков с помощью 

которых можно получить необходимые знания и навыки. Учитывая развитие 

современных информационных технологий, любой человек сегодня может тем 

или иным образом проявить себе в указанной сфере. Ведь что такое 

журналистика? Журналистика—это определенная деятельность по сбору, 

распространению, обработке информации. Благодаря обыкновенному 

телефону каждый имеет возможность принять участие в журналистской 
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работе: фотографировать, писать тексты, проводить прямые эфиры, 

комментировать, репостить и лайкать. 

    8) Фейковые новости. 

Из предыдущей тенденции прямо вытекает следующая—фейк-ньюс. 

Если теперь абсолютно каждый имеет возможность принять участие в 

формировании информационной повестки, то это может в конечном итоге 

привести к тому, что физическое, юридическое лицо либо публично-правовое 

образование воспользуется такой возможностью в своекорыстных интересах, 

вводя тысячи людей в намеренное заблуждение, создавая у них ложное 

представление о случившимся, провоцируя насильственные действия или 

массовые беспорядки. Дабы избежать такого развития событий необходимо 

воспитывать критическое мышление, пользоваться элементарными правилами 

цифровой гигиены, и, как бы это банально не звучало, уточнять информацию, 

скептически относясь к непроверенным источникам.  

  9) Аберрация журналистики. 

В нынешних условиях информация является, прежде всего, товаром, на 

котором многие так или иначе стремятся заработать. Это в конечном итоге 

приводит к тому, что внимание читателей, зрителей, слушателей фокусируется 

на скандалах, чрезвычайных пришествиях, криминальных и аморальных 

историях. Наблюдаются попытки популяризации вольного, разгульного 

образа жизни, пропаганды маргинального и асоциального поведение. 

Употребление наркотиков, алкоголя, табакосодержащей продукции 

возводиться в норму. Отдельно стоит остановиться на том негативном 

влиянии, которое СМИ оказывает на традиционные семейные ценности.  

Информационный посыл множество фильмов, сериалов, статей подают 

массовой аудитории образ семьи как лишней обузы, устаревшего социального 

института, рудимента прошлых эпох.  

Ряд аналитиков полагает, что такая тенденция негативно сказывается на 

демографической ситуации в РФ, вызывает у населения чувство 

неполноценности, нарушает психическое здоровье.9 

  10) Идеологизация СМИ.  

Стремление насадить определенный образ поведения, мыслей, 

отношения к реальности сегодня характерен для многих СМИ. Практически 

любое общественное движение, политическая партия обязательно имеет свои 

средства массовой информации, как то странички в социальных сетях, блоги 

на интернет-форумах, чат-боты. Все больше журналистов специализируются 

на пропаганде той или иной религии, популяризации определенного образа 

жизни, продвижению различной политической повестки. Зачастую именно 

СМИ с идеологическим уклоном участвуют в формировании общественного 

мнения. Некоторые из них способствуют росту и развитию сознательности 

масс, другие же наоборот продвигают деструктивную экстремистскую 

повестку, направленную на разжигание межнациональной розни и создания 

предпосылок для дестабилизации обстановки в государстве.  
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  11) Увеличение рекреативной направленности средств массовой 

информации. 

Рекреативная направленность все более преобладает в СМИ последнего 

времени. Мы можем наблюдать явную гипертрофированность функции 

релаксации. Так, например, телевиденье все активнее борется за свободное 

время людей, вытесняя музей, театр, библиотеку. Образовательное 

направление практически полностью задвинуто развлекательными 

передачами, стендапами, ток-шоу. Указанная тенденция в перспективе может 

привести к деградации нации и снижению общего образовательного уровня, 

что не может не вызывать беспокойства.  

     В заключение хотелось бы сказать, что на сегодняшнем этапе 

человеческого развития цифровизация журналистики активно набирает 

обороты. В ходе указанного процесса наблюдаются как позитивные, так и 

негативные тенденции. Задача государства заключается в том, чтобы всячески 

поощрять положительные и бороться с распространением негативных 

тенденций. Наиболее эффективным инструментом может быть грантовая 

поддержка, позволяющая реализоваться малоперспективным с коммерческой 

точки зрения проектам. Наше правительство ведет небезуспешную работу в 

данном направлении. Хочется надеяться, что и в дальнейшем оно будет 

продолжать эту политику по отношению к СМИ, профессиональной и 

любительской журналистике.  
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Здоровье или репутация? 

Право подростков на врачебную тайну 

 

Каждый из нас не раз в своей жизни обращался за медицинской 

помощью. Во время посещения поликлиник и больниц многие привыкли к 

ситуациям, когда осмотр может проходить в присутствии постороннего, на 

вопросы врача приходится отвечать при приоткрытой двери кабинета, а также 

можно услышать, как врач просит медсестру записать диагноз предыдущего 

пациента.  



Редко кто задумывается о том, что во всех этих случаях нарушается одно 

из важнейших прав пациента – право на врачебную тайну.  

Что такое врачебная тайна и какие сведения в неё входят? 

Говоря простыми словами, врачебная тайна – это запрет разглашать 

кому бы то ни было сведения о пациенте, которые врач или другие сотрудники 

медицинских учреждений получили в процессе лечения.   

Данное понятие закрепляется в ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», согласно которому врачебная тайна включает в себя: 

 сведения о факте обращения за медицинской помощью 

 сведения о состоянии здоровья  

 диагноз пациента  

Разглашение подобной информации возможно только в 

исключительных случаях, подробный перечень которых утвержден в том же 

Федеральном законе. При иных обстоятельствах за нарушение 

конфиденциальности медицинскому работнику может грозить как 

административная, так и уголовная ответственность.  

Есть ли у подростков право на врачебную тайну? 
Раньше подростки с 15 лет могли сохранять в тайне сам факт обращения 

к врачу, результаты медицинских анализов и даже совершение аборта – 

родителям могли сообщить об этом только при наличии письменного согласия 

от подростка. 

Теперь же ситуация кардинально поменялась. 

Какие изменения произошли для подростков? 

С 11 августа 2020 года в силу вступил закон, отменивший право 

подростков 15-18 лет на врачебную тайну. В ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ» были внесены соответствующие изменения.  

Согласно поправкам всю информацию о здоровье несовершеннолетнего 

теперь могут узнать его законные представители.  

Врач обязательно должен уведомить родителей? 

Изначально из текста закона было не совсем понятно, кто именно 

должен проявлять инициативу и как именно должно происходить 

информирование. Однако позже Минздрав выпустил разъяснение, в котором 

сказано, что у медицинского работника нет обязанности по оперативному 

предоставлению какой-либо информации законным представителям 

несовершеннолетнего. 

 При этом у законных представителей имеется право ознакомиться с 

медицинскими документами подростка, а также получить всю интересующую 

их информацию от лечащего врача или другого медицинского работника, 

который принимает участие в оказание медицинской помощи 

несовершеннолетнему.  

Иными словами, медработник обязан предоставить сведения только в 

случае получения соответствующего запроса от представителей ребёнка.  

По новым правилам подростку нельзя пойти к врачу без родителей? 



Нет, поправки о врачебной тайне никак не затрагивают порядок 

обращения к врачу.  

Как и прежде, дети с 15 лет имеют возможность обращаться за помощью 

врача без законных представителей, а также самостоятельно давать своё 

согласие на медицинское вмешательство или отказ от него.  

На кого нововведения не распространяются? 

Изменения в законодательстве не затронули только тех 

несовершеннолетних, которые обрели полную дееспособность с 16 лет в 

порядке эмансипации либо по решению органа опеки и попечительства при 

вступлении в брак. 

Полностью дееспособные подростки имеют право обращаться к врачу в 

таком же порядке, как и раньше. При этом родители не смогут получить от 

медицинских работников никаких сведений о здоровье подростка. 
Каковы причины изменений? 

Основная причина, о которой говорит законодатель, это предоставление 

возможности родителям контролировать состояние здоровья детей до 18 лет, 

так как такая их обязанность прописана в Семейном кодексе. Считается, что 

ранее существовавшие правила о врачебной тайне не давали родителям в 

полной мере реализовать свою обязанность осуществлять заботу о здоровье 

ребёнка. 

Например, по действующему раньше законодательству врач мог 

обнаружить в анализах подростка наркотические вещества или же узнать о 

серьёзном заболевании, требующем немедленного лечения. Однако рассказать 

об этом родителям врач не имел права из-за положения о врачебной тайне.  

Сами же подростки зачастую относятся к своему здоровью недостаточно 

серьёзно и не всегда могут осознать необходимость лечебных процедур, так 

как не обладают должным уровнем социальной ответственности и 

сознательности. В некоторых случаях это может стоить ребёнку жизни.  

Другим аргументом в пользу отмены врачебной тайны эксперты 

называют тот факт, что подростки в таком возрасте редко делятся с 

родителями какими-либо проблемами и переживаниями.  

Например, ребёнка могут бить или обижать в школе, он может попасть 

в компанию сверстников со склонностями к делинквентному поведению, 

может приобщиться к вредным и опасным привычкам. При этом родители 

будут оставаться в неведении. Возможность получения сведений о состоянии 

здоровья подростка даст родителям больше информации о его социальной 

жизни и поможет вовремя понять, когда стоит вмешаться и помочь с 

разрешением какой-либо проблемы и предотвращением опасной ситуации.  

Здоровье или репутация – что всё-таки важнее?  

Надо сказать, что отмена права на врачебную тайну была воспринята 

подростками крайне негативно. В топ трендов российского Твиттера в конце 

июля 2020 года вошел хештег #ВернитеВрачебнуюТайну. 

Такую позицию вполне можно понять. По опросам компании 

ResearchMe 43% подростков не делятся своими проблемами и переживаниями 



с родителями. При этом 44% из них боятся непонимания и 47% – осуждения, 

порицания и ссоры.  

То есть очень многие беспокоятся именно о сохранении хороших 

отношений и поддержании своей репутации в глазах родителей. Девушки и 

юноши в возрасте от 15 до 18 лет, которые начинают вести половую жизнь, 

занимаются употреблением табака или наркотических средств, сталкиваясь с 

проблемами со здоровьем, не хотят, чтобы о них стало известно родителям.  

Исследования показывают, что отсутствие конфиденциальности на 

приеме у врача существенно снижает саму вероятность своевременного 

обращения за медицинской помощью со стороны подростка. С принятием 

новых правил о врачебной тайне ребёнок, возможно, будет всеми силами 

избегать визита к врачу из-за страха разглашения информации о его здоровье 

и о причинах заболевания.  

В данном случае стоит помнить, что любые промедления в обращении 

за квалифицированной врачебной помощью могут привести к фатальному 

исходу, когда репутация будет уже неважна. В то время как выявление 

проблемы на раннем этапе позволит достичь положительного результата и 

поможет избежать необратимых последствий. 

При этом стоит понимать, что не только подростку в такой ситуации 

важно сделать правильный выбор. Не менее важен и выбор родителей. 

Здоровье ребёнка должно стоять превыше его сомнительной репутации и для 

них в том числе. Невероятно значимой является их реакция на возможные 

проблемы детей, ведь именно она становится камнем преткновений при 

принятии подростком ответственного решения.  

Врачебную информацию нужно использовать не как повод для ссоры и 

осуждения, а как возможность вовремя исправить ошибку совместными 

усилиями. Только в таком случае поправка об отмене врачебной тайны для 

подростков достигнет своей положительной цели, а не приведет к роковым 

последствиям. 
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Учиться нельзя трудиться: особенности трудоустройства 

несовершеннолетних 
 

Человек весомую часть своей жизни находится в сфере трудовых 

отношений. И не обязательно одним из субъектов трудовых правоотношений 

является совершеннолетнее лицо. В ст. 37 Конституции РФ закреплено: 

«Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию», то есть данная 

конституционная норма закрепляет именно за каждым право на труд, в том 

числе и за несовершеннолетним. 

Зачастую подростки хотят иметь собственный доход и быть 

«независимыми» материально от родителей, поэтому устраиваются на работу.  

Всё больше подростков стараются зарабатывать на собственные расходы 

самостоятельно. Тем более, что в век технологий достаточно активно 

развивается Интернет-, медиапространство, киноиндустрия, где подростки так 

же активно принимают участие, как и взрослые (актёры в съёмках рекламы, 

фильмах, различных соцсетях и т.д.). 

Следует отметить, что такие категории работников находятся под 

особой защитой государства. Это обусловлено тем, что физическое и 

психическое здоровье несовершеннолетних находится ещё в стадии развития, 

и труд на некоторых видах работ (например, в тяжёлых условиях труда, в 

ущерб учебному процессу и т.п.) может насести существенный вред не только 

физическому, но и моральному здоровью такой категории работников.  

По этой причине ТК РФ устанавливает общий возраст заключения 

трудового договора – 16 лет. К тому же Россия учла положения Конвенции 

МОТ от 26.06.1973 № 138 «О минимальном возрасте приёма на работу» 

(ратифицирована СССР Указом Президиума ВС СССР от 05.03.1979 N 8955- 

IX). Данная Конвенция устанавливает, что минимальный возраст приёма на 

работу должен быть не ниже возраста окончания обязательного школьного 

образования и во всяком случае не должен быть ниже 15 лет.  

Несовершеннолетние работники, как правило, ещё продолжают 

обучение и профессиональную подготовку, что существенным образом 

отличает данных работников от совершеннолетних, которые, скорее всего, уже 

окончили обучение и имеют определённый опыт, профессиональную 

подготовку для дальнейшего осуществления трудовой деятельности. В связи 

с этим законодатель признаёт приоритет именно за получением образования 

несовершеннолетними. Поэтому в ТК РФ содержится значительное число 

норм, которые прямо указывают, что трудоустроиться несовершеннолетний 

может только без ущерба для получения им образования. Например, в ч. 3 ст. 

63 ТК РФ устанавливается, что трудовой договор может быть заключён с 

несовершеннолетним, который получил общее образование и достиг возраста 

14 лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого 

труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы.  



Для понимания проблем трудоустройства несовершеннолетних 

необходимо обратиться к нормативно-правовым актам, регулирующим 

данный вопрос: Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону от 29.12.2012 № 

273-З (ред. от 24.03.2021) «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлению Правительства РФ от 25.02.2000 № 163 «Об утверждении 

перечня тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, 

при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 

восемнадцати лет».  

В рамках данной темы можно выделить две проблемы. Во-первых, 

работодатели сегодня не очень активно используют труд данной категории. 

Основными причинами можно назвать неопытность несовершеннолетних, 

большое количество ограничений при их трудоустройстве, сложности 

регулирования процедуры заключения трудового договора и увольнения 

несовершеннолетних, повышенная ответственность перед контролирующими 

органами за несовершеннолетних работников.  

Во-вторых, проблема обеспечения соблюдения работодателями 

требований законодательства о труде в отношении данной категории 

работников остаётся актуальной.  Многие работодатели могут злоупотреблять, 

нарушая права несовершеннолетнего работника и игнорируя государственные 

гарантии. Среди нарушений, которые встречаются при проверке 

государственными инспекциями труда, наиболее часто встречаются 

следующие: 

 1) не проводится инструктаж при приёме на работу с 

несовершеннолетними (ст. 225 ТК РФ); 

 2) трудовые договоры заключаются без проведения предварительно 

обязательного медицинского осмотра (ст. 69, 266 ТК РФ);  

3) в нарушение ст.94 ТК РФ продолжительность рабочего дня для 

несовершеннолетнего работника составляла 8 часов;  

4) в нарушение ст. 267 ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск работнику в возрасте до 18 лет предоставлялся продолжительностью 

менее 31 календарный день или же не предоставляется в удобное для 

несовершеннолетнего работника время;  

5) в нарушение ст. 92 ТК РФ несовершеннолетнему работнику 

установлена 40-часовая рабочая неделя. 

За вышеназванные нарушения работодатели несут ответственность: так, 

за приём на работу несовершеннолетних без прохождения предварительного 

медосмотра возможно привлечение к административной ответственности в 

соответствии со ст. 6.3, а также чч. 3, 5 ст. 5.27.1 КоАП РФ; кроме того, 

возможно привлечение к уголовной ответственности в соответствии со ст. 143 

УК РФ. Отсутствие документов, которые подтверждают обоснованность 

приёма на работу несовершеннолетнего, может повлечь привлечение к 

административной ответственности в отношении работодателя ч. 1, 2 ст. 5.27 

КоАП РФ и т.д.  

Что же касается решения названных выше проблем, то одним из 

вариантов решения представляется повышение существующего размера 



штрафов, которые уплачивают работодатели при нарушении ими норм 

трудового законодательства в отношении несовершеннолетних работников. 

Также необходимо установление определённых квот (в зависимости от 

субъекта РФ). Например, в Москве квотирование рабочих мест 

осуществляется в соответствии с Законом г. Москвы от 22.12.2004 № 90 «О 

квотировании рабочих мест». Согласно ч. 1 ст. 2 указанного Закона 

квотирование рабочих мест производится в отношении несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет. Если же работодатель отказывается предоставить 

подростку рабочее места в рамках квоты, он понесёт административную 

ответственность в соответствии с законодательством г. Москвы (штрафы от 3 

до 5 тыс. руб.- для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. руб. – для юридических 

лиц).  

Установление квот – гарантия того, что работодатель не сможет 

безосновательно отказать в приёме на работу несовершеннолетнему, а 

увеличение размера меры ответственности – дополнительная гарантия, что 

уже при осуществлении несовершеннолетним работником трудовой функции 

его работодатель не станет злоупотреблять и нарушать нормы трудового 

законодательства. 

Следует отметить положительную роль проведения при центрах 

занятости, в образовательных учреждениях различных консультаций, 

тестирований и тренингов, направленных на профориентацию подрастающего 

поколения. Также необходимо проводить беседы, направленные на 

повышение правовой грамотности подростков, разъяснять им права, а также 

способы защиты в случае нарушения их трудовых прав. Подводя итог, следует 

отметить, что трудовая деятельность, несомненно, оказывает положительное 

влияние на подрастающее поколение: труд оказывает воспитательное 

воздействие, «оберегает» от отрицательного влияния «улицы». Однако, 

несовершеннолетние должны знать свои трудовые права, а работодатели, в 

свою очередь, должны их не нарушать, неукоснительно соблюдать нормы 

трудового законодательства. Ведь нарушение прав несовершеннолетних 

работников может нанести непоправимый вред не только физическому, но и 

моральному здоровью ещё формирующейся личности. 

Казусы: 

1. Петя – ученик 9Б класса. Его 23-летний старший брат работает барменом в 

одном из баров Москвы. Петя попросил брата, чтобы тот помог устроиться ему 

на работу официантом в этот же бар. Однако он отказал Пете и пояснил, что 

до совершеннолетия ему запрещено работать в подобных заведениях. 

Прав ли брат Пети? 

Ответ: Да, брат Пети прав. Так как он ещё несовершеннолетний ребёнок, то 

действующее трудовое законодательство запрещает применение труда лиц в 

возрасте до 18 лет на работах, выполнение которых может причинить вред их 

здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре 

и клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 

табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, 

материалами эротического содержания). 



2. Вове 15 лет. Он решил подзаработать в период летних каникул. Мальчик 

решил поискать вакансии на портале «Авито». Ему приглянулись такие 

вакансии:  в театре, в баре, в ночном клубе, грузчиком в магазине.  

Куда же может трудоустроиться Вова? 

Ответ: Вова может трудоустроиться в театр, а также грузчиком при условии, 

что не будет превышена норма подъёма тяжестей. 

3. Саше 14 лет. Он хочет подзаработать во время летних каникул. Саша решил 

устроиться в ближайший продуктовый магазин менчейдайзером, в 

обязанности которого входила разгрузка поступивших в магазин фруктов и 

овощей. 

Может ли Петя устроиться на такую работу? Если нет, то почему? 

Ответ: Может, но только при условии, что норма тяжести при переноске 

не будет превышена. 

4. Десятиклассница Маша в свободное от учёбы время подрабатывает в 

цветочном магазине рядом со своим домом. Через месяц она полетит с 

друзьями в летний лагерь, поэтому ей необходим отпуск продолжительностью 

31 календарный день. Однако работодатель Маши отказал предоставлять ей 

отпуск. 

Может так поступить работодатель? 

Ответ: Одна из важнейших гарантий для несовершеннолетних работников – 

предоставление оплачиваемого отпуска продолжительностью 31 календарный 

день в удобное для них время. Поэтому работодатель неправомерно отказал 

Маше, чем нарушил нормы трудового законодательства. 

5. Пятнадцатилетний Никита решил подработать в свободное от учёбы время 

(в период каникул). Он устроился промоутером на раздачу листовок. При этом 

работодатель объявил подростку, что он должен работать каждый день по 6 

часов. 

Нарушил ли работодатель Никиты трудовое законодательство? 

Если да, то какое именно правило было им нарушено. 

Ответ: Так как Никите 15 лет, и работать он решил во время каникул, то 

максимальная продолжительность рабочего дня – 5 часов. Работодатель 

Никиты установил продолжительность рабочего дня ля него 6 часов в день, то 

есть превысил допустимую норму, чем и нарушил нормы трудового 

законодательства. 
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Участие в митингах: права и ответственность. Отношение к 

госсимволам 

 

Актуальность изучения конституционного права на собрании, митинги 

и демонстрации обусловлена современным этапом развития российского 

государства, который остро ставит перед юридической наукой задачу 

всестороннего исследования процессов широкой демократизации 

современного общества.  

Эти процессы должны проходить при непосредственном активном 

участии граждан России, выражающих свою волю, в том числе, путем 

проведения публичных мероприятий - собраний, митингов, демонстраций, 

шествий и пикетирования. 

В современном мире данное право должно выступать средством прямой 

и обратной связи между гражданами, их добровольными объединениями, с 

одной стороны, и государством в лице органов власти - с другой. Власть и 

народ должны слышать друг друга. 

Однако события последних лет в Москве, Екатеринбурге, других 

российских городах, показали, что понимание содержания права мирных 

собраний у власти и граждан не совпадает, более того, радикально 

противоположно по содержанию. 

 Участники митингов полагают, что это право в России носит 

«фасадный» характер, власти полагают, что право публичных мероприятий 

должно реализовываться в соответствии с законом и заблаговременно 

согласовываться. 

Декларируемое Конституцией Российской Федерации (ст.31) право 

граждан собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и 

демонстрации, шествия и пикетирование было урегулировано Федеральным 

законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 

В ч. 1 ст. 20 «Всеобщей декларации прав человека» (принята на третьей 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией от 10 декабря 1948 г.) 



установлено, что «каждый человек имеет право на свободу мирных 

собраний и ассоциаций». 
В статье 21 Международного пакта «О гражданских и политических 

правах» (Нью-Йорк, 16 декабря 1966 г.)  записано следующее: «Признается 

право на мирные собрания. Пользование этим правом не подлежит 

никаким ограничениям, кроме тех, которые налагаются в соответствии с 

законом и которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

общественной безопасности, общественного порядка, охраны здоровья и 

нравственности населения или защиты прав и свобод других лиц». 

Рассмотрим подробнее, что означают собрание, митинг, демонстрация, 

шествие и пикетирование: 

Демонстрация — организованное публичное выражение общественных 

настроений группой граждан с использованием во время передвижения 

плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. 

Шествие — массовое прохождение граждан по заранее определенному 

маршруту в целях привлечения внимания к им-либо проблемам. 

Пикетирование — форма публичного выражения мнений, 

осуществляемого без передвижения и использования звукоусиливающих 

технических средств путем размещения у пикетируемого объекта одного или 

более граждан, использующих плакаты, транспаранты и иные средства 

наглядной агитации.  

Данные мероприятия не могут проводиться где угодно. Законом строго 

установлено, что публичные мероприятия могут проводиться в строго 

определенных местах (площади, центральные улицы, проспекты, перед 

зданиями органов государственной и муниципальной властей и т.д.).  

А вот обеспечения порядка - это уже проблема соответствующих 

органов. Сегодня найдется масса противников такого подхода, которые будут 

агитировать за то, что нельзя без строгого регламентированного порядка 

проводить такие мероприятия. 

Сегодня проведение публичных мероприятий по инициативе граждан 

все ещё воспринимается общественностью проявление крайних форм 

демократии. 

Причина такого отношения заключается в недостаточной 

разработанности проблемы реализации права на проведение публичных 

мероприятий в научном и практическом плане. В этих условиях особую 

значимость приобретает изучение и обобщение опыта реализации свободы 

собраний, накопленного другими государствами, использование его в 

современном российском законодательстве о публичных мероприятиях и в 

практической деятельности органов внутренних дел Российской Федерации. 

Учеными-правоведами периодически предпринимались попытки дать 

определения понятий, перечисленных в Конституции РФ (ст.31), а также 

сформулировать конкретные признаки и отличительные черты каждого из 

видов публичных мероприятий. 

В частности, Д.В. Щутько и Л.Л. Попов, определяют собрание как 

совместное присутствие граждан в заранее определенном месте, в заранее 



определенное время для коллективного обсуждения и решения их-либо 

вопросов. 

Л.Л. Попов характеризует митинг массовое собрание граждан для 

публичного выражения отношения граждан к решениям и действиям лиц или 

организаций, событиям общественно-политической жизни, а Д.В. 

Шутько, в связи с этим, называет митинг формой организованного выражения 

общественного мнения, массовой поддержки резолюций, требований и других 

обращений граждан, проводимой в заранее определенном месте. 

Все авторы, сходятся в том, что демонстрация — это публичное 

шествие с использованием плакатов, транспарантов, иных наглядных средств. 

Л.Л. Попов уточняет определение, говоря, что «демонстрация — это 

публичное выражение людьми общественно-политических настроений». 

Выделение естественных прав человека в самостоятельную категорию 

основывается на презумпции обладания каждым человеком вне политической 

общности некоей совокупностью прав, которыми он наделен фактом своего 

бытия. В этом смысле права наднациональны, экстерриториальны, 

универсальны и имеют отношение к каждому индивиду. 

В юридической литературе сложилась неоднозначная трактовка понятия 

естественного права. И. Кант называл естественными правами лишь право на 

свободу и равенство. В современную эпоху к ним добавляются еще права на 

жизнь, достоинство, личную неприкосновенность, свободу мысли, собраний, 

на труд, создание семьи. 

Д. Локк считает свободу естественным правом человека, который не 

обязан подчиняться воле и власти другого человека. 

Из сути самих определений естественного права, которые давались в 

разные годы следует, что свобода собраний, является естественным правом 

каждого человека, так принадлежит ему по рождению. 

Естественные права с позиции практической юстиции имеют серьёзные 

недостатки: они не определены в содержании, не ориентированы в границах 

возможных действий и притязаний. 

Учитывая актуализацию митингов, шествий и протестов, как формы 

выражения общественного мнения, для эффективной реализации 

Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях», необходимо включить изучение 

процедуры организации митингов и шествий в школьную программу. Так как 

в программе преподавания в школе данный вопрос практически не изучается, 

а подрастающее поколение должно знать о своем праве на выражение 

требований и интересов и путях реализации этого права в рамках закона. 

Символы всегда имели большое значение в социальном развитии 

общества и играли особую роль в формировании идентичности граждан 

страны.  

Символы –это образы, несущие в себе скрытое или явное значение. 

Они объединяли людей, превращая толпу в единый народ. Символическое 

пространство имеет огромное ценностно-мировоззренческое значение для 

развития всего народа. 



Сам по себе символ ничего не значит, но в тоже время он определяет 

поведение людей, когда олицетворяет время: «когда родился мой сын» или 

«умер отец», «когда я женился» или «окончил университет», «когда сделал 

важный шаг» и т. д.  

Государственные символы являются знаками отдельного государства. 

Они формируются на протяжении столетий и олицетворяют власть. За них 

воюют, их отстаивают, они превыше всего (будь то знамя на поле боя, оружие 

в руках воина, герб в руках правителя или что-то ещё). 

Политические символы служат саморепрезентации идеологических и 

ценностных установок политических лидеров. В качестве таких 

символических форм могут выступать исторические термины, церемонии, 

знаки. Эти формы могут быть как унаследованы, так и изобретены, но главное 

– они должны быть доступны пониманию большинства и приниматься этим 

большинством в качестве официальных символов. 

В Новой России произошел существенный пересмотр государственных 

символов. На государственном уровне принимаются программы по 

популяризации государственной символики, направленные на формирование 

общей системы нравственных ориентиров, духовного единства народа, 

самобытных культурных ценностей. 

Вместе с тем все чаще опросы общественного мнения фиксируют 

отсутствие единства нашего общества, враждебность граждан страны по 

отношению друг к другу. 

О.А. Кармадонов утверждает, что уровень макросоциальной 

консолидации российского общества весьма ограничен. И ведущее значение 

в этом процессе принадлежит нивелированию значений символической 

системы в жизни отдельного человека и всего общества. Уровень 

идентификации, понимания единства и общности с отдельными 

политическими фигурами и институтами очень низка, население не знает или 

не понимает программы развития общества, поэтому не ощущает их 

«своими» или «для себя». 

Государственную символику знают практически все опрошенные 

респонденты (указали на флаг, герб и гимн). Только 5% затруднились с 

ответом. Последовательность цветов российского флага верно указали 65% 

респондентов, 30% ответили неверно. 

Это можно объяснить либо тем, что для респондентов эта информация 

не важна, либо тем, что такие знания им вообще не нужны. 

По данным ВЦИОМ, более половины наших сограждан (60%) 

правильно называют цвета государственного флага страны и их 

расположение. Около трети россиян (32%) верно называют только цвета. 

Лишь каждый двадцатый респондент (5%) все указывает неверно. Еще 3% 

опрошенных не могут вспомнить, как выглядит российский флаг. 

Символы цветов российского флага знают далеко не все (около 40% 

высказали разные предположения). Это весьма показательно, так как 

указывает на то, что образ и символ флага Российской Федерации не являются 

частью социальной памяти. 



Респонденты выдвигали следующие предположения:  

 белый – это независимость, чистота, духовность;  

 синий – это небеса, море, вода;  

 красный – кровь, земля, богатство. 

Затруднились ответить 40%, объяснив это тем, что никогда об этом не 

задумывались или же считают эти знания излишними, всегда можно уточнить 

в Интернете или книжке. 

Только 20% респондентов смогли рассказать историю возникновения 

российского флага. Это само по себе уже печальный факт, 

свидетельствующий о потере связи значений государственных символов. 

Информированность об истории российского герба также низка. В 

точности герб смогли описать только 10% респондентов, 60% смогли указать 

лишь общий признак – «двуглавый орел», а 30% затруднились с ответом. 

Историю о возникновении и значении герба как символа респонденты 

описывали следующим образом: «Двуглавый орел – символ соединения Азии 

и Европы», «Москва – третий Рим», «Современный двуглавый орел – 

Медведев и Путин».  

Подобные ответы показывают незнание и непонимание россиянами 

истории герба и опору на позицию «желтой прессы», что свидетельствует о 

подмене смыслов и понятий, вкладываемых в герб как государственный 

символ. 

История российского гимна также известна далеко не всем. 

Большинство смогли назвать первые строчки гимнов СССР и России (Гимн 

Советского Союза и гимн России, написанные на стихи С. Михалкова).  

Данные ВЦИОМ также демонстрируют схожие результаты: лишь 39% 

россиян помнят первые слова гимна, примерно столько же (34%) называют их 

неверно, а 26 – не знают совсем. 

Интересен тот факт, что по данным ВЦИОМ, более половины россиян 

(56%) испытывают чувства восхищения и гордости при прослушивании гимна 

страны. Вместе с тем симпатию чаще вызывает флаг (29% опрошенных) и 

герб (28%), нежели гимн (25%). При этом, раздражение и антипатию 

они вызывают только у 1–2% россиян. 

Вызывает сожаление, что современные россияне гордятся заслугами 

страны только в спорте, о достижениях в других отраслях россияне не знают 

и не интересуются ими. 

Это ещё одна причина того, что государственные символы теряют свою 

смысловую наполненность – в достижениях науки, социальной 

инфраструктуре, военной мощи, личностном становлении и 

профессиональной реализации граждан именно в России. 

Государственные символы потерялись за образами также утративших 

свою харизматичность лидеров. Утрата значения символа самого по себе 

усугубилась тем, что люди, призванные их культивировать и 

символизировать (президент, депутаты, министры), отходят на второй план. 



Вернее, они не используют символическую систему в своей 

деятельности, не формируют у населения устойчивых ассоциаций и 

понимания ценности и значения этих символов в их деятельности на благо 

народа и общества. На первом плане остаются образы государственной 

символики, используемые и тиражируемые в массовой культуре, где их 

транслируемое значение не всегда соответствует истинному. Этот замкнутый 

круг приводит к социальным разрывам и утрате смыслов и значений символов 

государственной власти, размыванию значимых образов и уменьшению 

патриотических настроений. 

Хочется верить в то, что значимость государственной символики еще 

возродится и её символы будут скреплять единство народа, по-настоящему 

консолидировать общество на символическом, эмоциональном и 

поведенческом уровне. Государственные символы станут одним из факторов 

консолидации народа и власти. 
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Правовое регулирование досуга с большим количеством людей. Как не 

влипнуть в большие проблемы? 
 

Что же кроется под таким большим и сложным названием? Все довольно 

прозаично, речь пойдет о тусовках или как их еще называют «вписках», 

которые подростки любят устраивать у себя дома. Собственно говоря, о них 

речь и пойдет. Все мы помним тот момент, когда нам исполняется 15-16 лет и 

контроль родителей постепенно начинает ослабевать, они начинают оставлять 

вас одних дома на долгое время и тут приходит мысль: «А почему бы не 

собрать друзей у себя дома и как следует отдохнуть?». Почти каждый из нас 

может похвастать количеством таких вечеринок, где он побывал, 

«подвигами», которые сам совершил. Ведь когда тебе нет 18 такие места как 

клубы, бары и подобные места, где люди могут весело провести свой досуг 

еще недоступны, а вот дома, где только ты и твои друзья, можно «оторваться» 

на полную катушку. Однако не все так безоблачно. Я думаю каждый, кто 



устраивал нечто подобное или был на таких мероприятиях знает, что 

существует энное которые количество проблем, с которыми можно 

столкнуться. Так, например, являются неотъемлемой частью таких тусовок, 

это вопрос приобретение спиртного и табачной продукции, «вредные» соседи, 

которые с радостью вызовут на вас полицию или тоже немало важная 

проблема: что делать если кому-то из компании стало очень плохо, ведь в 

некоторых случаях вызов скорой может нести опасность разоблачения для 

всех, что чревато групповой ответственность всех участников мероприятия. 

Поэтому существует целый круг проблем на подобных «тусовках», которые 

тесно связаны с юриспруденцией и которые необходимо уметь решать. Так как 

проходить через подобный опыт самостоятельно может нести угрозу вашему 

будущему. 

Однако начнем, пожалуй, с самых основ согласно конституции РФ, все 

граждане России имеют право на свободное перемещение, выбор место 

пребывания, право на неприкосновенность жилища, а также право на 

собрание. То есть явления похода в гости, а также приглашение к себе домой 

ваших друзей является абсолютно законными правами граждан РФ в любом 

возрасте. Далее разберем вопрос несовершеннолетних, так как именно о них 

пойдет речь далее. Согласно российскому законодательству, 

несовершеннолетними лицами являются лица, недостригшие 18 лет. И 

конкретно в данном факте и заключается основная проблематика всех 

мероприятий на дому, проводимых ими, когда вы являетесь 

несовершеннолетними лицами. Так как зачастую в головах большинства 

подростков есть мысль, которая гласит, что раз мы несовершеннолетние то и 

ответственности в случае происшествий мы не понесем. Однако это 

обманчивые убеждения, уже с 14 лет за многие преступления, например, 

изнасилование, причинение особо тяжких и подобные последует уголовная 

ответственность (УК РФ ст.20). Личная административная ответственность в 

свою очередь наступает с 16 лет (статья 2.3 КоАП РФ). Однако часто далеко 

не самый важную роль играет правовая ответственность подростка в случае 

происшествий, а их страх ответственность за свои деяния перед своими 

родителями или опекунами. И крайне часто последняя сочетается с первой. 

Поэтому очень важно внедрять в образовательные программы правовую 

грамотность, в области их правовой ответственности, среди подростков с 12-

17 лет, чтобы избегать подобных заблуждений. 

Разобрав правовые основы перейдем к частным случаям проблем и 

способу их решения. Первый вопрос, которым обычно задаются подростки 

при подготовке своих мероприятий, это как приобрести алкоголь и табачную 

продукцию. Однако ответ довольно прост, согласно законодательству, это 

невозможно. Продажа обоих типов продукции на территории РФ 

осуществляется исключительно с момента исполнения 18 лет, и стоит учесть 

важный момент, что, если в день приобретения алкоголя или табачной 

продукции вам только исполнилось 18, вы также не можете купить, а только 

на следующий день (ФЗ-171). Однако как многим известно существуют 

недобросовестные продавцы, которые при продаже продукции, разрешенной 



только для совершеннолетних, не проверяют паспорта даже в случае, если 

очевидно, что покупатель явно несовершеннолетний, данное явление крайне 

распространено среди мелких магазинов и ларьков. Стоит также учесть факт 

того, что крайне часто в подобных местах продажи сбывают 

нелицензированную продукцию и недоброкачественную, что опасно для 

здоровья как подростков, так и взрослых, покупающих в том же месте. 

Опасность такой продукции заключается в том, что алкоголь часто состоит из 

метилового спирта, который может привести к временной или постоянной 

потери зрения, а также более серьезным проблемам со здоровьем. В случае 

табачной продукции и никотиновой продукции, в них могут содержаться 

наркотические вещества, а также добавки усугубляющие последствия 

курения. Поэтому приобретать данный виды продукции в подобных местах 

необходимо стараться избегать. Однако у подростков существует еще один 

способ приобретения алкогольной и табачной продукции, это подделка 

фотографий паспортов при помощи «фотошопа», что позволяет им 

приобретать желаемое даже в крупных сетевых магазинах. Но в последнее 

время наблюдается тенденция к вымиранию подобной практики, так как 

большинство продавцов требуют предъявлять оригиналы документов, 

удостоверяющих личность. И даже в этом случае несовершеннолетним стоит 

помнить, что за подобные действия следует уголовная ответственность (Ук РФ 

ст. 327).  Нередко несовершеннолетние могут попросить купить случайного 

прохожего на улице алкоголь для них и некоторые соглашаются, вот только в 

случае обнаружения данного факта влекут за собой наложение 

административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей 

на лицо купившее. В случае же если само несовершеннолетние лиц, достигшее 

16 лет, было обнаружено в общественном месте в состоянии опьянения или в 

процессе употребления алкоголя его ждет уже самостоятельная 

ответственность в виде административного штрафа в размере от 500-1500 

рублей, а также постановку на учет. С курением табака примерно такая же 

ситуация, то есть штраф в размере от 1500-2000 руб. А также сообщение по 

месту обучения и родителям о данном факте, что повлечет за собой 

дополнительные проблемы для несовершеннолетнего. Не стоит также 

забывать, что состояние алкогольного опьянения, является отягчающим 

обстоятельством и в случае задержания по факту совершения преступления 

или проступка, это сделает более строгим наказание. Поэтому 

несовершеннолетние, которые все же решили употребить алкогольную или 

табачную продукцию, помните, что это надо делать максимально 

ответственно и осторожно, а лучше подождать до 18 лет, так как последствия 

связанные с правовой ответственность могут отпечататься на всю вашу 

дальнейшую жизнь.  

Следующий важный вопрос — это «вредные соседи». То есть люди, 

которые очень сильно не рады присутствию в соседней квартире множеству 

лиц, которое весело и громко отдыхает. Их раздражает громкая музыка, шум, 

который от вас идет или просто из своей порой мнительности они могут начать 

создавать вам неприятности. И конечно самая страшная из них это вызов 



полиции. Однако стоит помнить, что если вы громко слушаете музыку или 

просто весело шумите в разрешенное время, а именно с 8:00- 21:00 с 

перерывом с 13:00 – 15:00 в рабочие дни и с 22:00 минут до 10:00, а также с 

13:00 до 15:00 в выходные дни, то они не имеют права вызывать на вас 

полицию, так как согласно закону в это время разрешено проводить различные 

шумные мероприятия. Поэтому на поступающие жалобы можно не обращать 

внимание и не бояться приезда правоохранительных органов. Но бывает, что 

время разрешенное уже прошло, но музыку выключать не хочется, тогда в 

случае вызова полиции вы можете не отрывать дверь и сотрудник полиции 

возьмет заявлении с соседей и дальше в участке будет приято решение о 

каком-либо наказание. Но как показывает практика если не открывать никаких 

последствий это не повлечет. Однако все же стоит уменьшить шум, что 

возможно позволит мирно все уладить с соседями. Так как в случае, если вы 

откроете сотруднику полиции будучи несовершеннолетним и в состоянии 

опьянения, будет проведено разъяснение всех обстоятельств, а также вызов на 

место проведения «тусовки» родителей хозяина места проведения. Поэтому 

если сильно хочется хорошо провести время ночью, лучше делать это 

максимально аккуратно и не вступать в конфликты с соседями. 

Следующий вопрос, который я бы хотел рассмотреть это вызов скорой 

помощи, если вдруг кому-то плохо станет во время «вечеринки». Начнем с 

того очень сильно играет роль не находиться ли человек в состоянии 

опьянения алкогольного или наркотического, так как в таком случае с 16 лет 

он может дать разрешение на оказание ему помощи и госпитализацию и 

никаких проблем это не повлечет, однако в ином случае или в случае 

бессознательного состояния врачи скорой помощи будут обязаны вызвать 

полицию, а так же родителей того, кому вызвали скорую. Так как им нужно 

получить разрешение на оказание помощи, то есть на госпитализацию в случае 

тяжелого состояния, а дать его могут только родители. Поэтому, в случае если 

несовершеннолетний знает, что у него может быть приступ какой-то болезни, 

то стоит предупредить находящихся с ним людей о возможности такого 

приступа или же вести себя максимально аккуратно со всеми возможными 

раздражителями, остальным же стоит помнить, что не стоит доводить себя или 

других до состояния, при котором необходим будет вызов скорой. И если 

ситуация вынуждает вызвать медиков в таком случае сделать это 

незамедлительно при этом желательно связаться с родителями товарища, 

которому плохо и согласовать это с ними, однако в экстренных случаях 

действовать требует немедленно. 

Ну и последний, но не мало важный вопрос. Это вопрос о нахождении 

на улице несовершеннолетних в соответствие с определённым временем. 

Стоит помнить, что до 18 лет, подросткам запрещено находиться на улице и в 

общественных местах после 23:00, так как в случае поимки вас патрулем 

полиции на первый раз проведут разговор с родителями или опекунами, а 

после уже будет накладываться штраф. Так что если очень сильно хочется 

погулять ночью, а очень многие хотят, то не стоит делать то, что может 



привлечь внимание полиции, а также не забывать про фразу о «быстрых 

ногах», которые спасут в самых безвыходных ситуациях. 

Подводя некий итог моей статьи, я хочу сказать, что действительно все 

эти «вечеринки» и «тусовки» до совершеннолетия имеют свой 

необыкновенный шарм и каждому наверно стоит хоть раз побывать на 

подобных мероприятиях. Однако важно помнить, что, если вы находитесь 

дома у себя или у кого-то другого стоит соблюдать меры предосторожности, 

чтобы потом не пожалеть об этом опыте. Ну и явно не стоит переносить все 

веселье на улицу пока вы находитесь не в состоянии себя трезво и разумно 

вести. Также хочу отметить, что большинство вариантов решений и выходов 

из предложенных ситуаций выявлены на собственном опыте, и далеко не 

всегда он был положительный и безболезненный. Ну и главная суть этой 

статьи — это знать меру во всем и не забывать про ответственность, которая 

незамедлительно последует в следствие ваших противоправных действий. 
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Проблемы, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

всегда были и остаются актуальными. Это проблемы употребления, 

изготовления, хранения и распространения наркотиков и непосредственно 

наркозависимости.  

В качестве решения данных проблем каждому новому поколению 

необходимо доступное объяснение вреда наркотических и психотропных 

веществ. Эти вещества оказывают вред не только на организм, но еще и на 

жизнь человека с точки зрения закона.  

В российском законодательстве предусмотрены административная 

ответственность и уголовная ответственность за употребление, изготовление, 

хранение, распространение наркотических и психотропных веществ.  

Административная ответственность включает в себя следующие 

статьи: 



 Статья 20.22. Появление в состоянии опьянения 

несовершеннолетних, а равно распитие ими пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, потребление ими наркотических средств или психотропных 

веществ в общественных местах; 

 Статья 20.20. Распитие пива и напитков, изготавливаемых на 

его основе, алкогольной и спиртосодержащей продукции либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах; 

 Статья 6.8. Незаконный оборот наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов; 

 Статья 6.9. Потребление наркотических средств или 

психотропных веществ без назначения врача; 

 Статья 6.10. Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 

спиртных напитков или одурманивающих веществ; 

 Статья 6.13. Пропаганда наркотических средств, 

психотропных веществ или их прекурсоров. 

Уголовная ответственность включает в себя следующие статьи: 

 Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, 

изготовление, переработка наркотических средств, психотропных 

веществ или их аналогов; 

 Статья 230. Склонение к потреблению наркотических 

средств или психотропных веществ; 

 Статья 231. Незаконное культивирование запрещенных к 

возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; 

 Статья 232. Организация либо содержание притонов для 

потребления наркотических средств или психотропных веществ; 

 Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или 

ядовитых веществ в целях сбыта. 

За приобретение, хранение, изготовление наркотических средств без 

цели сбыта (ст. 228) предусмотрено наказание (в зависимости от размера 

изъятых веществ) (на 2019 год):  

 В значительном размере до 3 лет лишения свободы, 

дополнительно штраф до 40 тыс. руб., обязательные/исправительные 

работы, ограничение свободы до 3 лет; 

 В крупном размере от 3 до 10 лет лишения свободы, штраф 

до 500 тыс. руб., ограничение свободы до 1 года; 

 В особо крупном размере от 10 до 15 лет лишения свободы, 

штраф от 500 тыс. руб., ограничение свободы до 1.5 лет. 



* В данном случае лишение свободы не обязательное, а лишь одно из 

возможных наказаний. 

Определение размера наркотических веществ осуществляется по 

следующей таблице (на 2019 год): 

Название\размер 

(гр.) 
Значительный  Крупный  

Особо 

крупный  

Кокаин  0.5 5 1500 

Героин  0.5 2.5 1000 

Амфетамин и его 

производные  
0.2 1 200 

Метамфетамин 0.3 2.5 500 

Гашиш (анаша, 

смола каннабиса) 
2 25 10 000 

Каннабис 

(марихуана) 
6 100 100 000 

Кактус, содержащий 

мескалин 
50 250 25 000 

Кокаиновый куст 

(растение рода 

Erythroxylon) 

20 250 20 000 

Конопля (растение 

рода Cannabis) 
6 100 100 000 

 

В 2017 году Анатолий Рудый заместитель директора ФСИН на 

заседании Совета по проблемам профилактики наркомании в Совете 

Федерации сказал: «В настоящее время в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержится 613 075 человек. Практически треть из 

общего количества осуждённых отбывают наказание за преступления, 

связанные с незаконным оборотом наркотиков». По его словам, среди 

осуждённых за преступления, связанные с оборотом наркотиков - почти 17 000 

женщин, а также 150 000 несовершеннолетних. Необходимо учитывать, что с 

2017 года количество осужденных только увеличивается и число 

преступлений – растет. 

Помимо людей, употребляющих и производящих (они же хранящие) 

наркотические и психотропные вещества есть те, кто распространяет 

наркотические и психотропные вещества. Они известны как «кладмены» или 

«закладчики» – те, кто делает «клады», «закладки» и т. д.  

Многие школьники и студенты в социальных сетях часто сталкиваются 

с сообщениями и/или предложениями о легком заработке в десятки и сотни 

тысяч рублей: «Работа курьером. Надежно и анонимно. От 120 т.р./мес.» или 

«Ищем курьера. Доплата в карантин. ЗП от 100к/мес. Свободный график». Это 



то, как молоеи предлагают стать «кладменами» – заняться распространением 

наркотических и психотропных веществ. Но как правило дольше 1-2 месяцев 

эти «курьеры» не работают – их ловит правоохранительные органы и 

привлекают к ответственности. В среднем, люди получают от 8 до 15 лет 

колонии.  

На сегодняшний день, во многих странах (Австралия, Аргентина, 

Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Мексика, Нидерланды, США, 

Чехия, Швейцария) некоторые виды наркотиков легализированы. Президент 

Российской Федерации Владимир Владимирович Путин на вопрос о 

легализации наркотических и психотропных веществ ответил следующим 

образом: «Нужно ли либерализовать эту сферу? На мой взгляд, нет, так как 

угроза для народа очень велика. Если человек хранит и перевозит даже 

небольшие дозы, то нужно нести за это ответственность, и никакой 

либерализации тут быть не может». 

Одним из весомых аргументов против легализации наркотических и 

психотропных веществ является скорое формирование зависимости от тех или 

иных веществ. Формирование зависимости состоит из 4 этапов употребления, 

3 из которых имеют стадии наркомании (болезни). 

На 1 этапе употребления происходит «знакомство» с веществом или 

веществами. Причины, по которым люди пробуют наркотики, следующие: 

любопытство, желание испытать на себе «кайф», желание уйти от трудностей 

жизни (осознанно или не осознанно), равнодушие к собственной жизни, 

желание сделать жизнь более насыщенной и/или интересной, желание 

получить новые ощущения, желание открыть возможности своего мышления. 

После первого употребления наркотиков существует 2 варианта развития 

событий: человек больше не возвращается к наркотику (50% поступают таким 

образом) или человек продолжает употребление и обрекает себя на развитие 

зависимости. На 1 этапе употребления у человека возникает устойчивая 

привычка, химический состав организма изменяется. 

На 2 этапе употребления наркотических/психотропных веществ 

образуется 1 стадия наркомании. Человек осознанно стремится получить 

«кайф» путем употребления психоактивных препаратов, планирует 

употребление наркотиков, ищет любые оправдания своему желанию, ищет 

подходящую компанию, не может отдыхать и веселиться без психоактивных 

веществ, наркотики становятся средством от всех проблем. Употребляющий 

психоактивные вещества человек всегда переходит с меньших доз на большие, 

и с менее сильных препаратов – на более сильные. И человек переходит на 

следующие стадии наркотической зависимости. 

На 3 этапе употребления формируется 2 стадия наркомании. У человека 

появляются проблемы со здоровьем, его беспокоят ломка, неприятные 

ощущения после приема наркотика, могут появиться инфекционные 

заболевания, гепатит С и СПИД. А также у человека появляются потеря 

контроля над своим поведением, неразборчивость в сексуальных связях, 

материальные трудности. У него возникает физическая зависимость от 

наркотических препаратов. На данном этапе самостоятельно прекратить 



прием наркотиков практически невозможно – помочь могут только 

специалисты. 

На последнем, 4 этапе употребления формируется 3 стадия наркомании. 

Наркотики употребляются ради употребления, больной чувствует постоянную 

потребность в психоактивных препаратах, для поиска дозы наркоман 

использует любые способы, даже криминальные действия. У человека 

происходит деградация личности и потеря нравственных ценностей, возникает 

апатия, утрачивается смысл существования, появляется нежелание жить, 

совершаются суицидальные попытки, наблюдаются серьезные проблемы со 

здоровьем, развиваются хронические заболевания, происходит разрыв с 

друзьями, семьей, обществом. Организм наркомана полностью зависит от 

психоактивных веществ – без них существовать не может. Практически все 

наркоманы, дошедшие до этой стадии, умирают от передозировки наркотика. 

На данном этапе употребления, на данной стадии наркомании спасти 

наркомана все еще можно, но он должен сам этого захотеть. Путь к 

нормальной жизни будет очень сложным и болезненным. 

Многие задаются вопросом, что такое наркотическая ломка, о которой 

все говорят, упоминая наркоманию. Какие она имеет признаки и что 

происходит с человеком, испытывающим ее. 

Первые признаки появляются после 8-10 часов от употребления 

последней дозы. Первые признаки: нервозность, раздражительность, 

неспособность контролировать свои поведение и эмоции, сильный озноб, 

обильное слюноотделение и слезоточивость, заложенный нос (насморк), 

повышается потоотделение. Затем: расширенные зрачки перестают 

реагировать на свет, сильная рвота, полное отсутствие аппетита, а старание 

съесть приводит к отечности. После этого: повышается артериальное 

давление, учащается пульс, развивается диарея, появляется сильнейшая боль 

в костях и суставах. 

В завершении хочется особенно отметить следующее. Проблема 

наркомании (производство, хранение, распространение, употребление 

наркотических и психотропных веществ) актуальна в любое время. Спрос 

рождает предложение и наоборот. Невозможно избавиться от проблемы 

навсегда, наложив запрет. Необходимо продвигать в массы знания о 

наркотических и психотропных веществах – в особенности об их вреде, 

который сказывается не только на здоровье людей, но еще и на жизни в целом. 

Предупрежден, значит, вооружен.  
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Welcome to Даркнет 

 

21 век — Интернет-эпоха. Вся наша жизнь перенесена в сеть: там мы 

общаемся, учимся, работаем, знакомимся, делаем покупки, развлекаемся. 

Тяжело представить, каково это — не брать в руку телефон, чтобы проверить, 

кто написал, или не носить с собой в сумке ноутбук, чтобы иметь возможность 

доделать рабочий проект из любой точки города. Интернет — это наша новая 

реальность, которая впитала в себя бесчисленное множество позитивных черт. 

Однако, на всё хорошее найдётся противоположность. 

Создание детской порнографии, распространение наркотиков в виде 

закладок, торговля людьми и многое другое: что их объединяет? Нет, не 

только то, что всё вышеперечисленное — преступления. Вопрос в том, с 

помощью чего на данных преступлениях можно построить целый бизнес. 

Преступники постоянно совершенствуют свои методы, и новейшие 

информационные технологии стороной их явно не обошли. Вместе с 

«добрым» Интернетом появился «злой» Интернет, именуемый Даркнетом 

(англ. Darknet от англ. слова dark - «тёмный).  

Если говорить простыми словами, Даркнет — это тот сегмент 

Интернета, который невозможно индексировать нашими привычными 

поисковыми системами, а доступ к нему можно получить лишь при помощи 

специализированных браузеров. Его разработка велась с 1970-х одновременно 

с разработкой сети ARPAnet (прообраз сегодняшнего Интернета). Уже тогда 

все понимали, что общедоступная сеть будет контролироваться и необходимо 

придумать место «для своих». Информация про Даркнет начала появляться 

лишь в 2000-х годах, когда были опубликованы материалы об изобретении 

исследовательской лабораторией US Naval Research Lab программного 

обеспечения анонимного доступа Tor (сокр. от англ. The Onion Router - 

«луковый маршрутизатор»). Эта сеть включает в себя множество прокси-

серверов, с помощью которых устанавливается соединение с защитой от 

прослушивания. В результате создаются виртуальные коридоры, по которым 

можно передавать зашифрованные данные. 

Настоящий успех Tor пришёлся на 2013-2014 гг., когда число 

участников сети стало больше 4 млн человек. Следующее значимое событие в 

его истории - появление цифровой криптовалюты, которая называется 

биткоин (от англ. Bitcoin, bit — бит и coin — монета). Биткоином можно 

расплачиваться на различных ресурсах, доступ к которым и предоставляет 

браузер Tor. В пример можно привести «Гидру» - крупнейший российский 

онлайн-рынок по торговле наркотиками, который быстро стал монополистом 

https://iz.ru/export/google/amp/1046475
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82


среди ему подобных. Более того, там продаются поддельные документы, 

деньги, инструкции незаконного содержания. Хакеры предлагают свои 

услуги, хозяева драг-магазинов (от англ. drug - «наркотик») ищут закладчиков.  

Несмотря на то, что за Даркнетом закрепилась криминальная репутация, 

в нём можно найти и что-то положительное. Так, на просторах запретной сети 

можно вычислить гениальных людей, которые хорошо владеют знаниями в 

области информационных технологий. В 2012 году в Даркнете появился квест 

«Цикада 3301». Неизвестные организаторы публиковали различные 

головоломки, чтобы среди сумевших их разгадать участников найти 

избранных - людей с высоким уровнем интеллекта, мастерским обращением с 

программными системами, высоким знанием криптографии и технологий 

шифрования. Точные цели организаторов данного проекта так и остались 

неизвестными. Полагаю, что это мог быть даже скрытый отбор в 

государственные структуры, так как страна нуждается в мощнейших 

программистах, способных обеспечить максимальную защиту информации 

под грифом «Совершенно секретно». Однако, точно этого мы никогда не 

узнаем. 

Даркнет обеспечивает людям полную анонимность, свободу слова и 

информации. Таким образом, он становится защитником демократии. 

Например, пользователь может сообщить о чём-то неправомерном средствам 

массовой информации с помощью Даркнета, при этом не раскрывая личность 

и не опасаясь за свою жизнь. Проблема лишь в том, что предоставленная 

свобода является чрезмерной и выходит за пределы закона. 

Преступления в Даркнете можно разделить по видам: 

1) преступления, связанные с оборотом наркотиков, оружия, 

поддельных документов (от водительских прав до виз), компьютерной 

информации (взлом аккаунтов и передача личных данных; 

2) преступления, связанные с незаконным контентом сексуального 

характера (распространение порнографии с несовершеннолетними);  

3) экономические преступления (распространение данных банковских 

карт); 

4) преступления экстремистской направленности;  

5) преступления насильственного характера (возможность использовать 

услуги киллера, купить человека); 

6) преступления, связанные с нарушением прав интеллектуальной 

собственности (библиотеки с украденными объектами интеллектуальных 

прав). Нужно отметить, данная категория преступлений не сильно 

распространена в Даркнете, потому что все условия для её процветания есть и 

в обычном Интернете. 

Для каждого из этих видов несложно подобрать соответствующие статьи 

Уголовного Кодекса Российской Федерации. Так, за преступления под 

пунктом 5 ответственность может наступить по статьям 105 (Убийство), 127.1 

(Торговля людьми), 127.2 (Использование рабского труда). А если говорить 

про преступления сексуального характера, здесь можно привести в пример 

статьи 240 (Вовлечение в занятие проституцией), 240.1 (Получение 



сексуальных услуг несовершеннолетнего, 241 (Организация занятия 

проституцией). На самом деле перечислять можно очень долго, но основная 

идея ясна: Даркнет обрёл свою известность именно вследствие возможности 

скрытно осуществлять незаконную деятельность. 

Основная проблема на данный момент заключается в отсутствии 

механизмов правового регулирования и контроля деятельности Даркнета. 

Нетрудно понять, что анонимность плюс свободный доступ к незаконным 

ресурсам равно тяжкие и особо тяжкие преступления. Сложность заключается 

в том, что преступники обладают большей свободой действий в отличие от 

правоохранительных органов.  

В нашей стране Tor призывали запретить ещё в 2013 году. С ноября 2017 

года VPN-сервисы и анонимайзеры обязаны блокировать доступ к 

запрещённому в РФ контенту. Tor также попадает под действие данного 

Закона. Однако, запрет наложен не на сами VPN-серверы и анонимайзеры, а 

на их использование с целью обхода блокировки запрещённых в России 

ресурсов.  

Но как же бороться с преступностью в Даркнете? Исследовательский 

институт RAND Europe выделяет следующие основные способы: 

 1. Сопоставление действий в реальном и виртуальном мире. 

Необходимо анализировать и сравнивать преступную активность в реальном 

мире и данной деятельностью в онлайн-формате. С помощью этого можно 

найти злоумышленника.  

2. Получение данных с открытых веб-сайтов. Несмотря на то, что 

преступники пользуются Даркнетом для совершения преступлений, клиентов 

они зачастую ищут в Интернете. 

3. Перехват почтовых отправлений. Конечно, правоохранительные 

органы сотрудничают с почтой и сервисами доставки для того, чтобы иметь 

возможность исследовать подозрительные посылки и вычислить получателя 

или отправителя. 

4. Самообучение программных средств. Искусственный интеллект на 

основании известных IP-адресов, размещённой в сети информации обучается 

определять взаимосвязи. 

5. Отслеживание денежных потоков. Правоохранители могут 

потребовать данные от бирж по поводу сделок, совершаемых с 

криптовалютой. 

6. Работа под прикрытием. Правоохранители могут изображать 

продавцов наркотиков и таким образом отлавливать покупателей. 

7. Взлом. Специальное программное обеспечение внедряется в 

конкретный незаконный ресурс и перехватывает IP-адреса пользователей. 

Получается, злу можно противостоять, но, к сожалению, эта система ещё 

не налажена. 

На основании изученного можно сделать вывод о том, что вопрос о 

регулировании Даркнета до сих пор открыт. Возможно ли создать правовую 

среду с целью хотя бы частичного контроля? Очень маловероятно. Службы 

безопасности всего мира работают над тем, чтобы попытаться прекратить 



существование Даркнета в принципе. На данный момент у 

правоохранительных органов слишком мало средств для сопротивления, и это 

несоизмеримо с разрушительной силой «тёмного» Интернета. 
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Artificial intelligence vs human intelligence: вакансия юриста только 

для одного 

 

Кинематограф за последние десятки лет насытил человеческий разум 

уникальными фантазиями о настоящем и будущем, где роботизированная 

техника выталкивает людей из их собственного мира, где машины управляют 

расами, где мы являемся лишь частью матрицы. Несомненно, многое кажется 

лишь очередной теорией заговора, но и отрицать факт полноценного участия 

искусственного интеллекта в нашей жизни попросту бессмысленно. Если 

сегодня компьютерный разум может подобрать вечерний образ по 

пользовательским параметрам, написать музыку вместо композитора, 

победить в катке, то почему бы завтра ему не забрать вашу работу?  
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Человеческий потенциал: переиграем или будем уничтоженными? 

Выделяют 5 преимуществ людей перед машинами: 

1. Абстрактные понятия: 

Наверняка у вас есть знакомый со слабым зрением, который хоть 

однажды рассказывал, как принял пакет за кошку или прохожего за столб. 

Однако первое ошибочное впечатление рассеялось в результате повторной 

обработки образа при более детальном рассмотрении предмета. В итоге и 

пакет, и прохожий были распознаны. Человек способен ставить под сомнение 

свои впечатления и умозаключения, что позволяет обрабатывать абстрактные 

понятия: мы можем совершить ошибку в определении, но в результате 

корректировки приходим к истине. 

Для искусственного интеллекта усвоение абстрактных понятий — 

настоящее испытание, часто непосильное. Любые изменения внешних 

характеристик объекта могут привести к ложной идентификации. Например, 

человек сможет распознать женские туфли, даже если шпилька изогнута 

причудливым образом, а к носку прикреплены перья; алгоритм — нет.  

Именно поэтому сайты используют капчи — последовательности букв и 

цифр — для верификации. Человек сможет различить очертания 

замаскированного символа и правильно вписать его в поле. Для машины 

малейшее отклонение от исходно запрограммированного образа буквы или 

цифры создаёт непреодолимое препятствие для идентификации. 

2. Научение через взаимодействие: 

Люди, в отличие от машин, охотно делятся друг с другом информацией: 

сообщают последние новости, объясняют дорогу до магазина, пересказывают 

прогноз погоды. В результате осознанного проговаривания, во-первых, 

улучшается собственное понимание концепции (наверняка вы замечали, что 

глубже вникаете в материал, когда пытаетесь объяснить его кому-то). Во-

вторых, другой человек получает новые сведения, которые находят отклик в 

его личном опыте.  

Искусственный интеллект учится иначе — путём многоуровневой 

рефлексии — обращения к своим ошибкам и удачным действиям. Она 

циклически повторяется много раз. Так ИИ корректирует и развивает 

установленный алгоритм, если находит ошибки во время апробации, но не 

может делиться полученной информацией с другими устройствами. То есть 

машины — полные индивидуалисты в процессе научения. 

3. Научение через обработку информации: 

В некоторых африканских общинах дети слышат речь всего несколько 

десятков часов в год (по сравнению с сотнями и даже тысячами в европейских 

семьях), однако это не мешает им эффективно усвоить родной язык за первые 

годы жизни. Для искусственного интеллекта недостаточно такого объёма 

информации: необходим огромный массив данных и долгое время для того, 

чтобы машина овладела самыми минимальными базовыми речевыми 

навыками. Другими словами, ИИ поглощает много информации и извлекает 

из неё мало пользы. Зато человеческий мозг работает совершенно иначе — он 

умеет выжимать максимум из минимума. 



4. Систематизация знаний о мире: 

Нотные тетради, математические формулы и сборники грамматических 

правил доказывают, что человек способен систематизировать разрозненные 

абстрактные явления внешнего мира. В случайной последовательности мы 

можем найти закономерность, вывести общий принцип, по которому сможем 

составить аналогичный ряд в будущем. 

Люди способны описать практически любое физическое явление с 

помощью абстрактных систем знаков — математических формул — а затем 

собрать их в упорядоченные системы по определённому признаку. Для 

машинных алгоритмов недоступен глубинный анализ, несвойственно 

стремление к систематизации, выработке универсальных принципов. 

5. Моментальное усвоение информации: 

Представьте, что вы услышали в речи знакомого новое сленговое слово. 

Из контекста предложения и интонации вы угадываете его смысл и уже через 

пару минут используете в своей реплике. Зная общие грамматические правила, 

характерные для нашего языка, вы сможете изменить форму слова, например, 

на повелительное наклонение. Способность моментально внедрять новую 

информацию в существующую систему знаний — слабое место 

искусственного интеллекта и несомненное преимущество человеческого 

мозга. 

Разработчики систем глубокого обучения работают над устранением 

несовершенств искусственных нейронных сетей, приближая отдельные 

способности к уровню человеческого мозга. Однако то, что находится внутри 

нашего черепа, — не просто набор нескольких улучшенных навыков, а 

обширная система уникальных умений и практически неисчерпаемого 

потенциала. Это делает человеческий мозг победителем в схватке с 

искусственным интеллектом сейчас и в обозримом будущем. 

Важно отметить тот факт, что искусственный интеллект списывается с 

людей, исключение – эмоции. Так что, наше счастье заключается в том, что 

ученые не научились их списывать, и нас не смогли ещё заменить.   

Эксперты отмечают приоритетное значение воображения в науке и 

бизнесе, что наделяет человека непобедимостью, однако важно с умом 

распорядиться возможным потенциалом искусственного интеллекта в 

качестве инструмента для стимулирования воображения и творчества, в 

интересах развития общества можно добиться внушительных результатов. 

Также в юриспруденции сейчас редко говорят о роли воображения в рабочих 

процессах, а если и говорят, то с жалобой на его нехватку. Больше того, у 

руководства есть твердое представление, что воображение стимулировать 

нельзя, что оно случается только с волшебными людьми, но это не так. 

Многие идеи и вдохновение приходят во время образовательного 

процесса, исходя из этого в Китае применяют использование искусственного 

интеллекта для анализа эмоций слушателей, после которого изменяют 

стратегию обучения.  

В Гуанчжоу (Китай) протестировали систему распознавания лиц, 

которая сканирует поведение учащихся в аудитории каждые 30 секунд и 



распознает семь различных выражений лиц: нейтральные, счастливые, 

грустные, разочарованные, испуганные, сердитые и удивлённые. 

С помощью сканирования система искусственного интеллекта имеет 

также возможность анализировать шесть типов поведения студентов: чтение, 

письмо, прослушивание преподавателя, поднятие руки, вставание, лежание на 

столе. 

Информация о том, как учащиеся реагируют и ведут себя в аудитории во 

время процесса обучения, отправляется преподавателям для более 

эффективного анализа поведения слушателей.  

Система также используется для контроля посещаемости. (А как же 

"деканатовские переклички", "ректорские проверки" и "пластиковые пропуска 

на входе"? Беспощадно ушли без обещаний вернуться). 

Устройство собирает и анализирует результаты распознавания лиц и 

хранит их в локальной базе данных, не загружая их в облако и не сохраняя 

изображения, чтобы предотвратить несанкционированный доступ к данным. 

По мнению преподавателей - использование этой технологии помогает 

переосмыслить свой стиль обучения с использованием статистических данных 

и следить за посещаемостью занятий всего за несколько секунд. 

Поскольку юристы воспитываются с малых лет, данная концепция 

кажется весьма притягательной для применения в обучении в ВУЗе. 

 

Долгое время казалось, что уж профессиям, направленным на 

взаимодействие с людьми, точно ничего не грозит: как робот может заменить 

учителя, психолога или даже юриста? Но годы идут, а разговоры не утихают, 

более того, предпринимаются первые серьезные шаги в этом направлении. 

Как известно, алгоритмы машинного обучения применимы почти в 

любой сфере жизни: с их помощью ведутся расчеты, собираются автомобили 

и происходят многие другие процессы. Но как автоматизировать 

взаимодействие между людьми? Как создать алгоритмы, способные заменить 

«гибкость» человека в общении? Как показывает практика, частично такое 

возможно, и юридическая сфера уже претерпевает изменения. 

Основные направления юридической сферы, в которую внедряются 

технологии: 

1. Расчет гос.пошлин и иных расходов при помощи 

калькуляторов на сайтах. 

2. «Анализ графиков» для создания виртуальных сетей 

юридический цитат, что позволит спрогнозировать исход дела по 

краткому обоснованию. 

3. Конструктор документов. 

Однако, как это поможет человеку - потребителю юридических услуг? 

Преимущества частичной автоматизации юридической сферы: 

1. Предоставление выбора между адвокатом и онлайн 

платформой. («Федеральный окружной суд в Миссури теперь 

предлагает физическим лицам, подающим заявление о банкротстве, 



подготовить документы с помощью специальной платформы, 

самостоятельно, либо в ходе 30-минутной встречи с адвокатом») 

2. Развитие информационной юридической базы позволяет 

потребителям, не способным оплатить услуги адвокатов, 

отказываться от помощи квалифицированного специалиста и 

самостоятельно вести дела. 

3. Существование различных стартапов, автоматизирующих 

различные виды юридической помощи, что позволяет потребителю 

иметь выбор при поиске информации и решении проблемы. 

 

Рассмотрим историю стартапа «Anü». 

Платформа с помощью искусственного интеллекта искала юристов для 

стартапов, которые столкнулись с юридическими проблемами. В частности 

«Anü» фокусировались на помощи темнокожим и женщинам, которые 

выполняли роль CEO. У стартапа было два основателя: юрист (Тияни 

Маджоко) и Data Scientist (Максвелл Вульф). Почти через полгода платформа 

прекратила свою деятельность. 

Основатели сообщили, что двумя основными причинами закрытия 

стали: 

- отсутствие клиентов 

- неудачные попытки разработать правильную бизнес-модель 

За время работы стартап помог более 70 основателям получить доступ к 

юридическим услугам. По их словам, юристы, которые нашли клиентов через 

«Anü», заработали $ 60 000. 

Несмотря на эти успехи, основатели указали на четыре основные 

причины, почему им не удалось пойти дальше: 

 Трудно было найти масштабный, но дешевый способ 

привлечения клиентов; 

 Потребность в качественной бизнес-модели, которая была 

бы повторяющейся и предусматривала масштабирование; 

 После первой консультации сложно было создать 

предложение для удержания клиентов как со стороны юристов, так и 

со стороны стартапов; 

 Трудно ориентироваться в регуляторной среде различных 

юридических рынков из-за ограничений по реферальным, долевым 

платежам. 

Таким образом, компьютеризация юридической сферы идет полным 

ходом, и вполне вероятно, что мы сумеем застать превращение различных 

ресурсов в единую систему юридической помощи, способную помочь 

специалистам освободиться от «рутинной» работы и сосредоточиться на более 

серьезных делах, где роботы не в силах помочь. Однако этот путь тернист, и 

без неудач на нем не обойтись, поэтому важно объединяться и с помощью 

качественного синтеза сил человеческих способностей и потенциала 

роботизированной техники добиваться новых успехов.  



Недавно Россия сделала новый шаг в сторону законодательного 

регулирования такого единства работы. 26 октября 2021 года  крупные 

компании, такие как Mail.ru, Yandex, VK, Ростелеком, Сколково, ЦИАН 

подписали Кодекс этики искусственного интеллекта. 

Основная задача Кодекса - установление общих этических принципов и 

стандартов поведения, которыми будут руководствоваться участники 

отношений в сфере искусственного интеллекта (акторы ИИ) на всех этапах 

жизненного цикла технологии. 

Кодекс состоит из двух разделов. 

Первый раздел посвящен принципам и правилам поведения в сфере ИИ. 

Он предусматривает, что приоритет в развитии технологий должен 

отдаваться защите прав и интересов людей. Акторы ИИ обязаны уважать 

автономию и свободу воли человека, не допускать дискриминацию, оценивать 

риски применения искусственного интеллекта для развития людей, общества 

и государства. 

Особое внимание уделено положениям об ответственности. Кодекс не 

допускает передачу полномочий искусственного интеллекта - поэтому за все 

последствия работы технологий отвечает человек. 

Кроме того, закрепляются принципы целевого использования, 

добросовестной конкуренции и эффективного сотрудничества разработчиков, 

максимальной прозрачности и правдивости в информировании. 

Второй раздел устанавливает правила применения Кодекса. 

Присоединение и следование положениям Кодекса является 

исключительно добровольным. Для контроля за соблюдением Кодекса 

Акторам ИИ рекомендуется назначать уполномоченных по этике или 

создавать внутренние комиссии. Также создается Комиссия по реализации 

Кодекса в сфере этики искусственного интеллекта. 

В будущем могут быть разработаны методики, руководства, чек-листы, 

своды практик и иные методологические материалы. 

Вопросами этики в сфере ИИ обеспокоены не только в России. 

Аналогичные стандарты разрабатываются в США, Великобритании, 

Австралии и Германии. Примечательно, что все они ориентированы, в первую 

очередь, на защиту фундаментальных прав и свобод личности. 

В завершение стоит добавить, что важно продолжать развивать 

технологии в сфере юриспруденции не со страхом потери своей должности, а 

с благодарностью за будущую помощь в разрешении проблем.  

 

Варнакова Екатерина Константиновна, 

Институт частного права 

 

Найти своё место под солнцем: время взломать юридический мир 

 

Сквозь преграды и трудности вы поступили в университет на юрфак: что 

дальше? Ни для кого не станет секретом, что на этом факультете обучаются и 

истинные правоведы, и «посланники родителей», и потерявшиеся люди 



искусства, и затерянные в «лабиринте мыслей и идей», и жаждущие 

приключения души с остановкой на стабильности – спектр огромен, а краски 

варьируются от пастельных до кислотных оттенков. Какой путь выберет 

каждый из них – рассудит время. Но если хотите узнать о вакантных местечках 

для вас в юридическом мире, поверьте, здесь пригодятся абсолютно все! 

Юриспруденция богата синтезами: право и мода, право и спорт, право и 

дебаты, и т.д. Если что-то заставляет вас оставаться в юридическом мире, то 

это руководство поможет побыстрее освоиться в нём и увидеть личные 

перспективы.  

Несомненно, реальный российский юридический мир сильно отличается 

от того, каким описывается в фильмах и сериалах. Однако, стоит 

акцентировать внимание на его склонности к непостоянству, проявляющуюся 

в изменчивости не только нормативно-правовых актов, но и общей атмосферы. 

Рассмотрим трансформацию юридического мира через устоявшиеся понятия 

SPOD – VUCA миров.   

Аббревиатура из английских слов SPOD создает образ устойчивого и 

определенного мира с нотками простоты и предсказуемости. В таком формате 

юридическая деятельность насыщается признаками стабильности с 

минимальной частотой перемен: 

 Законодательная система работает степенно без резких 

масштабных скачков и кардинальных внезапных реформ, затрагивающих 

положение большей части населения; 

 Создание и слияние компаний единичны и являются итогом 

длительных размышлений и реализации стратегии, а не молниеносным 

ответным решением на внешние события; 

 Заработная плата обладает конкурентоспособностью, в среднем 

соответствуя квалификации работника; 

 Уход с рынка фирм немассовый, происходит без потрясений, 

также отсутствует поток вынуждено уволенных юристов;  

 Фокусировка на hard skills, традиционных способах разрешения 

проблем и устоявшихся правилах. 

Акроним VUCA очерчивает мир изменчивым и неоднозначным, с 

высоким уровнем сложности и яркой неопределенностью. В данных условиях 

юристам «выдаются абонементы на аттракционы с обязательным 

посещением», одним достанется «комната страха», а другим – «американские 

горки». Такой бонусный тариф включает в себя следующие характеристики:  

 Резко возрастает потребность в soft skills, высоком эмоциональном 

интеллекте и отлично развитом критическом мышлении; 

 Необходимость в обладании, совмещении и применении навыков 

разных профессий;  

 « Игроки» и их положение на юридическом рынке меняются 

быстро, применяя open mindset к стремительно трансформирующемуся 

законодательству. 

https://secretmag.ru/enciklopediya/chto-takoe-soft-skills-obyasnyaem-prostymi-slovami.htm


За эпоху XXI века как весь мир, так и юридический трансформировался 

из SPOD в VUCA несколько раз: при мировом финансовом кризисе 2008-2009 

годов, коронавирусной рецессии 2020-2021 годов и введениях санкций против 

России в 2014 и 2022 годах. 

 

Куда податься юному правозащитнику?  

Обыденное мировоззрение позволяет студенту хотя бы в жанре 

абстракционизма создать картину работы в суде, а также представить 

специфику профессии судьи, прокурора и следователя, а более точно и полно 

это будет рассмотрено на дисциплине «судоустройство и правоохранительные 

органы». 

Для формирования альтернативы юным юристам следует ознакомиться 

со связкой ильфы-рульфы и инхаус-консалтинг-юридический бутик. 

Итак, «ильф» является российским эквивалентом к понятию 

«Иностранные юридические фирмы» от англ. International Law Firm, ILF. 

Российские юридические компании, применяя принцип аналогии, получили 

наименования «рульфов» (от англ. Russian Law Firm, RLF) 

 Ильфы занимают ведущее положение в юридических рейтингах. Они 

отличаются организованностью и системностью, дисциплинированностью 

сотрудников и удовлетворением потребностей бизнеса, посредством ведения 

масштабных проектов. 

Первыми ильфами, которые пришли на российский рынок, стали: 

•Baker & McKenzie (1989) 

•PricewaterhouseCoopers (1989) 

•White & Case (1989) 

•Deloitte (1990) 

•Chadbourne & Parke (1990) 

Вчерашние консультанты и советники в западных фирмах начали 

занимать позиции партнеров в рульфах. Стоимость предоставляемых ими 

услуг ниже, чем у иностранных компаний, этим они привлекают клиентов, а 

также спецификой отечественного рынка. 

По образцу «ильфов» появились такие юридические компании, как 

•"АЛРУД" (1991) 

•"Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" (1993) 

•Vegas Lex (1995) и др 

 

Вторая связка. 

Инхаус-это работа в юридическом отделе компании.  

(Инхаус - юрист=) Внутренний юрист в состоянии посвятить все свое 

время делам компании и глубоко вникнуть в проблему единственного 

работодателя. Он взаимодействует не только с корпоративном правом, но и 

трудовым законодательством, договорным правом, персональными данными 

и др.  



Юридический консалтинг – услуга, имеющая консультативный 

характер, направленная на решение вопросов в правовой отрасли. Её 

оказывают специалисты консалтинговых компаний, имеющие за плечами 

большой опыт в подобных вопросах. Иногда только сторонние юристы 

способны дать объективную оценку состоянию дел в компании. 

Юридический бутик отличается узкой специализацией и высоким 

качеством предоставляемых услуг. От инхауса и консалтинга отличается 

индивидуальным подходом к решению задач клиентов и качеством услуг, а 

также большим количеством работы и более высокими зарплатами. 

Cheat code для студента юрфака 

Погружаться в юридическое сообщество, знакомиться с титанами права 

на конференциях, вести деловую переписку с звездами юриспруденции о 

сотрудничестве, перепробовать десятки отраслей права за короткий срок, 

работать в уважаемой фирме с первых курсов – эти последствия и не только 

вас ожидают при выборе любого направления деятельности из списка:  

 moot court 

 студенческий проект 

 кейс-чемпионат 

 научные исследования (статьи, законопроекты и т.д.) 

 олимпиада 

 

Moot court 

Игровой судебный процесс (англ, moot court) — это модель судебного 

заседания, в котором студенты пробуют себя в качестве представителей 

сторон по делу. Они заранее собирают команды и вместе готовятся к 

состязанию. 

Такие конкурсы обычно проводятся в несколько этапов: сначала 

студенты готовят свои письменные позиции, а потом выступают на устных 

слушаниях перед судьями. В качестве жюри часто выступают юристы 

компаний, которые могут заметить и пригласить на работу не только 

победителей, но блистательно выступающих представителей сторон. Не 

забудьте упомянуть об участии в резюме (этот показатель отлично повышает 

ставки). 

Рекомендуется о каждом из ниже упомянутых муткортов узнать 

подробности самостоятельно, а также найти и другие, чтобы осознать 

масштабность привилегий участия.  

 

Международные муткорты:  

 Конкурс по международному праву им. Филипа Джессопа 

 Ежегодный конкурс по международному коммерческому 

арбитражу им. Виллема С. Виса 

 Конкурс по международному инвестиционному арбитражу (FDI 

Moot) FDI Moot  



 Франкфуртский конкурс по международному инвестиционному 

арбитражу (FIAMC) FIAMC  

 Конкурс по праву Всемирной торговой организации им. Джона 

Джексона. 

Российские 

 Студенческий конкурс по арбитражу корпоративных споров им. В. 

П. Мозолина 

 Студенческий конкурс по международному коммерческому 

арбитражу им. М. Г. Розенберга (ВАВТ) 

 Конкурс «Хрустальная Фемида» 

 Конкурс «Разрешение споров в ЕАЭС» 

 Модель Суда по интеллектуальным правам (МГЮА) 

 

Кейс-чемпионаты: 

Кейс — это вымышленная ситуация, для которой студентам необходимо 

найти наиболее эффективные и практичные решения. Практика case-study 

сегодня есть не во всех российских вузах. Тогда на помощь и приходят кейс-

чемпионаты.  

Обычно студенты объединяются в команды из двух-четырех человек. 

Ребята в течение нескольких туров решают предложенные кейсы, а в финале 

готовят презентацию с учетом всех поправок, которые получили в ходе 

предыдущих этапов. Жюри — эксперты и представители крупных 

организаций.  

Бывают и такие кейс-чемпионаты, для которых не нужно создавать 

команду, каждый работает индивидуально. Обычно такие соревнования 

проводятся компаниями для поиска лучших студентов, которые смогут пройти 

у них стажировку. 

Следует обратить внимание на: 

 Changellenge >> Cup Russia 

 Case-in 

 Всероссийский кейс-чемпионат Kutafin Legal Cup  

 MGIMO Law Championship 2021 

 

Научные исследования. 

В этом пункте важно разграничить два направления написание работ: 

ради «количества» и «качества».  

В первом случае, их число может доходить до 30 в год, создаются они 

чаще всего с помощью самых знаменитых горячих клавиш Windows «Ctrl+C» 

и «Ctrl+V» с намеком на оригинальность и фантазию автора. В итоге студент 

может получить различные социальные блага, в том числе стипендию. Однако 

это не студенческая наука в истинном значении.  



Хорошие статьи и доклады требуют времени, изучения материала, 

креативности и честности перед самим собой. На дороге «качества» чаще 

всего создается не более 2-5 исследований в год.  

Какие плюшки есть в этом направлении? Нетворкинг с учеными, 

узнаваемость в научном сообществе, командировки, проработка глубинных 

знаний в отрасли, улучшение показателей при приеме на работу (уважаемые 

фирмы читают статьи потенциальных кандидатов).  

 Если затрачено большое количество времени, сил и энергии на 

исследование, то важно опубликоваться в достойном издании, иначе всё 

может обесцениться.  

Стоит изучить поподробнее: 

1. Конкурс научных исследований по частному праву Condicio 

iuris 

2. Конкурс научных исследований по банкротному праву Lex 

concursus 

3. Всероссийский молодежный конкурс работ по праву 

информационных технологий и интеллектуальной собственности (IP&IT 

LAW) 

4. Всероссийский конкурс на лучшую студенческую научную 

работу по административному праву и процессу Конкурс проводит 

МГЮА, журнал «Административное право и процесс» и «Консультант 

Плюс» 

5. Различные сборники материалов по итогам 

конференций/форумов (преимущественно ведущих ВУЗов) и научные 

рецензируемые издания. 

Олимпиады для студентов: 

Если вы знаете, что такое «Русский медвежонок» и «Кенгуру», то 

объяснять принцип действия этого пункта не потребуется. (Если вы 

уверенный пользователь ВОШ, то тем более).  

Где стоит поучаствовать: 

 Всероссийская студенческая олимпиада «Я — профессионал» 

 Всероссийская студенческая юридическая олимпиада (ВСЮО) 

 Олимпиада «Высшая лига» 

 

Проектная деятельность: 

Именно здесь вы сможете подготовиться к командной работе, выведать 

все секретные ходы в университете для получения полезностей, получить 

возможность посещения конференций и форумов бесплатно, приобрести 

друллег из различных юридических ВУЗов, стран и городов, найти 

сокомандника для участия в конкурсах и соавтора статьи, познакомиться с 

юристами, заполучить ментора или стать им, повысить KPI на выполнении 

организаторских заданий до невероятнейших высот, прокачать собственное 



имя в студенческом сообществе. В проектной деятельности осознаешь всю 

разносторонность юридического мира.  

Всё описанное выше лишь часть бесконечных плюшек, но для их 

получения важно выбрать правильный проект: поищите его в ВУЗе и на 

просторах социальных сетей. Не бойтесь выйти на позицию «пешки», чтобы 

уже через пару месяцев занять лидирующие позиции. Следите за наборами, 

пишите от души мотивационные письма и не бойтесь общаться с командой 

проектов, которые вам понравились, чтобы принять правильный выбор и не 

тратить времени зря.  

Подводя итог вышеизложенному, важно отметить, что активное 

познание юридического мира вне рамок университета порой дарит 

драгоценности, которых на семинарах не приобретешь; также здесь не нужно 

копировать чей-то путь, иначе есть риск потерять самого себя и пропустить 

свой звездный час.  

 

 

 

Газизова Амина Сергеевна, 

Институт частного права 

 

Правовая защита в интернете: как обезопасить себя от 

киберпреступников? 

 

В век цифровых технологий становятся особо распространенными 

правонарушения в интернете и их масштаб с каждым годом расширяется, 

исходя из этого следует выработать несколько способов, как сделать свое 

пребывание в мировой паутине комфортным и безопасным. 

Следует начать с того, какие виды правонарушений существуют. 

Правонарушения делятся на проступки (административный, дисциплинарный, 

гражданско-правовой) и преступления, которые урегулируются отраслью 

уголовного права. За различные правонарушения предусмотрены различные 

виды ответственности.  

Видов правонарушений множество и с течением времени и развитием 

технологий появляются все больше новых. Я рассматриваю лишь некоторые 

из них. 

Виды правонарушений в интернете: 

• Мошенничество (159.6 УК РФ) 

• Бустинг 

• Фишинг (272 УК РФ «Неправомерный доступ к 

компьютерной информации») 

• Экстремизм (280, 282 – 282.3 УК РФ) 

• Кибербуллинг (128.1, 119, 110 УК РФ, 152 ГК РФ, 5.61 КоАП 

РФ) 



• Создание, использование и распространение вредоносных 

программ (273 УК РФ) 

• Криптоджекинг (158 УК РФ) 

• Нарушение авторских прав в сети Интернет (146 УК РФ) 

• Пропаганда, незаконная реклама наркотических и 

психотропных веществ (6.13 КоАП РФ) 

Мошенничество 

Мошенничество в интернете может проявляться в различных формах, 

например, в форме смс-рассылок о выигрыше в какой-либо лотерее. Для 

получения «выигрыша» злоумышленники обычно просят перевести на 

электронные счета определенную сумму денег, мотивируя это 

необходимостью уплаты налогов, таможенных пошлин, транспортных 

расходов и т.д. После получения денежных средств они перестают выходить 

на связь либо просят перевести дополнительные суммы на оформление 

выигрыша. 

Способ защиты: Все очень просто – нужно лишь не отправлять деньги 

незнакомым лицам на электронные счета. 

По подобному делу можно написать заявление в полицию 

Обман в интернет-магазинах и на интернет-аукционах. 

Один из популярных способов мошенничеств, основанных на доверии 

связан с размещением объявлений о продаже товаров на электронных досках 

объявлений и интернет-аукционах. Как правило, мошенники привлекают 

своих жертв заниженными ценами и выгодными предложениями и требуют 

перечисления предоплаты путем перевода денежных средств на электронный 

кошелек, а затем пропадают, вносят в черный список и не продают товар. 

Способ защиты: Не перечислять деньги на электронные кошельки и 

иные счета, не убедившись в благонадежности и добросовестности 

контрагента. 

Если это все же произошло, то можно обратиться в Роспотребнадзор, в 

территориальное отделение полиции и в суд. Мошенничество – это уголовное 

преступление по 159 статье  УК РФ, если сумма более 1000 рублей, если 

менее, то дело будет рассматриваться в качестве административного 

проступка 

Следующий вид мошенничества - Обман на фриланс-услугах 

Удаленная работа стала источником дохода для десятков миллионов 

людей по всему миру. Довольно часто можно встретить объявления и целые 

сайты, посвященные простому и быстрому заработку. Вам предлагается 

гибкий график, приличное вознаграждение и даже соцпакет. Чтобы начать 

работу, с вас могут потребовать небольшую плату за обучающие материалы 

или доступ к заказам. Когда мошенник получит деньги, то скорее всего вы не 

увидите ни работы ни обучающих материалов. 

Способ защиты: остерегайтесь таких предложений, ведь на 

большинстве фриланс-бирж начать работу можно абсолютно бесплатно. 



Все вышеперечисленные правонарушения подпадают под категорию 

мошенничества, и нарушенные таким образом права можно восстановить в 

судебном порядке. 

Фишинг 

Фишинг - это массовая рассылка спам-сообщений или других форм 

коммуникации, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации, 

личным данным или данным какой-либо организации, тем самым ставится под 

угрозу их личная безопасность или безопасность организации, в которой они 

работают. 

При фишинге в рассылку могут прикрепляться зараженные вложения и 

ссылки на вредоносные сайты. Данный вид киберпреступников также может 

просить получателя в ответном письме предоставить конфиденциальную 

информацию. 

Способы защиты: 

• Не открывайте вложения в электронных спам-сообщениях 

Классический способ заражения компьютеров с помощью вредоносных 

атак и других типов киберпреступлений - это вложения в электронных спам-

сообщениях. Никогда не открывайте вложение от неизвестного вам 

отправителя. 

• Не нажимайте на ссылки в электронных спам-сообщениях и 

не сайтах, которым не доверяете 

Еще один способ, используемый киберпреступниками для заражения 

компьютеров пользователей, - это вредоносные ссылки в спамовых 

электронных письмах или других сообщения, а также на незнакомых веб-

сайтах. Не проходите по этим ссылкам, чтобы не стать жертвой интернет-

мошенников. 

• Внимательно проверяйте адреса веб-сайтов, которые вы 

посещаете  

Обращайте внимание на URL-адреса сайтов, на которые вы хотите 

зайти. Они выглядят легитимно? Не переходить по ссылкам, содержащим 

незнакомые или на вид спамовые URL-адреса. 

Если ваш продукт для обеспечения безопасности в Интернете включает 

функцию защиты онлайн-транзакций, убедитесь, что она активирована. 

Экстремистская деятельность 

Экстремизм – это приверженность к крайним мерам и взглядам, 

радикально отрицающим существующие в обществе нормы и правила через 

совокупность насильственных проявлений, совершаемых отдельными лицами 

и специально организованными группами, и сообществами. Экстремизм – это 

сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды. Большинство 

и отечественных, и зарубежных исследователей полагают, что экстремизм в 

современном обществе − в основном молодежный феномен. 

Экстремизм является преступлением по 280, 282 – 282.3 УК РФ 

Кибербуллинг 



Кибербуллинг - преследование сообщениями, содержащими 

оскорбления, агрессию, запугивание; хулиганство; социальное 

бойкотирование с помощью различных интернет-сервисов 

Основные виды кибербуллинга: 

Флейминг (англ. flame – пламя) – замечания в грубой форме, вульгарные 

сообщения, унизительные комментарии, оскорбления. Ещё не травля, а просто 

вспышка гнева, которая может привести к травле. 

Хейтинг (англ. hate – ненавидеть) - массовые негативные комментарии в 

адрес одного человека от группы людей, которые открыто выражают к нему 

негатив и оскорбляют. Такое часто случается с публичными людьми, которые 

неосторожно высказались на «острую» общественную тему: религия, 

феминизм, ЛГБТ, военные конфликты. 

Харассмент - домогательства с сексуальным подтекстом или 

целенаправленные кибератаки. Могут приходить как от реальных знакомых, 

так и от фейков. 

Другая форма харассмента, когда бывший партнёр из-за разрыва 

отношений угрожает выложить личные фото или видео в интернет, разослать 

их друзьям, семье и тд. 

Киберсталкинг -  долгое домогательство, в том числе и с 

преследованием. Если в соцсетях вам прислали одну непристойную 

фотографию – это харассмент. Но когда человек отметился на всех ваших 

публичных профилях, появляется вслед за вами в пабликах, постоянно 

оставляет негативные комментарии – это киберсталкинг. 

Способы защиты: 

1. Не реагируйте 

2. Не испытывайте вину или стыд 

Не думайте о том, что кибербуллинг – результат вашего неосторожного 

поведения, неправильных слов и ошибок. Жертвой может быть любой, а от 

постоянного прокручивания ситуации в голове легче не станет. Не 

перечитывайте оскорбления, но в то же время не стесняйтесь переживать и не 

ставьте табу на теме. 

3. Сократите возможности общения 

Один из простых вариантов защититься от кибербуллинга, – лишить 

агрессора коммуникации. Добавьте его в чёрный список социальных сетей, 

заблокируйте телефонный номер и электронную почту. 

4. Поделитесь своей проблемой 

Молчать о том, что вам плохо от нападок – не лучшая идея. Расскажите 

об этом родными или друзьям. Кроме того, можно позвонить на 

любую горячую линию психологической поддержки. 

5. Не бойтесь требовать справедливости 

Вы вправе сообщить в полицию об угрозах и клевете, пожаловаться 

провайдеру на кибер-атаку и обратиться в поддержку «Инстаграм», 

«ВКонтакте», «Фейсбук» и т.д. Социальные сети борются с буллингом, 

поэтому удаляют нежелательные фото, посты и комментарии, а также банят 

агрессивных пользователей и сомнительные паблики. 

https://www.mos.ru/otvet-zdorovie/kak-poluchit-psihologicheskuyu-pomosch/


6. Начните делать скриншоты 

Скриншоты с оскорблениями, угрозами и непристойными 

предложениями пригодятся как доказательства для суда. В качестве статей для 

квалификации кибербуллинга подойдут 128.1, 119, 110 УК РФ, 152 ГК РФ, 

5.61 КоАП РФ и тд. 

Атаки с использованием вредоносного ПО 

Атака с использованием вредоносного ПО - это заражение 

компьютерной системы или сети компьютерным вирусом или другим типом 

вредоносного ПО. 

Компьютер, зараженный вредоносной программой, может 

использоваться злоумышленниками для достижения разных целей. К ним 

относятся кража конфиденциальной информации, использование компьютера 

для совершения других преступных действий или нанесение ущерба базе 

данных и самим данным. 

Способы защиты: 

• Регулярное обновление программного обеспечения и 

операционной системы 

Постоянное обновление программного обеспечения и операционной 

системы гарантирует, что для защиты вашего компьютера используются 

новейшие исправления безопасности. 

• Установление антивирусного программного обеспечения 

(Total Security, Kaspersky и т.д.) 

Антивирусное ПО позволяет проверять, обнаруживать и удалять угрозы 

до того, как они создадут проблему.  

Криптожекинг 

Криптоджекинг - это тип киберпреступлений, связанный с 

несанкционированным использованием устройств (компьютеров, 

смартфонов, планшетов или даже серверов) злоумышленниками для добычи 

криптовалюты. 

Одним из способов противодействия криптоджекингу является 

добавление атрибутов Subresource integrity (SRI) к элементам сценария, 

загружающего внешние скрипты. Также можно добавить механизм Content 

Security Policy (CSP, политика защиты контента), с помощью которого можно 

защищаться от атак с внедрением контента 

Нарушение авторских прав 

В сети Интернет имеют место многочисленные факты нарушения 

интеллектуальной собственности. Это обусловливает актуальность проблемы 

эффективной защиты, включая правовую проблему доказывания нарушения 

интеллектуальных прав на соответствующие информационные объекты 

интеллектуальной собственности, размещенные и распространяемые в сети 

Интернет. Прежде чем разместить объект интеллектуальной собственности в 

сети Интернет, правообладатель (автор) может по собственной инициативе 

применить различные организационные и технологические способы, 

направленные на защиту своих интеллектуальных прав. В частности: 



1. удостоверение интеллектуальных прав (техническое и нотариальное). 

Техническое удостоверение авторских прав обычно осуществляется путем 

присвоения объекту интеллектуальной собственности знака копирайта, 

включающего, как правило, три элемента: символ "C" в окружности, 

наименование правообладателя, год первого представления (выпуска); 

2. обеспечение технологической безопасности объектов 

интеллектуальной собственности. 

Пропаганда запрещенных веществ 

В современном мире остро стоит вопрос употребления наркотических и 

психотропных веществ. Наркосбытчики часто открыто пропагандируют 

запрещенные вещества. Также в интернете множество источников, где 

подробно описывается состояние измененного под воздействием указанных 

средств и веществ сознания человека, даются рецепты их изготовления, 

предлагаются советы о способах уклонения от ответственности за нарушение 

антинаркотического законодательства, поступают предложения о продаже 

наркотических веществ. 

Пронаркотическими ресурсами являются ресурсы, формирующие 

устойчивый спрос на наркотики. Признаками пронаркотических ресурсов 

являются положительная оценка запрещенного в России немедицинского 

потребления наркотиков; наличие информации о разновидностях 

наркотических средств; о способах изготовления, методах употребления, а 

также путях возможного приобретения наркотиков. 

Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков ведет 

анализ Интернет-ресурсов, сайты с противоправной информацией 

блокируются в судебном порядке, вычисляются наркосбытчики, действующие 

через сеть, проводятся проверочные закупки с целью доказательства сбыта 

наркотиков, правонарушителей привлекают к административной и уголовной 

ответственности. 
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Репосты и лайки: настолько ли безобидны? 

 

Многие, если не все, слышали про такие уголовные дела и дела об 

административных правонарушениях как “Дела о репостах” или же “Дела о 

лайках и репостах”, бушевавшие в 2018 году и по сей день иногда 

всплывающие в новостях. Каждый, наверно, уже высказался о 

бесчеловечности, глупости и абсурдности таких дел, решил быть более 

острожным в современном рунете, дабы не стать очередной жертвой 

подобных дел, но, если всё же новости, заведении очередного дела за 

репост/лайк/сохраненную картинку и тд, всплывают и сейчас — значит 

проблема существует. Проблема, о которой знают, но не осознают её 

серьёзность, ведь каждый может оказаться на месте “героев” данных дел и за 

действия в сети, даже за малейшее, придется отвечать. Итак, как известно-все 

эти дела зиждутся, в большинстве своём, на всеми известной ст. УК РФ 282, 

но всё же необходимо понять, что эта за статья такая и с чем её едят.  

Статья 282 существовала в Уголовном кодексе РФ с момента его 

принятия, а именно кодекс был подписан президентом РФ Борисом Ельциным 

13 июня 1996 года. Как известно, статья очень удобна в применение, так как 

много чего важного для её применения не определено, чем 

правоохранительные органы и пользуются. Попытки её изменить были с 

более-менее успешны, ибо количество обвиненных и осужденных по ней и 

стало меньше (отсеялись смехотворные случаи по большей части), но всё 

равно процент таковых остался. Безусловно, история сам по себе не нова. Вся 

шумиха поднялась в середине 2018 года, а первые крупные события всплыли 

ещё в 2017 году. Прежде всего стоит подвести к тому, сколько же к концу 2018 

за всё время было граждан и в другие года, что прошли через эту статью, но 

также учитываем, что с большой вероятностью данные на деле-иные и 

разнятся либо в плюс, либо в минус.  

Официальных сведений о количестве осужденных по статье 282 за все 

годы нет. В 2017 году по статье 282 был осужден 571 человек. Из них у 461 

статья 282 была главным составом преступления, у 110 - дополнительным. 

Оправданы трое, в 99 случаях уголовные дела прекращены, 46 человек, 

обвинявшихся по этой статье УК, признаны невменяемыми. 

В декабре 2018 года в Генпрокуратуре РФ сообщили, что за истекший 

период было возбуждено 762 дела по 282-й статье, в первом полугодии по ней 

был осужден 381 человек, в том числе 29 несовершеннолетних.  

Напряженность и паника вокруг дел за мемы и репосты в социальных 

сетях достигла своего пика летом 2018, когда сразу несколько громких 

уголовных дел подряд было возбуждено против жителей Алтайского края. 

После огласки была попытка Mail.Ru Group вступиться за своих 

пользователей, выяснялось, что сама компания сливала данные по запросу 

органов. Всё это заставило компанию пойти на уступки, и она вернула 



возможность полностью скрывать записи и подписки на своей странице от 

посторонних людей, в частности “Вконтакте”. 

Все началось с жительницы Барнаула Марии Мотузной, на которую 

завели уголовное дело за экстремизм и оскорбление чувств верующих за 13 

сохраненных мемов "ВКонтакте". По словам Мотузной, мемы были 

опубликованы в 2016 году на старую, уже удаленную страницу, среди них 

были картинки на темы религии и изображения, речь в которых шла о 

чернокожих. Официально оперативники обратили внимание на страницу 

Мотузной по заявлению двух студенток, которых адвокаты девушки называют 

профессиональными потерпевшими. Из-за заявлений тех же студенток дела 

были возбуждены против еще нескольких жителей Барнаула. 

Например, 19-летнего Даниила Маркина обвинили в экстремизме и 

оскорблении чувств верующих за несколько мемов, среди которых была 

картинка с персонажем "Игры престолов" Джоном Сноу на кресте (по сюжету 

сериала персонаж сначала умирает, а затем воскресает). 

Также "возбуждение ненависти или вражды" предъявили 38-летнему 

барнаульцу Андрею Шашерину, у которого на станице нашли несколько 

религиозных карикатур. 1 сентября Алтайский краевой суд отправил 

Шашерина на принудительную психиатрическую экспертизу, несмотря на то 

что он предоставил суду заключение эксперта о своей вменяемости. 

Экспертиза была назначена на основании того, что Шашерин "утаивал" свои 

переживания и заявлял в суде "нелепые ходатайства". 

Четвертое алтайское дело было возбуждено против жителя и бывшего 

депутата города Заринска Антона Ангела. По результатам лингвистической 

экспертизы центра "Э" оперативники пришли к выводу, что у Ангела 

присутствует ненависть к определенной национальной группе — евреям, хотя 

какие конкретно публикации стали основой для такого вывода, Ангелу долгое 

время не сообщали. 

Из этой же серии также были дела связанные, как ни странно, с 

историей!  В 2015 году Роскомнадзор выпускал пояснение, в котором объявил, 

что демонстрация изображений нацистской свастики или других запрещенных 

символов без целей пропаганды не является проявлением экстремизма, но… 

В конце января того же 2018 года в Архангельске суд признал виновным 

59-летнего Михаила Листова в публичной демонстрации нацистской 

символики. Мужчина опубликовал у себя на странице хрестоматийное фото 

Парада Победы 1945 года, где советские солдаты несут спущенные флаги 

Третьего рейха. Фото часто публиковалось в учебниках истории. По словам 

Листова, он опубликовал фотографию как напоминание об исторических 

событиях, а не для демонстрации запрещенной атрибутики. 

Приговор Листову отменили после того, как в интернете стартовала 

кампания в его защиту. 

Похожий случай произошел в октябре 2017 года, когда житель 

Краснодарского края попытался продать в интернете пряжку времен ВОВ. 

При этом изображений свастики, по информации региональных СМИ, на ней 



не было. Хотя это все равно не помешало возбудить против него уголовное 

дело по публичной демонстрации нацисткой атрибутики. 

Однако, пожалуй, одним из самых громких судебных разбирательств из-

за публикации в социальных сетях является дело воспитательницы Евгении 

Чудновец, которую обвинили в распространении детской порнографии. 

Чудновец сделала репост присланного ей ролика, на котором издевались над 

несовершеннолетним. Чудновец разместила под постом осуждающий 

комментарий и, по ее словам, хотела таким образом привлечь внимание к 

проблеме. Тем не менее, спустя несколько часов она удалила пост, но сам факт 

публикации был зафиксирован, после чего против Чудновец было возбуждено 

уголовное дело. 

Воспитательницу приговорили к 6 месяцам лишения свободы в колонии, 

при этом прокуратура требовала лишить Чудновец свободы на 5 лет. Позже 

срок девушке все же сократили до 5 месяцев. 

Дело Чудновец вызвало невероятный резонанс в обществе. В ее защиту 

высказывались политические деятели, журналисты и правозащитники. В 

конце концов, об уголовном деле против воспитательницы сообщили 

Владимиру Путину на пресс-конференции. После этого отношение к Евгении 

Чудновец со стороны следствия резко изменилось, и девушка, в конце концов, 

оказалась на свободе.  

А что же сейчас? Прошло ведь уже почти 4 года с первых крупных дел, 

со всей шумихи. И положение дел всё же поменялось. Выбрана была новая 

категория людей, что попадают под вышеназванную статью. 

Антивакцинаторы и конспирологи. Да, они, неновые лица не то, что в России, 

но и в мире. Но именно они сейчас, скажем так, прыгнули на волну “хайпа” 

из-за коронавирусной инфекции. Они привлекли к себе новое внимание 

компетентных органов из-за своих возгласов, в том числе и в интернете, по 

поводу вакцин, коронавируса, заговоров и тд. Сейчас вряд ли можно 

услышать, что кого-то наказали, оштрафовали таких вот господ. Официально 

по данной статье за их взгляды, как ни странно, их посадить не могут, но за 

распространение антиваксерских “фейков”-вполне. Но как было сказано 

раннее новостей про заведение дел в отношении этих людей, грубо говоря, 

нету. Также сейчас имеет место возвращения внимание органов к АУЕ 

движению (запрещенная в России организация), к этническому экстремизму 

не только в интернете, но и в жизни.  

По итогу, можно с уверенностью сказать, что, у нас вопрос 

экстремистского законодательства плохо проработан, даже после 

декриминализации в 2018 рассматриваемых дел. Отгремели эти нашумевшие 

дела, но только не стоит забывать и о том, какие последствия будут в случае 

заведение дела и даже при прекращении. Гражданин будет на учете, попадет в 

списки экстремистов и даже если оттуда человек будет убран, то проблемы не 

исчезнут. Репутации и карьеры таких граждан загублены, мало кто захочет 

иметь дела с человеком, проходившим столкновение с законом и тем более по 

такой статье. Потому надо быть всегда внимательным к своим действиям и в 

интернете, и тем более в жизни. 
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Жёлтый билет Сони Мармеладовой в наши дни 

Речь пойдёт о проституции, её историческом развитии в России, 

действующем правовом регулировании, о попытках легализации. Хотелось бы 

рассмотреть древнейшую профессию в контексте времени.  

Дефиниция проституции в законодательстве Российской Федерации 

отсутствует. Но через признаки такого рода деятельности её можно 

определить как систематическое вступление мужчины или женщины в 

сексуальные контакты с лицами своего или противоположного пола за какое-

либо вознаграждение.  

Невозможно точно сказать, в какой период времени появилась 

проституция на территории России. Дело в том, что в древнейших источниках 

о ней не упоминается. А самая первая заметка на листах истории появилась в 

1612 году, когда шведы оккупировали Новгород. Некий Денис Сапожник 

создал вертеп с жёнами воров, в котором постоянными посетителями были 

немцы.  

При Алексее Михайловиче не только был принят первый свод законов 

Российского государства – Соборное уложение, но и «Наказ о градском 

благочинии», согласно которому царь обязал стражей порядка следить, чтобы 

на улицах не было проституток. При этом кодифицированное 

законодательство содержало запрет на блуд и сводничество.  

На протяжении всего XVIII и начала XIX веков в Российской империи 

велась борьба с проституцией. Например, Указ от 1 августа 1750 года 

предусматривал обязанность главной полицейской канцелярии разыскивать и 

ловить проституток, затем отправлять в Калининскую больницу, которая 

являлась первой своего рода медицинским учреждением, занимающимся 

лечением венерологических болезней в России. 

1843 год стал годом свободы для секс-работников в России. Николай I 

одобрил проект по созданию Врачебно-полицейских комитетов, 

занимающихся слежкой за проститутками и проведением медицинского 

осмотра. Также появились правила для содержательниц борделей и были 

введены жёлтые билеты. Да-да, Ф. М. Достоевский описывал существовавшие 

в то время реалии. 

https://fireman.club/normative-documents/nakaz-o-gradskom-blagochinii/
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Немаловажным является тот факт, что женщины, работающие в 

борделях, имели возможность начать жизнь с чистого листа: они могли выйти 

из порочного круга, им помогали адаптироваться в обществе, благодаря 

специальным приютам и благотворительным общинам. 

В России существовала целая иерархия проституток: билетные, 

бланковые и тайные. Первые промышляли в публичных домах. Специальные 

органы забирали у них паспорта взамен на «жёлтый» медицинский билет. 

Бланковые проститутки работали у себя дома, не относились ни к какому 

публичному дому. У них не было билета, но обязательному медицинскому 

осмотру подлежали, после которого им выдавали «бланку» - специальный 

бланк, подтверждавший их состояние здоровья. Тайные проститутки не 

вставали на учёт, не имели особых документов, скрывались от Врачебно-

полицейских комитетов, работали нелегально. Их было большинство.  

Такое положение дел сохранялось вплоть до Октябрьской революции. 

После прихода советской власти государство изменило вектор развития. В 

1919 году появился первый концлагерь принудительных работ для женщин, в 

который ссылали большую часть проституток.  

Советское уголовное законодательство содержало статьи, карающие за 

сводничество, содержание притонов, вербовку женщин. Времена стремления 

к постройке социализма можно описать одной крылатой фразой: «В СССР не 

было секса, значит и проституция отсутствовала».  

Гласность в стране затронула множество сторон жизни, не обходя 

стороной и жриц любви. Журналист Евгений Додолев написал статьи в 

«Московский комсомолец», в которых поведал закрытому советскому 

обществу о работе проституток. Это послужило толчком к появлению в 

Кодексе об административных правонарушениях санкции за занятие 

проституцией – штраф до 100 рублей.  

В современных реалиях в Российской Федерации проституция 

запрещена. За систематическое предоставление сексуальных услуг за деньги 

грозит административный штраф от 1500 до 2000 рублей. За организацию 

занятия проституцией следует уголовное наказание: штраф от 100 до 500 

тысяч рублей либо принудительные работы или лишение свободы до пяти лет. 

Из этого следует вывод, что лица, предоставляющие сексуальные услуги, 

несут ответственность, правда, санкция является несущественной, у 

потребителей же она вовсе отсутствует. Но в Белгородской области был 

прецедент. В 2012 году по закону субъекта был наложен запрет получать 

сексуальные услуги, санкция предусматривала административный штраф в 

5000 рублей. Позже прокуратура признала, что данная норма нарушает права 

на личную жизнь. 

Хоть и на территории Российской Федерации проституция запрещена, 

это не значит, что она отсутствует вовсе. Из последней официальной 

статистики МВД в 2012 году сексуальные услуги оказывали более 1 миллиона 

человек. А в 2017 году аналитический сервис NumBuster! разместил сведения 

о 1,5 миллиона проституток в России.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2318/db110222d24ba20be7c22a209674f838ccc00d5c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/954b8f2b542e295864cb885699926c73d2836835/


В начале XXI века группа депутатов попыталась инициировать принятие 

законопроекта о легализации проституции, который и остался лишь 

законопроектом.  

На территории Российской Федерации существует движение по защите 

прав проституток «Серебряная роза» во главе с Ириной Масловой. Свой путь 

активистки начали в 2003 году, но до сегодняшнего дня они так и не получили 

статус зарегистрированной ассоциации. Волонтёры движения обучают 

нуждающихся юридической грамоте, предоставляют им услуги в области 

юриспруденции и психологии. Первостепенной задачей «Серебряной розы» 

является отмена статьи 6.11 КоАП РФ.  

Подводя итог, следует отметить, что такое социальное явление как 

проституция на тропе российской истории не имело прямой траектории. 

Отношение государства менялось на протяжении столетий. В настоящие дни 

можно наблюдать недостаточную реакцию государственного аппарата на 

проституцию, поэтому необходимо разработать концепцию борьбы с 

причинами становления жрицами любви, а также принять меры для их 

социальной адаптации. Россия избрала путь запрета проституции. 

Совершенствуя законодательство в этой области и реализацию правовых 

норм, она сможет минимизировать количество людей, предоставляющих 

сексуальные услуги, и улучшить ситуацию в стране в данной сфере. 
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Права детей и подростков 

Или 

ДЕТИ vs ВЗРОСЛЫЕ 



«Тварь я дрожащая или право имею?!» 

В рамках этой темы хотелось бы сказать пару слов о важности темы 

прав несовершеннолетних для каждого из нас в современном мире. 

Каждый ребенок от рождения обладает правоспособностью, а также 

такими личными правами как право на жизнь, свободу, безопасность, 

собственность, физическую и психическую неприкосновенность, достоинство 

личности, личную и семейную тайну и т.п.  Важно отметить, что в нормах 

действующего законодательства государство признает приоритет охраны 

материнства и детства. 

Глава 11 Семейного Кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ) 

называется «Права несовершеннолетних детей». В ней отражены такие права 

как: право ребенка жить и воспитываться в семье; право ребенка на общение с 

родителями и другими родственниками; право ребенка на защиту; право 

ребенка выражать свое мнение; право ребенка на имя, отчество и фамилию; 

изменение имени и фамилии ребенка; имущественные права ребенка. 

Одно из основополагающих прав ребенка – право на защиту. Дети – одна 

из наиболее уязвимых категорий общества. В силу возраста дети далеко не 

всегда могут защитить себя и свои права от посягательств. И тут на их защиту 

приходит государство в лице специализированных органов. 

И здесь стоит сказать несколько слов о ювенальной юстиции. В 

российском законодательстве отсутствует данное понятие, однако оно плотно 

вошло в обиход в нашем обществе, в СМИ и политике. Ювенальную юстицию 

можно определить как специализированную судебно-правовую систему 

защиты прав несовершеннолетних. Это общее понятие во всем мире. В России 

же под ювенальной юстицией, в первую очередь понимают деятельность 

органов опеки и попечительства. 

Для выявления тенденций развития ювенальной юстиции в России стоит 

обратить внимание на опыт зарубежных коллег, ибо Российская «ювеналка» 

во многом перенимает западную модель и систему выстраивания органов по 

защите детей. Ту самую, которую представители «прогрессивных» 

зарубежных демократий уже многократно пытались привить и России — 

стране «отсталой» в сфере защиты прав человека. 

Весьма показателен пример США. Для понимания работы местной 

ювенальной системы проще сразу обратиться к примерам. Семья в США 

может попасть под контроль со стороны социальных служб по анонимному 

заявлению. Его может подать сосед, недоброжелатель или случайный 

прохожий. Как правило, в таких случаях американские суды становятся на 

сторону ювеналов, и адвокат родителей может добиться лишь сделки с 

правосудием, которая означает, что за семьей начинается наблюдение в 

течение года. Никто не мешает ребенку «стучать» на родителей или даже 

шантажировать их тем, что если ему что-то не купят, то он позвонит в 

социальную службу. Откуда ребёнок о ней узнает? Законодательство 

предусмотрело образовательные программы в школах, где детям 

рассказывают о том, куда звонить, если «папа кричит или бьёт» или в семье 

дела плохи, как считает ребёнок. Детям с раннего возраста внушают о наличии 



и важности возможности обратиться за помощью в специализированные 

органы. Как итог – тысячи разрушенных семей и отобранных детей по 

совершенно формальным поводам. И огромное количество детей, которые в 

бушующем порыве эмоций позвонили по «специальному номеру», которые 

никогда больше (или очень нескоро) увидят своих родителей, определенные в 

местный детский дом… 

Согласно ст. 57 СК РФ ребенок вправе выражать свое мнение при 

решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть 

заслушанным в ходе любого судебного или административного 

разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет, 

обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам.  

Действительно, 10-летний ребенок уже может отдавать себе отчет в 

некоторых своих поступках, понимает, что вокруг него происходит. Однако 

стоит понимать, что данная статья имеет в себе много понятий, которые можно 

трактовать крайне субъективно. Что понимается под учетом мнения ребенка и 

под его интересами? (например, сколько конфет в день можно съесть 5-

летнему ребенку? Или стоит ли ограничивать 9-летнего ребенка в пользовании 

планшетом, если да, то сколькими часами в день? Границы очень размыты). 

Согласно ст. 58 СК РФ, ребенок имеет право на имя, отчество и 

фамилию. Имя ребенку дается по соглашению родителей, отчество 

присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами 

субъектов Российской Федерации или не основано на национальном обычае.  

Интересный пример из судебной практики: родители назвали своего 

ребенка «БОЧ рВФ 260602» (Биологический объект человека рода Ворониных 

– Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года). Маленький БОЧ остался без 

документа о рождении, без прописки и полиса, а семья без положенных 

выплат. После отказа в регистрации родители мальчика, художник Вячеслав 

Воронин и реставратор Марина Фролова, обратились в российский суд. Суд 

не встал на сторону родителей. Дошли даже до ЕСПЧ, но безрезультатно. 

Сначала там приняли дело, но позже отказали без разъяснения причин. Отец 

через зарубежную организацию Всемирное правительство граждан мира 

получил для сына «паспорт гражданина мира», с помощью которого мальчику 

дали полис обязательного медицинского страхования. Сейчас БОЧу 19 лет. Но 

российский паспорт он так и не получил. 

Статья 60 Семейного кодекса Российской Федерации закрепляет 

имущественные прав ребенка. Ребенок имеет право на получение содержания 

от своих родителей и других членов семьи. Действующее семейное 

законодательство не раскрывает понятие имущественные интересы 

несовершеннолетних. В связи с этим возникает неоднозначность трактовки 

этого понятия судами. В одних случаях суды трактуют имущественный 

интерес как нуждаемость ребенка в элементарных насущных потребностях в 

пище, одежде, жилье. В других суды соотносят имущественные интересы 

ребенка с понятием «достаточная обеспеченность», под которой судебная 

практика подразумевает возможность родителей обеспечить ребенку 

достойные условия жизни. 



К дискуссионному вопросу! 

Что интересно, в законодательстве многих стран закреплено, что жизнь 

человека охраняется с момента зачатия (Американская конвенция прав 

человека 1969, словацкое и чешское законодательство), однако аборты в этих 

странах легализованы. 

По российскому законодательству аборты разрешены. 

По данным за 2018 г. большинство (57%) зарегистрированных 

Росстатом прерываний беременности составляют медицинские легальные, т.е. 

аборты по желанию женщины в сроки до 12 недель беременности. 

Значительна также доля самопроизвольных абортов, или выкидышей, — 37%, 

причем в клиниках, входящих в систему Минздрава, эта доля еще выше — 

41,4%. Как было сказано выше, после 2012 г. число и удельный вес 

самопроизвольных абортов резко возросли, что было связано с изменениями в 

порядке учета. С 2007 г. имел место и небольшой реальный рост случаев 

прерывания беременности, что, скорее всего, явилось следствием роста 

рождаемости в стране. После 2016 г. эти показатели снижаются вслед за 

снижением рождаемости. 

Ещё немного статистики: Россия занимает второе место в Европе по 

числу абортов на сто родов (46), уступив печальное лидерство только Грузии 

(52). Среди причин искусственного прерывания беременности женщины 

называют отсутствие средств на содержание ребёнка. При этом значительно 

отстают по числу абортов на сотню родов страны, где уровень жизни ниже 

российского: Армения (26), Украина (25), Белоруссия (23) и Азербайджан (22). 

Ещё одна декларируемая причина – нежелание нарушать комфорт и личные 

планы. 

Ещё несколько интересных цифр. Так, в 2019 и 2020 годах в России 

число абортированных младенцев превысило показатели смертности от 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. 

С правосубъектностью человеческого эмбриона в российском 

законодательстве сложилась странная ситуация. С одной стороны, жизнь 

человека отсчитывается с рождения – то есть до появления на свет с правовой 

точки зрения его не существует. С другой стороны, согласно ст. 1116 

Гражданского кодекса Российской Федерации, наследниками могут стать 

граждане, "зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия наследства". Здесь, пожалуй, уместно поговорить о противоречии 

некоторых положений законодательства друг другу. В Уголовном кодексе, 

когда убивают беременную женщину, беременность является отягчающим 

обстоятельством, потому что погибает сопациент. Такое преступление 

квалифицируется как убийство двух человек. При оказании паллиативной 

помощи, когда ребёнок в утробе матери болен, он также рассматривается как 

сопациент. Между тем в остальном законодательстве отсутствует признание 

правосубъектности эмбриона хотя бы в какой-то части – например, 

констатация его права на жизнь. 

В общем, однозначно дать ответ на вопрос о том нарушает ли 

искусственное прерывание беременности права ребенка, нельзя. Споры по 



данному вопросу выходят далеко за рамки правового поля. Сторонники 

абортов заявляют о половой свободе, противники опираются на традиционные 

ценности, религию. Государство же, в частности, законодатель, должно 

ставить более прагматичные цели, например, в виде поддержания 

нормального уровня воспроизведения населения для обеспечения 

нормального существования государства с целью улучшение благосостояния 

населения. Однако не будем уходить далеко от темы прав детей. Спорить о 

том, обладает ли эмбрион правами или нет, а если обладает, то с какого 

момента, можно долго. На сегодняшний момент в мировой практике нет 

однозначного ответа на этот вопрос. В России же искусственное прерывание 

беременности легализовано и более того входит в полис ОМС. В таком случае, 

учитывая к тому же статистику абортов в России, можно задать резонный 

вопрос: а соответствует ли такая легкая с правовой точки зрения процедура 

искусственного прерывания беременности (или то же суррогатное 

материнство) принятым в 2020 году на всенародном голосовании поправкам к 

Конституции Российской Федерации? 

Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что вопрос прав 

несовершеннолетних очень актуален на сегодняшний день. По моему мнению, 

залогом нормального существования любого общества является его первичная 

ячейка – семья. Поддержка семьи – одно из приоритетных направлений для 

развития государства, так как семья является «поставщиком» новых граждан. 

Именно поэтому так важно защищать семью, материнство, детство, права 

детей. С одной стороны, мы видим, что в современной России все еще очень 

распространены акты насилия по отношению к детям, есть немало 

неблагополучных семей, которые калечат детские жизни, дискредитируют 

институт семьи. С другой стороны, мы можем наблюдать опыт 

«демократичного» западного мира, где желание государства зарегулировать 

семейные отношения, максимально оградив детей от их семьи, приводит к 

разложению такого важного института как семья. Мой вывод таков: 

безусловно проблема прав детей весьма остро стоит в современной России, 

однако во всем нужно искать золотую середину – не лезть в каждую семью, 

навязывая свои правила игры, но и не пускать ситуацию на самотек. Важно 

помнить, что дети – наше будущее, и все это делается ради них. 

Love – for children, 

Hate – for their enemies! 
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Проблема домашнего насилия над детьми в России  

В мире, в котором защита прав ребёнка является одним из 

основополагающих принципов, норм международного права и 

законодательства РФ, трудно представить, что счастливое детство всё ещё 

находится под угрозой. 

Для понимания проблемы насилия необходимо обратиться к его 

определению: насилие над детьми в семье – это жестокое обращение с детьми 

в семье (то есть несовершеннолетними гражданами от рождения до 18 лет) 

включает в себя любую форму плохого обращения, допускаемого родителями 

(другими членами семьи ребенка), опекунами, приемными родителями и 

наносит ущерб физическому или психическому здоровью ребёнка. 

Поведение родителей, нарушающее права ребёнка и наносящее вред его 

здоровью, может выражаться в различных формах: физической, сексуальной, 

психической (эмоциональной) или в форме пренебрежения основными 

потребностями ребёнка. 

Физическое насилие характеризуется преднамеренными нанесением 

вреда физическому состоянию ребёнка, которое может выражаться через 

побои, увечья и повреждения. Данную форму по статистике легче всего 

распознать, так как на детях остаются внешние повреждения, однако при этом 

физическое насилие является самой опасной формой. В отношении ребёнка 

данный вид жестокого обращения может выражаться в убийстве или 

доведении самоубийства. 

Сексуальное насилие американские исследователи определяют как 

любой сексуальный опыт между ребёнком в возрасте до 16 лет и человеком, 

который старше его, по крайней мере, на 5 лет. Данная категория включает в 

себя не только принуждение к действия сексуальной направленности, но и 

демонстрацию половых органов, порнографии или, например, осуществление 

фото-, видеосъёмки обнаженных детей. Сексуальная форма насилия 

осложняется тем, что она свидетельствует о серьёзных и необратимых 

нарушениях в функционировании семьи. 

Психическое (эмоциональное) насилие включает в себя грубое, 

оскорбительное общение, необоснованная критика, унижения, высмеивание, 

угрозы, запугивания, шантаж, манипуляции, нанесение увечий любимым 

животным, уничтожение личных вещей ребенка. Зачастую данную форму 

жестокого обращения бывает трудно распознать и идентифицировать, так как 

оно может не иметь пагубных последствий для ребёнка, но при этом сильно 



повлиять на него во взрослом возрасте в виде неправильных установок, фобий 

или психических отклонений. 

Пренебрежение основными потребностями ребёнка также известно как 

отсутствие заботы о детях со стороны родителей. Оно выражается в 

невнимании к таким нуждам ребёнка, как принятие пищи, одежда, 

медицинское помощь и безопасность. Данная форма насилия может быть и 

непредумышленной и быть следствием безработицы, хронической бедности 

или невежества родителей. 

Что же происходит с детьми при любой форме домашнего насилия?  

Прежде всего, нарушаются эмоциональные контакты с родителями и 

травмируется психика ребёнка. В подростковом возрасте дети, подвергшиеся 

жестокому обращение в семье, зачастую не могут создавать продуктивные 

социальные связи, а также отличать адекватное поведение от отклонений. 

Нередко встречается среди таких подростков совершение правонарушений 

или побег из дома как следствие продолжительного домашнего насилия. 

Иногда дети сталкиваются и с более тяжёлыми последствиями жесткого 

обращения в семье: они могут отставать в развитии от сверстников, получить 

серьёзные психические отклонения (например, депрессия, суицидальное 

поведение). Конечно же, самым тяжёлым следствием становиться смерть 

ребёнка. 

Если говорить о родителях и опекунах, то причины домашнего насилия 

всегда индивидуальны и связаны с социальным положением агрессора, его 

воспитанием, морально-нравственными ценностями, ситуационным 

влиянием. Несмотря на это, на практике сформировались основные факторы 

риска, при которых взрослые люди прибегают к насилию над детьми. 

Причинами могут стать перенос негативного опыта агрессора, 

декомпенсированное психическое состояние. Если говорить о 

деперсонифицированных факторах, то ими являются асоциальный образ 

жизни родителей, хронический социальный стресс, а также культурные и 

религиозные нормы отдельных социальный групп. 

Чтобы понять, является ли поведение родителей относительно ребёнка 

адекватным и правомерным, необходимо изучить положения российского 

законодательства.  

Как уже было отмечено ранее, защита детства является одним из 

основополагающих принципов, которое обязано придерживаться государство 

и граждане Российской Федерации, поэтому в законодательстве подробно 

регламентируются проступки и преступления, нарушающие права ребёнка. 

За жестокое обращение с ребёнком законом предусматривается 

различная по степени и характеру ответственность: 

Кодексом РФ об административных правонарушениях предусмотрена 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и 

интересов несовершеннолетних — в виде предупреждения или наложения 

административного штрафа в размере от ста до пятисот рублей (ст. 5.35 КоАП 

РФ) 



Российское уголовное законодательство предусматривает 

ответственность за все виды физического и сексуального насилия над детьми, 

а также по ряду статей — за психическое насилие и за пренебрежение 

основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. 

Жестокое обращение с ребенком также может послужить основанием 

для привлечения родителей (лиц, их заменяющих) к ответственности в 

соответствии с семейным законодательством (ст. 69, 73 и 77 СК РФ). 

Несмотря на подробную регламентацию в законодательстве, дети в 

большинстве случаев не имеют возможности самостоятельно привлечь 

родителей к ответственности, поэтому ребёнку необходимо не бояться 

просить помощи у взрослых, которые могут помочь. 

По статистике сами дети редко обращаются за помощью по нескольким 

причинам: они не знают, как должно строиться отношения в «нормальных» 

семьях, боятся заявить о проблеме, так как к ним могут отнестись с 

недоверием. Ребёнок может обратиться за помощью к родственникам, к 

работникам организаций (школ, правоохранительных органов) или к 

некоммерческим организациям. 

Даже если дети самостоятельно обращаются в полицию, то на практике 

они сталкиваются с недопониманием со стороны органов полиции, так как они 

не обучаются социально-психологической диагностике ребёнка, ставшего 

жертвой домашнего насилия. Однако в современном мире, в соответствии с 

нормами сотрудники правоохранительных органов при выявлении признаков 

жестокого обращения с ребёнком обязаны немедленно обратиться в органы 

опеки и попечительства, а также составить протокол для делопроизводства. 

Зачастую помимо страха, дети могут столкнуться с нежеланием людей 

обращаться в правоохранительные органы в связи с недоверием к полиции, по 

причине устоявшихся предубеждений о методах её работы. В данном случае 

наиболее верным решением является обращение по телефону доверия или в 

некоммерческие организации, занимающиеся защитой детей, пострадавших 

от жестокого обращения. 

При выявлении уполномоченными органами жесткого нарушения с 

ребёнком в семье есть несколько вариантов дальнейшего развития: 

Во-первых, могут осуществляться плановые и внеплановые проверки, 

которые будут проверять условия проживания семьи, психологическое 

состояние детей и родителей для того, чтобы сохранить целостность семьи, но 

при этом оценивать угрозу жизни и здоровья проживающего в ней ребёнка. 

Во-вторых, комиссия по делам несовершеннолетних может поставить 

семью на учёт в качестве неблагополучной, что влечёт за собой 

индивидуальную профилактическую работу, которая направлена на 

улучшение психологического состояния членов семьи сохранение детства 

ребёнка.  

Наконец, родители могут быть ограничены или лишены родительских 

прав и даже привлечены к уголовной ответственности. Данные меры являются 

крайними, так как предполагают разрушение целостности семьи и дальнейшее 

воспитание ребёнка уполномоченными органами.  



Однако данные сценарии могут не сработать при психологическом 

насилии над детьми, так как законодательство РФ не предусматривает за него 

ответственности. В данном случае можно привести только ст. 110 УК РФ 

«Доведение до самоубийства», в котором произведена попытка 

криминализировать эмоциональную форму жестокого обращения, но на 

практике совершение данного преступления труднонаказуемо и не в 

состоянии защитить потерпевшего. 

Нельзя также забывать о проблеме преодоления влияния 

психологических травм, связанными с насилием в семье в детстве, на личность 

взрослого человека. Даже спустя многие годы люди могут переживать 

посттравматические реакции, ощущать трудности в создании продуктивных 

социальных связей, и самое худшее, переносить негативный социальный опыт 

на собственных детей. По статистике среди родителей, которые проявляли 

физическое насилие к ребёнку, количество тех, кто в детстве был жертвой 

подобного отношения к себе, в три раза больше тех, кто воспитывался в 

благополучных семьях.  

Таким образом, необходимо отметить, что домашнее насилие над 

детьми является правонарушением, о котором нельзя молчать. Чем чаще люди 

будут не бояться заявлять о жестоком обращении, тем более эффективная 

будет выработана помощь жертве и ответственность агрессора. 
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Дипфейки: трансформация авторского права на контент 

Дипфейк (от англ. deep learning - глубокое обучение, от англ. fake - 

подделка) - синтетический контент, в котором человек в существующем фото, 



аудио или видео заменяется на другого. Что это значит? Дипфейки могут 

использовать любой формат: ваше фото, видео или даже голос. Наиболее часто 

их используют в рекламе, фейковых новостях и для финансового 

мошенничества.  

Как известно, технологии дипфейков развиваются быстрее, чем 

технологии их обнаружения, законодательная база для регулирования их 

создания. Скоро искусственный интеллект достигнет точки, когда будет 

практически невозможно отличить аудио и видео людей, говорящих то, чего 

ими никогда не было сказано. 

Опасны ли дипфейки? Кажется, уже да. Первые подобные видеоролики 

были плохого качества, подделки легко распознавались, но, как уже было 

мною отмечено, технология быстро эволюционирует. По мере 

совершенствования дипфейков расширяется их применение в криминальной 

сфере. Теперь мошенники генерируют голос для звонков по телефону и 

создают компрометирующие видеоролики для шантажа. А в будущем? По 

прогнозам экспертов, дипфейки могут стать угрозой национальной 

безопасности. К тому же повсеместный сбор биометрических данных создаёт 

дополнительные риски: фейковое изображение можно будет использовать 

даже вместе с фейковыми отпечатками пальцев. 

В некоторых странах вопрос с «подделками» решают на 

законодательном уровне. К примеру, в Китае ввели уголовную 

ответственность за введение людей в заблуждение с помощью дипфейков. В 

2020 году вступил в силу запрет на распространение «фейковых новостей», 

созданных, в том числе, и с применением технологий, основанных на 

искусственном интеллекте и виртуальной реальности. Любое использование 

подобных технологий должно помечаться соответствующим маркером, а 

нарушение может повлечь за собой уголовную ответственность. По заявлению 

управления по вопросам киберпространства Китая применение подобных 

технологий может поставить под угрозу национальную безопасность, 

нарушить социальную стабильность, общественный порядок и ущемить 

законные права и интересы граждан. 

В США, а именно в Калифорнии принят закон, запрещающий людям 

создавать дипфейки с использованием искусственного интеллекта, для 

введения в заблуждение избирателей во время выборов. А уголовным 

законодательством Франции предусмотрено наказание за публикацию 

монтажа, сделанного со словами или с изображением человека, без его 

согласия, если не очевидно, что это монтаж. Лицо, публикующее дипфейк, 

может быть подвергнуто санкциям, если только не докажет, что искренне 

верило, что материал не был монтажом. 

Важным способом борьбы с дипфейками является создание 

искусственного интеллекта, способного выявлять следы применения 

технологии изменения внешности. Однако использование подобной 

технологии вряд ли будет эффективным без наличия соответствующей 

нормативно-правовой базы, предусматривающей ответственность за создание 

и распространение дипфейк-материалов, которые могут нанести ущерб 



деловой репутации, унизить честь и достоинство человека, или же создаются 

с заведомо преступными намерениями.  

Как показывает практика, технология дипфейков - это не абсолютное 

зло, она может революционно изменить, например, киноиндустрию. С 

помощью нее можно искусственно омолодить или состарить актеров, придать 

дублерам большее сходство с актерами, синхронизировать движения губ при 

дубляже перевода или даже доснять фильм с изображением переставшего 

участвовать в съемках актера. Как правило, применение таких технологий 

юридически невозможно без согласия актеров, чьи изображения будут 

использованы в конечном материале, либо их наследников, если человек уже 

умер.  

Есть ли авторское право на голос? Голосовые дипфейки представляют 

собой самую большую проблему, потому что на голос человека не 

распространяется право собственности ни в одной стране мира - если только 

имя человека не зарегистрировано как коммерческий бренд. 

Например, в марте 2019 года гендиректор британского филиала крупной 

энергетической компании принял звонок от начальника из Германии. Тот со 

своим обычным немецким акцентом пробормотал срочное поручение: в 

течение часа отправить средства венгерскому поставщику. Британец положил 

трубку, перевёл на указанный счёт 220 тысяч евро и вскоре попал во все газеты 

как первый известный человек, обманутый искусственным интеллектом. Ему 

звонила нейросеть, научившаяся имитировать голос начальника-немца на 

основе аудиозаписей его выступлений. Страховой компании пришлось 

покрыть убытки, а остальным - задуматься о будущем. 

Как же обстоит ситуация в России? Использование чужой речи для 

создания «похожего» голоса в явном виде не запрещено законодательством. 

Имитация голоса, например, телефонными пранкерами, тоже не является 

нарушением и, скорее, зависит от содержания шутки, которая может попасть 

под уголовную ответственность. А использование технологий дипфейка в 

рекламе не должно вводить потребителей в заблуждение - например, о том, 

что известная личность якобы рекомендует какой-либо товар.  

В России также уделяется особое внимание созданию безопасной 

цифровой среды и системе ее комплексного правового регулирования. 

Важность этого в сентябре отмечал президент Владимир Путин на 75-й сессии 

ГА ООН. Сейчас в России нет инструментов, позволяющих защитить граждан 

от дипфейков. С одной стороны, у нас есть статья 152.1 ГК РФ, которая 

охраняет изображение любого гражданина. Оно может быть использовано 

только с его согласия. Если же человек хочет привлечь к ответственности 

автора дипфейка, то возникает вопрос: к кому подавать иск? Можно 

обратиться к самой платформе, распространившей контент, и попросить 

удалить. Но пока человек пройдет все процедуры, видео увидят все. За это 

время может испортиться его репутация.  

Вероятно, в российском законодательстве дипфейки стоит 

рассматривать через призму производного произведения, при котором 

использование исходного произведения без согласия его правообладателя 



будет незаконно. Согласно ст. 1228 ГК РФ «исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности возникает изначально у автора 

(соавторов), а потом может быть передано автором другому лицу по 

договору». Российское законодательство также предусматривает, что для 

возникновения, осуществления и защиты авторских прав не требуется 

регистрации или соблюдения каких-либо формальностей. Это главный подход 

для современной международной системы охраны авторских прав, 

предусматривающей также возможность подтверждения авторства с помощью 

презумпции авторства (ст. 15 Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений).  

Если рассматривать право авторства на дипфейк как результат 

интеллектуальной деятельности, созданный программой, то по российскому 

законодательству автором может быть только гражданин, творческим трудом 

которого создан этот результат. А правообладателем может быть лишь 

человек или юридическое лицо, обладающие исключительным правом на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(ст. 1229 ГК РФ). Так что за любой машиной должно стоять физическое или 

юридическое лицо, в противном случае не будет создан объект авторского 

права. 

Интернет, социальные сети - все это стало неотъемлемой частью нашей 

жизни. Поэтому важно упомянуть политику социальных сетей. Американские 

Twitter, Facebook и китайский TikTok попытались самостоятельно 

отрегулировать распространение дипфейков разными способами. 

Twitter ввел правила по дипфейкам и манипулированию СМИ, которые 

в основном предусматривают пометку твитов и предупреждение 

пользователей об измененных новостях, а не их удаление. По заявлению 

компании, твиты, содержащие фальсифицированные материалы, будут 

удаляться только в том случае, если они могут причинить вред. В определение 

вреда также включены любые угрозы конфиденциальности или праву 

человека или группы лиц свободно выражать свое мнение. Это означает, что 

политика распространяется на преследование, навязчивое внимание, 

запугивание избирателей, а также на контент, содержащий фразы, 

предназначенные для того, чтобы заставить кого-то замолчать. 

Facebook в начале 2020 года анонсировал политику для удаления 

дипфейков. Сообщения будут удалены, если они соответствуют следующим 

критериям: 1) контент был отредактирован или синтезирован (помимо 

улучшения четкости или качества) таким образом, который не очевиден для 

обычного человека и, вероятно, может ввести кого-то в заблуждение, заставив 

думать, что лицо сказало слова, которых оно на самом деле не говорило; 2) это 

продукт искусственного интеллекта, который объединяет, заменяет или 

накладывает контент на видео, делая его похожим на аутентичный.  

Новая политика TikTok запрещает любой синтетический или 

манипулирующий контент, который вводит пользователей в заблуждение, 

искажая правду о событиях, и который влечет причинение вреда. Политика не 

столько запрещает конкретную технологию, основанную на искусственном 



интеллекте, сколько призвана в большей степени предупредить использование 

любого вида обманного видео для ухудшения образов политических 

оппонентов в сети «Интернет». 

Таким образом, сам по себе алгоритм не «плохой» и не «хороший» - все 

зависит от того, в чьих руках он находится. Распространение ложной 

информации, вторжение в частную жизнь, разрушение репутации - это только 

небольшая часть того, к чему могут привести дипфейки. Такие IT-гиганты, как 

Facebook, Microsoft, Google пытаются бороться с распространением таких 

видео, учат алгоритмы выявлять дипфейки. В Facebook даже анонсировали 

конкурс с призовым фондом в $10 млн на лучшую разработку. 

В нашей же стране только начинают появляться контуры регулирования 

использования технологии дипфейков. Так, например, статья 128.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации в конце 2020 года была 

дополнена, в часть 2 была внесена информация о распространении ложных 

сведений в информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет.  
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Статья 282 УК РФ: кого и как она защищает? 

В современной правовой науке термин «экстремизм» все чаще 

употребляется при описании действий совершенно разного характера. Как 

действия экстремистского характера могут квалифицироваться даже отметки 

«нравится» в социальных сетях, что вызывает высокий уровень недовольства 

в СМИ и среди общественности.  

Поскольку сейчас каждый школьник или студент имеет свой профиль в 

социальной сети, где он может столкнуться с материалами экстремистского 

характера, во всех образовательных учреждениях необходимо проводить 

разъяснительную работу по поводу того, какие конкретно действия можно 

назвать экстремистскими, а какие нет.  

https://news.rambler.ru/tech/47684169-dipfeyk-tehnologiya-dlya-tvorchestva-lishayuschaya-uverennosti-v-podlinnosti/
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Чтобы разобраться в правовой природе ст. 282 УК РФ, необходимо 

произвести терминологический анализ понятия «экстремизм». Слово 

«экстремизм» происходит от латинского «extremum», что означает «крайний», 

«конечный». Толковый словарь Ефремовой даёт три разных толкования слову 

экстремизм. В политической сфере жизни общества экстремизмом называют 

приверженность к крайним взглядам и мерам.  

В качестве примера экстремизма в политической сфере можно привести 

некоторые политические партии, существовавшие в период 1905-1917 гг. 

Такими партиями были: «Союз русского народа», одним из ярчайших 

деятелей которой был Н.Е. Марков, известный своими точными 

высказываниями. «Правее меня только стенка» - одна из самых 

запоминающихся цитат Н.Е. Маркова, которая как нельзя лучше описывает 

политический экстремизм. Кроме того, не стоит забывать и про другие крайне 

правые партии, например, «Союз Михаила Архангела», «Русскую 

монархическую партию». Суть всех этих и других крайне правых партий 

выражается в безоговорочной преданности своему государству. Природа же 

подобных партий легко объяснима тем, что они лоббируют интересы такого 

государства, от лица которого совершаются военные преступления, а также 

иные преступления, позже истолкованные в Уставе Нюрнбергского Трибунала 

(Уставе МВТ).  

Что касается самого устава МВТ, он обязан своим созданием 

преступлениям нацистов в период Второй мировой войны. Составы этих 

преступлений имеют закрепление и в отечественном Уголовном кодексе, 

равно как и иные тяжкие преступления, являющиеся формами экстремизма, а 

именно: совершение террористического акта, похищений, убийств для 

достижения определенных целей. Экстремистскими эти преступления будут 

по той причине, что они не являются самоцелью, то есть это не экстремизм «в 

чистом виде». Эти преступления здесь служат скорее средством запугивания 

и унижения.  

Главное и основное значение понятия экстремизм в праве – унижение 

или террор, направленные против определенной социальной группы. И хотя в 

Постановлении Пленума Верховного суда РФ дается несколько иное понятие 

экстремизма, суть его именно в унижении определенной социальной группы. 

Экстремизм в праве не противоречит другим понятиям экстремизма, 

поскольку он их опосредует. Ведь любые экстремистские преступления (чаще 

всего это унижение какой-либо общественной ячейки, выраженное в форме 

оправдания преступлений против этой ячейки) совершаются зачастую 

людьми, принадлежащими к крайним политическим взглядам. За примерами 

далеко ходить не надо – буквально везде существуют агрессивно настроенные 

националистические организации (зачастую запрещенные), деятельность 

которых практически полностью состоит из совершения преступлений 

экстремистской направленности. Все эти действия со временем приводят к 

совершению гораздо более серьезных преступлений, завершающих цепочку 

развития экстремистских действий. Казалось бы, все начинается просто с 

политических взглядов, за которые нельзя осудить в стране с наличием 



свободы слова, но именно крайние взгляды при наличии систематичности и 

публичности высказываний могут служить основой для особо тяжких 

преступлений.  

Таким образом, преступления экстремисткой направленности – это 

систематичные унижения определенных групп лиц, выраженные публично. 

Для квалификации экстремистских действий как преступлений действующим 

российским уголовным законодательством даются два главных признака: 

публичность и систематичность. Ранее систематичность не была 

обязательным признаком, что создавало существенный пробел в 

законодательстве, поскольку уголовное законодательство должно быть 

гуманным. Ведь хотя экстремизм, выраженный в форме оправдания тяжких и 

особо тяжких преступлений с квалифицирующими признаками в виде 

направленности против определенных групп, и может привести к тяжелым 

последствиям, сам по себе не имеет общественной опасности без 

систематичности.  

Но статья 282 УК РФ не всегда была гуманной. Она изменилась только 

благодаря общественному резонансу, который произвела серия громких дел 

об экстремистских преступлениях.  

Одним из таких громких дел стало дело Руслана Соколовского, 

осужденного за преступление экстремисткой направленности. После 

провокационного видеоролика, снятого им в главном храме Екатеринбурга, 

началось его уголовное преследование, которое длилось ровно до момента 

новеллы преюдициального характера экстремизма в уголовном 

законодательстве.  

Другим примером стало дело Марии Мотузной, которая никого не 

провоцировала, тем не менее, выкладывала на странице своего аккаунта в 

социальной сети материалы экстремистского характера, за что была осуждена 

по ст. 282 УК РФ. Это дело оказало даже больший эффект на общественность 

и СМИ, поскольку публикация изображений в интернете без каких-либо 

официальных предупреждений не создает видимой общественной опасности.  

Так, благодаря общественному резонансу, в УК РФ были внесены 

поправки, которые сделали действия экстремистского характера преступными 

только при наличии административной преюдиции. То есть была произведена 

чрезвычайно важная реформа: статью 282 привели в соответствие с 

принципом соответствия уголовного наказания общественной опасности и 

характеру преступления, закрепленному в ст. 6 УК РФ.  

Резюмируя все вышеописанное, следует выделить главное. Экстремизм 

– это преступление, которое действительно обладает общественной 

опасностью. Даже оставляя отметку «нравится» пользователь социальной сети 

таким образом распространяет публикацию среди своего круга общения. Но 

эта общественная опасность нивелируется фактором конфиденциальности или 

же однократности совершения деяний. Этот механизм работает только так, 

потому что именно систематичные и публичные унижения могут привести к 

совершению более серьезных преступлений, чему есть множество 

исторических примеров.  
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Казарин Владислав Дмитриевич, 
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Осторожно, двери закрываются - следующая остановка 

МосГорТранс! 
 

Движение - жизнь. Многие из нас слышали эту фразу. И именно в этом 

статусе, в статусе "движения", непрерывно действует транспортная сеть 

столицы Российской Федерации - города Москвы. Вместе с такой активностью 

транспортной инфраструктуры "не спят" и нормативно-правовые акты её 

регулирующие. 

Об актуальности поднятой темы, на самом деле, и не приходится особым 

образом задумываться, достаточно лишь посмотреть на статистику того, как 

часто мы пользуемся общественным транспортом (более 2/3 жителей 

Москвы), сколько затрат уходит из бюджетов на развитие этой 

инфраструктуры (1.2 трлн. рублей на 2020-2022 год) и как быстро она 

развивается - и актуальность юриспруденции в упомянутой сфере вовсе не 

"дремлет": нам важно знать наши права и обязанности, мы должны 

руководствоваться общими для всех нормами безопасности движения и быть 

в курсе того, как спасти себя от неблагоприятных, а в том числе и правовых 

последствий в повседневно-используемом общественном транспорте.  

Рассмотрим же основные нормативные положения по общественному 

транспорту. Это будут ФЗ "О внеуличном транспорте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты российской федерации" № 442-ФЗ и 

"Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта" № 259-ФЗ, которые содержат основные положения и термины по 

типу: "проездной документ", "пассажир", "перевозчик" и, что более важное 

для нас, первый из них, в ст. 10, разграничивая компетенцию, оставляет 

полномочия по созданию конкретных правил поведения за исполнительными 

органами субъектов РФ.  

https://www.kommersant.ru/doc/3293975
https://ria.ru/20190722/1556766621.html


Соответственно для столицы Правительством Москвы утверждены 

"Правила пользования наземным городским транспортом общего пользования 

в городе Москве" ПП № 797- 4 и "Правила пользования московским 

метрополитеном" ПП №844. Оба акта, учитывая направленность их действия, 

устанавливают схожие друг с другом правила - это те правила, которые мы 

часто слышим из голосовых средств оповещения транспорта (об обязанности 

быть вежливыми, уступать места, своевременно оплачивать проезд и т.д.), 

общие права и обязанности как пассажира, так и водителя ТС и иные нормы.  

Однако в группе вышеупомянутых актов есть и те правила, о которых 

рядовой пользователь общественно-транспортных средств вряд ли когда-либо 

слышал или задумывался и, безусловно, они требуют широкой огласки. Ведь 

незнание закона не освобождает от ответственности.  

К вниманию читателя и всех интересующихся подготовлена справка 

малоизвестных правил пользования московским общественным транспортом 

в нетривиальной форме: 

Справка о малоизвестных правилах пользования столичным 

транспортом: 

По "Надземному" транспорту 

А вправе ли ?: - п. 17 - "Контролёр" вправе требовать от нарушившего 

порядок лица документ, удостоверяющий личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а такое лицо обязано предъявить 

указанный документ. 

Плачу, платил и буду платить: - п. 17 абз. 2 - Уплата 

административного штрафа за это нарушение не освобождает лицо от оплаты 

проезда. 

Расчёт "пост-фактум": - п. 18, 21 и 22 - В случае обнаружения 

должностным лицом пассажира, нарушившего обязанность по оплате проезда, 

последний должен сойти с ТС, и, более того, к нему применяется правило об 

оплате пройденного им пути из следующего расчёта: оплате подлежит проезд 

до остановочного пункта, в котором такое лицо покинет транспортное 

средство. В случае если невозможно определить остановочный пункт, в 

котором лицо осуществило посадку в транспортное средство, стоимость 

проезда исчисляется от начального остановочного пункта маршрута 

регулярных перевозок. 

Киндерам сюрприз: - ст. 21 - В городском и пригородном сообщении 

дети до 7 лет ездят бесплатно без предоставления им отдельных мест сидения. 

Однако, если в транспортных средствах запрещена перевозка детей без 

предоставления им отдельных мест для сидения, пассажир имеет право 

перевезти с собой двух детей в возрасте не старше двенадцати лет с 

предоставлением им отдельных мест для сидения за плату, размер которой не 

может составлять более чем пятьдесят процентов провозной платы. То есть 

право провезти двух детей по цене одного. 

На другом языке: - ч. 6 ст. 21.1 - Транспортное средство оснащается 

надписями, иной текстовой и графической информацией, выполненной 

крупным шрифтом, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта 



Брайля (особенность обслуживания пассажиров из числа инвалидов наряду с 

дублированием необходимой звуковой и зрительной информации). 

Габариты саквояжа в нашем вояже: - ч. 1 ст. 22 - Перевозить багаж за 

плату в специальном для этого отделении транспортного средства или в 

отдельном транспортном средстве можно, если его длина, ширина и высота в 

сумме не превышают сто восемьдесят сантиметров. А также допустимо 

провозить ручную кладь, длина, ширина и высота которой в сумме не 

превышает сто двадцать сантиметров, одну пару лыж в чехле, детские санки и 

детскую коляску. 

Не опасен, но особо ценен: - ч. 5 ст. 22 - Пассажир имеет право при 

сдаче багажа для перевозки объявить его ценность -  с объявленной ценностью 

взимается дополнительная плата. 

Начальство не опаздывает, а задерживается: - ст. 22 - В случае 

опоздания к отправлению транспортного средства в течение трех часов или 

вследствие болезни, несчастного случая в течение трех суток с момента 

отправления транспортного средства, на которое был приобретен билет, 

пассажир вправе возобновить действие билета на другое транспортное 

средство при условии доплаты, размер которой составляет двадцать пять 

процентов стоимости проезда или получить обратно стоимость проезда, за 

вычетом двадцати пяти процентов его стоимости. 

Своеобразный "кэшбек": - Также у пассажира есть право в случае 

возврата билета в кассу не позднее чем за два часа до отправления 

транспортного средства получить обратно стоимость проезда, за вычетом пяти 

процентов или в случае возврата билета позднее этого срока, но до 

отправления транспортного средства получить обратно стоимость за вычетом 

уже пятнадцати процентов. 

Получить полную стоимость билета можно только в следующих 

случаях:  а) отмена отправления транспортного средства; б) задержка 

отправления транспортного средства более чем на час; в) предоставление 

пассажиру места в транспортном средстве с оплатой проезда по более низкой 

цене, чем в том транспортном средстве, на проезд в котором пассажиру продан 

билет; г) непредоставление пассажиру указанного в билете места. 

Для попавшего в "бермуды": - п. 93 - Забытые и найденные в 

транспортном средстве вещи кондуктор (водитель) передает под расписку с 

подробным описанием найденных вещей на хранение уполномоченному 

должностному лицу владельца автовокзала, автостанции, которые 

расположены в конечном пункте маршрута регулярных перевозок. п. 94. 

Найденные и невостребованные вещи по истечении установленного 

владельцем автовокзала, автостанции, перевозчиком или фрахтовщиком 

предельного срока их хранения (30 суток) подлежат реализации по договору 

купли-продажи. 

Правило второй двери: - п. 4.6 и 4.8  - Вход пассажиров с велосипедом, 

а также пассажиров из числа инвалидов-колясочников в трамвай, троллейбус 

и автобус производится через вторую дверь после выхода пассажиров. 



Бизнес класс в общественном транспорте? - п. 6.2. - Передние места в 

салоне, обозначенные специальными надписями или символами, 

предназначаются для инвалидов, лиц престарелого возраста, пассажиров с 

детьми и беременных женщин. Другие пассажиры, занимающие эти места, 

обязаны освободить их для указанных лиц. 

Необычные запреты в московском метрополитене: 

"Внеуличный гонщик": - п. 2.11.5. - На территории метрополитена 

запрещается передвигаться по территории станций и по подуличным 

переходам метрополитена на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых 

коньках и иных транспортных и спортивных средствах, кроме инвалидных 

колясок. 

"Мальчик босоногий": - п. 2.11.6. - Запрещено проходить и находиться 

на станции без обуви. 

Для ценителей музыки: - п. 2.11.15. - В метро не разрешено 

использовать средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов) и 

прослушивать аудиозаписи или аудиотрансляции без наушников. 

Позовите "Мойдодыра": - п. 2.11.16. - На территории метрополитена 

запрещается находиться в пачкающей, зловонной одежде, с багажом, 

предметами, продуктами (в том числе напитками и мороженым в открытой 

таре), которые могут испачкать пассажиров, вагоны, сооружения и устройства 

станции. 

Пироманам отдалиться!: - п. 2.11.20. - Запрещено разводить костры 

менее чем в 10 м за ограждением и на территориях внутри его на наземных 

участках линии метрополитена, а также менее чем в 25 метрах от 

вентиляционных киосков. 

Фарцовщикам привет!: - п. 2.11.25. - В метро недопустимо приставать 

к гражданам с предложениями купли-продажи, обмена, а также в целях 

гадания. 

Не строй мне глазки!: - п. 2.11.27. - На территории метро запрещается 

заниматься попрошайничеством. 

"Бременским музыкантам не любые дороги дороги": - п. 2.11.29. - 

Также запрещается проведение зрелищных мероприятий, в том числе с 

использованием музыкальных инструментов, кроме мероприятий, 

проводимых в порядке, установленном ГУП «Московский метрополитен». 

Ответственность за нарушение вышеупомянутых требований 

реализуется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

города Москвы. 
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Правила пользования московским метрополитеном, утвержденные 

постановлением правительства Москвы №844-пп от 16.09.2008 г.(в ред. №187-

ПП от 19.04.2016 г.) 

 

 

Карпушкина Мария Алексеевна, 

Международно-правовой институт 

 

Фейковые новости: что это такое и как их избежать? Дезинформация в 

социальных сетях 

Фейк –  это любая недостоверная информация, размещенная в 

интернете. Он может быть намеренным и ненамеренным, полным или 

частичным. Фейковым может быть контент практически любого вида: 

новость, изображение, видеоролик и даже аккаунт в социальных сетях. 

Термин «фейковые новости» появился еще в XIX веке, но интернет и 

социальные медиа изменили способы создания и распространения фейковых 

новостей. До появления интернета люди, как правило, получали новости из 

надежных источников в СМИ, журналисты которых были обязаны соблюдать 

строгие нормы профессиональной этики. С распространением интернета 

появились новые способы публикации, обмена и потребления новостей и 

информации, а стандарты контроля и редакционные нормы значительно 

снизились. Многие теперь читают новости в социальных сетях и других 

онлайн-источниках. Однако не всегда легко определить, какие истории 

являются достоверными, а какие – нет.  

Цели фейков: 

- создание социальной̆ напряженности 

- дезинформация 

- предоставление заведомо ложных, сфабрикованных «фактов» 

- мошенничество 

- повышение трафика в социальных сетях и/или сайтах  

- продвижение товаров и услуг, «накрутка» рейтинга. 

По сравнению с обычными новостями фейк распространяется гораздо 

быстрее благодаря так называемым «вбросам». При этом среднее время жизни 

фейка значительно меньше –  в среднем фейк живет 3-4 дня. 

Виды фейков: 

- Частичный фейк. Новостные сайты и пользователи социальных сетей иногда 

«додумывают» детали событий, стремясь привлечь внимание аудитории. 

- Дезинформация. Абсолютно ложное сообщение. Даже очевидную 

фальшивку или разоблаченный фейк могут тиражировать в интернете и бурно 

обсуждать в социальных сетях. 

- Информационные «вбросы». Формируются на основе реальных фактов. 

Добавление фальсифицированных деталей и выводов к реальным новостным 



поводам. Как правило, производится для пропаганды своих идей и запуска 

бурного обсуждения. 

Площадки распространения фейков:  

- Квази-СМИ. Это сайты, «изображающие» интернет-СМИ. Они распознаются 

по минимальному присутствию авторских материалов, а чаще всего состоят из 

новостей, автоматически собранных из других источников. 

- Разовые страницы. Одноразовые сайты, состоящие из нескольких страничек, 

но имеющие вид СМИ, аналитического издания. Ссылки на такую 

публикацию обычно приходят из социальных сетей, со страниц, специально 

созданных для имитации «канала» несуществующего СМИ. Такие сайты 

можно распознать с помощью сервисов вроде whoisinform.ru, которые 

помогают узнать время создания сайта и его владельцев (либо факт сокрытия 

владельцев). 

- Имитация известных СМИ. Одноразовые страницы, созданные для «вброса», 

имитируют известные читателю СМИ, оформляются в дизайне и содержат 

логотипы известных новостных и аналитических сервисов. 

- Социальные сети, такие как: Telegram, Instagram. 

Фейковые аккаунты в социальных сетях: 

- Профиль не заполнен вовсе или заполнен частично, лишен индивидуальных 

черт. Фотографии отсутствуют или их мало. Они не отображают личность 

человека и не дают о нем сколь-нибудь четкого представления. 

- Профиль заполнен от заведомо выдуманного, несуществующего персонажа 

(например, героя фильмов). 

- На «стене» преобладают репосты, не связанные единством тем и источников, 

спам. 

- Фейковое изображение. Проверить уникальность изображения. Для этого 

нужно скопировать ссылку на него, перейти на страницу поиска изображений 

в популярных поисковиках (https://yandex.ru/ images/ и 

https://www.google.ru/imghp) выбрать опцию «Поиск по картинке» и вставить 

адрес. Изучите результаты поиска, в которых будут как дубликаты 

изображения, так и другие, похожие на него. Таким образом, можно 

проследить, были ли в изображение внесены изменения. 

- Проверить даты публикаций дубликатов. Если изображение иллюстрирует 

какую-либо новость и подается как свежее, а дубликаты были опубликованы 

намного раньше – изображение фейковое, и, скорее всего, сама новость тоже. 

- Фейковая новость. Отделять содержание от заголовка. Нередко сама новость 

практически никак не связана с громким заголовком, единственная цель 

которого – увеличить посещаемость. 

- Проверять источники. На каком сайте опубликована новость? Какие еще 

новости опубликованы на этом сайте? Есть ли у новости автор, какие еще 

материалы были им опубликованы? Давно ли работает сайт и кому он 

принадлежит (ответы на эти вопросы тоже можно получить при помощи 

сервиса whoisinform.ru) 



- Изучить историю новости. Есть ли у нее первоисточник? Ссылается ли она 

на какие-либо иные источники? Подтверждается ли приведенная информация 

другими источниками? 

- Есть ли у информации, приведенной в новости, конкретный источник или 

она подается анонимно, абстрактно? Если источник есть – насколько он 

компетентен в той области, которой посвящен текст? 

- Если один и тот же новостной повод «обрушился» на вас из множества 

источников сразу, тем более в однообразной подаче, то, скорее всего, речь 

идет о «вбросе» фейка. Воспринимайте информацию критично. В случае 

сомнений задайтесь вопросом,: какой может быть цель публикации? Какой 

реакции на нее ждут от вас лично? Кому и зачем может быть нужна такая 

массовая реакция? 

- Используйте сайты проверки фактов. Ниже перечислены самые известные 

сайты: 

* Snopes 

* PolitiFact 

* Fact Check 

* BBC Reality Check 

Пандемия Covid-19 является благодатной почвой для распространения 

ложной информации в интернете. На всем протяжении кризиса возникало 

множество фейковых новостей. Одним из примеров фейковых новостей в 

социальных сетях стала информация о том, что технология 5G связана с 

распространением вируса. Якобы потому, что 5G подавляет иммунную 

систему, в то время как вирус передается через радиоволны. Хотя эти 

утверждения не соответствуют действительности и неоднократно 

опровергались официальными источниками, они по-прежнему широко 

распространены. 

Государственная Дума на пленарном заседании 7 марта 2020 года 

приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и изменения в Кодекс 

об административных правонарушениях (КоАП), направленные 

на противодействие так называемым фейковым новостям — недостоверной 

общественно значимой информации, распространяемой под видом 

достоверных сообщений и создающей угрозу для безопасности 

В соответствии с принятым законом, фейк – это информация, 

распространяемая «под видом достоверных сообщений, которая создает 

угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу 

массового нарушения общественного порядка и (или) общественной 

безопасности либо угрозу создания помех функционированию или 

прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной 

или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 

энергетики, промышленности или связи». Ее распространение запрещается 

в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в интернете.  



Аналогичный запрет предусмотрен, например, для призывов 

к массовым беспорядкам, экстремизму или участию в несанкционированных 

массовых акциях. 

В статье 10.6 Федерального закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" 

содержится 11 законных оснований, за которые могут заблокировать 

социальную сеть. Таковыми являются: 

а) распространение материалов с порнографическими изображениями 

несовершеннолетних и (или) объявлений о привлечении несовершеннолетних 

в качестве исполнителей для участия в зрелищных мероприятиях 

порнографического характера; 

б) распространение информации о способах, методах разработки, 

изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ 

и их прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

местах их приобретения, способах и местах культивирования 

наркосодержащих растений; 

в) распространение информации о способах совершения самоубийства, 

а также призывов к совершению самоубийства. И иные. 

Штрафы в соответствии с поправками в КоАП грозят как 

за распространение фейковых новостей в СМИ, так и в интернете. При этом 

штрафы различаются в зависимости от тяжести последствий, которые 

наступили в результате распространения дезинформации. 

За первое распространение информации, создавшее угрозу причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, имуществу, угрозу массовых беспорядков, 

угрозу нарушения функционирования объектов жизнеобеспечения штраф 

может составить: 

* для граждан – от 30 тыс. до 100 тыс. рублей; 

* для должностных лиц – от 60 тыс. до 200 тыс. рублей; 

* для юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. 

Повторное совершение либо распространение в СМИ и в интернете 

заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом 

достоверных сообщений, повлекшее создание помех функционированию 

объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, 

связи, кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности 

может наказываться штрафами:  

* для граждан –  от 100 тыс. до 300 тыс. рублей;  

* для должностных лиц –  от 300 тыс. до 600 тыс. рублей;  

* для юридических лиц –  от 500 тыс. до 1 млн. рублей. 

Наконец, в случае, если распространение фейковой информации 

повлекло за собой «смерть человека, причинение вреда здоровью человека или 

имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) 

общественной безопасности, прекращение функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 

кредитных организаций, объектов энергетики или промышленности», штрафы 

могут составить уже: 



* для граждан – от 300 тыс. до 400 тыс. рублей;  

* для должностных лиц –  от 600 тыс. до 900 тыс. рублей; 

* для юридических лиц – от 1 млн. до 1,5 млн. рублей 

Таким образом, данная тема требует законодательного регулирования и 

появления правоприменительной практики.  Фейковые новости появляются 

благодаря тем, кто в них верит: они публикуют и распространяют ложную 

информацию всеми возможными способами. Если вы не уверены в 

подлинности статьи, остановитесь и подумайте, прежде чем поделиться. 

Чтобы сохранить безопасность в интернете, используйте антивирусное 

решение, такое как Kaspersky Total Security, способное защитить вас от 

злоумышленников, вирусов, вредоносных программ и других сетевых угроз. 
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Банкротство или топ-5 советов финансовой грамотности 

Для того чтобы понять тему данной статьи, лучше всего будет 

нарисовать три круга Эйлера-Венна. Самый большой круг мы назовем 

«частное право», в него поместим круг поменьше с названием «гражданское 

право» и в него включим еще один, самый маленький по размеру - 

«банкротство», который является темой данной статьи.  

https://www.garant.ru/
http://duma.gov.ru/
https://www.rbc.ru/society
http://www.consultant.ru/


 

Можно также представить, что банкротство – это один из кирпичиков 

одной большой стены - гражданского права. В свою очередь, дом, частью 

которого является стена – это частное право. Гражданское право - это отрасль 

частного права, регулирующая имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные отношения. Частное право - это совокупность правовых 

норм, охраняющих и регулирующих отношения частных собственников в 

процессе производства и обмена, их интересы как свободных субъектов 

рынка. Так что же такое банкротство и как оно связано с финансовой 

грамотностью? Эта небольшая на первый взгляд отрасль играет крайне 

важную роль в сфере экономической жизнедеятельности нашего общества. 

Недаром банкротное законодательство отдано в руки министерства 

экономического развития.  

В 2015 году были приняты поправки в закон о банкротстве, которые 

разрешили освобождать от долгов физических лиц. Кто такие физические 

лица? Говоря простым языком, это все люди. Контекстуальным антонимом 

физических лиц случае служат юридические лица, то есть организации. Значит 

ли это, что с 2015 года каждый из нас с вами может списать все имеющиеся у 

него долги? Всё не так просто и далее мы разберём, почему. 

Для того чтобы узнать, что такое банкротство, необходимо обратиться к 

последнему из перечисленных выше источников, а если конкретнее, то к 

федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 

127-ФЗ. В статье второй обозначенного источника перечисляются понятия, 

которые важны для понимания содержимого данного закона. Среди них есть 

нужное нам: «Несостоятельность (банкротство) (далее также - банкротство) - 

признанная арбитражным судом или наступившая в результате завершения 

процедуры внесудебного банкротства гражданина неспособность должника в 

полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным 

обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда лиц, 

работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить 

обязанность по уплате обязательных платежей». 

Что это означает? Думаю, проще всего будет рассмотреть это 

непосредственно от лица должника и кредиторов. Для первого банкротство – 

это институт, позволяющий избавиться от долгов, отсрочить уплату штрафов, 



неустойки и пеней, тогда как для вторых – это способ получить от должника 

максимально возможную часть долга за счёт имущества, подлежащего 

реализации.  

Есть множество причин банкротства. К ним, например, относятся: 

непредвиденные жизненные обстоятельства: болезни, политическая и 

экономическая нестабильность; неосторожность: неэффективная работа 

организации или финансовая неграмотность гражданина.  

Чтобы не платить по долгам люди идут на преднамеренное банкротство. 

Его может отличать недобросовестное поведение должника, который, 

например, набирая долги изначально не собирается их выплачивать и 

рассчитывает, что их спишут. Преднамеренное банкротство уголовно 

наказуемо в Российской Федерации. За него может грозить до 7 лет тюрьмы и 

крупный штраф. 

Иногда объявить себя банкротом – единственный способ выбраться из 

долговой ямы. Более того, закон предусматривает в конкретных условиях 

обязательность данной процедуры.  

Для физических лиц этими условиями являются сумма всех долгов, 

которая должна превышать 500 тысяч рублей и неплатежеспособность лица, 

иначе говоря невозможность их оплатить всеми денежными средствами, 

которые есть у лица на конкретный момент. 

В 2020 году был введён новый субинститут – внесудебное банкротство. 

Оно предусмотрено для тех, с кого точно не получится взыскать оставшуюся 

сумму долгов. Списать долги без обращения в суд можно лишь при 

одновременном выполнении трех условий: 

 размер всех долгов составляет от 50 до 500 тысяч рублей. 

Причем в эту сумму не входят штрафы и пени по налогам и сборам; 

 с лица уже пытались взыскать долги, но исполнительное 

производство было окончено безрезультатно – не нашлось ни денег, ни 

имущества, чтобы частично или полностью удовлетворить требования 

кредитора; 

 на момент подачи заявления о банкротстве лицо не должно 

участвовать в исполнительном производстве по взысканию долгов. 

Необходимо упомянуть отрицательные последствия банкротства. Они, 

как и понятие, закреплены в законе и выглядят следующим образом: 

1. В течение 5 лет нельзя брать кредиты и займы без указания 

на факт банкротства. 

2. В течение 3 лет нельзя занимать должности в органах 

управления юридического лица. 

3. В течение 10 лет нельзя занимать должности в органах 

управления кредитной организации. 

4. В течение 5 лет нельзя занимать должности в органах 

управления страховой организации, негосударственного пенсионного 

фонда, управляющей компании инвестиционного фонда, паевого 



инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда или 

микрофинансовой компании. 

Стоит также отметить, что процедура банкротства занимает 

относительно большое количество времени. Более того, всё имущество 

гражданина, признанного банкротом, за исключением того, на которое не 

может быть обращено взыскание, подлежит реализации. Поэтому стоит с 

осторожностью подходить к этой процедуре, если у вас есть имущество, с 

которым вы не готовы расстаться. 

Теперь стоит поговорить об одной из самых распространенных причин 

банкротства физических лиц – финансовой грамотности, а точнее 

неграмотности. Статистика гласит, что в прошлом году доля непогашенных 

кредитов на душу населения выросла с 59 до 61%. Однако она отражает лишь 

общий уровень благосостояния населения, поэтому стоит обратить внимание 

на гораздо более интересную статистику. Шесть из десяти россиян (64%) 

покупают новый iPhone в кредит, показал ноябрьский опрос группы IDF 

Eurasia в России для "Российской газеты". Еще 15% занимали в долг у друзей 

и родственников, лишь каждый пятый (21%) купил смартфон сам. В этом 

случае нельзя возразить, что причина этого в кризисном состоянии экономики 

страны. Проблема в людях, которые зная, о недостаточности денег на такую 

дорогую покупку, как телефон берут кредит, причём иногда под довольно 

большой процент.  

Но знаете, почему, на мой взгляд, такая покупка финансово считается 

неграмотной? Потому что впоследствии она не сможет окупить даже десятую 

часть вложенных в неё денег. Из этого следует мой первый совет по 

финансовой грамотности. Каждый раз, когда совершаете покупку чего-либо, 

что будет стоить более 20% планируемого месячного бюджета или 20 тысяч 

рублей задумайтесь, можете ли вы себе это позволить без ущерба таким 

первичным потребностям как еда, проживание и гигиена? Если нет, то окупит 

ли это приобретение само себя в ближайшее время?  

Совет номер два. Составьте примерный бюджет вашей семьи. Это 

можно сделать с помощью Excel документа. Выписывайте ваши траты за 

каждый день, посчитайте, сколько примерно денег у вас должно уходить в 

день и при помощи простых формул считайте, на сколько вы отклонились от 

графика. В этом вам могут очень помочь приложения вроде Сбербанка. На 

телефоне вместо Excel можно использовать приложения CoinKeeper, Money 

Lover. 

Совет номер три. Старайтесь найти способ заработать денег. 

Попробуйте обучиться инвестициям, предлагайте услуги по созданию 

презентаций за деньги тем, у кого не хватает времени. Изучите как работают 

вклады. Это не сложно. 

Совет номер четыре. Посчитайте сколько у вас уходит на вредные 

привычки. Например, если в день вы едите сладостей на 200 рублей, то в год 

эта сумма составляет 73 тысячи рублей. Представляете, сколько можно бы 

сэкономить, сократив это количество хотя бы вдвое? 



Наконец, совет номер пять. Поставьте себе цели, что бы вы хотели 

получить в награду за вашу экономию и срок, когда вы сможете реально 

рассчитывать на их достижение. Квартира в Москве, машина мечты, открытие 

собственного бизнеса, что бы это ни было, всегда значительно проще идти, 

если знаешь, где конечный пункт. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели, что такое банкротство, 

как оно помогает избавляться от долгов, как стать банкротом и каких правил 

стоит придерживаться, чтобы не пришлось им становиться. 
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Козак Дмитрий Михайлович,  

Институт прокуратуры  

Как защитить себя и не получить срок? 
Проявлением силы является не агрессия, а умение грамотно и 

эффективно от нее защищаться. В наше время государством разработана и 

легально закреплена система инструментов, направленных на охрану в первую 

очередь жизни и здоровья граждан от агрессивного посягательства. Однако 

как любой механизм необходимо запустить, так и упомянутыми средствами 

нужно уметь пользоваться, поэтому я предлагаю комплексное изучение и 

разъяснение института необходимой обороны в России, а также описание 

используемого в целях обороны оружия.  

В Конституции РФ указано, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, поэтому государство предлагает для защиты этих 

объектов открытый перечень способов, описывая их как «все способы, не 

запрещенные законом». Одним из поименованных способов является 

описанная в Уголовном кодексе РФ необходимая оборона. Если посмотреть 

оглавление УК, то мы заметим, что статья, посвященная ей, располагается 

прежде всего в Разделе «Преступление». Действительно, необходимая 

оборона подразумевает причинение вреда посягающему лицу, что на первый 

взгляд схоже с совершением преступления. Однако ее расположение в Главе 

«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» подчеркивает особые 

обстоятельства причинения этого вреда, о чем и пойдет речь далее. 
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Для начала разберём, в каких случаях мы можем законно применить 

меры необходимой обороны. Ответ мы находим в законе: при посягательстве, 

то есть при противоправной попытке причинить вред или при 

непосредственном его причинении. Причем посягательство может быть 

направлено как на применение насилия в отношении человека, так и на 

причинение вреда имуществу. Таким образом, мы выявляем первый признак 

посягательства – общественная опасность, то есть действия лица способны 

причинить или причиняют реальный физический или материальный вред.  

Дальше закономерно возникает вопрос о временных рамках: с какого 

момента по какой мы можем активно обороняться? Применять меры 

необходимой обороны мы можем с момента начала посягательства до его 

окончания, то есть оно должно быть налично. Однако реальная ситуация 

может оказаться такой, что выход за эти границы правомерен. Например, 

человек достает оружие с явным намерением его применить; в таком случае – 

когда посягательство немедленно начнется – мы можем пресечь действия 

агрессора, то есть действовать до начала посягательства. Во втором примере 

агрессор стреляет из пистолета, и у него заканчиваются патроны. Лицо, в 

которого тот стрелял, не знает, что патроны закончились, а вместе с ними и 

посягательство в целом. И если это лицо выстрелит в ответ, причинив вред 

агрессору, то мы можем расценить это как необходимую оборону. В обоих 

случаях мы вышли за временные рамки посягательства, ведь сначала события 

развивались слишком быстро, а во втором примере мы добросовестно 

заблуждались относительно окончания посягательства, однако в обеих 

ситуациях оборонительные действия правомерны. 

Наконец, последний признак посягательства, дающий нам право на 

необходимую оборону, – это его объективное существование, в ином случае 

такие действия будут признаны мнимой обороной и могут повлечь уголовную 

ответственность для «обороняющегося». Если посягательства не было и 

обстановка в целом и действия другого человека объективно не могли стать 

поводом для примененных мер обороны, то суд будет оценивать это на общих 

основаниях. В другом случае, если обороняющееся лицо посчитало действия 

другого человека посягательством на жизнь или здоровье, хотя могло и 

должно было определить, что посягательство на самом деле не обладает 

должной опасностью, то такая мнимая оборона будет считаться 

преступлением, совершенным по неосторожности. И, наконец, если ввиду 

обстановки лицо не могло осознать, что посягательства на самом деле не было, 

то в этом случае мнимая оборона будет оправдана, и ответственность за такие 

действия не последует. 

Разобравшись с посягательством, мы задаемся вопросом: каковы 

должны быть наши действия, если оно произойдет в соответствии с 

перечисленным требованиями? Здесь необходимо запомнить два правила. Во-

первых, причинение вреда в состоянии необходимой обороны возможно 

только посягающему лицу. Если же мы используем для обороны, например, 

какой-нибудь материальный предмет, принадлежащий третьему лицу, то 

будет действовать норма о крайней необходимости - смежной категории. И во-



вторых, мы должны помнить о пределах обороны, которые зависят от 

характера посягательства. Если действия агрессора представляют угрозу 

жизни, то мы вправе использовать любые средства защиты и причинить ему 

вред любой степени, вплоть до смерти. Однако если посягательство не 

угрожает жизни, то оборонительные действия не должны явно не 

соответствовать характеру посягательства, как это указано в законе. То есть, 

например, при угрозе нанесения побоев будет неправомерно причинить 

тяжкий вред здоровью или вообще убить нападающего. 

Подводя итог вышесказанному, в целях правомерной реализации права 

на необходимую оборону мы выделяем необходимые признаки посягательства 

(общественная опасность, моменты начала и окончания, объективное 

существование) и действий обороняющегося (причиняемый вред – только 

посягающему и непревышение пределов обороны). 

Теперь мы знаем, что при определенных обстоятельствах у нас есть 

право на необходимую оборону, однако как нам его эффективно и законно 

реализовать? Ответ очевиден: необходимо оружие. А о том, какое оружие нам 

подойдет, как с ним обращаться и какие нарушения могут быть при этом 

совершены, пойдет речь далее. В России законом установлены три основных 

вида оружия: боевое, служебное и гражданское. Остановившись на последнем, 

мы выясняем, что оно также имеет классификацию. Существует гражданское 

оружие, предназначенное 1) для охоты, 2) для занятия спортом, 3) для 

образовательной деятельности, 4) для подачи сигналов, 5) для ношения с 

казачьими и национальными костюмами и, наконец, 6) для самообороны, 

которое нам и требуется. Его разновидности необходимо разобрать подробно. 

Электрошоковое оружие самообороны представляет из себя ряд 

устройств, выпускающих поражающий электрический разряд, произведенных 

в России и соответствующих нормам выходных параметров. Последнее 

означает, что такое оружие предназначено для временной нейтрализации 

посягающего лица и неспособно причинить тяжкий вред здоровью или смерть 

при правильном использовании. Электрошокеры производятся в различных 

видах: в форме дубинки, пистолета, пистолетной рукояти и более компактных, 

незаметных устройств. Для приобретения такого оружия необходимо лишь 

достижение восемнадцатилетнего возраста и никакая лицензия не требуется. 

Газовое оружие - снаряженное слезоточивыми или раздражающими 

веществами, разрешенными к применению. Его можно разделить на два 

основных вида: к первому относятся газовые пистолеты и револьверы, ко 

второму – механические распылители, аэрозольные и другие устройства. 

Приобретение оружия обоих видов возможно только совершеннолетним 

лицом. Однако ключевое отличие заключается в том, что для газовых 

пистолетов и револьверов необходима лицензия на приобретение, которая 

одновременно дает право на ношение и хранение. Она выдается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 

(Росгвардией). Для остальных газовых устройств такая лицензия не требуется. 

Разновидностями огнестрельного оружия ограниченного поражения 

являются пистолеты, револьверы, огнестрельное бесствольное оружие. Оно, 



как и электрошоковое оружие, должно быть отечественного производства. 

Патроны для такого оружия самообороны могут быть травматического, 

газового и светозвукового действия. Если мы решим приобрести данный вид 

оружия, то сначала необходимо будет получить от Росгвардии 

соответствующую лицензию на приобретение, далее купить его и, наконец, 

получить лицензию на хранение и ношение конкретного экземпляра. По 

общему правилу такая лицензия выдается по достижении двадцати одного 

года, но ее также могут получить лица, прошедшие срочную военную службу 

или имеющие специальное звание в силовых структурах. 

Заключительным в нашем перечне является огнестрельное 

гладкоствольное длинноствольное оружие. К его разновидностям относятся 

ружья и карабины, использующие как травматический, так и охотничий 

патрон, то есть с пулей или с дробью. В соответствии с обязательными 

требованиями такое оружие должно не иметь нарезов в стволе, а общая его 

длина должна составлять не менее восьмидесяти сантиметров, чтобы его было 

невозможно носить скрытно. Для того, чтобы его приобрести, необходимы 1) 

лицензия на приобретение и 2) лицензия на хранение без права ношения, а 

также охотничий билет. 

Таким образом, существуют четыре вида оружия, которое законодатель 

нам рекомендует использовать для самообороны. Их останавливающее 

действие намного превосходит поражающее, что важно для эффективной 

самообороны, не выходящей за пределы. Однако одной из важнейших задач 

является выбор наиболее эффективного и подходящего оружия для 

конкретного человека. Например, электрошоковое оружие и газовые 

аэрозольные устройства подойдут людям, которые не хотят проходить 

процедуру получения лицензии или обучаться обращению с огнестрельным 

оружием. В то же время огнестрельное оружие является более надежным и 

эффективным в умелых руках, а также при защите от посягательства 

нескольких людей. Следует отметить, что огнестрельное гладкоствольное 

длинноствольное оружие предназначено в первую очередь для охоты, ввиду 

этого требуется охотничий билет, а МВД установило прямой запрет на 

ношение такого оружия в целях самообороны, то есть для наших целей это 

является не лучшим выбором.  

Допустим, что мы выбрали подходящее нам оружие для самообороны, 

теперь необходимо разобраться, как его хранить, носить с собой и применять. 

Оружие должно храниться в условиях, обеспечивающих его 

сохранность, безопасность хранения и исключающих доступ к нему 

посторонних лиц. Например, для хранения огнестрельного оружия 

потребуется сейф, который будет проверен сотрудниками Росгвардии на 

пригодность. Стоит отметить, что для некоторых видов оружия также 

необходима лицензия на хранение и ношение (или на хранение без права 

ношения). 

Если мы хотим обеспечить свою безопасность не только дома, но и за 

его пределами, нам потребуется носить оружие с собой, соблюдая ряд правил. 

Во-первых, запрещается обнажать оружие и досылать патрон в патронник, 



если нет оснований для его применения. Во-вторых, нельзя носить с собой 

оружие в состоянии опьянения, а также на публичные мероприятия, например, 

митинг, религиозные церемонии, культурные мероприятия и т.д. В-третьих, 

для ношения огнестрельного оружия ограниченного поражения необходима 

кобура. 

Наконец, нужно разобраться, как применять оружие. Делать это 

правомерно для защиты жизни, здоровья и имущества в состоянии 

необходимой обороны или крайней необходимости. Перед применением, если 

есть такая возможность, необходимо предупредить лицо о своем намерении. 

Стоит помнить, что в состоянии необходимой обороны вред может быть 

причинен только посягающему. Также установлен запрет на применение 

оружия против женщин, лиц с явными признаками инвалидности, и 

несовершеннолетних, если указанные лица не совершают вооруженное либо 

групповое нападение. Допустим, мы применили оружие по назначению. После 

этого следует в течение суток сообщить об этом факте в органы МВД и 

Росгвардии. 

Последний аспект, на котором необходимо остановиться, — это 

возможная ответственность при нарушении норм, регулирующих 

необходимую оборону и связанных с оружием. 

Административная ответственность установлена за: 

1) Общее нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и 

патронов к нему гражданами; 

2) Нарушение правил хранения или ношения, повлекшее утрату оружия, 

которая, однако, не привела к тяжким последствиям;  

3) Ношение огнестрельного оружия в состоянии опьянения и отказ от 

прохождения медицинского освидетельствования в таком состоянии; 

4) Изготовление, приобретение, продажу, передачу, хранение, перевозку, 

транспортирование, использование оружия, основных частей огнестрельного 

оружия и патронов к оружию, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния; 

5) Установку на гражданском или служебном оружии приспособления для 

бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения 

(за исключением прицелов для охоты). 

Уголовная ответственность, в свою очередь, установлена за: 

1) Небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его 

использования другим лицом, если это повлекло тяжкие последствия; 

2) Незаконные изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия 

ограниченного поражения либо незаконное изготовление газового оружия, 

патронов к огнестрельному оружию ограниченного поражения либо газовому 

оружию; 

3) Превышение пределов необходимой обороны (при убийстве, причинении 

тяжкого или среднего вреда здоровью). Представляет интерес тот факт, что 

санкция за превышение пределов относительно гуманная (два лет лишения 

свободы – самая строгая). Из этого можно сделать вывод, что государство 

стимулирует людей проявлять мужество и защищать с помощью оружия или 



другими средствами жизнь, здоровье, имущество как свои, так и других 

людей. И если человек в процессе обороны превысил пределы, то он не 

подвергнется суровому наказанию. Согласно статистике за 2020 год, за 

подавляющее большинство случаев превышения пределов необходимой 

обороны в качестве меры ответственности было назначено ограничение 

свободы. 

В завершение хочется сформулировать основную идею своей работы. 

Законодательство никого (за исключением сотрудников правоохранительных 

органов) не обязывает применять меры необходимой обороны, даже если 

ситуация позволяет это сделать. Однако на случай, если обороняться 

необходимо и избежать этого не удастся, в законе выражена целая система 

института необходимой обороны. К сожалению, от подобных ситуаций никто 

не застрахован, поэтому знание данного материала имеет весьма практический 

и важный характер. Разбираясь в нем детально и следуя требованиям закона, 

человек обеспечивает безопасность себя, своих прав и интересов, а также 

безопасность своих близких. 

Контрольные вопросу по содержанию: 

1) Что такое необходимая оборона? 

2) Какими методами и в каких случаях можно обороняться? 

3) Какое оружие можно приобрести и использовать для самообороны? 

4) Какие существуют основные правила по обращению с оружием? 

5) Какие могут наступить последствия самообороны и использования оружия? 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)  

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

09.03.2022) 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 04.03.2022)  

4. Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об оружии" 

5. Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814 (ред. от 31.12.2020) 

"О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему на территории Российской Федерации"  

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление" 

7. Грудинин, Н. С. Институт необходимой обороны в России сквозь призму 

криминальной и судебной статистики / Н. С. Грудинин // Вестник 

Всероссийского института повышения квалификации сотрудников 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2020. – № 4(56). – С. 

19-25. 



8. Казарина, М. И. О критериях отграничения необходимой обороны от 

превышения пределов необходимой обороны / М. И. Казарина, И. А. Барканов 

// ГлаголЪ правосудия. – 2020. – № 2(24). – С. 11-14. 

9. Киреев, С. К. Институт необходимой обороны и условия правомерности 

необходимой обороны / С. К. Киреев, О. Ю. Крюкова // Актуальные проблемы 

современного права и правосознания в России и за рубежом : Сборник 

материалов VI Научной конференции студентов, Вологда, 31 октября 2019 

года / Под общей редакцией А.Н. Ласточкина. – Вологда: Вологодский 

институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний, 

2019. – С. 120-125. 

10. Мусина, Р. Р. К вопросу об эффективности института необходимой 

обороны / Р. Р. Мусина // Татищевские чтения: актуальные проблемы науки и 

практики : Материалы XV Международной научно-практической 

конференции. В 3-х томах, Тольятти, 20–21 апреля 2018 года. – Тольятти: 

Волжский университет, 2018. – С. 252-256. 
  

 

 

Королев Павел Евгеньевич 

Институт частного права  

 

Кто из вас считает себя свободным человеком? 

 

Права человека, на мой взгляд, являются базовым понятием, 

отражающим характер и направленность взаимоотношений, крепко 

связывающих личность и коллектив, общество и государство. Обращаясь к 

истории, можно утверждать, что те или иные притязания различных слоев 

society или же отдельно взятых смельчаков на общественные блага постепенно 

оказываются признаны сперва государством, а затем и мировым сообществом. 

Где-то этот процесс приобретает формы революции и кровопролития, а где-то 

имеет путь реформ, проводимых лучшими умами, значительно обогнавшими 

свое время. Таким образом, можно ли с уверенностью утверждать, что права 

человека есть нечто такое, к чему человек самостоятельно пробивался 

достаточно тяжелым и длительным путем? Думается, что да, ибо поначалу 

никаких представлений о том, что сегодня мы с гордостью можем именовать 

нормативно закрепленными, естественными и неотчуждаемыми, 

гарантируемыми и охраняемыми возможностями индивида в различных 

сферах жизни, у человечества попросту не было. Стоит ли упоминать о тех 

временах, когда люди в основном являлись рабами, а тот, кто отваживался 

говорить о каких-то правах человека, в общем, жил не долго? 

Понятие прав человека как в философии, так и в юридической науке 

всегда связывалось с категориями свободы и ответственности. А сегодня, 

задумавшись об определении таинственного термина liberty, будем ли мы с 

вами разниться в своих ответах? Безусловно, поскольку свобода – это прежде 

всего внутреннее состояние. И у каждого оно исключительно, оно 



индивидуально, о чем можно будет не раз убедиться, следуя за мыслью автора 

данного текста. Не касаясь заранее понимания ответственности, подумаем о 

соотношении права и свободы. Так, известны точки зрения, согласно которым 

важнейшим правом человека является именно право на свободу, означающее 

возможность делать все, что не вредит другим лицам. Тогда, если и существует 

в мире подлинная свобода, то, возможно, отождествлять ее стоит именно с 

областью возможного поведения, в котором причиной действий или 

бездействий любого индивида является воля. Важно помнить только, чтобы 

последняя соответствовала его личным интересам в частности и общественной 

пользе в целом. Отражение данных умозаключений мы можем 

непосредственно наблюдать в сфере позитивного права. 

Сегодня меня очень беспокоит вопрос свободы, и я сильно огорчен тем, 

что в данный момент не вижу свою аудиторию, своего читателя. Если бы это 

оказалось возможным, то вы бы уже услышали скромную просьбу поднять 

руку всех тех, кто считает себя свободным человеком. А что же дальше? 

Скорее всего, внутренне поразившись результату, я рассказал бы вам 

следующую историю… 

Начало свое берет она настолько далеко, что уже никто и не вспомнит, 

где именно. Кажется, однако, что жил в бескрайних песках Древнего Египта 

старый жрец Демон Кратий, очень любивший подолгу наблюдать за 

шеренгами рабов, закованных в цепи и несших по тяжелому камню. Даже 

охраняемые множеством солдат, хорошо откормленные, они представляли 

немалую опасность для самого фараона, были подчас ленивы и склонны к 

бунтарству. Но продолжалось это до тех пор, пока в свете уходящего солнца 

не огласили наказ царя египетского: с наступлением нового дня всем рабам 

даровалась полная свобода, а за каждый камень, доставленный в город, 

полагалась одна монета. Нетрудно догадаться, насколько картина следующего 

дня поразила жреца Демона Кратия, ибо тысячи людей, бывших рабов, 

наперегонки тащили по несколько камней, а местами к ним присоединялась и 

охрана. День да ночь – сутки прочь, и вот уже египтяне объединяются в 

небольшие группы, они наспех сооружают тележки, выбирают себе 

начальников и судей, появляются разносчики воды и пищи. Действительно 

колоссальные изменения: люди считают себя свободными! Да одна только 

суть, подумалось жрецу Демону Кратию, осталась вовсе неизменной: homo 

sapiens по-прежнему таскает камни. А что привиделось в притче вам, дорогие 

читатели? 

После ответа на вопрос продолжим путешествие и обратимся к 

Древнему Востоку. Известно, что, например, в Китае еще долго приходилось 

изобретать иероглиф, обозначающий понятие свободы после появления 

первых ученых книг из Европы. Разбойники и бродяги многие века чтили 

институты справедливости, долга, а вот без осознания свободы вполне 

обходились. Да и все попытки найти китайское имя оказывались просто 

тщетны: получалось то «распущенность», то «самодурство», то «своеволие», 

то «неуважение». Что же в итоге? Остановились на биноме, буквально 

обозначающем известное выражение «сам из себя» или попросту какую-либо 



отсебятину. А вот стоит ли касаемо Древней Индии, до которой из 

Поднебесной рукой подать, упоминать о варнах и кастах, пусть даст ответ 

каждый самостоятельно. Скажу лишь, что свобода здесь истолковывается 

самим Буддой через отрицание какой бы то ни было зависимости, 

подразумевает достоинство и неисчерпаемые творческие силы. Междуречье, 

в свою очередь, было отмечено практикой куда более мягкой эксплуатации 

рабов, приближенной к феодальной форме взимания оброка. Таким образом, 

подневольный нередко становился объектом инвестиций в человеческий 

капитал. 

Аве Цезарь! Добро пожаловать в Античность! Именно здесь, в Древнем 

Риме, законности и правопорядку люди придавали особое значение. 

Рождались мнения, что человек свободен по своей природе, обсуждались даже 

идеи частной собственности. Да-да, это именно в теории. С увеличением же 

императорской власти таковые суждения стали понемногу угасать, а рабство, 

освобождение от него и всякое деление на свободных и несвободных отныне 

причислялись к праву народов. Так, древнеримский император эпохи 

принципата Марк Аврелий считал свободными лишь тех, кто не имел 

потребностей и желаний. Что же до государства со священной горой Олимп, 

то древнегреческий философ Пифагор признавал необходимость законов и 

соответствующего руководства, а общество афинянина Платона личных 

свобод вообще не знало: человек существовал лишь для блага государства, 

отказавшись от любых проявлений своих влечений. Идеи о свободной душе, 

крайние воззрения мудреца Аристиппа о неограниченном характере liberty и 

пользе самобытности постепенно уходили в прошлое… 

Не пугайтесь рыцарских доспехов, высоких крестов и укрепленных 

башен, ибо теперь обитель наша есть Средневековье. В анализе концепции 

свободы как философского и правового понятия интерес представляет учение 

итальянского теолога Фомы Аквинского, видевшего отличие человека от 

животного в том, что первый обладает возможностью совершения 

осознанного выбора. Можно ли говорить о том, что источником свободы 

является наш разум? Думается, что это так, ибо, руководствуясь 

действительностью the Middle Ages, истинно свободен лишь тот, кто 

сознательно (или читай: разумно) ограничивает собственную волю согласно 

Божественной заповеди. Вторя идеям Аквинского, мыслитель Северин Боэций 

в известном произведении «Утешение философией» задается вопросом о 

соотношении свободы человека и предвидения Бога, ведь высший разум 

заранее оповещен о всех наших поступках. Немного раздумав, успеем 

поразиться тому, что приведенные мнения сумели найти критиков в столь 

противоречивые годы мировой цивилизации. Схоласт Марсилий Падуанский, 

следуя демократическим постулатам и разделяя власть на светскую и 

духовную, возвышает голос в пользу свободы совести. В то же время севернее 

италийских земель английская знать уже преподносит королю Иоанну 

Безземельному ту самую Magna Carta. Отныне принцип индивидуальной 

свободы – это существенная норма английского права. Однако предвосхищаю 

следующий ваш вопрос. Что же до права нашей страны, сограждане, то, 



конечно, мы не забудем о заветах летописца Нестора, припомнив 

новгородскую вольницу и обратившись к Русской Правде. Холоп издревле не 

являлся субъектом права и приравнивался к вещи или рабочему скоту, а его 

убийство хозяином считалось ненаказуемым. Не до свобод тут, батенька! 

Если по странному стечению обстоятельств возле вашего окна внезапно 

вырастает высоченная труба промышленного завода, а сознание претерпевает 

рационализацию, то, скорее всего, аппаратура из культового фильма «Гостья 

из будущего» перенесла вас в Новое время. Германская этническая нация в те 

годы представлена Мартином Лютером – родоначальником всей эпохи и 

инициатором Реформации. Философ и богослов, он утверждал отсутствие 

свободы человека в отношениях с Богом, однако, усматривал ее перед всеми 

низшими существами. Готфрид Лейбниц возвращается к идее Античности: 

быть может, душа человека свободна, а тело управляется законами биологии? 

Рассуждая о независимом от природы действии на основе собственных 

представлений, Иммануил Кант видит свободу единственным прирожденным 

правом человека. Лишь ради совместных действий всех людей воля может 

ограничиваться законом. Чувствуете заложение теории общественного 

договора? А теперь же мы противопоставим идеи Нового времени в 

разделенных грозным Ла-Маншем Франции и Англии. Не обойтись и без 

цитирования Декларации прав человека и гражданина 1789 года: 

1. Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах. 

2. Цель государства есть обеспечение свободы и сопротивления угнетению.  

3. Свобода состоит в возможности делать все, что не приносит вреда другому. 

4. Закон может воспрещать лишь деяния, вредные для общества. 

Уроженец страны, являющейся родиной упомянутого выше документа, 

писал: «Свобода не состоит в том, чтобы делать, что угодно. В обществе, в 

котором есть законы, свобода может состоять лишь в возможности делать то, 

что следует желать, и не быть принужденным делать то, чего не следует 

желать». Эти слова, конечно же, принадлежат перу Шарля де Монтескье. В 

свою очередь, британец Томас Гоббс не считал нужным отождествлять волю 

человека и его свободный выбор, занимаясь поиском первопричины в ином 

объекте. Возможно, свобода кроется в отсутствии внешнего препятствия для 

желаемого действия? В случае незнания его масштаба не исключается 

рождение иллюзии, чреватой неограниченностью выбора. Да, может, и так. 

Влияние же иного англичанина, а именно Джона Локка, впервые выделившего 

свободу в перечне естественных прав человека, мы можем видеть за океаном. 

Считающиеся оплотом демократии США упоминают в Декларации 

независимости 1776 года известное триединство: жизнь, свобода и стремление 

к счастью. Упомяну высказывание, приписываемое одному из отцов-

основателей Бенджамина Франклина: «Демократия есть тогда, когда два волка 

и ягненок голосуют насчет обеденного меню, а свобода видится оспариванием 

хорошо вооруженным ягненком результата такого голосования». 

Слышали ли вы когда-нибудь о голландском мыслителе Нового времени 

Бенедикте Спинозе? А ведь именно он является автором постулата, лежащего 

в основе философского представления о месте человека в обществе и 



служащего компромиссом между частными и общественными интересами в 

теории права. Свобода, согласно его убеждениям, есть осознанная 

необходимость. Усвоив это, нетрудно охарактеризовать права человека как 

итог вышеупомянутого согласия. Без всяких сомнений, эпоха Бенедикта 

Спинозы представляется колыбелью идей о свободе личности и правах 

человека как любых первоначал цивилизованного существования. Следует 

заметить, что в последнем наша страна играет далеко не последнюю роль. 

Выстояв все ужасы и муки правления Иоанна Грозного, тяготы Смуты и 

преобразований Петра Великого, Россия становится могущественной 

империей, подходящей к истокам Новейшего времени с набирающей обороты 

модернизацией и изданием Манифеста 19 февраля 1861 года. Именно в это 

время наиболее ярко проявляют себя особенности русского характера, 

сложившегося благодаря историческому пути, отличному от европейского: 

1. Отсутствие и психологическое неприятие частной собственности 

вследствие монгольских завоеваний и крепостного права. 

2. Произвол властей, не встречающий препятствия в гражданских институтах. 

3. Низкие темпы урбанизации и сельская направленность развития. 

4. Несамостоятельность и огромное значение православной церкви. 

5. Ценность общины в противовес роли личности (один в поле – воин?). 

6. Политический и психологический изоляционизм. 

Так, разочаровавшись в подмене свободы отечественным понятием «что 

хочу, то и ворочу», Александр Пушкин смело напишет: «На свете счастья нет, 

но есть покой и воля». Интересно, имеет ли мысль великого поэта вес и по сей 

день? 

Наш же рассказ близится к своей развязке, и стоит отметить несколько 

тенденций касаемо поставленной проблемы, имеющих место в Новейшее 

время. Так, обращаясь к англо-саксонской правовой семье, чувствуется 

значимость первой поправки Конституции США, декларирующей свободу 

вероисповедания, печати, собраний, конечно же, свободу слова. В 

Великобритании по-прежнему действуют отдельные нормы великих 

исторических документов, включая Хабеас корпус акт 1679 года и Билль о 

правах 1689 года. Это первое. Во-вторых же, обратим взор нашего двухглавого 

орла на восточные государства. К примеру, в современном Китае правовой 

статус личности базируется на социалистической доктрине, заметно умаляя 

ценность отдельного человека. Отрицается концепция естественных прав, а в 

действующей Конституции нет места закреплению права на жизнь, свободы 

мысли, передвижения и выбора места жительства.  

Выходит, сколько людей, столько и мнений? Ведь и наша страна лишь 

за век прошла путь развития от красного Октября до политики гласности 

Михаила Горбачева и нормы второй статьи Конституции 1993 года, встречая 

фиктивные положения и законы военного времени. А какова оценка слов 

доктора Павлова, пишущего о рефлексах свободы и рабской покорности на 

русской почве? 

Подводя итог долгой беседе о такой далекой и близкой liberty, упомяну 

произведение доблестного члена французского сопротивления Хорхе 



Семпруна, описывающего разговор с немецким солдатом в одиночной камере 

концлагеря: 

- А за что ты здесь сидишь-то? 

- Я здесь, потому что являюсь свободным человеком. 

- Как это? Свободный человек? Ты сидишь в тюрьме, я тебя сторожу! Какой 

же ты свободный? Вот я – это другое дело. Сейчас закончится мое время, я 

пойду в бистро, выпью хорошего вина, посмотрю на девушек… Свободный 

человек! 

- Неужели ты свободен? Вторгнувшись в мою страну, вы ведь жаждали 

подавить всех. А я мог не рисковать шкурой, не воевать с вами, сидеть дома, 

читать газету. Но, как у свободного человека, у меня просто не было выбора! 

Именно это меня и вынуждает бороться… А ты что? Скажут надеть форму – 

ты уже надел, скажут стрелять в меня – ты уже стреляешь. Какой же здесь 

свободный?  

Вот те на! Выходит, свобода – это еще и определенная ответственность. 

Здесь кроется ее социальная природа. Лишенный в полной мере обеих понятий 

именовался цивилизацией не иначе, как раб. Свобода – донельзя 

противоречивая трактовка! С одной стороны, это отсутствие внешнего 

принуждения, с другой же, она всегда подразумевает некое самоограничение, 

одновременно порождая ответственность и направляясь ею. Вполне может 

быть, что это особое умение познавать объективную необходимость и уже с 

опорой на полученный результат воплощать на практике заданный вектор 

цели. Ядро всей нашей liberty – выбор, связанный с интеллектуальным и 

эмоционально-волевым напряжением. Что до природы и общества, то именно 

они задают диапазон принятых нами решений. 

Вот такая и получилась история… Рассказав вам ее, я спрошу теперь 

вновь. Кто из вас считает себя свободным человеком? 

Список литературы: 

 

1. Философия права: учебное пособие / отв. ред. Н. Н. Черногор, О. Ю. 

Рыбаков. Ин-т. законодат. и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – 

М.: Статут, 2018. – 224 с. 

2. Философия: учебник для бакалавров / под общ. ред. Л. А. Деминой. – М.: 

Проспект, 2017. – 360 с. 

3. История отечественного государства и права: учебник / отв. ред. И. А. Исаев. 

– М.: Проспект, 2012. – 432 с. 

4. История государства и права зарубежных стран: учебник для бакалавров / 

отв. ред. И. А. Исаев, Т. П. Филиппова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Проспект, 2021. – 448 с. 

5. Конституционное право: учебник для бакалавров / отв. ред. В. И. Фадеев. – 

М.: Проспект, 2013. – 584 с. 

6. Конституционное (государственное) право зарубежных стран: учебник для 

бакалавров / отв. ред. Б. А. Страшун. – М.: Проспект, 2013. – 296 с. 

7. Познер В. В. Прощание с иллюзиями. – М.: Издательство АСТ, 2021. – 480 

с. 



 

Кудник Елизавета Алексеевна, 

Институт частного права 

 

Взаимодействие сотрудников полиции и населения 

как основа гражданского общества 

На сегодняшний день, в условиях демократического правового 

государства, полиция выступает в роли одного из ключевых социальных 

институтов современного общества. В связи с этим особую актуальность 

приобретает проблема построения эффективного механизма взаимодействия 

сотрудников полиции с гражданами, ведь участие населения в содействии 

правоохранительной деятельности можно рассматривать в качестве условия 

развития гражданского общества.  

Отношения граждан и сотрудников правоохранительных органов 

должны представлять собой так называемую партнерскую модель, при 

которой граждане и полицейские структуры активно сотрудничают между 

собой. Среди характерных черт данной модели взаимодействия можно 

выделить, безусловно, доверие граждан к полиции, а также вовлеченность 

общества в дело обеспечения безопасности и правопорядка. 10 Потребность 

гражданского общества в учреждении партнерской модели взаимоотношений 

правоохранительных органов и граждан была оформлена посредством 

закрепления в международных и государственных нормативных актах. Так, 

например, принятые Организацией Объединенных Наций «Кодекс поведения 

должностных лиц по поддержанию правопорядка» и «Руководящие принципы 

для эффективного осуществления Кодекса поведения должностных лиц по 

поддержанию правопорядка» стали основополагающими документами, нормы 

которых были взяты за основу при выработке положений о поведении 

сотрудников полиции в большинстве стран.  

Если обращаться к законодательному регулированию деятельности 

полицейских в Европе, то здесь стоит отметить «Декларацию о полиции», 

которая была принята Парламентской ассамблеей Совета Европы.11 В 

соответствии с данным документом, полиция имеет важнейшее значение как 

для государства, так и для ее членов, ведь те условия, в которых сотрудники 

правоохранительных органов осуществляют исполнение своих служебных 

обязанностей, напрямую связаны с риском. Кроме того, важно отметить, что в 
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// Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и борьбы с преступностью. 
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данном документе есть раздел, посвященный этическим нормам, следовать 

которым необходимо сотруднику полиции. В частности, одна из таких норм 

закрепляет положение о том, что он «должен способствовать тесному 

сотрудничеству полиции и общества».  

Что касается нашего государства, то деятельность сотрудников полиции 

регулируется федеральным законом «О полиции». Примечательно, что в 

данном нормативном акте в качестве основной задачи деятельности этого 

органа отмечается как раз-таки «закрепление партнерской, а не доминантной 

модели взаимоотношений полиции и общества». Партнерская модель 

сотрудничества полиции и граждан в нашей стране подразумевает 

необходимость взаимодействия именно с обеих сторон, в том числе 

проведение контроля институтом гражданского общества за исполнением 

должностных обязанностей сотрудниками полиции. Более того, в статье 

девятой федерального закона отражаются формы реализации партнерской 

модели взаимоотношений полиции и общества. Так, например, законодатель 

закрепляет: обеспечение общественного доверия и сотрудничества с 

гражданами, установление общественного контроля, мониторинг 

деятельности полиции, участие граждан в реализации государственной 

политики, участие полиции в разработке и рассмотрении концепций, 

программ, инициатив общественных объединений и граждан, обсуждение 

вопросов деятельности полиции в средствах массовой информации.12 

Однако для развития взаимоотношений необходимы не только правовые 

основы, но и социальные предпосылки. Во-первых, граждане должны быть 

готовы взаимодействовать с полицией, а для этого им требуется осознавать 

необходимость содействовать не только пресечению преступлений, но и их 

профилактике. Во-вторых, безусловно, и сами сотрудники полиции должны 

понимать необходимость привлечения общественности для охраны 

правопорядка. Немаловажный заключительный аспект – это, конечно, 

готовность государства поддерживать такое взаимодействие посредством 

стимулирования не только материального, но и морального. 

Общество видит в правоохранительных органах способ защиты своих 

прав и свобод, поэтому требования граждан к сотрудникам полиции постоянно 

растут. Уверенность граждан в эффективном осуществлении полицией своих 

должностных обязанностей возрастает в случае функционирования 

правозащитных организаций, общественных объединений, религиозных 

организаций и средств массовой информации, которые осуществляют 

контроль за правоохранительной деятельностью. Следовательно, основной 

формой партнерских взаимоотношений полиции и граждан служит именно 

общественный контроль. 

В качестве главной цели общественного контроля следует выделить 

осуществление реализации соблюдения прав и свобод человека и гражданина, 

включая учет мнения правозащитных организаций, общественных 
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законодательства РФ", 14.02.2011, N 7, ст. 900. 



объединений, средств массовой информации с помощью оценивания 

правомерности деятельности полиции. Кроме того, как отмечают в науке, 13 

общественный контроль выступает эффективным методом борьбы с 

коррупцией. Реализация данных задач способствует не только поддержанию 

правопорядка, но и увеличению уровня доверия между обществом и 

полицейскими структурами.  

Причем такой деятельностью могут заниматься, помимо граждан, 

различных общественных объединений и средств массовой информации, еще 

и специальные негосударственные некоммерческие организации. К таким, 

например, можно отнести Общественную палату Российской Федерации, а 

также организованные при Министерстве внутренних дел общественные 

советы и наблюдательные комиссии. Причем, граждане имеют право 

самостоятельно выбрать, как участвовать в общественном контроле: 

индивидуально или коллективно. Следовательно, благодаря общественному 

контролю происходит активное сотрудничество населения и полиции.  

Их коммуникация, в первую очередь, основывается на доверии граждан 

деятельности полиции, которое формируется благодаря множеству факторов, 

начиная от личного опыта общения с сотрудниками органов, наблюдением за 

осуществлением их деятельности в повседневной жизни и заканчивая 

восприятием различных информационных источников. Необходимость 

защиты прав и свобод человека, стремление к ликвидации произвола со 

стороны должностных лиц в их взаимоотношениях предопределили 

установление высоких требований к сотрудникам полиции. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что одним 

из основных факторов, обеспечивающих их взаимодействие, является именно 

имидж сотрудников полиции. Население требует от полиции поддержание 

правопорядка и стабильности в обществе, личной и имущественной 

безопасности, поэтому каждому сотруднику необходимо заботиться о 

формировании позитивного имиджа не только самого себя, но и института 

полиции в целом. Важность поддержания положительного имиджа 

обусловлена устоявшимися в сознании граждан традиционными 

представлениями о чертах личности сотрудников полиции. Соответственно, 

если их реальные качества не совпадут с положительными стереотипными, то 

взаимодействие граждан и полиции может быть прервано.  

Так, например, на сегодняшний день имидж сотрудников полиции 

объясняется ожиданиями массового сознания проявлений у них высокого 

уровня политической культуры, образованности, правовой и 

профессиональной компетентности, порядочности и так далее. Аналогичный 

образ поддерживается и средствами массовой информации. В качестве 

примера могу привести позицию статс-секретаря – заместителя министра 
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внутренних дел Российской Федерации – И. Н. Зубова, описывающего имидж 

института полиции: «Полиция не должна рассматриваться как карательный 

орган. Эта организация – социальный партнер и защитник населения».14 

Следовательно, речь здесь идет об уже упомянутой ранее партнерской модели 

взаимодействия общества и полиции. В соответствии с позицией И. Н. Зубова, 

только при поддержании подобного имиджа полиция сможет эффективно 

сотрудничать с институтами гражданского общества. Это еще раз 

подтверждает важность данного фактора. 

Таким образом, в современных условиях демократического правового 

государства, когда самоорганизация общества обретает законодательное 

закрепление, право становится главным регулятором отношений между 

полицией и институтами гражданского общества. На основании приведения 

соответствующих норм, я пришла к выводу о том, что более оптимально 

сотрудничество граждан и полицейских структур происходит именно при 

модели партнерского взаимодействия. Поскольку взаимоотношения такого 

вида благотворно сказываются на реализации правоохранительной функции 

ввиду их взаимного доверия. Активное сотрудничество, взаимное влияние и 

общественный контроль за деятельностью полиции со стороны граждан 

способствуют стабилизации общества, сближению правоохранительных 

органов и как следствие – преодолению противоречий в социальной и 

государственно-правовой сферах.  

В заключение отмечу, что сотрудничество сотрудников полиции и 

населения в рамках противодействия преступности постепенно становится 

главной чертой любого современного гражданского общества. 
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Права и обязанности полиции. Юридическая грамотность и 

осведомленность граждан при встрече с сотрудниками 

правоохранительных органов 

 

История правоохранительных органов России насчитывает несколько 

веков. За это время структура, полномочия и принципы работы претерпевали 

серьезные изменения. Однако и в современности полномочия сотрудников 

полиции и других правоохранительных органов активно меняются и сегодня. 

С каждым годом эти полномочия, как правило, расширяется.  

По словам Владимира Александровича Колокольцева, министра 

внутренних дел Российской Федерации, знание федерального закона "О 

полиции" от 07.02.2011 играет важную роль при взаимодействии с 

работниками полиции. Это мнение подчеркивает, что ФЗ "О полиции" 

является ключевым, базовым для общего понимания объема полномочий 

сотрудников. Обывателю необходимо понимать свои права при общении с 

полицейскими или представителями других правоохранительных органов, 

чтобы понимать перспективы возникновения конфликтных ситуаций и 

выбирать корректную линию поведения. 

С каждым годом (ссылка на АГЕНСТВО) число работников российских 

правоохранительных структур растет, по неофициальным данным больше 

всего сотрудников МВД находится в Москве. Учитывая эти обстоятельства, 

вероятность вступить с сотрудником в правоотношения становится все выше. 

Важно отметить, что любое взаимодействие с должностным лицом, 

находящимся при исполнении, происходит в рамках права и регулируется 

законом, поэтому происходящие события нужно оценивать именно в рамках 

правоотношения.  

Понятие юридической природы взаимоотношений с представителем 

указанных структур играет важную роль, поскольку очень многие люди 



ежедневно сталкиваются с превышением должностных полномочий со 

стороны управомоченных лиц. Проблема неосведомленности граждан с 

базовыми принципами при взаимодействии с сотрудниками полиции стоит 

достаточно остро, так как эта проблема препятствует повышению качества 

выполнения сотрудников органов внутренних дел своих должностных 

обязанностей 

Также стоит отметить, что понимание своих прав при возникновении 

правоотношений с должностным лицом тесно связано с пониманием основных 

прав гражданина. Приводя пример, в обывательской среде часто возникают 

споры об обязанности гражданина Российской Федерации всегда иметь при 

себе паспорт в силу того, что к нему в любой момент может обратиться 

сотрудник полиции с требованием предъявить соответствующий документ, в 

противном случае гражданин будет доставлен в ближайшее отделение МВД 

для установления личности. Этот распространенный миф приводит к 

заблуждению, что из-за данного права сотрудника полиции граждане всегда 

обязаны иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации, однако у 

сотрудников нет права безосновательно требовать документы у любого 

гражданина. Так согласно ст, сотрудник имеет право проверять документы, 

удостоверяющие личность гражданина, только в тех случаях, если имеются 

данные, дающие основания подозревать его в совершении преступления или 

полагать, что он находится в розыске, либо если имеется повод к возбуждению 

в отношении этого гражданина дела об административном правонарушении, а 

равно если имеются основания для его задержания в случаях, 

предусмотренных федеральным законом. 

Исходя из вышеуказанных причин каждому гражданину важно знать 

базовые нормы, указанные в том числе в федерального закона "О полиции". 

Также понимание правового характера взаимодействия гражданина с 

сотрудником полиции и знание базовых норм, определяющих 

взаимоотношения между указанными лицами, позволяет гражданам 

определять ситуации и 

Случаи превышения полицейскими их должностных полномочий также 

являются острой проблемой в вопросе оценки гражданами работы органов 

правопорядка Российской Федерации. Так, расширение и без того обширных 

полномочий даёт недобросовестному должностному лицу, наделённому 

государством и обществом этими полномочиями, широкие возможности для 

совершения правонарушений и преступлений. Получение взятки (ст. 290 УК 

РФ), служебный подлог (ст. 292 УК РФ) злоупотребление должностными 

полномочиями (ст. 285 УК РФ) и превышение должностных полномочий (ст. 

286 УК РФ) - самые распространённые составы преступлений, затрагивающие 

недобросовестное и преступное поведение должностных лиц, служащих в 

правоохранительных органах. 

Необходимо также упомянуть, что отсутствие правового понимания 

своих прав при общении с сотрудником правоохранительных органов 

приводит к наличию страха и психологической нервозности у граждан. Этот 

факт буквально наслаивается на и без того во многом предвзятое отношение к 



представителям органов МВД, поскольку в силу разных обстоятельств 

количество людей, не доверяющих полицейских, остаётся на довольно 

высоком уровне. По результатам опроса Фонда Общественного Мнения на 

тему «Работа полиции. Отношение к полицейским уровень тревожности при 

контакте с полицией» довольно высок, 29% опрошенных отметили, что при 

общении с сотрудником «ощущают беспокойство, тревогу». 

 
Также согласно опросу ФОМ, отношение к полиции ухудшается в 

зависимости от размера населённого пункта и, следовательно, от количества 

представителей органов внутренних дел. Этот результат также отчасти 

является следствием правовой неграмотности среди граждан, поскольку 

граждане представляют себя в состояние беззащитности при контакте с 

должностными лицами из силовых структур. Это состояние беззащитности 

вызвано именно отсутствием понимания своих прав, отсутствием понимания 

способов защитить эти права. 

В заключение хочется отметить, что рассмотренная тема чрезвычайно 

важна в условиях активного измерения законодательства, регулирующего 

полномочия сотрудников органов правопорядка. Не остается никаких 

сомнений, что информированность граждан и их юридическая грамотность 

способствуют повышению осознанного поведению при контакте с 

представителями полиции, что безусловно является одной из ключевых целей 

органов внутренних дел. 
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Что такое NFT и при чем здесь искусство? 

В последнее время мы постоянно слышим о новых скандалах в мире 

виртуального искусства. Мемы, пиксели и цифровые работы художников 

продаются за тысячи и миллионы долларов, хотя многие из них выглядят так, 

будто не стоят и 100 рублей. Мир искусства меняется так быстро, что 

разобраться в нем становится все сложнее. Почему все вокруг говорят об NFT? 

Что это такое и как связано с искусством? А главное: почему оно так дорого 

стоит? 



NFT, или невзаимозаменяемый токен - вид криптографических токенов. 

Иными словами это уникальный цифровой сертификат, гарантирующий 

оригинальность предмета, который вы покупаете и дающий эксклюзивные 

права на него. это единица учета, с помощью которой создается цифровой 

слепок для любого уникального предмета. Среди них могут быть: картины, 

фотографии, видео, музыка, гифки — словом, любой контент. Они являются 

большой ценностью среди коллекционеров, геймеров и любителей искусства, 

а покупают и продают их через аукционы. 

Хранятся эти самые токены в так называемом блокчейне — огромной цепочке 

блоков, каждый из которых содержит информацию. В отличие от, например, 

серверов, где данные хранятся в одном месте, эти блоки могут находиться на 

множестве устройств в самых разных уголках света. Такой способ 

шифрования делает блокчейн очень трудным для взлома, потому что в лучшем 

случае вам удастся взломать всего один блок с информацией, а не всю цепочку 

целиком. Именно поэтому на блокчейне работает большая часть криптовалют. 

Токен — просто запись в одном из блоков, и, как правило, таких 

однотипных записей может быть очень много. Например, каждый отдельный 

биткоин является точной копией другого такого же биткоина, что дает 

возможность сопоставлять их с валютой. NFT-токен — это способ перевести 

уникальные предметы из реального мира в блокчейн. Каждый из этих токенов 

неповторим, неразделим и существует в единственном числе. Кроме того, в 

блокчейне надежно хранится вся необходимая информация о 

нем.  Уникальность может быть разной. Так, самое первое СМС-сообщение 

продали за 150 тысяч долларов, а первый твит основателя компании Twitter 

Джека Дорси – почти за 3 миллиона долларов. 

Особенность такого искусства состоит в том, что оно создается, 

хранится и распространяется только с использованием цифровых технологий. 

Иными словами, художник вместо традиционных холста и красок использует 

возможности графических редакторов при создании произведений: например, 

инструменты программ Photoshop, Adobe illustrator и др., а также программные 

коды и алгоритмы. Такое искусство можно воспринимать только зайдя по 

ссылке в интернете, а физического эквивалента они не имеют. 

Блокчейн и криптовалюты существуют уже не первый год, но именно 

NFT появились всего несколько лет назад. Во многом они обязаны своей 

популяризации игре CryptoKitties, где нужно выращивать и разводить 

виртуальных криптокошек. Стоимость одного такого котенка иногда может 

превышать сотни тысяч долларов. Немаловажную роль сыграла и связь NFT 

с криптовалютами, а также тем, что во время пандемии на фондовых рынках 

появилось множество новых непрофессиональных игроков, желающих 

заработать. 

Отправной точкой в признании и развитии NFT считается 11 марта 2021 

года, когда американский художник Майк Винкельман, известный как Beeple 

продал на аукционе работу. Это был коллаж из 5000 цифровых работ, которые 

он создавал каждый день, начиная с 1 мая 2007 года. Он работал с разными 

программами и воспринимал эту серию как способ улучшить свои 



художественные навыки, при этом на каждую работу он тратил от нескольких 

минут до нескольких часов в день. Большинство работ посвящены теме 

антиутопического будущего и основаны на эстетике комиксов.  

Первоначальная цена произведения составляла всего 100 долларов, несмторя 

на невероятный масштаб проделанной работы. Но в результате онлайн-торгов 

оно было продано почти за 70 миллионов долларов. 

По задумке NFT-токены создавались как возможность создателям 

цифрового контента заработать на коллекционерах, геймерах и просто 

ценителях искусства, сейчас главное направление — это монетизация 

популярности. Например, Илон Маск, основатель Tesla, выставил на аукционе 

свой твит с треком об NFT за 1 миллион долларов. В итоге он так и не был 

продан, но привлек много внимания СМИ. 

Есть много площадок, на которых можно разместить свои токены. 

Некоторые из них даже имеют узкую специализацию — например, только 

игровые предметы или только искусство. Самые популярные — OpenSea, 

SuperRare, Foundation и Rarible. Как правило, площадки взимают комиссию в 

криптовалюте Ethereum, или эфирах, как ее зовут в простонародье. Размер 

комиссии может быть разным, но обычно это несколько десятков долларов 

(такая стоимость обусловлена тем, что новый токен нужно будет включить в 

блокчейн). Комиссия всегда взимается в момент создания токена, но в 

зависимости от площадки это может быть либо сразу после загрузки файла, 

либо в момент продажи. 

Люди, покупающие NFT, часто задаются вопросом: «Обладаю ли я 

теперь правами на что-то?». Дело в том, что NFT не дает никаких прав на 

владение предметом за границами блокчейн-платформы. Рассмотрим на 

примере.  Десять лет назад на YouTube появилось видео «Nyan Cat», которое 

быстро набрало популярность. В незамысловатом ролике анимированный 

пиксельный кот летит по небу и оставляет за собой след из радуги. Автор 

видео Кристофер Торрес в прошлом году продал NFT-гифку со своим 

детищем за 580 тысяч долларов. Но, тем не менее, нам ничего не мешает 

просматривать ролик на YouTube и скачивать — иск в суд от владельца токена 

нам точно не грозит. Также можно взять известный фильм Квентина 

Тарантино «Криминальное чтиво». Недавно режиссер объявил о том, что 

планирует продать вырезанные сцены в виде токена. Человек, который 

приобретет его, получит уникальный цифровой артефакт, которым затем 

сможет распоряжаться как захочет в пределах платформы. Пока еще только 

предстоит решить на законодательном уровне, как соотносятся токены с 

авторским правом, но вряд ли вам придется платить владельцу токена за 

просмотр этих же самых сцен в интернете.  

 Как доказать авторство того или иного изображения, если оно загружено 

в интернет и находится в свободном доступе? Эти проблемы и решает NFT. 

Когда изображению или видео присваивается цифровой сертификат, это дает 

возможность художнику, который создает работы в цифровом мире, доказать 

свое авторство и зарабатывать на своем искусстве без посредников, продавая 

работы на специальных маркетах и получая деньги напрямую от аудитории. 



Поклонники, в свою очередь, могут финансово поддержать автора и получить 

право на использование цифрового контента. 

Самое ценное в NFT — это эксклюзивность. Ни у кого больше нет такого 

же токена, как у вас, а вся информация о нем надежно зафиксирована в 

платформе. Для коллекционеров, любителей искусства или игр — это все 

равно что купить оригинал. Но NFT-токены совсем не обязательно 

рассматривать только как что-то ценное с точки зрения уникальности, это еще 

и отличный инструмент инвестиций. Если в реальном мире мы примерно 

представляем, как образуется цена на предметы искусства, то в случае с 

блокчейном появляется совершенно новый и непонятный рынок творчества, 

где цена зависит совсем не от художественных факторов. Например, в 2020 

году вы купили NFT-картину за два эфира (на тот момент 170 долларов за 

каждый). И решили ее продавать сейчас. На данный стоимость коина 

составляет уже 2300 долларов. Какие-то лоты уходят дешевле, а за какие-то 

коллекционеры воюют не один день, завышая изначальную стоимость в 

тысячи раз.  

Сейчас можно сказать, что на онлайн-маркетах действует та же система 

и рейтинг художников, что и на обычном арт-рынке: чем более известен 

художник в реальности, тем быстрее и дороже продаются на рынке NFT. Но 

всегда остается шанс, что молодого и еще неизвестного художника заметят и 

купят у него NFT по довольно высокой цене, что благоприятно скажется на 

его карьере. Здесь важно понимать, что мы продаем не саму работу, а NFT, в 

который она была превращена. Эта ситуация ознаменовала рождение 

абсолютно новой формы продажи произведений искусства. 

Если мы сравним рынок цифрового искусства и привычный 

традиционный арт-рынок, то увидим, что в реальности для художников и 

покупателей существует множество проблем. Система аукционов и арт-

дилеров (посредников между художниками и покупателями) в основном 

сложилась в XVIII-XIX вв, из-за чего в современности возникает огромное 

количество проблем. Рынок искусства не контролируется никакими 

организациями, поэтому финансовые операции не прозрачны. Так что 

покупателя могут обмануть, продав ему подделку вместо оригинала. Кроме 

того, если арт-диллер покупает произведение у художника, то при продаже 

этой же работы на аукционе, например, в три раза дороже первоначальной 

стоимости, художник не получает никакого процента, а вся сумма уходит арт-

диллеру или галерее. В результате художник заведомо оказывается в 

проигрышном положении. Рынок NFT дает художникам возможность 

обойтись без посредников и получать доход от своего искусства напрямую. То 

же самое касается и покупателя: он платит только автору, чье творчество хочет 

поддержать. В этом плане рынок NFT-искусства гораздо честнее и 

демократичнее. 

Конечно, на сегодняшний момент на этом рынке существует большое 

количество проблем и непроработанных моментов. В любом случае пока что 

сложно судить, как долго будет существовать этот рынок искусства и такой 

формат продажи, будет ли он развиваться и усложняться – или исчезнет в 



какой-то момент так же быстро, как появился. Однако важно воспринимать 

NFT только как одно из новых направлений развития искусства: это вовсе не 

значит, что его привычные формы в физическом мире – картины, скульптуры 

– исчезнут. 
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Проблемы терроризма и вступление в ИГИЛ 

Обстановка в современном мире очень нестабильна. Терроризм - одна из 

причин этого состояния. С каждым годом он приобретает всё большие масштабы. В 

последние годы в России произошли изменения в практике борьбы с терроризмом, 

поскольку она столкнулась с ним как на собственной территории, так и вне её. 

Однако, данные события лишь доказали тот факт, что ни наша страна, ни мировое 

сообщество ещё не могут эффективно противостоять терроризму. 

В соответствии со статьёй 3 ФЗ «О противодействии терроризму» от 

06.03.2006 N 35-ФЗ терроризм — это идеология насилия и практика воздействия на 

принятие решения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий. 

Терроризм стал мировой проблемой ещё в 19-20 веках. Он быстро превратился в 

жестокое оружие и инструмент политического давления, ужаснув всё население 

мира. Полагаю, среди всех проблем международного характера его можно поставить 

на первое место.  

Причины возникновения терроризма: 

1) социальные, национальные и религиозные проблемы, которые имеют 

важное значение для социальной, национальной или иной группы, а также связаны 

с ее духовностью, религиозными и бытийными ценностями, обычаями, традициями; 
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2) война и военные конфликты, где терроризм является частью военных 

действий; 

3) социальная, экономическая, политическая дифференциация; 

4) нерешённость различных экономических и политических вопросов 

государств; 

5) существование тайных обществ, которые зачастую являются сектами и 

«зомбируют» людей, заставляя их верить в выдуманную и, по их мнению, 

единственно верную теорию существования, которая опосредует идеи спасения 

жизни, улучшения мира и т.д. 

Вследствие активного процесса глобализации терроризм в наше время имеет 

несколько тенденций: 

1) Он является большой преградой на пути решения международных 

конфликтов, имеющих социальный, политический, религиозный характер. 

Терроризм настраивает государства друг против друга, уничтожая правовые 

гарантии и возможность политической взаимопомощи; 

2) Границы между внутренним и международным терроризмом постепенно 

стираются. Террористы постоянно переезжают: в одной стране учатся 

террористической деятельности, в другой претворяют свои планы в жизнь, от 

третьей получают материальную поддержку; 

3) Террористическое сообщество постоянно растет, так как террористы 

сотрудничают с международными сектантскими группировками и экстремистскими 

объединениями. При этом в социальных сетях активно ведутся пропаганда и 

информационная война; 

4) С каждым годом появляется все больше способов для совершения 

злодеяний, а потому террористы становятся более подготовленными в 

стратегическом и тактическом смыслах; 

5) Современные террористы стремятся использовать не просто бомбы, а, 

например, наркотические вещества и энергоинформацинное оружие. В данном 

контексте их целью является завладение химическим и биологическим оружием с 

целью увеличения массовости своих деяний; 

6) Акты терроризма направлены на устрашение социума, который вследствие 

этого начинает раскалываться изнутри. 

Какие цели у терроризма? Их можно разделить на внутриполитические и 

внешнеполитические. К внутриполитическим могут быть, например, отнесены: 

изменение политического режима и общественного устройства страны; подрыв 

демократических преобразований или их затруднение; подрыв авторитета власти и 

веры населения в ее способность защитить его законные права и интересы; 

дестабилизация внутриполитической обстановки. К внешнеполитическим 

относятся: ослабление международных связей или ухудшение отношений страны с 

иностранными государствами; срыв международных акций по разрешению 

международных или внутриполитических конфликтов; создание неблагоприятных 

условий для деятельности граждан и учреждений страны за границей. 

В Российской Федерации ответственность за преступления, связанные с 

терроризмом, занесена в главу 24 Уголовного Кодекса «Преступления против 

общественной безопасности». Статья 205 устанавливает уголовную ответственность 



за совершение террористического акта, статья 205.1 — за содействие 

террористической деятельности, статья 205.2 — за публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма, статья 205.3 — за прохождение обучения в целях осуществления 

террористической деятельности, статья 205.4 — за организацию террористического 

сообщества и участие в нем, статья 205.5 — за организацию деятельности 

террористической организации и участие в деятельности такой организации. 

Федеральным законом от 06.07.2016 № 375-ФЗ "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия 

терроризму и обеспечения общественной безопасности" определен перечень 

составов преступлений, террористического характера ответственность за 

совершение которых наступает с 14 лет: статьи 205, 205.3, 205.4, 205.5 УК РФ. 

Согласно ч. 1 ст. 20 УК РФ с 16 лет наступает уголовная ответственность за 

преступления террористического характера, предусмотренные статьями 205.1 и 

205.2. 

Кроме того, глава 29 УК РФ под названием «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства» содержит такие статьи, как 

Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 280), 

Организация экстремистского сообщества (ст. 282.1),  Организация деятельности 

экстремистской организации (ст. 282.2), Финансирование экстремистской 

деятельности (ст. 282.3). Террористы также могут привлекаться к ответственности 

по данным составам.  

ИГИЛ (Исламское государство) — одна из самых известных 

террористических организаций. Возникла в Ираке в 2006 году. Тогда ИГИЛ было 

лишь группировкой и являлось ответвлением террористической сети «Аль-Каида». 

Окончательную самостоятельность ИГИЛ приобрело в 2014 году. На данный 

момент организацией контролируется часть Сирии, а также некоторые провинции в 

Ираке. Однако, ИГИЛ имеет весьма масштабные установки: создание «шариатского 

государства» на территории Ирака, Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, 

Турции, Кипра, Египта, а также ряда российских регионов. 

В 2015 году Организацией Объединенных Наций было установлено 274 случая 

вербовки детей в ИГИЛ в Сирии. Очень распространены случаи использования 

детей в качестве боевиков организации, при этом многие из них лишь достигли 

возраста 7 лет. Их использовали для шпионажа, патрулирования, перевозки оружия, 

несения службы на контрольно-пропускных пунктах, видеозаписи нападений для 

последующего использования в пропагандистских целях и закладки взрывных 

устройств, а также для активного участия в нападениях или боевых действиях.  

Главная опасность вербовки в том, что человек может даже не осознавать, что 

его вербуют. Давайте рассмотрим основные этапы вербовки. 

1) Первый этап, который называется «Знакомство». С вами знакомится 

приятный, вежливый человек, который быстро завоевывает ваше доверие. У вас 

общие интересы, увлечения и взгляды на жизнь. Этот человек станет для вас 

настолько близок, что у вас могут появиться дружеские или романтические 

отношения. 
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2) Второй этап - «Обещания». У всех нас есть проблемы, и мы часто нуждаемся 

в человеке, который может нас поддержать и помочь их решить. Именно этим и 

занимаются вербовщики. Узнавая ваш внутренний мир, они начинают обещать: 

любовь, лучшую жизнь, деньги, переезд в другую страну. При этом они очень умело 

пользуются психологическим состоянием человека.  

3) Третий этап - «Группа риска». Вербовщики определяют, попадаете ли вы в 

так называемую группу риска, то есть категорию людей, которыми очень легко 

манипулировать. Это одинокие женщины, молодежь, дети. Также это могут быть 

люди, которые не в состоянии разобраться в себе, вследствие чего доверчивы и 

уязвимы. Вербовщик определяет, стоит ли конкретный человек потраченного 

времени, и удастся ли исполнить свой план по внедрению в голову этого человека 

мысли о вступлении в ИГИЛ. 

4) Четвертый этап называется «Кругом избранных». Здесь вербовщик уверяет 

человека в том, что он избранный, и именно он может спасти этот мир, принеся себя 

в жертву и ступив на путь истинный. Также возможна личная встреча с целью 

углубления общения. 

5) Последний этап - «Отъезд». Вербовщик может либо прямо сказать о том, 

что нужно уехать за границу, либо в прямом смысле украсть человека, пригласив 

его, например, на курсы арабского языка, а затем забрать с собой.  

Для того, чтобы обезопасить себя от таких вещей, нужно очень избирательно 

относиться к людям, с которыми общаешься. Нельзя забывать и о реальности, не 

углубляясь в онлайн жизнь. Важно вырабатывать навык наблюдателя и постоянно 

задавать себе вопросы, связанные с действиями других по отношению к вам. 

Следует перепроверять любую информацию, которую вам пытаются донести, в 

источниках, чтобы убедиться в ее достоверности. А что самое важное, нужно найти 

цель, ради которой вы двигаетесь дальше, и тогда ни один вербовщик не сможет 

сбить вас с намеченного пути. 

Решение проблемы терроризма — это дело всего мира. Необходимо 

выработать эффективные механизмы борьбы с терроризмом, которые могут 

объединить разные страны, несмотря на социальные, культурные, политические, 

религиозные различия. При этом важно опираться на человеческие ценности. 
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Знаменитые люди с юридическим образованием 

Юридическая профессия является одной из самых старых профессий в 

мире. Ее истоки берут начало еще со времен Древнего Рима. Приобрела она 

примерный вид, который имеет сейчас, уже в средневековой Европе. 

Представителями этой профессии были как законодатели, так и судьи с 

адвокатами, нотариусами, прокурорами. Применительно к нашей стране эта 

профессия также получила развитие: еще в XVI в. существовали так 

называемые стряпчие, которые занимались написанием ходатайств, подачей 

их суду, представительством в суде. Затем на смену им пришли присяжные 

поверенные, которые появились в ходе судебной реформы 1864 г. и которых в 

полной мере уже можно было называть адвокатами. Впоследствии в каждой 

стране профессия юриста постепенно претерпевала изменения и получали 

развитие ее новые направления. В результате на современном этапе мы имеем 

многогранную, одну из самых сложных профессий, и по сей день играющую 

важную роль в нашей жизни и остающейся по-прежнему популярной среди 

очень большого количества студентов. 

В данной статье пойдет речь о тех личностях, которых мы знаем хоть и 

не как юристов, но которые имели юридическое образование или пытались 

получить его, и о тех, кто имел данное образование и к тому же повлиял на 

развитие юриспруденции в целом, а некоторые из них – даже на историю 

человечества. 
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В наши дни известно немало людей, кто имеет юридическое 

образование: это и должностные лица, занимающие важные посты в 

государстве, и известные адвокаты, и юристы серьезных компаний. Но есть 

множество примеров исторических личностей, жизнь которых в той или иной 

степени была связана с юриспруденцией. О них и пойдет речь далее. 

Прежде всего вспомним великого русского писателя и мыслителя Льва 

Николаевича Толстого (1828-1910 гг.). Он поступил в Императорский 

Казанский университет, изначально – на факультет восточной словесности, 

однако учился плохо, поэтому перевелся на юридический факультет. С учебой 

там стало меньше проблем, но все же они были. Вскоре Л.Н. Толстой начинает 

заниматься самостоятельно, из-за чего бросает университет и продолжает 

образование по своей программе. 

Нельзя не вспомнить Иоганна Гете (1749-1832 гг.) – немецкого писателя 

и философа, который также был связан с юриспруденцией. Он поступил в 

Лейпцигский университет, хотел защитить диссертацию, но к защите не 

допустили. Затем 4 года занимался адвокатской практикой и параллельно 

писал свои произведения. 

Французский писатель Оноре де Бальзак (1799-1850 гг.) учился в 

Парижской школе права с 1816 по 1819 гг. и одновременно работал у 

нотариуса писцом. Отец готовил его к адвокатской карьере, однако О. Бальзак 

отказался от нее в пользу литературы. 

Еще один не менее известный французский писатель Жюль Верн (1828-

1905 гг.) тоже отучился в Париже и так же, как О. Бальзак работал в 

нотариальной конторе, но вскоре ушел из этой сферы и отдал предпочтение 

литературной деятельности.  

На юридическом отделении Высших женских курсов в Киеве училась и 

классик русской поэзии Серебряного века Анна Андреевна Ахматова (1889-

1966 гг.), однако потом она стала учиться в Петербурге на Высших женских 

историко-литературных курсах. 

Выдающийся драматург Александр Николаевич Островский (1886-1921 

гг.) учился на юридическом факультете Московского университета, но не смог 

сдать  экзамен по римскому праву и на 3-й год обучения написал заявление об 

уходе. 

Стоит вспомнить и Евгения Петровича Петрова (1902-1942 гг.) – 

советского писателя и журналиста, соавтора Ильи Ильфа. Он работал в 

уголовном розыске и сам говорил о том, что первым его «литературным 

произведением» стал протокол осмотра трупа неизвестного мужчины. 

Впоследствии Евгений Петров стал заниматься журналистикой и 

литературной деятельностью. 

Приобретал юридическую специальность советский писатель и 

драматург Михаил Михайлович Зощенко (1894-1958 гг.), поступив в Санкт-

Петербургский университет. Однако, к сожалению, после 1 года обучения он 

был отчислен за неуплату, из-за чего путь в юриспруденцию для него был 

закрыт. 



Начинал свой жизненный путь с юридического факультета Санкт-

Петербургского университета художник Михаил Александрович Врубель 

(1856-1910 гг.), который получил свое второе (основное) образование в 

Академии художеств.  

Говоря об отечественных деятелях культуры, нельзя не сказать о 

великом русском композиторе Петре Ильиче Чайковском (1840-1893 гг.). Петр 

Ильич отучился в Императорском училище правоведения, увлекся музыкой, 

которую преподавали факультативно. После окончания училища работал в 

Министерстве юстиции. В свободное от учебы время посещал оперный театр, 

где на него сильное впечатление производили постановки опер Моцарта и 

Глинки. В конечном итоге он поступил в Петербургскую консерваторию, где 

начал свой путь в качестве композитора.  

Также можно упомянуть и о Готфриде Лейбнице (1646-1716 гг.) – 

немецком ученом, философе и изобретателе, который учился на юриста в 

Лейпцигском университете, защитил диссертацию и получил степень доктора 

права. Кроме того, Г. Лейбниц практиковался в суде, а затем посвятил себя 

науке. 

Помимо известных писателей, композиторов, ученых и художников, 

юристами были многие политические деятели. Прежде всего скажем о 

Владимире Ильиче Ленине (1870-1924 гг.). В.И. Ленин поступил на 

юридический факультет Императорского Казанского университета, но был 

исключен через 3 месяца после поступления, так как состоял в нелегальном 

революционно настроенном студенческом кружке и участвовал в 

студенческих беспорядках. Позднее ему разрешили готовиться экстерном к 

экзаменам на юриста и В. Ленин сдал их за курс юридического факультета 

Санкт-Петербургского университета. Затем он год проработал помощником у 

присяжного поверенного в Самаре, у которого по большей части вел 

уголовные дела: в качестве адвоката принял участие в рассмотрении 16 

уголовных дел, из них в 5 добился полного оправдания подзащитных; вел 4 

гражданских дела, два из них он выиграл. Потом устроился помощником 

присяжного поверенного в Санкт-Петербурге, а после этого начал свою 

политическую, революционную деятельность. 

Революционером-юристом был и Фидель Кастро (1926-2016 гг.). Он 

окончил юридический факультет Гаванского университета и аспирантуру, 

получил степень доктора гражданского права. Затем начал заниматься частной 

адвокатской практикой, бесплатно вел дела бедняков, что помогло ему в 

будущем обрести поддержку общества. Позднее начал вести политическую 

деятельность: вступил в Партию кубинского народа, начал борьбу против 

режима военной диктатуры Батисты. Одной из самых известных речей Ф. 

Кастро стала его речь в защиту самого себя на судебном процессе о штурме 

казарм Монкада, положившего начало Кубинской революции. 

Кроме того, юристом был и 32-й американский президент Франклин 

Рузвельт (1882-1945 гг.), который учился сначала в Гарвардском 

университете, а затем на юридическом факультете Колумбийского 

университета. Потом он начал адвокатскую практику в солидной юридической 



фирме на Уолл-стрит. Через несколько лет Ф. Рузвельт начал уже 

политическую карьеру, став губернатором штата Нью-Йорка, а позднее – 

президентом США. При этом Ф. Рузвельт стал единственным человеком, 

избранным на должность президента США целых 3 раза, хотя в соответствии 

с Конституцией США стать президентом можно не более 2 раз. Такое 

исключение из правил было обусловлено сложной мировой обстановкой во 

время Второй мировой войны и большим доверием американцев к Ф. 

Рузвельту. 

Далее речь пойдет об известных отечественных юристах, которые 

работали по своей специальности, прославились как выдающиеся 

представители своей профессии и тем или иным образом повлияли на развитие 

юриспруденции. 

Начнем с работников прокуратуры. В первую очередь здесь стоит 

отметить Анатолия Федоровича Кони (1844-1927 гг.). Сначала будущий юрист 

поступил на математическое отделение Санкт-Петербургского университета, 

но по закрытии учебного заведения перевелся на юридический факультет 

Московского университета, закончил его со степенью кандидата права. 

Впоследствии занял должность секретаря, потом помощника прокурора, затем 

заместителя прокурора и наконец самого прокурора, а позднее – и судьи. 

Параллельно А. Ф. Кони преподавал, получил звание доктора уголовного 

права. Одним из самых громких его дел стало дело Веры Засулич, которая 

совершила покушение на градоначальника Петербурга Ф. Ф. Трепова. Высшее 

руководство, включая и самого императора Александра II, склоняло А. Ф. 

Кони, который был судьей в этом деле, сделать так, чтобы суд присяжных 

вынес обвинительный вердикт. Возможно, с политической точки зрения 

данный исход был бы более благоприятным. Но слуга правосудия вопреки 

давлению на него проводил процесс честно, беспристрастно. В итоге Веру 

Засулич оправдали, однако А.Ф. Кони оказался в опале. В целом он 

действительно был примером настоящей непредвзятости, гуманности и 

утверждал, что «истина и справедливость – это великие начала, без которых 

не может жить человечество». 

Выдающимся прокурором в советское время был и Юрий Артемович 

Костанов (род. В 1941 г.), общий юридический стаж которого составляет 

почти 60 лет, из них почти 30 лет были посвящены работе в прокуратуре. Он 

окончил юридический факультет Ростовского университета, получил степень 

кандидата юридических наук. Сначала был следователем, затем прокурором, 

после распада СССР некоторое время был начальником управления юстиции 

Москвы. Также принимал участие в разработке проекта Закона РФ «О статусе 

судей в Российской Федерации», был членом Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека. Ю. А. Костанов тоже 

делал свою работу честно, добросовестно выполнял свой профессиональный 

долг. В его жизни были и случаи, когда он отказывался от обвинения в 

судебном процессе из-за отсутствия явных доказательств против 

подсудимого, несмотря на то что последнего всячески пытались выставить 

преступником, как это было в деле Пилипенко. В настоящее время Ю. А. 



Костанов продолжает работать в сфере правосудия, но уже в качестве 

адвоката. 

Еще одним из известнейших советских прокуроров был Роман 

Андреевич Руденко (1907-1981 гг.). Уже в молодом возрасте он начинает 

работать в следственных органах, а затем его переводят в органы прокуратуры. 

Р.А. Руденко стал студентом заочного отделения Харьковского юридического 

института, одновременно он поступил в экстернат Московской юридической 

школе Народного комиссариата юстиции РСФСР. Также был слушателем 

Высших юридических курсов при Всесоюзной правовой академии, но 

доучиться не успел, так как началась Великая Отечественная война. Во время 

войны Р.А. Руденко много трудился в Прокуратуре СССР, впоследствии его 

назначили прокурором УССР, а затем он стал главным государственным 

обвинителем от СССР в Нюрнбергском процессе над нацистами. Кроме того, 

Р.А. Руденко также занимал должность Генерального прокурора СССР и 

находился на этом посту дольше всех (с 1953 по 1981 гг.)., а также участвовал 

в качестве обвинителя в деле американского летчика-шпиона Ф. Пауэрса. 

Теперь речь пойдет о выдающихся адвокатах. Открывает эту плеяду 

Владимир Данилович Спасович (1829-1906 гг.), который начал свой 

профессиональный путь с юридического факультета Петербургского 

университета. Там он получил степень сначала кандидата, затем и доктора 

уголовного права, был преподавателем, стал автором многих публикаций по 

уголовному праву, судебной медицине и другим дисциплинам. Однако 

позднее университет закрыли из-за студенческих волнений. Кроме того, в 

связи с вольнодумством В. Д. Спасович попал в опалу, поэтому путь в 

преподавании ему был закрыт. В 1866 г. одним из первых вступил в ряды 

адвокатов. В это время проходила легендарная судебная реформа 1864 г. Всю 

свою оставшуюся жизнь В. Д. Спасович посвятил работе в адвокатуре и 

служению закону и, кроме того, был честным и принципиальным человеком: 

если он понимал, что подзащитный безусловно виновен и просит сделать 

адвоката что-то «против совести», то отказывался от дела. Также В.Д. 

Спасович одним из первых стал участвовать во многих политических 

процессах. Его заслуженно прозвали «королем русской адвокатуры». Даже 

сам Ф.М. Достоевский отзывался о нем: «Талант из ряда вон, сила!»  

Следующим ярким представителем адвокатского сословия был Николай 

Платонович Карабчевский (1851-1925 гг.). Он тоже, как и В.Д. Спасович, 

окончил юридический факультет Петербургского университета. Более того, 

они, как и многие другие присяжные поверенные того времени, были 

коллегами по работе и выступали вместе на политических процессах. Н.П. 

Карабчевский сразу же стал адвокатом. Еще будучи молодым специалистом, 

он уже выступил на громком и одном из самых крупных политических 

процессов – процессе «193-х», на котором ему довелось защищать сразу 18 

человек. Он также смог смягчить приговор террористам-революционерам Е.С. 

Созонову и Г. А. Гершуни, которые убили министра внутренних дел В.К. 

Плеве и которым грозила смертная казнь, заменив наказание на пожизненное 

заключение, что вызвало резонанс в общественности. Все процессы и дела 



Н.П. Карабчевского подтверждали высказывание о нем как о человеке 

гуманном и милосердном, готовым биться беспощадно за подзащитного, «до 

последней капли крови».  

Еще одним из самых выдающихся адвокатов России был Федор 

Никифорович Плевако (1842-1906 гг.). Этот присяжный поверенный получил 

народную славу благодаря своим успешным и громким делам, находчивости, 

красочным речам и ораторскому мастерству. Его называли «московским 

златоустом». За свою карьеру Ф.Н. Плевако выиграл более 200 дел, хотя свое 

первое дело он проиграл. Несмотря на то, что Ф.Н. Плевако был очень 

известным и успешным адвокатом, он по своей инициативе брался защищать 

бедных людей и делал это абсолютно бесплатно. Один из примеров таких дел 

– дело старушки, укравшей чайник ценой в 30 копеек. Прокурор, чтобы 

парализовать речь Ф. Н. Плевако, высказал все, что можно было сказать в ее 

защиту: про бедность старушки, горькую нужду, незначительность кражи. 

Однако он получил обратный эффект. Дождавшись своей очереди, Ф. Н. 

Плевако сказал: «Много бед, много испытаний пришлось перетерпеть России 

за более чем тысячелетнею историю. Печенеги терзали ее, половцы, татары, 

поляки. Наполеон с армией двунадесяти языков обрушился на нее и взял 

Москву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла и росла от 

испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. 

Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно!». 

После этого старушка была единогласно оправдана. В целом Ф.Н. Плевако 

отличали не только выдающиеся ораторские способности, дар слова, 

психологизм, умение отлично импровизировать, но и его гуманизм, 

снисходительность к своим подсудимым. По мнению Ф. Н. Плевако, адвокат 

должен «видеть в подсудимых прежде всего людей, которым мы сострадаем, 

прощаем и о которых сожалеем; нужно только уметь поставить пределы того 

чувства к подсудимому и чувства справедливости к тому человеку, который 

страдает». 

И наконец, говоря о советском периоде и о современном этапе, нельзя 

не сказать о Семене Львовиче Арии (1922-2013 гг.). С. Л. Ария был 

участником Великой Отечественной войны. После нее окончил Московский 

юридический институт экстерном и сразу же стал членом Московской 

областной палаты адвокатов (позднее – Адвокатской палаты Московской 

области). Этот адвокат, как и его предшественники, известен по своим 

громким уголовным делам и политическим процессам, защите диссидентов, 

среди которых подзащитным был и А. Д. Сахаров. Кроме того, клиентами С. 

Л. Арии были Василий Ливанов, Борис Березовский и другие знаменитые 

личности. Ему довелось защищать даже агента британской разведки. С. Л. 

Ария пытался помочь своим подзащитным всем, чем мог, предпринимал все 

для справедливого рассмотрения дела. В деле актрисы Валентины Малявиной 

ее обвиняли в убийстве своего гражданского мужа. Судебная медицинская 

экспертиза показала, что, вероятнее всего, это было убийство. Однако факты 

указывали на самоубийство. В итоге С. Л. Ария добился серии 

судмедэкспертиз, которые опровергли версию об убийстве. Предоставив все 



свои доводы и доказательства, он сумел добиться уменьшения срока В. 

Малявиной, а позднее – ее досрочного освобождения. Также стоит упомянуть, 

что С. Л. Ария являлся заслуженным юристом Российской Федерации, был 

награжден золотой медалью имени Ф. Н. Плевако и был единственным 

адвокатом, награжденным орденом Почета. 

И, конечно же, выдающимся юристом являлся Олег Емельянович 

Кутафин (1937-2008 гг.) – ученый-правовед, специалист в области 

конституционного права, академик Российской Академии наук, человек, в 

честь которого назван наш Университет. О. Е. Кутафин был сначала ректором, 

а затем и президентом Московской государственной юридической академии. 

Кроме того, он принимал участие в разработке Конституции Российской 

Федерации 1993 г., входил во многие совещательные органы при Президенте 

РФ, был признан заслуженным деятелем науки Российской Федерации, стал 

полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и автором многих 

работ и публикаций по конституционному и муниципальному праву, которые 

остаются актуальными и по сей день. 

Также стоит отметить и известных выпускников, закончивших наш вуз. 

Это мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин, Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации Татьяна Николаевна Москалькова, 

председатель Московской городской думы Алексей Валерьевич Шапошников, 

летчик-космонавт и юрист, Герой Российской Федерации Юрий Михайлович 

Батурин, артист балета Николай Максимович Цискаридзе, телеведущая 

Екатерина Сергеевна Андреева и другие. 

Как видно из биографий всех перечисленных выше людей, получить 

юридическое образование нелегко и еще труднее – работать по данной 

специальности. И хотя многие не смогли ее освоить, но она все равно так или 

иначе повлияла на жизненный путь этих людей, их мировоззрение, позволила 

приобрести новые навыки, к тому же мы бы не приобрели тех выдающихся 

писателей, композиторов, художников и других культурных и общественных 

деятелей, которых мы знаем. А те, кто все-таки освоил юридическую 

специальность, приложили немало усилий к тому, чтобы принести пользу на 

своем поприще, способствовать общественному развитию и развитию 

юриспруденции. 

В завершение данной статьи хотелось бы сказать, что профессия юриста 

по-прежнему остается одной из самых востребованных. Она была важна в 

прошлом, важна сейчас, и, вероятно, в будущем без качественных 

специалистов в области права тоже не смогут обойтись. И как говорил О.Е. 

Кутафин: «Я уверен, что профессия юриста будет вечной, и чем дальше, тем 

более популярной…» 
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Петровец Яна Андреевна, 

Институт частного права 

 

Природа или человек: кто одержит победу? 

Экологические права в Российской Федерации  

 

Из года в год и в нашей стране, и во всем мире появляются все новые и 

новые проблемы. Перед человечеством возникают новые вызовы, часть из 

которых успешно решается, другие становятся всемирными и не могут 

разрешиться на данном этапе развития общества. Но есть несколько 

важнейших, глобальных проблем, которые до сих пор не решены ни в одной 

стране мира, более того зачастую они усугубляются. И одна из них – это 

состояние нашей окружающей среды. Эта проблема возникла еще в эпоху 

древних цивилизаций, но сейчас, в наш век глобального производства, 

освоения космоса и полезных ископаемых данный вопрос стал обостряться с 

каждым днем. Даже чашка кофе оставляет углеродный след в момент обжарки 

зерен, доставки и прочего, и это только кофе, стирка также оставляет свой след 

в экологии, а какой масштаб трагедии в виде следов от производства даже 

тяжело представить. 

Безусловно, человечество задумалось о том, как улучшить 

экологическую обстановку. В первую очередь, необходимо было создать 

правовую базу, регулирующую влияние человека на природу. Так появились 

законы отдельных государств, а также международные договоры. На 

территории РФ основными законами в сфере экологии стали Конституция РФ 

(а именно статья 42), Федеральный закон "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7-ФЗ, Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 

200-ФЗ, Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 

Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов».  

Ситуацию с экологией в РФ также регулируют такие международные 

договоры, как Соглашение о сотрудничестве в области лесопромышленного 

комплекса и лесного хозяйства 1998г., Соглашение о взаимодействии стран 

СНГ в области экологии и охраны окружающей природной среды 1999г., 



Соглашение стран СНГ о сотрудничестве в области экологического 

мониторинга 1999г., Соглашение о приграничном сотрудничестве в области 

изучения освоения и охраны недр 2001г., Конвенция по защите Черного моря 

от загрязнения (Бухарестская конвенция) 1992г. 

Основные экологические права граждан РФ закреплены в статье 42 

Конституции. В ней говорится о том, что мы имеем «право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением»15. И для осуществления этих прав мы 

можем выполнять определенные действия, а именно: «создавать 

общественные объединения и иные некоммерческие организации, 

осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, 

направлять обращения в органы государственной власти Российской 

Федерации о получении своевременной, полной и достоверной информации о 

состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее 

охране; принимать участие в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетировании, сборе подписей под петициями, референдумах по вопросам 

охраны окружающей среды и в иных не противоречащих законодательству 

Российской Федерации акциях»16; 

Каждому праву корреспондируют соответствующие обязанности. 

Экологические права не стали исключением, поэтому основными нашими 

обязанностями в этой сфере стали: «сохранять природу и окружающую среду; 

бережно относиться к природе и природным богатствам; соблюдать иные 

требования законодательства»17. 

Но для реализации прав в любой сфере недостаточно их декларировать, 

необходимы разъяснения. Так, например, Мы уже упоминали право на 

благоприятную окружающую среду. Оно закреплено в Конституции, 

относится к одним из основополагающих наших прав. Но какая среда 

считается благоприятной? 

Ответ мы найдем в ФЗ «Об охране окружающей среды»: «Благоприятная 

окружающая среда - окружающая среда, качество которой обеспечивает 

устойчивое функционирование естественных экологических систем, 

природных и природно-антропогенных объектов». Стоит заметить, что 

благоприятный по мнению законодателей — это не по отношению к человеку, 

а по отношению к самой природе, к ее экосистеме.  

По сути, данное право нарушается, когда происходят любые выбросы в 

атмосферу, почву, воду, различные аварии, когда превышается предел 

допустимых значений этих выбросов. 

Также нельзя забывать о праве на достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды. Оно необходимо для осуществления 

                                           
15 Конституция Российской Федерации, ст.42 

7.Федеральный закон «Об охране окружающей среды», статья 1 
17 Федеральный закон «Об охране окружающей среды», статья 1 

 



гражданского контроля за деятельностью органов государственной власти и 

местного управления в сфере экологии. 

Данное право также конкретизируется в Федеральном законе "Об охране 

окружающей среды»: «Информация о состоянии окружающей среды 

(экологическая информация) является общедоступной информацией, к 

которой не может быть ограничен доступ, за исключением информации, 

отнесенной законодательством Российской Федерации к государственной 

тайне. 

Органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, которые 

обладают информацией о состоянии окружающей среды (экологической 

информацией), или уполномоченные ими организации размещают на 

официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"»18 

 Важно отметить, что не вся информация должна быть доступна 

гражданам. Этот аспект также закреплен в законе «Общедоступной должна 

быть информация об объектах, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду, хранилищах отходов и свалках, сведения о качестве 

питьевой воды, загрязнении природных объектов пестицидами, оперативные 

данные об изменении радиационной обстановки, лесных пожарах, угрозах 

возникновения опасных гидрометеорологических явлений, обзоры развития 

весеннего половодья.»19  

Мы видим, что в нашей стране есть множество прав граждан в сфере 

экологии, они закреплены законодательно, охраняются государством, но даже 

это не всегда уберегает нас от катастроф и халатности в данном вопросе.  

Одним из самых известных современных примеров нарушения сразу 

двух прав, на благоприятную среду и на достоверную информацию — это 

случай с разливом нефти в Норильске. 20 тысяч тонн нефти вылилось в реку 

по вине компании «Норникель», и это уже само по себе нарушение 

экологических прав, но они к тому же сообщили об этом только через 2 дня. И 

жители, и даже федеральные органы власти были в неведении 2 дня. 

Соответственно, был нарушен ряд законов, если смотреть с правовой точки 

зрения, и пострадала экосистема, если мы подойдем к вопросу с позиции 

защиты окружающей среды. К сожалению, такие трагедии происходят 

довольно часто в государствах с сырьевым типом экономики, к которым мы 

относимся.  

Безусловно, за каждое нарушение должна последовать санкция. И в 

данной сфере они также закреплены: «Компенсация вреда окружающей среде 

осуществляется добровольно либо по решению суда или арбитражного суда. 

Размер ущерба определяется исходя из фактических затрат на 

восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с учетом 

понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.»20 

                                           
18 Постановление Правительства от 16 декабря 2021 года № 2314 
19 Там же 
20 Федеральный закон «Об охране окружающей среды», статья 4.3 



При этом даже нахождение земельного участка в собственности не 

освобождает его владельца от компенсации вреда окружающей среде. 

Верховный Суд Российской Федерации указал, что нахождение земельного 

участка в собственности лица, деятельность которого привела к загрязнению 

или иной порче земельного участка, само по себе не может служить 

основанием для освобождения этого лица от обязанности привести земельный 

участок в первоначальное состояние и возместить вред, причиненный 

окружающей среде. Этим подтверждается цель данной санкции- восстановить 

нормальное состояние окружающей среды, а также факт того, что экосистема 

– наш общий дом, и все земельные участки входят в эту неразрывную общую 

цепь в независимости от того, в чьем владении они находятся.  

Выше мы детально рассмотрели основные права и обязанности граждан 

в сфере экологии, изучили механизмы контроля за исполнением данных 

законов, санкционные меры, но если бы на практике все работало также, как в 

теории, мы бы жили в мире утопии. К сожалению, ни одной стране мира не 

удалось достигнуть идеального баланса в сфере экологии. Наша страна также 

терпит поражения в борьбе с этой глобальной проблемой. 

В РФ сложилась нестабильная экологическая обстановка, которая 

связана с масштабным загрязнением компонентов природной среды и их 

деградацией, нерациональным использованием природных ресурсов. Все мы 

знаем, что экономика России во многом зависит от добычи полезных 

ископаемых. И та самая нефтяная игла не может не уколоть по матушке-

природе. Во время добычи, транспортировке, переработке ископаемых часто 

происходят внештатные ситуации, которые приводят к нарушению 

экологических прав. Также при переработке ископаемых в таких сферах, как 

металлургия, зачастую выбрасывается большое количество вредных веществ 

в воздух, почву и в целом в окружающую среду, поэтому данную сферу в 

нашей стране нужно особо детально регулировать и защищать. 

Также стоит понимать, что система санкций за экологические 

преступления довольно сомнительна. Приведу пример почти из личного 

опыта. Я 18 лет прожила в своем родном Новокузнецке. У нас в городе высокая 

концентрация металлургических предприятий и шахт, разрезы, добыча 

ископаемых по области.  

И предприятия обязаны по закону внедрять новейшие технологии, 

следить за выбросами и прочим образом минимизировать свой вред, но 

дешевле заплатить штраф, чем внедрить данные технологии в целое 

производство, которое подчас занимает территорию среднего города, поэтому 

руководители платят штраф, а люди задыхаются от смога. Каждую зиму у нас 

объявляют режим черного неба. Это время, когда нет ветра и небо 

действительно черное от смога, но при этом мы также наделены правом на 

благоприятную среду. Соблюдается ли оно? Сомневаюсь. В этом и 

заключается главный диссонанс: право есть, государством охраняется, но ты 

смотришь в окно, а небо черное.  

Именно поэтому на главный вопрос, который стоит в заглавии моей 

работы, кто победит: природа или человек, я отвечу, что природа. Ведь 



несмотря на все наше пагубное влияние на нее, она все равно каждый год 

радует нас солнцем летом, новой зеленью - весной, пушистыми сугробами в 

зимний период, и даже не сильно расстраивает дождями в сентябре. Природа 

в любом случае победит человека. Она это доказывала ни раз (вспомним все 

смертоносные ураганы, тайфуны, смерчи, заморозки и глобальное 

потепление). Она уже устала нам говорить: «Люди, одумайтесь, вы же 

разрушаете свой дом!». И я очень надеюсь, что мы, то есть все человечество, 

действительно задумаемся, в первую очередь, над своим поведением, и бросим 

наконец мусор в урну, а не на тротуар. И возможно в этот момент каждый из 

нас повернется лицом к природе и начнет с ней дружить. Давайте дружить с 

природой, а не воевать! Все равно в этой войне мы априори не победители! 
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Уголовно-исправительные учреждения. Как остаться человеком? 

  

Прошлое.  Рассмотрение любого института нашего общества всегда 

необходимо начать с экскурса в историю. Уголовно-исправительные 

учреждения функционировали с момента создания первых государств или 

даже до их возникновения. Кончено, их структура и цели отличались, но без 

них не может существовать ни одно государство, так как всегда будут лица, 

нарушающие принятые нормы.  

До Алексея Михайловича уголовно-исправительные учреждения 

выполняли функцию подследственного содержания. После принятия 

Соборного уложения учреждения стали мерой наказания за совершение 

преступлений в дополнении к членовредительству. Интересный факт: из-за 

нехватки денег заключенные сами добывали себя пропитание, прося 

https://www.rbc.ru/business/04/06/2020/5ed7b3a19a79470f8a58995b
https://www.rbc.ru/business/04/06/2020/5ed7b3a19a79470f8a58995b
https://ngs42.ru/text/ecology/2022/01/31/70412216/


милостыню. Нередко можно было встретить преступников, просящих по 

центру столицы, что значительно повышало у вровень преступности в городе.  

Множество изменений произошли во времена царствования Екатерины 

I. Благодаря распространению идей просвещенного абсолютизма меры быта 

арестантов были улучшены, введено централизованное управления и впервые 

в бюджет государства стали вноситься суммы на содержание заключенных. До 

конца существования Российской Империи проводилось множество реформ, 

направленных на улучшение тюремной системы, но по-прежнему тюрьмы 

представляли собой школы и рассадники преступлений, в который «хорошему 

человеку достаточно пробыть три дня, чтобы окончательно испортиться».  

Во времена СССР использовалась система ГУЛАГа, которая была не 

столько инструментом перевоспитания осужденных и превенции совершения 

новых преступлений, сколько способом борьбы с несогласными.  

Настоящее. Современная исправительная система претерпела 

множество изменений, хотя если взглянуть в основу систему, то сложно найти 

какие-то существенные отличия в системе. Наверно, главное, что отличает 

современную систему - запрет членовредительских наказаний на 

законодательном уровне. Для начала следует разобраться, какие цели 

преследуют уголовные наказания в России. Согласно ст. 43 УК РФ целями 

наказания являются восстановления социальной справедливости, исправление 

осужденного и предупреждение совершения преступлений. Данные цели 

являются скорее принципами, потому что крайне сложно достигаются на 

практике. Например, восстановление социальной справедливости понятие 

оценочное и определить выполнение данной цели может только потерпевший 

или его близки, и то используя субъективную оценку.  Современная система 

уголовно-исправительных учреждений закреплена в ст. 74 УИК РФ и 

включает в себя: 

> Исправительные колонии: 

 колонии-поселения  

 исправительные колонии общего режима  

 исправительные колонии строго режима  

 исправительные колонии особого режима  

 воспитательные колонии  

 лечебные исправительные учреждения  

Российская система как и исправительная система многих стран имеет 

много проблем в своем функционировании. Основными из них являются:  

1. Плохие санитарно-гигиенические условия  

2. Большое количество заключенных (Россия располагается на 8 

месте в мире по количеству заключенных на 100 тыс. человек) 

3. Характер ФСИН как силового ведомства  

4. Отрядная система проживания заключенных  

Немаловажной проблемой является наличие традиций, установившихся 

со времён советского ГУЛАГа, направленных на «трудовое воспитание», 



«войну с криминалом», которые часто на практике приводят к 

многочисленным нарушениям прав человека. 

По мнению автора, существенной проблемой отечественной системы 

являются пытки по отношению к заключенным. Отсутсвие официальной 

статистики применения пыток делается невозможной реальную оценку 

ситуации в колониях, создавая некую серую зону, которая не признается 

официально, но многие не отрицают ее существования. Несмотря на отсутсвие 

конкретной статьи по применению пыток в Уголовном кодексе в настоящее 

время количество дел в отношении сотрудников ФСИН по превышению 

должностных полномочий возбуждается намного больше, во многом 

благодаря информационным технологиям, которые упрощают фиксацию 

преступлений должностных лиц. К сожалению, большая часть из сотрудников, 

совершившие данные преступления, получают условные сроки и не 

привлекаются к ответсвенности вообще.  

Также применение пыток косвенно поддерживается в обществе. 

Кончено, у большой части населения демократические взгляды, отрицающие 

применение насилия к заключенным в любых случаях. Но по недавним 

общественным опросам 20% опрошенных поддерживают применение 

насилия, не смотря на оговорки опрошенных о применении пыток только для 

совершивших тяжких преступлений и в отношении лиц, насилие к которым 

поможет предотвратить совершение преступления.  

Опыт зарубежных стран. Так как Российская Федерация является 

важным участником международных отношений, то невозможно 

рассматривать отечественную систему, не обращая внимание на опыт 

зарубежных стран. Многие из нас видели эти прекрасные фотографии 

скандинавских тюрьм, которые больше похожи на элитный загородный 

санаторий, и каждый, даже самый правосознательный человек, мечтал на 

денек оказаться заключенным в одной из тюрем Скандинавии. Чем же 

объясняются такие привлекательные условия содержания? Наверно, в первую 

очередь менталитетом, который и формирует настроения в обществе и вектор 

принятия законов парламентом. Менталитет скандинавов построен на 

колоссальном уважении к личному пространству человека, уважительному 

отношению к каждому не смотря на его прошлые поступки. Эти и многие 

другие качества находят свое отражение и в устройстве исправительной 

системы, основными принципами которой являются наличие личного 

пространства у каждого осуждённого, возможность обучения и приобретения 

новой профессии, ношение собственной одежды вместо тюремной. 

Совместное времяпрепровождения сотрудников и заключённых позволяет им 

почувствовать себя равными хотя бы в бытовых условиях. Прикреплённый 

«контактный офицер» за каждым заключённым позволяет отслеживать 

прогресс заключённого на пути исправления, давать советы при адаптации, 

помогать в формировании уважительного отношения к закону. На словах 

тюремная система Скандинавии кажется идеальной, но на деле за последнее 

время резко возросло количество рецидивов, а именно его показатель часто 

является показателем эффективности тюремной системы в целом. Возможно, 



условия содержания, приближенные к хорошему отелю, не всегда 

гарантируют отсутсвие рецидивов.  

В США другой взгляд на формирование пенитенциарной системы. 

Тюрьмы Америки имеют шкалу уровней безопасности, от которого зависят и 

условия содержания заключённых. У заключённых есть выбор: отправиться в 

исправительный, в котором меньше срок, чем в тюрьме, или сидеть в 

традиционной тюрьме. В США развита система использования труда 

заключённых, которая часто подвергается критике международным 

сообществом. Во-первых, часто бывает так, что заключенному в течение дня 

позволяют покинуть камеру, только если он выходит на работу. Во-вторых, 

работающий заключенный имеет больше шансов на условно-досрочное 

освобождение. B-третьих, это единственный способ заработать сколько-то 

денег и купить себе что-то в тюремном магазине. Наконец, заключенные не 

имеют возможности создавать организации для защиты своих трудовых прав. 

Многие публицисты и правозащитники утверждают, что именно приватизация 

тюрем привела к росту числа заключенных и, следовательно, удорожанию их 

содержания, а также переполнению тюрем и изоляторов, злоупотреблениям и 

небывалому распространению принудительного труда в местах лишения 

свободы, не облегчив, а усугубив кризис пенитенциарной системы. 

Будущее. Как же улучшить систему уголовно-исправительных 

учреждений? Первое предложение - общая гуманизация и повышение 

открытости. До сих пор общество относится к заключённым как к людям 

«второго сорта» и не желают слышать об их проблемах, что позволяет за 

закрытыми дверьми нарушать закон и базовые права человека. Второе 

предложение - географическое перераспределение тюрем. Россия для тюрем 

использует наследие ГУЛАГа, учреждения которого расположены в 

отдаленных и зачастую труднодоступных местностях, что также сокращает 

возможности качественного и своевременного мониторинга ситуаций. Третье 

- изменение условий проживаний заключённых. Не секрет, что среда 

формирует личность. В России заключённые проживают в так называемых 

отрядах, которые безусловно влияют на мировоззрение своих участников. 

Даже самый правосознательный гражданин, попав в отряд, недолго сможет 

противиться устоявшимся там ценностям и приоритетам. Возможно, 

индивидуальное отбывание наказания и поможет во многом решить проблему 

рецидивов, так как у заключённого много времени наедине с собой, которое 

позволяет обдумать свой поступок и сформировать новые ценностные 

установки. И, наконец, четвёртое предложение - преобразование ФСИН в 

гражданское ведомство или сотрудничество с частными фирмами. 

Привлечение гражданских сотрудников (психологов, преподавателей, 

наставников и др.) позволит уменьшить силовой характер данной службы и 

изменить отношения между сотрудниками и заключёнными. Привлечение 

специалистов с профессиональным образованием даст возможность глубже 

взглянуть на причины, побудившие совершить преступления; личность и его 

переживания, а также повлиять на перевоспитание и адаптацию к жизни вне 



тюрьмы. Хочется отметить, что эти меры по улучшению функционирования 

системы дадут ощутимый результат только при применении в совокупности. 

Подводя итог вышесказанного хочется отметить, что к людям 

необходимо относиться с равной степенью уважения, независимо от их 

статуса, прошлых поступков. Мы никогда не узнаем, что в голове у другого 

человека, поэтому делать поспешные выводы не стоит, даже если нам кажется, 

что в тюрьме не может быть хороших людей. Изменить человека можно 

только на собственном примере, поэтому не судите о человеке по его прошлым 

поступкам и будьте добрее.  
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Операция эмансипация или как стать взрослым,  

не дожидаясь 18-летия 

 

Вступление. 

Хочу рассказать вам почему я решила взять данную тему. На самом деле 

о такой возможности стать «взрослым» я узнала только на втором курсе, когда 

мне было уже 19 лет. На мой взгляд, если человек является предприимчивым, 

хочет заниматься своим делом, но его тяготит, то что за ним будет 

пристальным контроль или он вообще не сможет заниматься тем, что ему 

нравится, то знайте, что сможет. Просто мне стало немного обидно, от 

упущенной возможности, и я надеюсь, что благодаря мне, вы или ваши друзья 

сможете заниматься тем, что вам нравится и что вы любите. 

Уже можно. 

Начну с того какие сделки могут совершать несовершеннолетние. 

Есть ряд сделок, которые подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут 

совершать самостоятельно, не спрашивая мнения родителей или иных лиц. К 

таким сделкам относятся следующие: мелкие бытовые; связанные с 

распоряжением доходами, полученными несовершеннолетними. В этом 

возрасте вы уже можете получать стипендию, а также в ряде случаев работать 

по трудовым договорам. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут 

расходовать стипендию, зарплату и другие законно полученные доходы, 



совершенно самостоятельно; касающиеся осуществления авторских прав на 

произведения, открытия, изобретения и другую охраняемую законом 

интеллектуальную собственность; связанные с внесением вкладов в банки и 

другие кредитные организации, а также с распоряжением этими вкладами. 

Кроме того, при достижении 16 лет подросток может уже вступать в 

кооперативы и осуществлять в них действия, предусмотренные 

законодательством о кооперации. 

У вас возникает вопрос, а зачем я вам это все рассказываю? Так вот, есть 

такая штука, называемая дееспособностью, это то, что мы с вами ждем в тот 

самый заветный день 18-летия. 

Дееспособность. 

Вы спросите, а что же вообще такое дееспособность и зачем она нужна? 

Я вам отвечу. Термин «дееспособность» в юридической теории означает 

возможность осуществлять действия, в результате которых лицо приобретает 

и реализует права, возлагает на себя обязанности и исполняет их. Полную 

возможность гражданин России обретает в возрасте восемнадцати лет, когда 

наступает совершеннолетие. Интересный факт: в Японии, например, 

дееспособность наступают только в 21 год. Понятие дееспособности 

охватывает 3 основных способности гражданина: 

 Получать права и брать на себя обязательства. 

 Пользоваться правами и соблюдать обязательства. 

 Отвечать за собственные действия или неисполнение 

обязательств. 

Способность нести персональную ответственность за действия или 

бездействие называется деликтоспособностью. Она является обязательным 

составным элементом полной дееспособности. Также существует такое 

понятие как сделкоспособность. Это способность личности самостоятельно 

совершать сделки с имуществом. 

Полностью дееспособное лицо несёт персональную ответственность за 

ущерб, возникший по его вине. При этом возмещение ущерба производится за 

счёт имущества, находящегося в его собственности. 

Исключение составляет имущество, отчуждать которое запрещает 

действующее законодательство (согласно статье 446 ГПК РФ, в России 

данный запрет распространяется на ряд жизненно важных объектов, 

например, единственное жильё).  

Как начать заниматься своим делом? 

Ответ достаточно прост - с разрешения родителей. Стать 

предпринимателем в России можно с 14 лет. До этого возраста от имени 

ребенка действуют родители, усыновители или попечители.  

Если ребенок будет заниматься предпринимательством незаконно, его 

родителям грозит налоговая, административная, а иногда и уголовная 

ответственность.  

Поэтому важно знать, как и со скольких лет можно открыть ИП. С 14 

до 16 лет можно открыть ИП с разрешения родителей, но нужно получать 



письменное согласие для каждой сделки, что является не самым приятным 

занятием для юного бизнесмена. С 14 лет несовершеннолетний может 

зарегистрировать ИП на себя. Для этого ему нужно получить согласие 

родителей. Сложность в том, что письменное разрешение потребуется 

не только для регистрации в налоговой, но и для совершения каждой 

сделки — например, для закупки и продажи товара. И так до 18 лет.  

Начиная с 16 лет можно действовать независимо от родителей, если 

получить полную дееспособность. Она дает право самостоятельно принимать 

решения в бизнесе и жизни. Например, открыть ИП, полностью отвечать 

за свою работу и распоряжаться прибылью. 

Ответ на главный вопрос. 

В России предусмотрено два способа досрочно объявить себя полностью 

дееспособным начиная с 16 лет. 

 Эмансипация; 

 Вступление в брак. 

Но обо всем по порядку. Эмансипация представляет собой специальную 

процедуру объявления несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным. Так, несовершеннолетний, достигший шестнадцатилетнего 

возраста, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по 

трудовому договору, контракту или с согласия родителей (усыновителей, 

попечителя) занимается предпринимательской деятельностью. 

Указанные действия служат достаточным доказательством того, что 

несовершеннолетний в состоянии самостоятельно принимать решения по 

имущественным и иным гражданско-правовым вопросам, т. е. достиг уровня 

зрелости, обычно наступающего по достижении совершеннолетия. 

Эмансипация совершается по решению органа опеки и попечительства 

при наличии согласия обоих родителей. Если родители или один из них на то 

не согласны, эмансипация может быть совершена по решению суда. 

Эмансипированный несовершеннолетний обладает в полном объеме 

гражданскими правами и несет обязанности, в том числе самостоятельно 

отвечает по обязательствам, возникшим вследствие причинения им вреда, за 

исключением тех прав и обязанностей, для приобретения которых 

федеральным законом установлен возрастной ценз.  

Получение дееспособности путем вступления в брак.  

Единый брачный возраст — 18 лет, но он может быть снижен по 

решению органов местного самоуправления до 16 лет при наличии причин, 

которые они сочтут уважительными. Перечня таких причин в законе нет, но к 

ним, безусловно, относится беременность, рождение ребенка, фактически 

сложившиеся брачные отношения и др. СК РФ предусматривает также 

возможность вступления в брак лицами до достижения ими 16 лет, но лишь в 

виде исключения, с учетом особых обстоятельств, если условия и порядок 

заключения брака в таких случаях установлены региональными законами. При 

этом разницы между понятиями «уважительных причин» и «особых 

обстоятельств» по сути нет, и обычно, в качестве таковых фигурируют 



поздние сроки беременности, рождение ребенка. На снижение брачного 

возраста согласие родителей или других законных представителей не 

требуется, но их мнение, конечно, при этом учитывается. 

Регистрация брака лиц, которым был снижен брачный возраст, 

осуществляется в общем порядке. Несовершеннолетний может не 

воспользоваться полученным разрешением и отказаться от заключения брака. 

Тогда он не приобретает дееспособности в полном объеме. Однако при 

расторжении брака до наступления совершеннолетия дееспособность 

сохраняется. 

Иначе решается вопрос о дееспособности несовершеннолетнего, если 

его брак признан недействительным. Поскольку нарушения установленных 

законом условий для признания брака недействительным могут быть 

различными, например, фиктивный брак, заключение брака лицами, из 

которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке, 

вопрос о последствиях такого признания решает суд в зависимости от 

конкретных обстоятельств. 

Важно отметить, что дееспособность сохранится, если гражданин решит 

расторгнуть брак до совершеннолетия. 

Запреты. 

Но как известно из любого правила всегда есть исключения. Все равно 

остаются запреты, которые нельзя преодолеть благодаря эмансипации.  

Подросток все равно не сможет покупать в магазинах алкоголь и 

табачную продукцию, и совершать некоторые действия, разрешенные только 

с 18 лет. Вы спросите меня, почему? Ведь он теперь является дееспособным.  

Потому что по законодательству минимальный возрастной порог для 

покупки алкогольной и табачной продукции составляет 18 лет, а эмансипация 

не снижает минимальный возрастной порог для покупки алкогольной и 

табачной продукции. 

Также только после достижения 18 лет подростку станут доступны: 

 Получение водительских прав категории А, В, С. 

 Участие в голосовании и референдуме. 

 Выдвижение кандидатуры на должности государственных и 

муниципальных служащих. 

Заключение. 

В конце я решила оставить вам небольшие вопросы для проверки ваших 

знаний, думаю они окажутся полезными для закрепления данного материала 

(ответы сможете найти в конце статьи).  

1. Наташа вышла замуж в 16 лет через год семейной жизни пара 

развелась. 

Вопрос: останется ли Наташа дееспособной или в связи с расторжением 

брака утратит свою дееспособность?  

2. Валере 17 лет, он прошёл процедуру эмансипации и решил сдать на 

права, чтобы ездить в школу на машине. 



Вопрос: сможет ли Валера получить водительское удостоверение и 

ездить в школу на машине?  

3. Друзья Олега устраивают вечеринку. Зная, что 16-летний Олег 

эмансипирован, попросили его купить табачную и алкогольную продукцию 

для вечеринки. 

 Вопрос: сможет ли Олег приобрести данную продукцию?  

4. 17-летний Коля хочет вести бизнес. Он думает, стоит ли ему 

эмансипироваться или это не обязательно.  

Вопрос: с какими плюсами и минусами столкнётся Коля во время 

ведения бизнеса? 

5. Олеся ИП (индивидуальный предприниматель), ей 16 лет. Она шьёт 

купальники и продаёт их в интернете. Олесе предложили продавать ее 

купальники в бутике, но для этого ей нужно подписать договор.  

Вопрос: что нужно сделать, чтобы Олеся смогла подписать договор и 

поставлять свои купальники в бутик? 

От автора. 

Лично от себя хочу сказать, что сколько бы вам не было лет, никогда не 

поздно начать заниматься любимым делом, важно только ваше желание и 

стремление добиться результата.  

Знайте, что близкие люди всегда поддержат вас!  

И помните… 

Эмансипация — это не только право поступать по своему усмотрению, 

но и ответственность за свои действия. 

Ответы. 

1. Дееспособность сохраняется, даже если гражданин решит расторгнуть 

брак до совершеннолетия. 

2. Нет. Несмотря на то, что Валера эмансипирован такое право, как 

получение водительского удостоверения возможно только с 18 лет. 

3. Нет, не сможет. Эмансипация не снижает возрастной ценз на 

приобретение табачной и алкогольной продукции. 

4. Коля получит самостоятельность в принятии решений, сможет сам вести 

свой бизнес и распоряжаться доходами. Из минусов я бы отметила 

имущественную ответственность дееспособного гражданина. 

5. Если Олеся эмансипирована, то она может подписать договор сама, если 

же она не эмансипирована, то она может это сделать с согласия 

родителей, однако для дальнейших поставок ей каждый раз придется 

привлекать законного представителя. 
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«Всё новое - это хорошо забытое старое». Современное рабство 

По различным оценкам, сейчас в России в рабстве находятся 

от восьмисот тысяч до пяти миллионов человек. Точно назвать количество 

рабов в России сложно: МВД не публикует соответствующую статистику, 

а уголовные дела, связанные с торговлей людьми, возбуждают неохотно, так 

как вину в них тяжело доказывать. Наказание за торговлю людьми и рабский 

труд регулируется статьями Уголовного кодекса о похищении человека 

и незаконном лишении свободы, но в формулировках этих статей нет четкого 

описания признаков рабства. 

Всего в мире около 40,3 млн человек находятся в современных формах 

рабства. Из них 24,9 млн вынуждены заниматься подневольным трудом, 15,4 

млн принудительно вступили в брак. Около 71% рабов — женщины 

и девочки. 

 Как утверждается в исследовании некоммерческой организации Walk 

Free, «в России выявлены все формы современного рабства: подневольный 

труд (в таких сферах как сельское хозяйство, строительство, 

попрошайничество, сбор мусора, незаконная вырубка лесов); сексуальная 

эксплуатация, в том числе детей; принудительный брак». Авторы рейтинга 

отмечают, что принимаемых государством мер для борьбы с рабством 

недостаточно. Жертвами рабства становятся мигранты из Центральной Азии 

(Узбекистан, Казахстан, Таджикистан), Восточной и Юго-Восточной Азии 

(Вьетнам, Мьянма, Северная Корея, Китай), а также с Украины и собственно 

из России. 

В настоящее время рабство в его классическом, узаконенном виде 

практически не встречается в мире, однако это не означает исчезновения 

проблемы содержания людей в рабском состоянии. Современное 

международное право признает рабство преступлением международного 



характера, посягающим на личные права человека. Первые международные 

соглашения касались борьбы с торговлей рабами. Среди них Венский конгресс 

1815 г., Ахенский конгресс 1818 г. В 1885 г. 16 государств на Берлинской 

конференции подписали Генеральный акт о Конго, который подтвердил 

международно-правовой запрет рабства. Комплекс конкретных мер по 

искоренению рабства предусматривался Генеральным актом, подписанным в 

1890 г. на Брюссельской конференции. Государства взяли на себя 

обязательства принять законы об уголовной ответственности за рабство, 

учредить специальные органы по борьбе с ним, установить надзор в портах и 

тд. Первые универсальные международные соглашения об искоренении 

рабства появились только в XX в. Среди них подписанная 38 государствами в 

1926 г. Конвенция о рабстве, участником которой являлся и СССР. Здесь 

дается определение рабство как "состояния или положения человека, над 

которым осуществляются атрибуты права собственности или некоторые из 

них". И далее: "Торговля невольниками включает всякий акт захвата, 

приобретения или уступки человека в целях продажи его в рабство: всякий акт 

уступки путем продажи или обмена невольника, приобретенного в целях 

продажи или обмена, равно как и вообще всякий акт торговли или перевозки 

невольника". В 1956 г. Женевская конференция представителей 43 государств 

одобрила Дополнительную конвенцию об упразднении рабства, работорговли 

и институтов и обычаев, сходных с рабством. Само название Конвенции 

свидетельствует о существенных дополнениях Конвенции 1926 г. Р. в его 

классическом виде постепенно исчезает, модифицируясь в обычаи и 

институты, сходные с ним по своей сущности. Поэтому в Дополнительной 

конвенции особое внимание уделено борьбе с такими явлениями, 

квалификация которых уточняется в целом ряде других международных 

соглашений. 

К ним отнесены: 

а) продажа детей и эксплуатация детского труда. От обычного 

общеуголовного преступления это деяние отличается своей субъективной 

стороной, преследуя цель продать ребенка людям (в том числе и в другие 

страны), которые будут использовать его в качестве бесплатной рабочей силы, 

лишат собственного имени и основных прав человека. Сюда же относятся 

факты передачи за вознаграждение родителями или опекунами своих детей в 

услужение состоятельным лицам; 

б) обращение в домашнее рабство женщин. Дополнительная конвенция 

запрещает покупку невесты, а также передачу ее другому лицу за 

вознаграждение или иным образом, в том числе по наследству. Государства 

обязались отменить допускающие такое положение законы и обычаи, 

привлекать виновных к ответственности, установить минимальный брачный 

возраст, поощрять регистрацию браков, получение согласия женщины на 

вступление в брак и др.; 

в) долговая кабала — форма экономического рабства, т. е. "положение 

или состояние, возникающее вследствие заклада должником в обеспечение 

долга своего личного труда или труда зависимого от него лица, если 



надлежаще определяемая ценность выполняемой работы не засчитывается в 

погашение долга или если продолжительность этой работы на ограничена и 

характер ее не определен". Следовательно, обычный труд в погашение долга 

не запрещен; 

г) крепостное состояние, "при котором пользователь обязан по закону, 

обычаю или соглашению жить и работать на земле, принадлежащей другому 

лицу, и выполнять определенную работу для такого лица или за 

вознаграждение, или без такового и не может изменить свое состояние". 

Данное определение означает, что крепостная кабала относится только к 

крестьянству. Крепостное состояние не может быть оправдано национальным 

законодательством. Поэтому государства-участники обязались установить за 

него уголовную ответственность. 

В России существует разветвлённая система эксплуатации людей в 

сложной жизненной ситуации - наркозависимых и алкозависимых, бездомных, 

приезжих, ищущих работу в чужом городе, частных реабилитационных 

центров, под видом бесплатной помощи создают рабочие бригады. 

Вербовщики продают своих жертв хозяевам крупных и мелких производств. 

Дмитрий Полетаев - директор Центра миграционных исследований, который 

изучает миграцию в постсоветских странах и регионов России говорит: 

«вербовщики много обещают жертвам и помогают им бесплатно доехать до 

работодателя. Тех людей, кто не соглашается поехать на предлагаемую работу, 

как правило, угощают алкоголем со снотворным и всё равно отправляют. 

Таким образом, завербованный становится должником работодателю за 

проезд, за еду, жильё, сигареты. Деньги вычитают из зарплаты якобы за 

сломанное, украденное, потерянное оборудование или товар. Облагают 

штрафами - за любое нарушение или провинность. Так начинается долговая 

кабала. » Люди оказываются на улице по многим причинам; люди выходят из 

тюрьмы, детских домов, интернатов, дети выгоняют стариков, родители 

бросают детей, жёны выгоняют мужей и наоборот, деятельность чёрных 

риэлторов тоже прибавляет число жертв. 

По данным Международной организации труда, по всему миру 

в трудовом рабстве состоят около 20 миллионов человек. Доход от такого 

бизнеса сопоставим с торговлей наркотиками или продажей оружия. 

«Наркотики заканчиваются, оружие изнашивается, а человека можно 

перепродавать до тех пор, пока он не умрет», — говорит Дмитрий Полетаев. 

По его мнению, уголовных дел по статье 127.2 Уголовного кодекса 

(«использование рабского труда») сейчас заводится крайне мало. «Очень 

сложный процесс сбора доказательной базы, не хватает следователей, которые 

умеют расследовать эти специфические дела, фактически не работает 

программа защиты свидетелей — те, кто решается выступить против 

работорговцев в суде, могут быть убиты их сообщниками», — объясняет 

эксперт. Все виды рабства разнесены по разным статьям, что и затрудняет 

квалификацию преступления. Статья появилась в 2003 году, с тех пор 

вынесены решения всего лишь, примерно по 50 делам.  



 Существует международная градация стран, которые борются 

с торговлей людьми, — Россия попала в третью категорию, где 

законодательство существует, но борьба против проблемы недостаточна 

и проводится мало информационной работы.  

Правительства шестидесяти одной страны мира по борьбе 

с рабством включают много различных аспектов хороших и действенных 

методов борьбы, например программы помощи жертвам, меры уголовного 

правосудия, наличие антирабовладельческих законов, механизмы 

координации и подотчётности, оперативную реакцию на риски, а также роль 

торговых предприятий. Лучшая реакция правительства на современное 

рабство должна охватывать все эти аспекты. Правительству следует обучать 

правоохранительные органы борьбе с рабством, изучать все формы 

современного рабства, принимать законы, сотрудничать с другими 

правительствами для обеспечения транснационального подхода к этой 

проблеме. Правительству следует ещё и убедиться, что оно обеспечивает 

безопасность для своего населения и наёмных работников. Помощь может 

выражаться в правильном трудовом законодательстве и проведении проверок 

для выявления любых случаев принудительного труда. Наконец, необходимо 

предприятиям и правительствам работать вместе, чтобы попытаться 

исследовать современное рабство. 

Для решения этой социально-опасной проблемы нужны изменения в 

российском законодательстве.   
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Юные Пикассо или интеллектуальные права несовершеннолетних 

 

Что такое интеллектуальные права и как их могут осуществлять 

несовершеннолетние? 

Интеллектуальными правами (ст. 1226 ГК РФ) признаются: 

исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности (далее - 

РИД) и приравненные к ним средства индивидуализации, а также - в случаях, 

предусмотренных ГК РФ, - личные неимущественные права и некоторые иные 

права. Интеллектуальные права являются разновидностью гражданских прав, 

а потому они - как субъективные права - входят в понятие "правоспособность 

гражданина". 

По смыслу ст. 18 ГК РФ, посвященной содержанию правоспособности 

граждан, несовершеннолетние могут иметь права авторов произведений 

науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом 

результатов интеллектуальной деятельности с рождения. 

Создание любых видов интеллектуальной собственности - это действия, 

относящиеся к категории юридических поступков: поскольку такие действия 

не направлены на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей, они не являются сделками (ст. 153 ГК РФ). 

Несмотря на это, такие юридические поступки влекут появление у 

несовершеннолетних интеллектуальных прав на созданные или полученные 

ими объекты. Так, если несовершеннолетний нарисовал рисунок или сочинил 

стихотворение, у него возникают авторские права (глава 70 ГК РФ), если 

несовершеннолетний исполнил песню, у него возникает право исполнителя 

(глава 71 ГК РФ), а если он придумал секрет производства - право на этот 

секрет производства (ноу-хау) (глава 75 ГК РФ). 

Если несовершеннолетнему не исполнилось четырнадцати лет (такие 

лица именуются малолетними), его интеллектуальные права на любые 

охраняемые объекты осуществляют его родители, усыновители, опекуны (п. 1 

ст. 28 ГК РФ). 

Если же несовершеннолетнему исполнилось четырнадцать лет, его 

интеллектуальные права, относящиеся к РИД, реализует он сам (подп. 2 п. 2 

ст. 26 ГК РФ), а те интеллектуальные права, которые не относятся к РИД, он 

реализует с согласия своих законных представителей - родителей, 

усыновителей или попечителя (п. 1 ст. 26). 

Интеллектуальные права несовершеннолетних в возрасте до 14 лет. 

За интеллектуальные права детей до 14 лет, которые носят 

имущественный характер, полностью отвечают их родители. Ребенок не 

теряет права авторства и других личных неимущественных прав, но 

исключительное право будет контролировать законный представитель. 

Аналогично с объектами патентного права: если ребенок создал изобретение, 



он будет являться его автором, но регистрацию объекта и иные связанные с 

ним сделки будет осуществлять законный представитель. 

Отдельные решения, однако, исходя из положений действующего 

законодательства, законные представители принимать все же не могут. Так, в 

частности, по смыслу п. 2 ст. 37 ГК РФ и п. 3 ст. 60 СК РФ они не могут 

принимать решений, влекущих уменьшение имущества малолетнего, 

следовательно, например, заключать от имени несовершеннолетних 

безвозмездные договоры об отчуждении исключительных прав. 

Родители обязаны учитывать интересы ребенка после 10 лет (ст. 57 СК 

РФ). Например, если кто-то решит приобрести художественную работу 

малолетнего от 10 до 14 лет, заключив договор об отчуждении 

исключительного права, законные представители должны советоваться с 

юным автором и только после этого реализовывать работу в продаже. Если 

этого не делать, будут нарушены как личные неимущественные права автора, 

так и исключительное право, сделку можно будет оспорить в суде. 

Интеллектуальные права несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет. 

Согласно подпункту 2 п. 2 ст. 26 ГК РФ несовершеннолетние лица в 

возрасте от 14 до 18 лет  вправе самостоятельно, без согласия родителей, 

усыновителей и попечителей осуществлять права автора произведения науки, 

литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом 

результата своей интеллектуальной деятельности. Это означает, что начиная с 

14–летнего возраста несовершеннолетний автор может самостоятельно 

осуществлять как личные неимущественные права автора, так и 

имущественные и иные права. 

Данные лица могут распоряжаться правами на обнародование и 

неприкосновенность произведения и совершать сделки имущественного 

характера, так как в этот возрастной период подросток вправе заключать 

любые договоры о принадлежности исключительного права. 

Несовершеннолетний может руководствоваться советами своих 

родителей, усыновителей, попечителя, но не обязан делать это. Никакой орган 

(суд, орган опеки и попечительства и т.п.) не вправе принудить его поступать 

против его воли. 

Защита интеллектуальных прав несовершеннолетних. 

Общие положения о защите интеллектуальных прав содержаться в ст. 

1250 ГК РФ, согласно которой интеллектуальные права охраняются 

способами, предусмотренными ГК РФ, с учетом существа нарушенного права 

и последствий нарушения этого права. Споры, связанные с защитой 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и 

разрешаются судом. 

По смыслу п. 1 ст. 37 ГПК РФ, гражданская процессуальная 

дееспособность (то есть, способность своими действиями осуществлять 

процессуальные права, выполнять процессуальные обязанности и поручать 

ведение дела в суде представителю) принадлежит в полном объеме гражданам, 

достигшим возраста восемнадцати лет. Также, согласно п. 2 данной нормы, 



несовершеннолетний может лично осуществлять свои процессуальные права 

и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени вступления в брак 

или объявления его полностью дееспособным (эмансипации). 

Что касается малолетних, то по смыслу п. 5 ст. 37 ГПК РФ, права, 

свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 

четырнадцати лет, а также граждан, признанных недееспособными, если иное 

не предусмотрено ГПК РФ, защищают в процессе их законные представители 

- родители, усыновители, опекуны, попечители или иные лица, которым это 

право предоставлено федеральным законом. Если же в процессе участвуют 

несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, то их, 

согласно п. 3 ст. 37 ГПК РФ, также защищают в процессе их законные 

представители. Однако суд обязан привлекать к участию в таких делах самих 

несовершеннолетних.  
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Где юристов нет? Таких мест нет 

Юрист – профессия, которая довольно распространена на рынке труда. 

Одна из причин -  то что эта профессия включает множество специальностей: 

адвокатура, прокуратура, нотариат, государственная гражданская служба и 

другие. Выбор у тех, кто учился по юридической специальности велик не 

только по этой причине. Очевидным достоинством является возможность 

работать в разных сферах общества. Даже в рамках одного рабочего места 

функции могут касаться, например, трудового права (социальная сфера), 



авторского права (духовно-культурная сфера), различных торговых сделок 

(экономическая сфера). 

На рынке труда по юридической специальности спрос со стороны 

соискателей превышает предложение. Работодатели все больше хотят видеть 

в будущих работниках не только обладателей юридического образования и 

навыки Hard skills (профильные умения): составление правовых документов, 

знание основных законов и правовых процедур и т.п., но и навыки Soft skills 

(индивидуальные, личностные качества): умение устанавливать контакт, 

работать с информацией, учиться и развиваться, быть в курсе всего нового, 

обладание лидерскими качествами и другие. 

Отличное начало юридической карьеры во время учебы – самозанятость, 

так как можно легко совмещать такую деятельность с учебой, самостоятельно 

устанавливая свои часы работы и также продолжать работать по основному 

трудовому договору, если имеется. Это специальный налоговый режим, 

условиями которого являются низкие льготные ставки – 4% или 6% (в 

зависимости от лиц с которыми ведется взаимодействие). Бюрократических 

процедур практически нет – регистрация производится электронно, налог 

начисляется автоматически, учет доходов тоже автоматический. Есть 

некоторые ограничения, связанные с этим режимом: юридические 

консультации можно оказывать только на основании договора возмездного 

оказания услуг, годовой доход по данной деятельности не должен превышать 

2,4 млн. рублей. Деятельность на основе самозанятости можно осуществлять 

только самостоятельно, то есть не должно быть трудоустроенных работников. 

Еще одна особенность этого режима – самозанятые не платят страховые 

взносы в пенсионный фонд и на медицинское страхование, не копится 

трудовой стаж, однако можно позаботится об этом самостоятельно и 

перечислять взносы в ПФР, чтобы накопить страховой стаж и получить 

доплату к пенсии. Уже отучившись немного по юридической профессии 

можно писать статьи на профессиональную тематику, консультирование 

физических лиц, оказывать помощь в составлении заявлений, оформлении 

документов. 

В многих компаниях есть юридические отделы (самостоятельное 

подразделение учреждения) или места для штатных юристов. Юридические 

отделы обеспечивают законность в деятельности организации, защиту прав и 

интересов организации, обеспечивают правовыми средствами сохранность 

имущества, поддерживают и способствуют развитию правовой культуры 

организации. Для начинающих подойдут вакансии ассистентов и помощников 

юристов, обычно их оклад составляет 25-70 тыс. рублей в зависимости от 

размера оклада и объема работы. 

Существуют организации, деятельность которых специализируется на 

оказании юридических услуг (и не только: бухгалтерские, регистрационные, 

услуги экспертизы, финансовое консультирование, помощь в управлении 

бизнесом) – юридические фирмы. Юридическая фирма обычно представляет 

собой партнерство и сотрудничество между юристами, которые 



объединились, чтобы предложить свой опыт клиентам под одним именем. Их 

клиентами являются как юридические лица, так и физические лица. 

Есть типы юристов, которые отличаются особым статусом, который они 

получили в определенном порядке. 

Адвокаты, как и другие юристы дают консультации и справки по 

правовым вопросам; составляют заявления, жалобы и другие документы 

правового характера, но все же есть особые права и возможности, связанные 

со статусом адвоката: участвует в качестве представителя или защитника 

доверителя в уголовном судопроизводстве и производстве по делам об 

административных правонарушениях; участвует в качестве представителя 

доверителя в исполнительном производстве, а также при исполнении 

уголовного наказания; для успешной защиты доверителей у адвокатов есть 

право на собственное адвокатское расследование и наложение адвокатской 

тайны на сведения связанные с оказанием адвокатом юридической помощи. 

Ради независимости деятельности адвоката есть некоторые ограничения для 

обладателей этого статуса: нельзя вступать в трудовые отношения в качестве 

работника, за исключением научной, преподавательской и иной творческой 

деятельности и занимать государственные (или муниципальные) должности. 

Нотариус — это гарант соблюдения закона. Он помогает обычным 

гражданам и компаниям проводить сделки безопасно и по закону: проверяет 

документы, заверяет их копии, составляет доверенности, консультирует в ходе 

своей деятельности. Иногда совершить эти процедуры требует закон, а иногда 

стороны сами хотят обезопасить себя от возможных конфликтов и судов. 

Чтобы стать нотариусом нужно, как и адвокатам соответствовать 

определенным требования и сдать квалификационный экзамен 

Известно, что существуют независимые стороны - посредники, которые 

помогают людям договориться и прийти к общему консенсусу, чтобы для всех 

было принято более или менее благоприятное разрешение вопроса. Это 

является деятельностью медиатора. Несмотря на то, что для занятия такой 

деятельность не обязательно юридическое образование, обычно в своей работе 

медиаторы сталкиваются с экономико-правовыми вопросами, что требует 

юридического или экономического образования. Медиатором можно быть на 

профессиональной и непрофессиональной основе. Однако на 

непрофессиональной основе сложно найти клиентов в силу того, что 

запрещено себя рекламировать в качестве медиаторов. 

В международных отношениях еще больше недопонимания из-за 

различий в законодательствах (и не только). В международном праве есть три 

основные сферы, где требуются юристы: публичное право, международное 

частное право, наднациональное право. Такой юрист помимо международного 

(иностранного) права должен знать обязательно иностранные языки, культуру 

других стран, с которыми он взаимодействует и другое. Международность 

предполагает широкое влияние, юристы-международники работают в 

транснациональных корпорациях, ведущих бизнес по всему миру, 

международных организациях, государственных органах власти (МИД 

России, посольствах и полпредствах, торговых представительствах и т.д.). 



Государственные органы напрямую связаны с осуществлением 

юридической деятельности, они занимаются правотворчеством, 

правоприменением, контролем, судебной деятельностью.  

Применение права — это государственно-властная деятельность 

компетентных органов государства по осуществлению норм права 

относительно конкретных жизненных случаев путем вынесения 

индивидуально-конкретных предписаний. Это выражается, например, в 

реализации прав граждан на безопасность. Правоприменение совершается 

государственными служащими (чаще всего гражданскими). 

У всех государственных (муниципальных) служащих есть законом 

установленные требования и ограничения: запрет иностранного гражданства, 

совмещать государственную службу и иную оплачиваемую деятельность 

(кроме творческой, научной и преподавательской), открывать банковские 

вклады, счета и депозиты в иностранных банках и другие. Для некоторых 

представителей государства накладываются еще некоторые ограничения, 

например, для судей, прокуроров, должностных лиц Следственного комитета 

– запрет на политическую деятельность и подобное. 

Главным надзорным и контролирующим органом является 

Прокуратура РФ. Основные полномочия прокуроров включают: надзор за 

соблюдением Конституции РФ и остального законодательства, проведение 

проверок, рассматривает и проверяет заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина; участие в рассмотрении дел 

судами. Прокуратура следит за деятельностью следователей и 

оперуполномоченных в ходе расследования дела. 

Следственный комитет РФ является федеральным государственным 

органом, осуществляющим в соответствии с законодательством полномочия в 

сфере уголовного судопроизводства. Главная цель следователя – это 

предупреждение и быстрое оперативное раскрытие деяний преступников. 

Следователь может по горячим следам раскрыть сложное преступление, а 

бывает, что приходится несколько месяцев, а иногда и лет вести дело без 

каких-либо зацепок по нему. Есть одна особенность, которая будет интересна 

для студентов (ВУЗа) юридического направления, которые уже отучились 

половину срока – возможность назначения на должности следователей, 

помощников следователей. 

Оперативно-розыскные мероприятия, опрос свидетелей, обследование 

помещений и транспортных средств, контроль за почтовыми, телеграфными и 

другими отправлениями выполняют оперуполномоченные. 

Оперуполномоченный — это сотрудник оперативно-розыскного отдела МВД, 

ФСБ или иной силовой структуры. Вот отличный пример, когда юристы 

должны быть не только обладать Hard skills, но и определенными 

личностными качествами: способность быстро ориентироваться в опасной 

ситуации, обладание образным мышлением, умение создать «портрет» 

преступника; актерское мастерство и другие 

Еще один профессиональный юрист – судья. Судья – это специалист, 

наделенный судебной властью и осуществляющий правосудие, принимающий 



решения, основываясь на фактах, предоставленных всеми сторонами. Судья 

не только выносит приговоры и решения, но и рассматривает дела, готовит 

дела к рассмотрению, отменяет или изменяет решения нижестоящего суда, 

осуществляет контроль за досудебным производством. У судьи большая 

ответственность не только при исполнении своих полномочий, так как должен 

избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство 

судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и 

беспристрастности, но и внерабочих отношениях.  

Несмотря на то, что со средним профессиональным образованием 

можно найти место с неплохим денежным содержанием, все же для карьерной 

лестницы в профессии юриста необходимо получить высшее образование. 

Самыми походящими, по традициям и рейтингам, являются: профильные 

юридические - Московский Государственный Юридический Университет им. 

О.Е. Кутафина, Всероссийский Государственный Университет Юстиции, 

Российский государственный университет правосудия; непрофильные (с 

юридическими факультетами в ВУЗах) - Московский государственный 

Университет им. Ломоносова, РАНХиГС, Высшая Школа Экономики. 

Быть юристом престижно, но нужно понимать, что эта профессия 

связана с большими рисками. Во-первых, это большая ответственность, ведь 

от юристов зависят судьбы людей, компаний, а иногда и государств. Во-

вторых, за действиями специалистов пристально следят СМИ, вышестоящие 

инстанции, общественные организации. Несмотря на трудности и опасности, 

которые приносит эта профессия, профессия юриста – благородная, несущая 

людям порядок, оберегающая сложную и хрупкую социальную систему. 

Результаты деятельности юристов всех специальностей стоят того, чтоб за них 

«бороться». 

 

Список источников: 

1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 

08.12.2020) «О судебной системе Российской Федерации» 

2. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 N 

3132-1  

3. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 N 2202-1 

4. Федеральный закон «О Следственном комитете Российской 

Федерации» от 28.12.2010 N 403-ФЗ 

5. Федеральный закон «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 30.11.2011 N 342-ФЗ 

6. Федеральный закон «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» от 27.07.2004 N 79-ФЗ 

7. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) 

8. Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ 



9. Федеральный закон «Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)» от 27.07.2010 N 193-ФЗ 

10. Федеральный закон «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» от 

27.11.2018 N 422-ФЗ  

11. Указ Президента РФ от 11.07.2004 N 865 (ред. от 01.11.2021) 

«Вопросы Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

12. 10 высокооплачиваемых навыков юриста. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/edu/student/useful_advice/10_navikov_ 

 

 

Савина Полина Сергеевна,  

Институт частного права 

 

Азартные игры: ставка на серое 

 

Борьба с побочными явлениями, связанными с чрезмерным игорным 

азартом, с давних времен составляла одну из задач административной и 

уголовной политики почти во всех странах мира. Общественно-вредные 

стороны сводятся к развитию в населении погони за легким нетрудовым 

доходом, сулящим порою быстрое обогащение, но часто приводящему к 

зависимости и обнищанию; к соблазну рисковать на чужой счёт, вследствие 

чего увеличивается количество растрат и присвоений; к развитию игорных 

обманов, увеличению числа лиц, живущих на счёт других. Обязательства, 

сформированные в процессе азартных игр, в большинстве случаев относятся к 

так называемым натуральным обязательствам, которые не защищены исковым 

правом, кроме случаев незаконного вовлечения или принуждения к игре. 

Термин «азартная игра» имеет французское происхождение, в 

дословном переводе означает – «игра случая» (франц. hasard = случайность). 

К азартным относятся нацеленные на выигрыш материальных ценностей 

(чаще всего – денег) игры, исход в которых зависит от случайных событий. 

Мастерство игроков в них отходит на второй план либо вообще никак не 

влияет на результаты. 

Азартные игры послужили толчком к развитию математической 

статистики и теории вероятности. В большинстве азартных игр вероятность 

выигрыша или проигрыша можно рассчитать математически, 

проанализировав условия, от которых зависит их результат. К примеру, 

вероятность выигрыша в рулетку определяется дробью 18/37 при ставке на 

один из цветов – красный или черный. При длительной серии равнозначных 

ставок казино всегда будет оставаться в выигрыше, так как вероятность его 

выигрыша выше – 19/37. 

Доходы казино и игорных домов по всему миру исчисляются сотнями 

миллиардов долларов США. Такими же объемами измеряются потери их 

клиентов. Наибольшая активность игроков наблюдается в Гонконге, Швеции, 

Великобритании. 

http://www.consultant.ru/edu/student/useful_advice/10_navikov_


С каждым годом доля онлайн-ставок неуклонно растет. Основными 

«игровыми валютами» являются евро и доллары США. 

С развитием компьютерных технологий значительная масса азартных 

игр перекочевала на онлайн-площадки. В большинстве своем они реализуются 

в форме игровых автоматов, видеослотов (с актуальными примерами можно 

ознакомиться по ссылке вулкан старс зеркало). 

Азартные игры могут приобретать самые разные формы. К числу 

наиболее распространенных относятся: 

• Карточные игры; 

• Рулетка; 

• Игры в кости; 

• Домино; 

• Лотереи; 

• Игровые автоматы, включая видеослоты; 

• Тотализаторы, ставки на исход спортивных состязаний. 

К азартным следует относить любые другие игры, победа в которых в 

большей степени зависит от воли случая, а не мастерства игрока, и при этом 

обусловлена выплатой материального вознаграждения. 

Но есть и обратная, печальная, сторона азартных игр – лудомания. Это 

патологическая склонность к азартным играм, заключается в частых 

повторных эпизодах участия в азартных играх, которые доминируют в жизни 

человека и ведут к снижению социальных, профессиональных, материальных 

и семейных ценностей: такой человек не уделяет должного внимания своим 

обязанностям в этих сферах. 

Азартные игры на сегодняшний день являются зависимостью, которая 

разрушает семьи, уничтожает личность и ведет к социальной деградации. 

Количество желающих попытать удачу просто ужасает: 5% игроков-

завсегдатаев имеет сформированную зависимость, а в развитых странах в 

среднем около 55-60% населения иногда посещают игорные заведения. Если в 

стране появляется заведение, подобное казино, то около 1% населения 

подвержено риску приобрести недуг игромании. В некотором роде симптомы 

у игрока схожи с ломкой у наркомана, который не может принять наркотик. 

Каждый из нас знает хоть по одному примеру, где пристрастие к азартным 

играм разрушило жизни людей. Но за счет чего достигается такой ужасающий 

эффект? Как однорукий бандит может искалечить жизнь и как меняется 

личность игромана? 

К основным психологическим причинам развития зависимости от 

азартных игр относят: 

• Неспособность к самостоятельной регуляции состояния 

возбуждения. Зачастую игрок не может не только контролировать свое 

состояние, погружение в игровой транс, но и осознать существование такой 

проблемы. 

• Проблемы в отношениях – в семье, с друзьями, родителями, 

чувство одиночества. 



• Проблемы с самооценкой - повышение собственной значимости у 

такого человека происходит в момент выигрыша, да и в целом самооценка 

зависит от материального благосостояния. 

Факторами, способствующими развитию зависимости, часто становятся 

также: 

• То, что в азартные игры играют также родственники или друзья; 

• Переоцененное значение денег в глазах человека, убежденность, 

что с их помощью можно решить все проблемы; 

• Стремление к легкому заработку; 

• Финансовая неграмотность, неумение распоряжаться деньгами. 

К стадиям зависимости относятся:  

1 стадия: На этом этапе игромана чаще всего нужно склонять к 

вовлечению в процесс игры. Для этого нужен либо достойный соперник, либо 

интересный «напарник», который призывает зависимого присоединиться к 

игре. Играя лудоман не замечает, как пролетает время, а сам процесс 

доставляет удовольствие. На этой стадии игроман может без усилий выйти из 

любимой игры. 

2 стадия: Продолжительность игрового процесса увеличивается. 

Происходит это из-за желания отыграться, либо из-за сложности игровых 

уровней, которые лудоман нацелен пройти. В итоге человек все больше 

погружается в виртуальную реальность, постепенно отгораживаясь от 

радостей реальной жизни, заменяя их сидением у компьютера, за игровым 

столом. 

3 стадия: Игра становится главным смыслом жизни. Игроман не может 

признать свой диагноз, а вылечиться самостоятельно и вовсе не 

представляется возможным. В итоге игра становится всей сутью 

существования лудомана, он погружается в себя, постоянно находясь в 

депрессии. В итоге все это отражается и на его физическом здоровье. 

Не зная, как побороть лудоманию, около 15% людей предпринимают 

попытки самоубийства. 

Но подобные цифры совершенно не останавливают бизнесменов, 

которые зарабатывают це6лые состояния на игорном бизнесе.  

 Игорный бизнес – сфера, в которой ежегодно прокручиваются 

состояния, исчисляемые миллиардами рублей. 

Открыть казино или букмекерскую контору под силу далеко не каждому 

предпринимателю, учитывая трудности с официальным оформлением бизнеса 

и необходимую сумму первоначального капитала. 

При этом в интернете встречается масса тематической рекламы, 

предлагающей сыграть или сделать ставки на тотализаторе, обещая 

выигрыши. 

Игровой бизнес в России – специфический вид бизнеса, 

сопровождаемый повышенным вниманием и контролем со стороны 

государства. 



• В 2009 году по стране прошла волна общественного возмущения, 

связанного с игровой зависимостью у граждан, преимущественно не 

достигших 18-летнего возраста. 

• Для российского предпринимателя разрешён азартный бизнес, но 

специфика государственного регулирования и наличие запретов в 

рассматриваемой сфере создаёт трудности как при открытии, так и в 

последующие периоды. 

Выделяется как минимум два нормативных акта, где рассматривается 

порядок и принципы регулирования игорного бизнеса и предпринимательства 

в рассматриваемой сфере: 

• ФЗ №244 от 29 декабря 2006 года – нормативный акт не содержит 

прямого определения термина «игорный бизнес», но относит деятельность к 

понятию «азартная игра»; 

• ст. 364 НК РФ – определяет игорный бизнес как коммерческую 

деятельность по учреждению азартных игр. 

Азартная игра – договор между 2 участниками, предметом которого 

выступает вероятность получить выигрыш игроком в случаях, определённых 

правилами учредителя игорного бизнеса. В зависимости от вида игры, 

сторонами выступают несколько игроков. 

Несмотря на установленные государством ограничения, проведение 

азартных игр – регулярное явление в РФ. 

Спрос на азартный продукт поддерживается потребителем, 

следовательно, даёт почву для развития рассматриваемого направления 

бизнеса, существующего в нескольких видах: 

• Казино. Нежилое помещение с закрытыми или отсутствующими 

окнами, а также оборудованное игровыми столами и автоматами. 

• Ставки на тотализаторе через Букмекерские Конторы. Игорный 

бизнес, суть которого заключается в приёме денежных средств в виде ставки 

на спортивное или игровое событие с прогнозом результата. Если прогноз 

совпадает с итогом события, то игрок получает выигрыш в размере внесённой 

ставки, умноженной на коэффициент. 

В РФ существует 5 регионов, где азартные игры не относятся к 

категории нелегального бизнеса и законодательно разрешены с соблюдением 

установленных законодательством правил и требований: Игорная зона 

«Сибирская монета», игорная зона «Приморье», игорная зона «Янтарная», 

игорная зона «Красная Поляна» и игорная зона «Золотой Берег» (в проекте) 

Созданные подпольные казино в остальных регионах РФ 

классифицируются как незаконные организации и подлежат ликвидации, а 

учредители привлекаются к ответственности, предусмотренной действующим 

законодательством. 

Казино или конторы, принимающие ставки, осуществляют деятельность 

на основании лицензии, в противном случае также подлежат закрытию. 

Создаваемые государством препятствия в организации игорного бизнеса 

породили альтернативный способ предоставлять игровые услуги на реальные 

деньги в интернет-пространстве. 



Открытие игорного бизнеса в интернете – прибыльный вид 

деятельности, позволяющий зарабатывать реальный деньги, создав 

виртуальное казино или букмекерскую контору. 

Создатели интернет-кинотеатров сотрудничают с онлайн-казино, о чём 

свидетельствует назойливая реклама при просмотре фильма, поэтому 

озвучивать популярные сервисы не имеет смысла. Пользователи интернета 

ежедневно сталкиваются с баннерами, видеороликами и даже клипами некогда 

популярных исполнителей в узких кругах, предлагающих рискнуть и сыграть 

на игровых автоматах или поставить ставки на спортивные игры и события 

онлайн. 

Большая часть территории РФ находится под запретом для проведения 

азартных игр, но законодательство не в силе ограничить или контролировать 

появления казино и букмекерских контор в интернете. 

Достаточно зарегистрировать домен и создать игровой сайт под видом 

зарубежной компании, получив лицензию в правовом поле Мальты, Антигуа 

или Баруда. При этом жители РФ свободно могут играть на таких сервисах. 

Государство хочет получать налог на игорный бизнес, поскольку речь 

идёт о суммах, исчисляемых миллионами рублей, и предприниматель 

стремится уйти от системы налогообложения РФ. 

Что касается ответственности за организацию незаконного игорного 

бизнеса, государством предусмотрены различные санкции: от штрафов до 

уголовной ответственности.  

Например, статья 14.1.1 КоАП, определяет ответственность 

правонарушителей: 

 За организацию игорного бизнеса вне игровой зоны, с 

применением технических средств и связи (за исключением приема 

интерактивных ставок), либо без лицензии или разрешения — 

штраф от 800 тыс. руб до 1 млн. для юридических лиц, а также 

конфискация оборудования для игр; 

 Те же действия, но осуществленные повторно — 

штраф от 1,5 млн. руб до 2 млн. руб для юридических лиц, а также 

конфискация оборудования для игр; 

 За нарушение условий или грубое нарушение условий, 

предусмотренных лицензией — штраф от 300 тыс. руб. до 1 млн. 

руб., либо приостановление действия лицензии на срок до 90 суток; 

 За нахождение несовершеннолетних (до 18 лет) в 

игорном заведении — штраф на должностных и юридических лиц 

до 500 тыс. руб. 

Положения статей УК РФ очень схожи с диспозицией ст. 14.1.1 КоАП, 

поэтому повторять их нет смысла, единственное необходимо добавить, что эти 

нормы распространяются на физических лиц. Обычно это руководители 

игорного заведения. 



Не сложно догадаться, что нормы Уголовного права имеют в своей 

основе более суровые наказания, чем административные. 

Санкции, предусмотренные статьей 171.2. УК РФ, варьируются в 

зависимости от тяжести совершенного преступления. Это может быть: 

• Штраф от 300 тыс. руб – 1,5 млн. руб.; 

• Изъятие дохода за 5 лет; 

• Обязательные работы в объеме до 240 часов; 

• Ограничение свободы сроком до 4 месяцев; 

• Лишение свободы от 4 до 6 лет. 

Стоит отметить, что нормы административного и уголовного права 

могут защитить от нелегальных и недобросовестных организаторов данного 

бизнеса, но нельзя снимать человеческую ответственность с тех, кто хочет 

заработать легкие деньги. 

Итак, в азартных играх обязательно присутствуют четыре элемента: 

1. игрок рискует определенной ценностью; 

2. в качестве приза достается часть поставленной на кон ценности, 

принадлежащей другому игроку; 

3. конечный результат в большой степени зависит от воли случая; 

4. в результате игры не производится никакой материальной ценности. 

Резюмируя все вышеперечисленное, стоит отметить, что игра – это 

веселое и интересное развлечение, которое становится очень возбуждающим 

переживанием. Азартные игры предлагают привлекательную возможность 

рискнуть, и до тех пор, пока риск контролируется, в этом нет ничего опасного. 

Большинство посетителей казино наслаждаются этим видом развлечения без 

каких-либо проблем, однако имеется небольшое количество людей, теряющих 

всякий контроль над своими действиями. В фазе выигрыша они могут верить 

в то, что способны влиять на результаты игры, в фазе же проигрыша они 

совершенно уверены, что удача вот-вот повернется к ним лицом. В таком 

случае игра – уже не веселое развлечение, а скорее навязчивая идея. 
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Путь криптовалюты в России: друг или враг? 

 

С началом развития технологий и последующим появлением интернета 

многие люди захотели упростить свою жизнь, перенеся свои накопления в 

цифровой мир. С развитием интернета появился такой феномен как 

криптовалюта или цифровая валюта. У многих людей она  вызывает 

неодобрение и скепсис. Так ли все плохо или все-таки в этом темном омуте 

есть проблески положительного и такого манящего счастья. Давайте 

попробуем в этом разобраться. 

 

Понятие криптовалюты 

Сперва, нужно понять, что такое криптовалюта. Криптовалюта – это 

виртуальные деньги, не имеющие физического выражения. Единицей данной 

валюты является «coin» («монета»).   

Одними из популярных представителей этого феномена являются 

Bitcoin, Ethereum и Tether. 

Для лучшего понимания можно привести пример с вкладышами от 

жвачки. Допустим, завод производящий данные жвачки обанкротился и 

прекратил  производство, подделать вкладыши невозможно, скупить все 



жвачки также нереально. Количество вкладышей заранее известно, что делает 

их тираж ограниченным. Как и всякий ограниченный продукт, эти вкладыши 

обладают определенной стоимостью и ценностью, которая будет 

увеличиваться по мере роста спроса. Сначала вкладыши будет найти легко, но 

потом поиск будет становиться сложнее. Из-за этого люди будут вынуждены 

объединяться в группы  для более успешного поиска. Добытые вкладыши они 

обменивают на различные необходимые для компенсации расходов вещи или 

копят их, надеясь, что цена повысится. 

Блокчейн – это выстроенная по определенным правилам непрерывная 

последовательная цепочка блоков, несущих определенную информацию, связь 

между блоками обеспечивается не только нумерацией, но и содержанием в 

каждом блоке хеш-суммы и хеш- суммы предыдущего блока.  

Для внесения изменения в блок придется редактировать информацию в 

других блоках. 

Моментом создания криптовалюты можно считать 1983 г. когда Дэвид 

Чаум и Стефан Брэндс создали компанию DigiCash, специализирующуюся на 

разработке и внедрении денежной системы eCash. Данная система обладала 

функцией поддержки конфиденциальности электронных платежей и имела 

криптографическую защиту данных. Отличием этой системы от современных 

криптовалют являлось централизованное управление. Однако в 1998 году 

DigiCash обанкротилась.  

В 2008 году появилось первое упоминание о биткоине от их создателей 

Сатоши Накамото и Кэлла Фини. А 3 января 2009 г. был анонсирован 

официальный запуск децентрализованной системы блокчейн. Таким образом, 

биткойн стал своеобразным оппонентом традиционных денег. Эта идея стала 

набирать большую популярность.  

Теперь стоит поговорить о положительных и отрицательных чертах 

цифровой валюты.  

К положительным моментам можно отнести следующие качества: 

1. Открытость кода обеспечивает возможность каждому 

желающему добывать виртуальные монеты.  

2. Анонимность. В широком пользовании доступен лишь номер 

бумажника и ограниченные данные о сумме на счету, информацию 

же о хозяине кошелька узнать нет возможности, в отличие от 

владельцев классических электронных денег.  

3. Ограниченность валюты. Зачастую количество и эмиссия 

криптовалюты строго ограничены, для примера, Bitcoin ограничивается 

тиражом в 21 млн. монет. Это исключает риски инфляции из-за 

чрезмерной активности эмитета.  

4. Криптовалюта считается надежной. Взломать, подделать и 

проделать иные манипуляции с ней не получится. 

Все было бы отлично, но рассматриваемая нами валюта имеет и 

отрицательные аспекты. 



1. Отсутствие гарантии. Владелец криптовалюты несет 

персональную ответственность за свои сбережения. Отсутствуют 

регулирующие механизмы и, в случае потери доступа к кошельку, просить 

помощи будет не от кого.  

2. Из-за не доверительного отношения государства присутствует 

риск запрета или ограничения. Многие страны ввели ограничения на 

широкое использование валюты, а нарушители могут подвергнуться таким 

санкциям, как штраф или тюремный срок. 

3. Опасность потери также не является положительным качеством. 

Дело в том, что доступом к сбережениям является «ключ», то есть 

специальный пароль и, в случае его потери, ваши финансы становятся 

недоступны. 

4. Нестабильная цена. «Монеты» слишком зависимы от уровня 

доверия общественности и от действий государств в области политики и 

экономики, поэтому их стоимость постоянно меняется.  

5. Невозможность отмены операции по криптовалюте в случае 

ошибочной транзакции. 

Теперь хочется сказать немного о способах приобретения 

криптовалюты.       Первым и самым простым, а также доступным способом 

является покупка. Её можно приобрести за рубли или доллары на специальной 

криптовалютной бирже. Вторым способом является, так называемый, 

классический майнинг, происходящий путем использования вычислительных 

мощностей майнингово оборудования. Следующим способом приобретения 

считается облачный майнинг. Его признают самым выгодным, так как 

заключается он в том, что предоставляет аренду мощности сервиса 

облачного майнинга в виде контракта на год, и все добытое поступает к 

вам на счет. 

 

Как регулируется в других странах.  

Прежде чем перейти к рассмотрению положения криптовалюты в 

России, стоит обратить внимание на регулирование данной валюты 

заграницей.  

В США регулирование криптовалюты на федеральном уровне 

обсуждается лишь в рамках законопроектов, защищающих от 

финансовых преступлений, что же говорить об отдельном 

законодательстве, то его создание пока не планируется. Однако на 

уровне штатов просматривается разнообразие подходов к 

регулированию. Некоторые штаты разрешают операции с 

криптовалютой (криптолиберализм), некоторые лицензируют такие 

операции (криптоэтатизм), а другие делают ставку на развитие 

криптосектора (криптоэнтузиазм). 

Например, в штате Аризона в 2020 году был представлен проект 

Криптовалютного Акта. Данный документ указывает 3 вида цифровых 



активов: Ценные бумаги, Товары, и Криптоалюты, а контроль должен 

осуществлять созданный контрольно-надзорный орган, регистрирующий 

цифровые активы и вести их реестр. 

 В Дании криптавалюта признана на государственном уровне и 

разрешен майнинг. Швеция также легализировала криптовалюту и 

признает как одно из возможных средств платежа.  

В Китае положение криптовалюты намного интереснее. В КНР 

начали думать о создании собственной криптовалюты с 2014 года. 

Данная система должна включать в себя два типа цифровой валюты – валюту 

для коммерческих банков и выпуск коммерческими банками цифровых денег 

для физических и юридических лиц. 18 апреля 2020 года 

Сельскохозяйственный банк Китая в тестовом образце выпустили приложение 

для использования собственной криптовалюты, но пандемия приостановила 

данные разработки. 

Но впоследствии пандемия не осложнила, а наоборот помогла 

развитию криптоюаня. Например, China Construction Bank (CCB) открыл 

регистрацию кошельков для цифровых юаней. Поддерживается пополнение 

баланса банковской карты, оплату по QR-коду и переводы. Но крупные сделки 

пока не заключаются. 

В октябре 2020 Замглавы Народного банка Китая Чэнь Юлу высказался о том, 

что, несмотря на очевидные достижения в разработке собственной цифровой 

валюты, его ведомство должно ускорить работу в этом направлении. «Мы 

должны осуществлять двойное обращение посредством инноваций в 

пространстве финансовых технологий», – заявил Чэнь. 

 

Регулирование в России 

Если говорить о нашей стране, то законодательство почти не затрагивает 

регулирование цифровой валюты. 

Первым сдвигом в регулировании электронной валюты стал 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ "О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

В Госдуму законопроект был внесен в начале 2018 года, который должен 

был регулировать порядок выпуска и оборота цифровых финансовых активов 

(в дальнейшем - ЦФА). После принятия в первом чтении законопроект застыл, 

и через время депутаты начали выказывать желание отказа от этого проекта. 

Но в итоге законопроект был принят во втором чтении, но с серьезными 

изменениями.  

Закон регулирует отношения, которые связаны с оборотом и выпуском 

2-х вещей, а именно ЦФА и цифровой валюты. 

На ЦФА долго останавливаться не будем и пройдемся поверхностно, 

далее вы поймете почему. 

Итак, если описать простыми словами, закон определяет ЦФА как 

цифровые ценные бумаги, закрепляющие следующие права (перечень закрыт): 

1. денежное требование; 



2. возможность осуществления прав по эмиссионным ценным 

бумагам; 

3. права участия в капитале непубличного акционерного 

общества; 

4. право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг, 

которые предусмотрены решением о выпуске ЦФА; 

Закон устанавливает, что: 

1. ЦФА обращаются в информационной системе, которая должна 

быть зарегистрирована в официальном реестре; 

2. информационной системой управляют оператор с соблюдением 

огромных определенных в законе требований; 

3. Оператором информационной системы может стать только ЮЛ; 

4. С ЦФА можно будет производить те же действия, что и с 

обычными ценными бумагами. 

Но стоит понимать, что криптовалюта, как таковая, не попадает под 

определение ЦФА и для нее есть отдельная дефиниция. Закон в статье 1 ФЗ 

№259  устанавливает, что цифровая валюта - это совокупность электронных 

данных (цифрового кода или обозначения), содержащихся в информационной 

системе, которые предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве 

средства платежа, не являющегося денежной единицей РФ, денежной 

единицей иностранного государства и (или) международной денежной или 

расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых 

отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных 

данных, за исключением оператора и (или) узлов информационной системы, 

обязанных только обеспечивать соответствие порядка выпуска этих 

электронных данных и осуществления в их отношении действий по внесению 

(изменению) записей в такую информационную систему ее правилам. 

Если сказать простым языком, цифровой валютой является любая 

информация в информационной системе, которая: 

1. Может предлагаться или приниматься в качестве средства платежа  

или в качестве инвестиций, с помощью которых можно получить 

дополнительный доход вследствие перепродажи или в форме 

дополнительных отчислений / выплат; 

2. Не обеспечивается валютой РФ, валютой иностранного 

государства. 

3. Не имеет лица, обязанного осуществить выплату, передать товар 

или выполнить иное требование обладателя информации за исключением 

оператора, обеспечивающего только лишь техническую поддержку 

информационной системы. 

Данное определение довольно размытое и под него могут попадать 

обычные электронные деньги. Но дабы избежать такой оплошности, в 

федеральном законе в п.11 ст.1 есть оговорка, что положения не 

распространяются на обращение безналичных денежных средств, 



электронных денежных средств, а также на выпуск, учет и обращение 

бездокументарных ценных бумаг. 

Но все же стоит заметить, что многие аспекты регулирования 

криптовалюты не указаны в законе, что в дальнейшем может быть 

урегулировано новыми актами. 

После того, как мы рассмотрели содержание закона, стоить углубиться 

регулирование цифровой валюты. Основным нововведением является то, что 

в Российской Федерации запрещается распространение информации о 

предложении и (или) приеме цифровой валюты в качестве встречного 

предоставления за передаваемые ими (им) товары, выполняемые ими (им) 

работы, оказываемые ими (им) услуги или иного способа, позволяющего 

предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг), …... Что 

означает, невозможность использования цифровой валюты в качестве оплаты.   

Также устанавливается требование объявлять и регистрировать 

владельцам свою валюту. В иных случаях валюта не подлежит судебной 

защите.  

Еще одним интересным моментом является отнесение цифровой 

валюты к объектам гражданских прав.  

По поводу правок в законодательстве: были внесены отдельные 

коррективы в федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве), 

«Об исполнительном производстве», «О противодействии коррупции» где 

указывается, что цифровая валюта является имуществом для целей указанных 

федеральных законов. 

Борьба за криптовалюту 

В начале 2022 года во властных структурах возобновились жаркие 

обсуждения по поводу регулирования криптовалюты. 

20 января Центральный Банк внес предложение о запрете в РФ выпуск, 

обращение и обмен криптовалюты, также запретить майнинг и проводить 

наблюдение за вложениями российских граждан в цифровую валюту за 

рубежом. Такое жестокое решение Центральный Банк обосновал, тем что 

криптовалюта создает следующие риски: 

1. благосостояние граждан – оно связано с  возможностью полной 

потери вложений в криптовалюты, ведь курс криптовалют зависит 

от их признания в обществе и возможности использования для совершения 

различных операций. Рост рынка криптовалют может привести к 

формированию «пузыря» на рынке. 

2. финансовой стабильности - создает риск подрыва денежного 

обращения и утраты суверенитета национальной валюты. 

3. расширения нелегальной деятельности - в силу анонимного 

характера криптовалюты массово используются для проведения платежей 

в  рамках преступной деятельности. 

В связи с этим 26 января Владимир Путин заявил, что Правительство и 

ЦБ должны прийти к единому мнению по регулированию цифровой валюты. 

А 28 января стало известно, что вице-премьером Дмитрием Чернышенко была 



утверждена дорожная карта, которая регулировала, а не запрещала 

криптовалюту. В разработке данной карты приняли участие председатели 

Минфина, Минэкономразвития, Генпрокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ, 

МВД, ФНС, Минцифры и Банка России. 

До 18 февраля Минфин и Банк России должны были подготовить 

законопроект о регулировании цифровых активов, на что первый зампред 

комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, Андрей 

Луговой, после ознакомления с концепцией Минфина, заявил, что её принятие 

станет «прорывом для России». 

7 февраля российские банки сообщили о том, что они усилят контроль за 

денежными переводами клиентов в рамках дорожной карты.  

Но когда на календаре настало 18 февраля, появилась новость о том, что 

Банк России подготовил законопроект о запрете выпуска и организации 

обращения частной цифровой валюты в России. Проект предполагал запрет на 

организацию выпуска криптовалюты и ее обращения, распространение 

информации об этом, а также запрет банкам и иным участникам финансового 

рынка владеть частными цифровыми валютами. Сверх того, ЦБ предложил 

ввести штрафы за нарушение запрета и подготовил поправки и в КоАП. 

Регулятор предлагает ввести для физических лиц штрафы в размере 300 —500 

тыс. руб.; для юридических — 700 тыс. — 1 млн руб. Данная новость вызвала 

серьезный общественный резонанс, обвиняя решение в непоследовательности 

и противоречию общественным интересам. 

Минфин также не поддержал этот проект. Министерство согласно, что 

нельзя разрешать производить расчеты в криптовалюте, однако в остальных 

аспектах взаимопонимания будет достичь трудно.  «Криптовалюта – это 

порождение интернета, и если мы хотим запретить криптовалюту, то надо 

запрещать интернет» - заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.  
При всем этом, Министерство финансов запустило общественные 

обсуждения о законопроектах регулирования криптовалюты – «О Цифровой 

валюте» и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О цифровой 

валюте»». Обсуждения продлятся до 18 марта 2022 года. 

Изучив криптовалюту, можно сказать, что данный вид валюты очень 

молод и пока не смог окрепнуть. Многие государства к ней относятся 

нейтрально, а некоторые с опаской и недоверием, что, конечно, мешает её 

дальнейшему развитию. Можно сказать одно, у криптовалюты будет довольно 

сложный путь становления как полноценной и полноправной валюты, и делать 

какие-либо предсказания на эту тему достаточно трудно, ведь ситуация в мире 

меняется каждый день.  
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Замороженные на будущее 

С самых ранних времён люди хотели быть бессмертными. Идеи 

бессмертия содержатся в мифах, религиозных учениях. Люди различными 

способами пытались воплотить эти идеи в реальность.  

В начале XVII века голландским учёным Антони ван Левенгуком был 

открыт анабиоз (от др. греч. ἀνα-βίωσις, ἀνα-βίωσεως «возвращение к жизни, 

воскресение» – состояние полного, но обратимого прекращения 

жизнедеятельности). Исследуя пробы песка через микроскоп, он увидел, что 

мельчайшие красные коловратки, которые были полностью высушены и не 

подавали никаких признаков жизни, при добавлении воды оживали. Потом 

проводились опыты по обратимому высушиванию и замораживанию разных 

микроскопических (длиной не более нескольких миллиметров) биологических 

объектов, приспособленных к перенесению анабиоза в естественных условиях 

(коловратки, сине-зелёные водоросли, семена). Данные исследования 

доказывали существование анабиоза.  Однако до сих пор не изобретены 

методы, позволяющие произвести полное обратимое замораживание 

животных больших размеров, так как процессы, происходящие при 

образовании льда, разрушают ткани и клетки. 

В 50-х годах XX века окончательно сложились предпосылки к 

практической реализации анабиоза для продления жизни, то есть для 

возникновения крионики:  

1. Благодаря накопленному опыту в области реаниматологии стало 

понятно, что смерть является сложным, длительным процессом, многие 

стадии которого являются обратимыми. Это позволило сформулировать 

положение о том, что теоретически возможно размораживание и оживление 

человека, замороженного в течение достаточно долгого промежутка времени 

после его клинической и биологической смерти. 

2. Благодаря важнейшим открытиям, сделанным в области 

молекулярной биологии, учёные высказали предположение о том, что 

повреждения клеток, происходящие в начальные стадии смерти, а также от 

замораживания, теоретически не могут быть настолько велики, чтобы наука 

будущего не могла их восстановить. 

https://www.rbc.ru/finances
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3. Сложилось представление о старении как о процессе постепенного 

ухудшения функционирования организма на клеточном и молекулярном 

уровне, как о болезни, которая поддаётся лечению. Следовательно, медицина 

будущего сможет побороть старение. 

4. Необходимой технико-экономической предпосылкой реализации 

идеи стало то, что риогенные технологии охлаждения газов до сверхнизких 

температур (до жидкого состояния) обрели промышленный масштаб. 

Что же такое крионика? Крионика – это технология сохранения в 

состоянии глубокого охлаждения («криоконсервация», «криосохранение») 

людей и животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при 

необходимости — вылечить.  

Основателем крионики считается американский 

учёный Роберт Эттингер. В книге «Перспективы бессмертия», которая была 

написана в 1962 году, он отмечал: «истории о приостановленной жизни (через 

замораживание или иными способами) не новы; и если живой человек может 

быть оживлен после замораживания, то почему не может быть оживлен слегка 

мертвый, чьи повреждения слишком велики для сегодняшней медицины, но 

(даже с добавочными повреждениями от замораживания) вероятно будут 

детской игрой для будущей технологии?».  

В это же время Эван Купер опубликовал книгу близкого содержания 

«Бессмертие: физическое, научное, сейчас». Существует точка зрения, что на 

возникновение идеи крионики у Эвана Купера, оказала влияние пьеса 

Владимира Маяковского «Клоп», главный герой которой был случайно 

заморожен в 1929 году, а через 50 лет найден, разморожен и оживлен. 

Публикация книг Роберта Эттингера и Эвана Купера инициировала 

крионическое движение в США и в некоторых других странах. Начали 

создаваться крионические организации, и в 1967 году Калифорнийское 

крионическое общество осуществило первое замораживание в истории 

крионики. Первым человеком, крионированным после засвидетельствованной 

смерти, был американский профессор психологии Джеймс Бедфорд, который 

до сих пор находится на криосохранении, но уже в организации Alcor Life 

Extension Foundation.  

До 1980 года первые крионические организации осуществили 20 

замораживаний. Однако через некоторое время почти все пациенты были 

разморожены и похоронены обычным образом. Размораживание пациентов и, 

вследствие этого, прекращение существования некоторых организаций были 

вызваны неправильной финансовой политикой, которую они применяли для 

обеспечения хранения крионированных пациентов. Деньги на хранение 

выплачивали родственники пациентов, и, как показала практика, 

родственники в конечном счете отказывались платить, что с неизбежностью 

влекло за собой размораживание. 

Следует отметить, что были попытки внедрить крионику в СССР. С этой 

целью в 1971 году Анатоль Долинов (президент Французского крионического 

общества) приезжал в СССР и встречался с ведущим советским 

реаниматологом Владимиром Неговским, который лишь дал согласие быть 



одним из учредителей Европейской крионической корпорации. Однако проект 

так и не реализовали.  

На данный момент в Российской Федерации существует одна 

криокомпания – ООО «КриоРус». Основными правовыми актами, которые 

регулируют отношения в сфере криосохранения в России, являются 

Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике», Федеральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Закон РФ от 

22.12.1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека», 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2021 № 852 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 

осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, на территории 

инновационного центра «Сколково») и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», Приказ Минздрава 

России от 20.06.2013 № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи», Приказ 

Минздрава России от 25.12.2014 № 908н «О Порядке установления диагноза 

смерти мозга человека». 

Согласно Уставу компании «КриоРус» она является научно-

исследовательской организацией. На данный момент «КриоРусом» 

крионировано 84 человека, в том числе 29 иностранных граждан. Однако 

пациентами российской криокомпании являются не только люди, но и 

животные (собаки, коты и кошки, птицы, хомяки, кролики, шиншилла).  

В России также осуществляется криоконсервация эмбрионов – это 

безопасный метод замораживания и сохранения эмбрионов в жидком азоте 

при температуре -196°С. Однако правовой статус эмбрионов законодательно 

не закреплён в Российской Федерации. В российском отраслевом 

законодательстве существует только правовая защита ещё не родившихся 

детей (например, в статье 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации 

от 26.11.2001 № 146-ФЗ указано, что к наследованию могут призываться 

граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также 

зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства21). Данное законоположение даёт основание полагать, что 

эмбрионы, криоконсервированные при жизни наследодателя, в случае их 

рождения будут являться наследниками.  

Чтобы изучить статус криоконсервированных эмбрионов в 

международном праве, обратимся, например, к судебной практике США. 

Юрист К. Н. Свитнев в своей научной статье приводит в пример дело, 

известное как Дэвис против Дэвиса (Davis v. Davis): «исходя из того что жизнь 

начинается в момент зачатия, суд низшей инстанции отнесся к 

криоконсервированным эмбрионам как к детям и, отталкиваясь от принципа 

                                           
21   «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 

2001. №49. Ст. 4552.  



parens patriae (родительская забота государства) и совершенно справедливо 

полагая, что родиться - прежде всего в интересах ребенка, присудил право 

распоряжаться замороженными эмбрионами истице, отстаивающей их право 

на рождение и свое право на материнство. Верховный же суд, ссылаясь на то, 

что на сроке до трех месяцев любая женщина может свободно прервать 

беременность, посчитал, что эмбрионы людьми не являются, федеральными и 

местными законами не защищены и, следовательно, права на рождение не 

имеют. Суд заключил, что человеческие эмбрионы не являются ни людьми, ни 

собственностью, а занимают некое промежуточное положение, которое дает 

им право на уважение в силу того, что из них может развиться человеческая 

жизнь22». Таким образом, судебная практика США допускает возможность 

признания криоконсервированных эмбрионов объектами правоотношений, но 

вместе с тем отмечает, что эмбрионы являются специфичным объектом.  

В России есть как сторонники, так и противники развития крионики. 

Например, председатель комиссии РАН по борьбе с лженаукой Е.Б. 

Александров считает, что крионика – «это исключительно коммерческая затея, 

не имеющая под собой никакой научной базы. Это фантазия, спекулирующая 

на надеждах людей о воскрешении из мертвых и мечтах о вечной жизни»23.  

Итак, можно сделать вывод о том, что постепенно крионика становится 

популярнее, увеличивается количество клиентов криофирм. Однако это 

происходит медленно, так как 1) стоимость крионирования очень высокая, 

поэтому оно не доступно широкому кругу населения. Так, например, в ООО 

«КриоРус» стоимость сохранения всего тела составляет 36000$; 2) 

крионические компании не дают гарантии того, что в будущем технологии 

безопасного размораживания, оживления будут доступны. Также существуют 

физиологические, технологические, религиозные и другие причины 

медленной популяризации крионики. Следовательно, для дальнейшего 

развития крионики требуется её дальнейшее изучение, совершенствование, а 

также детальное законодательное регулирование.  
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Молодые и блатные: колонии для несовершеннолетних 
 

Несовершеннолетние—это особая категория субъектов 

правоотношений, обладающая определёнными правами и обязанностями. Их 

особенность заключается в неполном нравственном и интеллектуальном 

развитии, поэтому они не могут в полной мере осознавать последствия своих 

деяний. В статье 87 УК РФ указанно «несовершеннолетними признаются лица, 

которым ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но 

не исполнилось восемнадцати лет». 

Колония для несовершеннолетних носит не карающий характер, а 

воспитательный. Такой подход создаёт условия для потенциального 

исправления малолетних преступников, исходя из своей цели—отгородить их 

от рецидива.  

Воспитательная колония – это один из видов исправительных 

учреждений в стране. Особенности функционирования воспитательных 

колоний и порядок исполнения наказания в данном виде исправительного 

учреждения закреплены в главе 17 Уголовно-Исполнительного Кодекса. 

Так же, как и во всех колониях, в воспитательных предусмотрены 

режимы отбывания наказания несовершеннолетними: обычный, льготный, 

облегчённый и строгий. Тем осужденным, кто отбывает наказание в обычных 

условиях разрешено: 10800 рублей в месяц расходовать на питание и иные 

нужды; 8 краткосрочных и 4 долгосрочных свидания в год. При нахождении 

на облегченных условиях осужденные имеют право на: 11400 рублей в месяц 

расходовать на питание и иные нужды; 12 краткосрочных свиданий и 4 

долгосрочных свидания в год. Льготный режим содержания подростков 

предполагает разрешения следующего характера: нет ограничений на 

расходование денежных средств; 6 длительных свиданий и неограниченное 

количество краткосрочных свиданий в год. Для строгих условий характерно: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Крионика
https://kriorus.ru/


9600 рублей в месяц расходов на питание и иные нужды; 6 краткосрочных и 4 

длительных свидания в год. Обычные, льготные и облегченные условия 

отбывания наказания предполагают проживание осужденных в общежитиях. 

В строгих условиях осужденные проживают в запираемых изолированных 

помещениях. Если в течение 3 месяцев нахождения в обычных условиях 

подросток не допускает нарушений порядка, его переводят в облегченный 

режим. Если же, наоборот, за подростков неоднократно фиксируются 

нарушения, он попадает в карцер или конфликтует с сокамерниками, то его 

переводят в строгий режим. Перед окончанием срока заключения подростков 

переводят на льготный режим содержания. 

Преступления, которые чаще всего совершают подростки, можно 

разделить на три группы. Преступления, направленные против жизни и 

здоровья человека. Противоправные действия против собственности, к 

которым относятся мошенничество, кражи, грабежи, повреждение чужого 

имущества. Преступления, посягающие на население и безопасность 

общества: оборот наркотических средств, ношение и хранение оружия, 

изготовление взрывчатых веществ. 10-12 % подростков вовлечены в такие 

преступления. 

Как живут подростки в местах лишения свободы, какие у них есть 

обязанности, как построен их распорядок дня? Для несовершеннолетних 

девочек и мальчиков существуют отдельные исправительные учреждения. 

Особенности содержания осуждённых в колониях выглядят следующим 

образом: дети привлекаются к труду, но количество рабочих часов 

соответствует возрасту осужденного ребенка. Дети обязательно посещают 

школьные занятия, где осваивают образовательную программу. В ночное 

время и в выходные дни работа детей запрещена. 50% от заработанных на зоне 

средств перечисляется на счет осужденных. Подъем в воспитательной 

колонии в 6.30 утра и перед каждым важным занятием происходит 

построение. Несовершеннолетние имеют право получать заочное образование 

во время срока отбывания наказания. 

По достижению подростком совершеннолетия его судьба 

определяется двумя способами. Первый—оставление в воспитательной 

колонии до 19 лет. Решение об оставлении в воспитательной колонии 

подростка принимается совместно начальником колонии с прокурором. 

Второй вариант развития событий—подросток переводится в исправительную 

колонию, если он отрицательно характеризуется. Этот перевод может 

произойти только по постановлению суда.  

В зависимости от поведения осуждённых в воспитательных колониях, 

дети могут получать как меры поощрения, так и меры наказания со стороны 

учреждения. В статье 135 УИК РФ закреплены особенности применения мер 

поощрения: перевод на более мягкие условия содержания; посещение 

спортивных и культурных мероприятий на воле в сопровождении сотрудника 

колонии; досрочное освобождение из СИЗО; возможность покинуть колонию 

на время в сопровождении родственников. Меры взыскания, применяемые к 

осуждённым за нарушение порядка колонии указаны в ст. 136: вынесение 



выговора; закрытие в изоляторе; штраф в размере не более 2 МРОТ; запреты 

на проведение досуга. При систематических нарушениях порядка осуждённый 

скорее всего будет переведен на более строгие условия содержания. 

Внимание несовершеннолетним впервые уделялось в Артикле 

Воинском 1715 года. Несовершеннолетние осужденные отбывали свои 

наказания наряду со взрослыми преступниками в тюрьмах, приютах, 

колониях, арестных домах, что абсолютно точно, имело не только негативных 

характер, но и последствия. Декрет СНК РСФСР от 14.01.1918 года «О 

комиссиях для несовершеннолетних» стал отражением более 

внимательного отношения к проблемам преступности несовершеннолетних, и 

к осужденным подросткам вообще. Упразднились суды и тюремное 

заключение. Декрет исключал уголовную ответственность 

несовершеннолетних до 17 летнего возраста. Дела рассматривались 

комиссиями по делам несовершеннолетних и выбирались наказания не 

связанные с лишением свободы, исключения были только в том случае, если 

подросток являлся рецидивистом, или совершал тяжкое или особо тяжкое 

преступление. В 1921 году появилось «Положение о трудовых домах для 

несовершеннолетних». Целью данного положения являлось исправление 

несовершеннолетних осужденных по средством привлечения к труду, а так же 

прививание трудолюбия, порядочности, усердности. В 1935 году было 

принято Постановление СНК СССР «О ликвидации детской 

беспризорности и безнадзорности», которое устанавливало типы 

учреждений, занимающихся исправлением несовершеннолетних 

преступников: изоляторы, трудовые колонии, приемники распределители. Во 

времена 2-й мировой войны СНК ССР издал новое Постановление «Об 

усилении борьбы с детской беспризорностью, безнаказанностью и 

хулиганством», датированный 15.06.1943 года. Данное постановление 

привело к системной работе с несовершеннолетними, чем улучшило всю 

деятельность исправительных учреждений. Все исправительные учреждения 

регламентировались Положениями, которые утверждало для них НКВД-МВД 

ССР. В 1969 году воспитательно-трудовые колонии вошли в систему 

исправительно-трудовых учреждений закрепленной Основами 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик. 

На сегодняшний момент действует Уголовно-Исполнительный кодекс 

принятый 08.01.1997 года No 1-ФЗ., который в п.9 ст. 16 одним из органов 

исполняющим наказание в виде лишения свободы выделяет воспитательные 

колонии. Для контроля и надзора деятельности всех исправительных 

учреждения законодатель создал специальный орган — Федеральную службу 

исполнения наказаний (ФСИН России). ФСИН России согласно «Положению 

о Федеральной Службе Исполнения Наказаний» является федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные 

функции, функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных 

наказаний. В России в ведении ФСИН находится 62 исправительные колонии 

для несовершеннолетних, располагаются они в 54 субъектах. Из них большая 

часть – это колонии для содержания мальчиков, а в Белгородской области 



находится колония для несовершеннолетних девочек и такая же в Томской 

области. 

Попасть в детскую колонию можно за такие преступления, как убийство; 

грабеж, кража; хранение и распространение наркотиков; терроризм; угон 

автомобиля; похищение человека; умышленное причинение вреда здоровью 

человека; изнасилование или любые другие действия сексуального характера; 

захват заложников; Довольно часто в последнее время подростками 

совершается акт вандализма, повреждение или уничтожение культурных 

ценностей. За такие правонарушения ребенок также оказывается в стенах 

исправительного учреждения. Есть также некоторые преступления, в которых 

часто замечены подростки, но их совсем как- то не хочется ассоциировать с 

юным возрастом: приобретение и ношение взрывчатых веществ; изготовление 

и сбыт взрывных устройств; кража оружия; вымогательство. 

Самым «популярным» преступлением, совершаемым подростками 

является кража, на нее приходится 26% осуждённых. Далее 25% осуждённых 

подростков отбывают наказание за грабеж; за умышленное причинение вреда 

здоровью—18%;  за убийства—16%; за изнасилования—13%;  

Анализ преступности несовершеннолетних, позволяет увидеть, что 

около 40 % преступлений, совершенно лицами, не достигшими 16 летнего 

возраста. Хотелось бы отметить, достаточно острую проблему, вытекающую 

из анализа преступности несовершеннолетних — это рецидивная 

преступность, которая составляет 70 %. 
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Защита животных в России 

Я выбрала данную тему, потому что тема защиты животных мне очень 

“откликается”. Постоянно болит сердце, когда видишь очередные случаи 

издевательств над братьями нашими меньшими. Также, мне самой было 

интересно разобраться, какое принято законодательство на эту тему в нашей 

стране, потому что я сама об этом ничего не знала. Следом захватила и 

мировую практику , где узнала какие меры предприняты в других странах, 

чтобы защитить зверей. 

Исходя из своего исследования, я выяснила, что Россия - к сожалению, 

страна “третьего мира” еще и в области законов по защите животных. Наш 

Закон о жестоком обращении с животными был принят аж в 2018(!) году. 

Который также очень плохо реализовывается, ввиду того что в обществе нет 

зрелости, осознания важности контроля за людским обращением за теми, кого 

они приручили. Всем, к сожалению, “плевать”, если они видят, как на улице 

собаку дергает и кричит мужчина; если соседи отпускают бегать собак без 

поводка по двору; если отдают котят “ в добрые руки”. Таково сознание людей, 

некий менталитет, который очень плотно укоренился. Еще нужно очень много 

времени, чтобы россияне обратили на это свое внимание, но также здесь очень 

важна роль государства и законодателя, который должен четко и ясно, раз и 

навсегда объяснить людям, которые сами до этого дойти не могут, что 

животные - не игрушка, не вещь, ей нельзя распоряжаться как вздумается. 

Нельзя просто так после развода бросить общую собаку на мужа; нельзя, 

переезжая в другой город, выбросить кота на улицу, авось на помойке поест. 

Говоря про наше законодательство подробнее, хочу прояснить какие же 

законы приняты на сегодняшний день. 

В Конституции в поправках 2021 года появилось уточнение в статье 114 

о “формировании  в обществе ответственного отношения к животным”. На 

мой взгляд, это как капля в море, даже смешно.  

Также у нас появился Федеральный Закон об Ответственном обращении 

с животными, вступил в силу в 2018 году. Входят под защиту домашние 

животные, безнадзорные животные, животные, используемых в культурно-

зрелищных целях, дикие животные, содержащихся в неволе. Отныне 

запрещено умерщвлять животных, устраивать бои, натравливать одних зверей 

на других и на людей, избавляться от животного просто так, использовать при 

попрошайничестве, содержать диких зверей на участках, в квартирах и домах, 

контактные зоопарки строго запрещены. 

Также, произошло ужесточение ответственности за жестокое обращение 

с животными. Произошло и увеличение размера штрафа, который 

накладывается на преступника - до 300 тысяч рублей, и размера уголовной 

ответственности - до 5 лет лишения свободы. Лично я считаю, что это 

довольно маленький размер наказания за те вещи, которые “люди” порой 

совершают. Ниже приведу текст статьи Уголовного Кодекса России: 



1. Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и 

(или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных 

побуждений, повлекшее его гибель или увечье, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 

месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет. 

2. То же деяние, совершенное: 

а) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) в присутствии малолетнего; 

в) с применением садистских методов; 

г) с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая 

сеть "Интернет"); 

д) в отношении нескольких животных, - 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на срок от трех до пяти лет. 

Хочу особо отметить деятельность российской организации Защиты 

животных “ВИТА”. Организация работает в 5 направлениях, и выступает 

против: убийства животных ради получения мяса; индустрии кожи и меха; 

проведения опытов на животных; жестоких развлечений; рыбалки, зоопарков, 

спортивных состязаний и фотобизнеса, где используется фауна. 

Среди успешных проектов Центра следует упомянуть такие: запрет 

корриды в РФ, запрет убийства детенышей тюленей на Белом море, 

возвращение наркоза для животных, видеорасследование о жестоком 

обращении с животными в цирке, антимеховая реклама, кампании по 

спасению брошенных и бездомных животных, сняты фильмы о жестоком 

обращении с животными и т. д. Работа таких обществ очень важна и для 

развития страны в этом направлении, и для населения, которое хоть немного, 

но начинает узнавать о мерах, которые можно принять и в составе сообщества 

людей и индивидуально. Они действительно, как единичные воины, вносят 

вклад в нашу историю. 

А вот исследование мирового опыта меня очень обрадовало! В 

европейских странах очень давно идет защита прав животных. На мировом 

уровне идет работа в следующих направлениях : определение редких и 

исчезающих видов; создание Красных книг; сохранение численности видов; 

создание генных банков; пропаганда охраны растительного и животного мира; 

разработка правил и норм поведения человека в природе; создание различных 



экологических программ; содействие реакклиматизации и акклиматизации 

животных . 

На локальном уровне в этих: рациональное использование флоры и 

фауны; защита ареалов обитания животных от загрязнения, уничтожения; 

охрана вымирающих видов — создание заповедников и заказников; 

проведение митингов, акций в защиту редких животных; упразднение 

браконьерства; законодательная регуляция вопроса об охоте и рыбалке; 

пожертвование в фонды дикой природы; организация волонтерских движений 

по защите дикой природы . 

Опыт других стран меня поразил! Именно тогда то я и сделала вывод, 

что у нас все худо с защитой животных. До нас даже еще не дошло осознание 

важности этого этапа. 

В Великобритании первый закон в защиту животных от жестокости, был 

принят в 1822 году. Закон распространяется на собак, кошек, птиц, кролик и 

других животных. Идет ужесточение ответственности владельцев животных 

за нарушение закона: от крупных штрафов до тюремного заключения. 

В Германии права животных с 2002 года защищаются Конституцией. 

Запрещено использование животных для испытаний косметических средств, 

бытовой химии и лекарств. Животные в Германии защищаются Законом о 

Защите животных (Tierschutzgesetz). Существует также Распоряжение по 

содержанию собак (Hundeverordnung). В Германии признана профессия 

“Защитник животных”.В Германии действует специальная отрасль права – 

“Права животных” (Tierrechte). В этой области работают адвокаты, которые 

могут не только помочь в случае нарушения прав хозяев животных или в 

случаях издевательства над животными, но и помочь при приобретении 

животных. 

В Австрии 27 мая 2004 года Парламентом был принят один из самых 

прогрессивных в Европе законов по защите животных. Теперь преступлением 

будет считаться содержание цыплят в тесных клетках, обрезание собакам 

хвоста и ушей, связывание домашнего скота тугими веревками. Также, 

согласно новому закону, категорически запрещено использовать львов и 

других диких  

животных в цирках, нельзя держать собаку на цепи, ошейнике-удавке 

или использовать во дворе так называемый «невидимый забор», который бьет 

животное током, если оно пересекает определенную линию. 

Кроме того, запрещено держать щенков и котят в душных витринах 

зоомагазинов. Нарушителям закона грозит штраф в размере от $2 до 15 тыс. 

Также власти оставляют за собой право отбирать животное у его владельца. 

Швейцария – ведущее государство Европы в области прав животных. Их 

закон детально регламентирует обращение с дикими и домашними 

животными. Отныне они больше не приравниваются к вещам. При разделе 

имущества по суду при разводе владельцев животного судья имеет право 

отдать их тому из бывших супругов, с кем, по его мнению, животному будет 

лучше. Если четвероногий друг получил травму по чьей-то вине, то судья 

может обязать виновника оплатить лечение у ветеринара, даже если эти 



расходы превышают стоимость животного. В случае, если подан иск о 

взыскании долгов, запрещено конфисковать в счет уплаты долга домашних 

животных. Если кто-то нашел потерянное животное, то он обязан 

информировать хозяина четвероногого или компетентные власти. Но если 

через два месяца хозяин не объявится, то животное становится законной 

собственностью того, кто его нашел и дал приют. 

Согласно закону Италии, каждый, кто бросит кошку или собаку, будет 

привлечен к уголовной ответственности. Тот, кто будет признан виновным, 

может быть заключен в тюрьму сроком на один год, а также его обяжут 

выплатить штраф в размере 10 тысяч евро. Власти итальянского городка 

Реджио Эмилия выпустили закон, который обязывает всячески баловать, 

холить и лелеять своих кошек, собак и птичек. За недостаточное проявление 

милосердия можно схлопотать штраф 500 евро. Согласно новому закону 

городского совета итальянского Турина, владельцам собак, которые выводят 

животных на прогулку менее трех раз в день, грозит штраф до 500 евро. 

Распоряжения, касающиеся защиты прав животных в Турине, занимают целую 

брошюру в 20 листов, в частности, в городе запрещено продавать золотых 

рыбок в пластиковых пакетах. Закон также запрещает красить шерсть 

питомцев в разные цвета и наносить им исключительно из эстетических 

соображений «разные увечья», вроде купирования хвоста. 

Подводя итоги, хочется сказать, что наша страна уже встала на 

правильный путь в развитии законодательства в области защиты животных от 

жестокого обращения. Путь предстоит долгий, по моим ощущениям, но 

главное - то, что с каждым днем все больше неравнодушных людей, больше 

обществ защиты появляется, прорабатываются нормативные аспекты. Нам с 

вами, каждому, нужно в первую очередь начать с себя - подумать, “А чем я 

могу помочь чтобы избавить животных, людей от насилия?”. Потому что, по 

моему мнению, излишек агрессии, непринятия мира и самого себя, забитость 

и зажатость приводит к насилию. Важнее работать в первую очередь, над 

собой, потому что и законодательство не понадобится, если в самосознании 

людей будет этот ментальный регулятор. Обществу людей все больше нужно 

стремиться “раскрывать” свой разум, работать с психологом, избавляться от 

душевных травм и не копить негативные эмоции. Работать над собой, и своей 

зрелостью, и стабильностью психики - вот в чем сила, действительно 

гражданина Мира, потому что здоровый человек во всех аспектах никогда не 

разрушит ничего, к чему прикоснется. 

 

Список литературы: 

1. Конституция РФ 

2. Федеральный закон "Об ответственном обращении с 

животными” 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ 

3. “Как разные страны решают проблему бездомных 

животных?” https://34travel.me/post/city-animals  

4. “Как защищают животных в разных странах мира?” 

https://34travel.me/post/city-animals


https://sobakibalabaki.com/kak-zashhishhayut-zhivotnyh-v-raznyh-stranah-

mira-poleznyj-opyt/  

5. Российское Общество Защиты Животных “ВИТА” 

http://www.vita.org.ru/  
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Принцип разделения властей: история становления и современное 

состояние 

Реализация принципа разделения властей зарождалась в определенных 

исторических, политических и социальных условиях; в течение веков теория 

подвергалась корректировкам, изменениям и дополнениям, исходя из 

политико-правовой реальности и обстановки в мире и в конкретных 

государствах.  

Идея разграничения государственной власти затрагивалась еще 

античными философами – Аристотелем, Полибием, считавшим 

необходимым разграничение власти между консулом, сенатом и народным 

собранием, которые должны, с одной стороны, оказывать друг другу 

взаимную поддержку и содействие, с другой — сдерживать власть другого. 

Платон писал о законодательстве, управлении и правосудии как о формах 

государственной деятельности, которые «направлены на один и тот же 

предмет, но вместе с тем и отличны друг от друга». Аристотель же выделял 

три элемента политического устройства: законосовещательный орган, 

административный (правительственный) и судебные органы.  

Основоположниками классической формулировки теории разделения 

властей являются Джон Локк и Шарль Монтескье. Д. Локк считал, что «всё 

подчиняется законодательной власти», поскольку «тот выше, кто может 

предписывать законы». Локк отдельно не выделял судебную власть, полагая 

ее составным элементом исполнительной власти. Монтескье напротив 

выделял в системе органов власти и судебную ветвь, которая не доверена 

органам исполнительной власти, а является выборной должностью среди 

народа, привлекаемым к оправлению правосудия на определенный срок. 

Стоит отметить, в современном законодательстве большинства стран 

закреплен институт присяжных заседателей, являющийся полным 

олицетворением идей Монтескье. В своей работе «О духе законов» делается 

основной вывод: «В каждом государстве есть три рода власти: власть 

законодательная, власть исполнительная и ведающая вопросами гражданского 

права. Эта власть карает за преступления и разрешает споры при столкновении 

частных лиц, ее можно назвать судебной властью». Выделение ее в 

самостоятельную ветвь государственной власти представляет собой 

существенный вклад Ш.Л. 

https://sobakibalabaki.com/kak-zashhishhayut-zhivotnyh-v-raznyh-stranah-mira-poleznyj-opyt/
https://sobakibalabaki.com/kak-zashhishhayut-zhivotnyh-v-raznyh-stranah-mira-poleznyj-opyt/
http://www.vita.org.ru/


Монтескье в развитие теории разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную, благодаря которому доктрина обрела 

стройность и завершенность.  

Формула разделения властей Ш.Л. Монтескье выражена в следующих 

словах: «Все погибло бы, если в одном и том же лице или учреждении… были 

соединены три власти; власть создавать законы, власть приводить в 

исполнение постановления общегосударственного характера и власть судить 

преступников и тяжбы частных лиц». Разработанная им теория направлена, 

прежде всего, против злоупотребления властью, деспотизма. Ш.Л. Монтескье 

подчеркивал, что необходим такой порядок вещей, при котором различные 

власти могли бы взаимно сдерживать друг друга. Он выделяет три власти, 

отмечая, что в силу первой из них государь или учреждение создают законы 

временные или постоянные и исправляют или отменяют существующие 

законы. В силу второй власти он объявляет войну или заключает мир, 

посылает или принимает послов, обеспечивает безопасность, предотвращает 

нашествия. В силу третьей власти он карает преступления и разрешает 

столкновения частных лиц. 

Еще одним исследователем в области разделения принципы властей был 

Ж.-Ж. Руссо, который критиковал идею Монтескье о разделении властей с 

позиции неотчуждаемого, единого и неделимого народного суверенитета. 

Руссо одним из первых признал необходимым разделение только 

государственных функций. Равновесие всех государственных органов, считал 

Руссо, может быть достигнуто благодаря преобразованию верховной 

законодательной власти, воплощающей суверенитет народа. 

Томас Джефферсон, еще один мыслитель реализации 

рассматриваемого принципа, разделял все три ветви власти по различным 

источникам формирования: 

а) Законодательная власть – Конгресс, состоящий из палаты 

представителей и Сената, которые избираются легислатурами штатов;  

б) Исполнительная власть – Президент, который избирается 

посредством косвенных выборов – коллегией выборщиков, которые в свою 

очередь избираются населением;  

в) Судебная власть – Верховный Суд, формирующийся совместно 

Президентом и Сенатом. 

Среди отечественных мыслителей значимую роль в теории разделения 

властей сыграл М.М. Сперанский. Михаил Михайлович предлагал «два 

различных устройства» самодержавной власти на основе закона и принципа 

разделения властей. Первый вариант такого устройства состоял в том, чтобы 

«облечь правление самодержавное» всеми «внешними формами закона, 

оставив в существе его ту же силу и то же пространство самодержавия». Суть 

второго варианта такого устройства сводилась к тому, чтобы не только 

«внешними формами покрыть самодержавие», но и ограничить его 

«внутреннею и внешнею, существенною силою установлений». Сперанский 

писал: «Нужно учредить державную власть на законе не словами, но самим 

делом». 



Весомый вклад в развитии отечественной доктрины реализации 

принципа разделения властей внесли Н.М. Муравьев, Н.М. Коркунов, И.Я 

Фойницкий, Н.И. Лазаревский, Ф.Ф. Кокошкин и др.  

Сегодня принцип разделения властей нашел непосредственное 

отражение в ст. 10 Конституции РФ: «Государственная власть в Российской 

Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную. Органы законодательной, исполнительной и 

судебной власти самостоятельны».  

Законодательная власть в Российской Федерации представлена 

Федеральным Собранием – парламентом РФ, который является 

представительным и законодательным органом (ст.94 Конституции РФ). 

В истории первые парламенты возникли на рубеже XII-XIII вв. в 

Великобритании и Испании, как сословные представительные учреждения. 

Широкое закрепление парламенты нашли лишь после буржуазных 

революций, требовавших, в том числе, и общенациональное 

представительство.  

В России Государственная дума была учреждена в 1906 году, 

просуществовав всего лишь 12 лет. За это время дума дважды распускалась и 

четырежды созывалась. 27 апреля в России отмечается День парламентаризма.  

Федеральное Собрание РФ является общегосударственным органом 

народного представительства и осуществляет законодательную власть в 

России.  

По структуре Федеральной Собрание является двухпалатным органом – 

Совета Федерации, обеспечивающего представительство субъектов РФ, и 

Государственной Думы, обеспечивающей непосредственное 

представительство всего населения страны.  

В соответствии с частью 2 статьи 95 Конституции РФ в Совет 

Федерации входят: по два представителя от каждого субъекта Российской 

Федерации: по одному от законодательного (представительного) 

и исполнительного органов государственной власти; Президент Российской 

Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи 

с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его 

отставки; не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых 

Президентом Российской Федерации, из которых не более семи могут быть 

назначены пожизненно. 

Сенатором Российской Федерации может быть гражданин РФ, 

достигший возраста 30 лет, обладающий безупречной репутацией, постоянно 

проживающий в России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного 

государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного 

государства. К кандидату для наделения полномочиями сенатора РФ – 

представителя от субъекта РФ установлено дополнительное требование, 

согласно которому кандидатом может быть гражданин Российской 

Федерации, постоянно проживающий на территории данного субъекта РФ 

в течение пяти лет, непосредственно предшествующих его выдвижению 



кандидатом для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации – 

представителя от субъекта Российской Федерации, либо в совокупности 

в течение 20 лет, предшествующих такому выдвижению.  
Срок полномочий таких представителей определялся сроком 

полномочий органов, их избравших или назначивших, однако 

по представлению Председателя Совета Федерации полномочия члена Совета 

Федерации могли быть прекращены досрочно избравшим (назначившим) его 

органом в том же порядке, в котором осуществлялось его избрание 

(назначение) членом Совета Федерации. 

Организация законодательной работы в Совете Федерации 

осуществляется по двум основным направлениям: 

– Совет Федерации совместно с Государственной Думой участвует 

в разработке законопроектов, рассмотрении законов и принятии решений 

по ним; 

– в порядке реализации права законодательной инициативы Совет 

Федерации самостоятельно разрабатывает проекты федеральных законов 

и федеральных конституционных законов. 

Обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат принятые 

Государственной Думой федеральные законы по вопросам: федерального 

бюджета; федеральных налогов и сборов; финансового, валютного, 

кредитного, таможенного регулирования, денежной эмиссии; ратификации 

и денонсации международных договоров Российской Федерации; статуса 

и защиты государственной границы Российской Федерации; войны и мира. 

Депутаты Государственной Думы избираются гражданами Российской 

Федерации на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании. Общее число избираемых депутатов составляет 450 

человек. Из них 225 избираются по одномандатным избирательным округам 

(один округ - один депутат), и еще 225 депутатов – по федеральному 

избирательному округу пропорционально числу голосов избирателей, 

поданных за федеральные списки кандидатов.  

Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин 

России, достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах, 

постоянно проживающий в Российской Федерации, не имеющий гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на 

территории иностранного государства.  

Согласно статье 103 Конституции РФ к ведению Государственной думы 

относятся: 

 принятие федеральных законопроектов, в том числе конституционных; 

 утверждение по представлению президента кандидатуры председателя 

правительства РФ, его заместителей и федеральных министров, за 

исключением глав ведомств так называемого силового блока; 

 решение вопроса о доверии правительству и заслушивание его 

ежегодных отчетов о результатах деятельности, в том числе по 



вопросам, поставленным Государственной думой; назначение на 

должность и освобождение от нее председателя Центрального банка, а 

также уполномоченного по правам человека; 

 назначение на должность и освобождение от нее заместителя 

председателя Счетной палаты и половины ее аудиторов по 

представлению президента РФ; 

 объявление амнистии; 

 выдвижение обвинения против действующего президента РФ для 

отрешения его от должности (импичмента) или против бывшего 

президента в целях лишения его неприкосновенности и иные 

полномочия, предусмотренные Федеральными законами.  

Согласно ст. 110 Конституции РФ исполнительную власть 

Российской Федерации осуществляет Правительство РФ.  

Председатель Правительства РФ назначается на должность 

Президентом Российской Федерации после утверждения его кандидатуры 

Государственной Думой РФ. Федеральные министры назначаются 

Президентом РФ по представлению Председателя Правительства РФ после 

утверждения Государственной Думой России.  

Среди общих полномочий Правительства РФ следует выделить 

следующие: 

1) организует реализацию внутренней и внешней политики Российской 

Федерации; 

2) осуществляет взаимодействие органов публичной власти и 

координацию их деятельности в рамках единой системы исполнительной 

власти в Российской Федерации; 

3) обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской 

Федерации, координирует и контролирует деятельность органов 

исполнительной власти, а также способствует устранению разногласий между 

ними; 

4) участвует в установлении единых правовых основ системы 

здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе 

непрерывного образования; 

5) обеспечивает реализацию национальных целей, 

национальных проектов, формирует федеральные целевые программы, 

государственные программы Российской Федерации и общенациональные 

планы действий, обеспечивает их реализацию; 

6) реализует предоставленное ему право законодательной инициативы. 

Структура федеральных органов исполнительной власти представлена в 

Указе Президента РФ от 21.01.2020 №21 



  
Третей ветвью власти, согласно рассматриваемому принципу, является 

судебная власть, которая осуществляется судами посредством 

конституционного, административного, гражданского и уголовного 

судопроизводства в установленном законом процессуальном порядке.  

Органы судебной власти реализуют функции по осуществлению 

правосудия (основная функция), судебного контроля, толкования, 

удостоверению фактов, имеющих юридическое значение, разъяснению 

законодательства на основе изучения и обобщения судебной практики, 

осуществлению права законодательной инициативы.  

Организация и осуществление судебной власти базируется на 

принципах законности, осуществления правосудия только судом, 

независимости суда и судей, неприкосновенности и несменяемости судей, 

осуществления судопроизводства на основе равноправия и состязательности 

сторон, открытость, единства судебной системы, участия граждан в 

отправлении правосудия (присяжные и арбитражные заседатели). 

Судебная система РФ представлена в виде схемы: 

 
Таким образом, на примере реализации принципа разделения властей мы 

постарались показать, как на деле функционируют органы законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти. Были рассмотрены основные 

полномочия, порядок формирования и структура органов власти. Данная 

информация может быть полезна любителям права, гражданам, для 

повышения правовой культуры населения. В ходе исследования подробно 



были рассмотрены вопросы становления и развития теорий принципа 

разделения властей, начиная с античности и заканчивая современным этапом 

развития. Без функционирования законодательной, исполнительной и 

судебной ветвей власти жизнь правового демократического государства и 

общества невозможна. Именно принцип «сдержек и противовесов» позволяет 

эффективно оценивать роль всех ветвей власти. Безусловно, система 

устоялась, но не остановилась в развитии. И сегодня законодательные, 

исполнительные и судебные органы испытывают на себе эпоху цифрового 

развития общества в связи с чем и возникают новые проблемы, требующие 

урегулированности со стороны государства. Но несмотря на инновационные 

реалии, необходимо помнить историю и этапы возникновения принципа 

разделения властей, ведь, как правильно отметил Гегель: «История 

развивается по спирали и её витки повторяются на более высоком уровне. Не 

так ли, господа?» 
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Противодействие терроризму и экстремизму в России 

 Первое, что хочется отметить это то, что нет единой дефиниции ни 

одного, ни другого понятия. Закон предусматривает несколько вариантов 

обозначений определений. То есть они оба достаточно многогранны и для 

более точного описания каждого из них единого шаблонного определения. 

Плюс ко всему в оба закона вносились редакции в том числе самых первых 

статей, в которых изложено описание понятий. Также это связано с тем, что, 

как уже было сказано выше, количество таких организаций растет, они 

связаны друг с другом своим деструктивным и жизнеопасным влиянием на 

общество, которое без должного контроля со стороны государства может 

привести к необратимым последствиям. 

Во-вторых, говоря об определениях экстремизма в большинстве случаев 

фигурируют такие слова как “публичное оправдание”, “возбуждение розни”, 

“пропаганда исключительности, превосходства”, “публичные призывы”, 

“публичное заведомо ложное обвинение”, а в определении террористической 

деятельности, в свою очередь, “реализацию террористического акта”, 

“вербовку, вооружение, обучение и использование террористов”, 

“незаконного вооруженного формирования”. То есть если в первом случае 

речь идет о теории и идеологии, то во втором – непосредственно о ее 

воплощении. По сути, оба эти понятия тождественные друг другу и очень 

похожи. Однако экстремизм – это теория свержения основ конституционного 

строя и тд путем насилия, а терроризм – непосредственно практическое 

воплощение теории или форма реализации экстремистских настроений. 

Также хотелось бы отметить, что органы, занимающиеся 

антитеррористической и антиэкстремистской деятельностью в обоих случаях 

очень похожи. Это и федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, организации и общественные объединения, участвующие в 

пределах своей компетенции в противодействии терроризму (ФСИН, Служба 

Внешней Разведки, Министерство Обороны РФ и тд) 

Политические причины:  



1. Столкновение политических интересов на международной арене 

по поводу мироустройства, политических коалиций и международного 

влияния в мире какого-либо государства или государственных объединений 

2. Обострение конфронтации внутриполитических организаций и 

группировок на фоне нестабильности политической власти и недоверия 

«политической верхушке» 

3. Дезинформация относительно политической ситуации в стране, в 

ходе которой не обеспеченная властью группировка целенаправленно 

искажает данные, которые сначала подрывают доверие граждан к руководству 

страны, затем - к образованию общественных объединений, основной целью 

которой является подрыв основ конституционного строя и впоследствии - 

реализация этого плана (экстремизм, переходящий в терроризм) 

Экономические  

1. Сильное социальное расслоение и имущественное неравенство 

среди людей, которые работают на государство и тех, кто работает на частные 

фирмы и зарабатывает деньги нелегальным способом, что способствует 

развитию не только экстремизма, переходящего в терроризм, но и мелкого 

бандитизма и хулиганства, с которого все начинается. 

2. Развитие торговли наркотиками, оружием способствует 

увеличению организационно-преступных группировок в стране. Это сделано, 

в первую очередь, для финансовой прибыли, однако то, насколько это 

оглушает не только уровень правосознания, но и человеческих, моральных 

норм показывает, что эта причина должна быть пресечена государством еще 

на уровне ее становления, когда есть возможность увидеть такие черные 

рынки, еще не перешедших на информационную платформу. 

3. Экономический кризис (депрессия) в стране, вызванная 

отсутствием или уменьшением поставки нефти или любых других природных 

ресурсов. В таком случае случается кризис перепроизводства в государстве А 

и дефицит продуктов в государстве В, из-за чего происходит внеплановый 

рост безработицы и инфляции, в отдельных случаях – гиперинфляции. Банки 

не могут погасить долги, в странах объявляется дефолт, что стимулирует рост 

бандитизма. 

Социально-экономические: 

1. Рост цен на товары первой необходимости и услуги, не 

сопровождающийся улучшением их качества вызывает развитие социальной 

дифференциации в обществе и увеличивает вероятность (в частности, среди 

несовершеннолетних) использования такого способа заработка как продажа 

оружия нелегальным способом 

2. Большие миграционные потоки внедряют насильственным 

способом менталитет иностранцев, которые и сами не стараются понять и 

принять нормы и моральные каноны страны, в которую они переезжают. В 

таких случаях происходит столкновение интересов и мигранты, которые 

приехали из страны/региона с нестабильной политической обстановкой и 

социальными волнениями могут объединяться в группировки для достижения 

своих целей 



3. Рост безработицы среди трудоспособного населения, отсутствие 

средств к существованию и заработанная плата ниже прожиточного минимума 

может спровоцировать социальные недовольства, перешедшие в революцию 

Религиозные: 

1. Навязывание насильственным методом несвойственных для 

народа религиозных течений, которые идут вразрез с 

общепринятыми. Когда сталкиваются религиозные интересы 

нескольких народностей, государство старается максимально 

минимизировать пагубные последствия, для чего издает нормативно-

правовые акеты, которые (в случае, если религиозные постулаты не 

противоречат основным законам государства) дают право на 

свободное вероисповедание. 

2. “прикрытие” под благовидным предлогом и религиозными 

ценностями террористических организаций. Они умеют воздействовать на 

людей путем психологического вовлечения их в ту или иную организацию 

терактов. 

Первый способ противодействия экстремизму и терроризму лежит на 

поверхности нашего исследования: прежде всего, это правовая база (это и 

Конституция РФ, и Федеральные законы, и Конституционные федеральные 

законы, и ратифицированные нашей страной нормы международного права, и 

международные договоры о противодействии экстремизму и терроризму, 

Стратегия национальной безопасности, стратегия по противодействию 

экстремизму, стратегия по противодействию терроризму) в совокупности с 

накопленным судебным опытом в этой сфере. Также были внесены поправки 

в Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за подобные 

преступления начиная с 14 лет, тк список составов преступлений был 

увеличен в 2016 году. 

Также одной из форм предписаний может быть не только письменный 

сборник законов или методические материалы, но и непосредственно встречи 

с представителями МФД, ФСБ, особенно в школах, где детям важен живой 

пример или рассказ о том, чем чреваты экстремизм и терроризм и их 

распространение в социальных сетях. Встреча строится таким образом, что в 

образовательное учреждение приходит человек из вышеперечисленных 

организаций и устраивает интерактивный урок. Он собой представляет 

непосредственное взаимодействие учителя и ученика друг с другом. Подводя 

итоги, многие педагоги отмечали эффективность таких занятий, а также 

заинтересованность учеников в них. 

Также важной частью в реализации государственной политики являются 

негосударственные образования. Они, осознавая всю важность и опасность 

таких явлений, а также разбирая вопрос их взаимосвязи и их влияния  на 

другие структуры общественной жизни проводят различные конференции и 

круглые столы, основной целью которых стимуляция законодателей к 

изданию нового нормативного акта, в котором бы должным образом 



регулировался бы вопрос искоренения идей экстремизма и недопущение 

терроризма в общественной жизни. 

Куда обращаться и как действовать в случае возникновения 

террористической угрозы 

В случае возникновения террористической угрозы и иных 

чрезвычайных ситуаций, а также для повышения бдительности граждан 

напоминаем порядок действий. 

Общие рекомендации: 

- обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Обо всем, что показалось вам подозрительным, 

следует сообщать в правоохранительные органы; 

- никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки; 

- в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой 

необходимости и документы; 

- всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно, когда 

находитесь на объектах транспорта, культурно-развлекательных, спортивных 

и торговых центрах; 

- старайтесь не поддаваться панике. 

В случае обнаружения подозрительных предметов и вещей, не 

прикасайтесь к находке, не пытайтесь самостоятельно ее передвинуть и не 

проверяйте содержимое. Помните, что внешний вид предмета может скрывать 

его настоящее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 

используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты, коробки, 

игрушки и т.п. 

Необходимо зафиксировать время обнаружения предмета и постараться 

установить хозяина. Если он не установлен, следует сообщить о бесхозном 

предмете в дежурную часть полиции. Рекомендуется сохранять спокойствие и 

отойти на безопасное расстояние. Обязательно дождитесь прибытия 

следственно-оперативной группы. 

По прибытии специалистов необходимо действовать в соответствии с их 

указаниями. 
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Буллинг - новое название старой проблемы 

 

В настоящее время проблема буллинга или, выражаясь более понятным 

языком, травли актуальна и очень важна. Важна не только потому, что о ней 

узнали и наконец-то начали говорить, а также по той простой причине, что 

огромное количество детей и подростков страдают из-за этой формы агрессии 

и в дальнейшем сталкиваются с серьезными психологическими трудностями. 

Согласно официальной статистике, в России каждый третий ребенок 

подвергается травле, унижениям, каждый десятый – молчит об этом.  

Для того, чтобы решить данную проблему, необходимо понять характер 

и источник ее возникновения, а также рассмотреть роли участников самого 

конфликта. Буллинг представляет собой агрессивное преследование одного из 

членов коллектива со стороны другого. Обычно такая «форма коммуникации» 

присутствует среди школьников и подростков, так как в их возрасте 

потребность самовыражения и поиска своего «я» становится приоритетной, а 

подобными действиями легче всего привлечь к себе внимание и завоевать 

авторитет. Многие специалисты, изучающие детскую психологию и 

работающие с юными представителями общества, высказывают очень 

интересные мысли по данной теме. «В миниатюре это вполне приемлемый 

сценарий отношений между подростками. Есть общеизвестные позитивные 

последствия конфликтов, которые вполне можно распространить и на 

буллинг: разрядка напряженности между конфликтующими сторонами; 

сплочение коллектива в борьбе с внешним «врагом»; стимулирование к 

изменениям и развитию; снятие синдрома покорности у подчиненных; 

диагностика возможностей оппонентов и др.», – рассуждая об 

«оздоровительной» функции буллинга в коллективе, профессор и доктор 

педагогических наук Дахин А. Н. также говорит о том, что в первую очередь 

необходимо понять, какой ценой достаются эти «постконфликтные блага».24 

Действительно, стоит ли игра свеч, когда «юные умы» хотят самоутвердиться 

или повысить свой авторитет за счет унижения и оскорбления других? 

Последствия буллинга могут быть совершенно разными – все зависит от 

неустойчивой подростковой психики: один, собрав последние силы в кулак, 

плюнет в лицо и даст сдачи, другой, по привычке заткнув рот, вытирая свои 

горькие детские слезы, решится на самое страшное. Школьники, как говорят, 

очень жестоки, но на самом деле они зачастую просто не отдают отчет своим 

действиям и не осознают возможных последствий. За это в какой-то степени 

«нужно сказать «спасибо» их родителям – ни в коем случае речь не идет о том, 

что за действия юного агрессора полностью отвечают те, кто его таким 

воспитал, однако семья играет огромную роль и также в большинстве случаев 

является причиной «абьюзивного» отношения ребенка к окружающим. Так, 

например, опираясь на мнения специалистов в сфере психологии, можно 
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сделать вывод о том, что в семье жертв травли часто практикуются либо 

домашнее насилие, либо гиперопека, подкрепляющая беспомощность 

ребенка; дети-инициаторы травли тоже часто подвергаются жестокому 

обращению в семье. Причинами буллинга могут послужить развод, повторный 

брак родителей – это существенно повышает агрессивность ребенка и 

одновременно его уязвимость, увеличивая риск того, что он окажется вовлечен 

в травлю как жертва или агрессор.25 

Буллинг может проявляться в разных формах: распространение слухов, 

угрозы, физическое или словесное нападение, исключение ребенка из группы, 

изоляция, а также другие жесты или действия, причиняющие вред ребенку 

прямо или косвенно. Существует даже определенная классификация видов 

буллинга по нескольким основаниям.  

1. По степени активности: агрессивный и пассивный буллинг. 

2. По возможным последствиям: компенсаторный и виктимный. 

3. По временным рамкам: ситуативный и постоянный. 

4. По сфере распространения: аудиторный, информационно-

коммуникативный (или кибербуллинг), досуговый. 

5. По адресной направленности: буллинг, направленный на детей из 

малообеспеченных семей, на детей с ограниченными возможностями и 

способностями, на одаренных детей и на приезжих (новеньких). 

Активные участники буллинга травят практически всех. Чуть менее 

«амбициозными» являются так называемые тревожные активисты буллинга – 

их поведение основано на желании компенсировать неуспех в чем-либо. 

Иногда «задирание» происходит в целях самозащиты, т. е. это превентивная 

мера или, проще говоря, пассивный буллинг. Агрессия часто направлена в 

сторону «особенных детей», так как им сложнее всего ответить на 

провокацию, не имея поддержки и того самого авторитета, за который борется 

«абьюзер», более того, одаренность и непохожесть почти всегда вызывают 

агрессию на фоне зависти, непонимания или желания показать свое 

превосходство, особенно среди подростков. 

Разобрав формы и виды буллинга, также важно рассмотреть конкретные 

роли, возникающие в данном процессе, а именно – роли жертвы, 

преследователя, свидетеля. Жертвы травли, как правило, чувствительны, 

слабы физически и необщительны, но любимы взрослыми. «Типичная жертва 

травли — замкнутый ребенок с поведенческими нарушениями, негативными 

убеждениями о самом себе и социальными сложностями. Эти особенности 

могут быть как следствиями травли, так и ее предпосылками — «сигналами» 

другим детям о том, что ребенка легко сделать жертвой.»26
 

У преследователей (также агрессоров, абьюзеров) отмечается 

импульсивность, эмоциональность, агрессия по отношению к взрослым, 
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готовность применять силу для самоутверждения и решения конфликтов. 

«Хотя эти дети могут казаться одиночками с дефицитом социальных навыков, 

это не так: они менее депрессивны, одиноки и тревожны, чем их сверстники, 

и часто имеют среди них высокий социальный статус и хотя бы маленькую 

группу сообщников. Они хорошо распознают чужие эмоции и психические 

состояния и успешно манипулируют детьми.»27  

Также случается совмещение обеих ролей, когда ребенок в один период 

времени агрессивно провоцирует окружающих детей, а в другой – сам 

оказывается жертвой. Такие подростки гиперактивны, импульсивны, 

вспыльчивы, они менее зрелые, чем их сверстники; также отмечаются 

проблемы в поведении, слабый самоконтроль, низкая социальная 

компетентность, сложности со сосредоточением и учебой, тревожная и 

депрессивная симптоматика. Именно среди них прослеживается высокий 

уровень суицидов и аутоагрессивного поведения.  

Позицию свидетелей занимает большинство участников буллинга, 

зачастую даже не осознающих это. Практически все дети испытывают чувство 

жалости к жертве, но меньше половины пытаются ей помочь – причиной 

может быть страх перед агрессором или неумение действовать в таких 

ситуациях. Именно отсутствие знаний, понимания того, как можно помочь, 

что следует сделать, к кому обратиться – тот факт, которым большинство себя 

оправдывает, пока те, кого они «очень хотели поддержать», страдают.  

Несмотря на то, что понятие буллинга или травли не закреплено на 

законодательном уровне и не регулируется правовыми нормами, есть методы 

помощи жертве и наказания агрессора. Важно иметь доказательства – для того, 

чтобы подтвердить факт угрозы и насилия необходимо собрать всю 

возможную информацию – фотографии, видео и аудиозаписи, скриншоты 

переписок, оскорблений, взломанных страниц и т.д. (если доходит до суда, то 

необходимо заверить все у нотариуса). В случае угроз в интернете 

(кибербуллинга) можно обратиться в администрацию и поддержку 

социальных сетей. Если травля происходят в школе, и классный руководитель 

бездействует – нужно подать жалобу на имя директора, либо в комиссию по 

делам несовершеннолетних управы/администрации района, в управляющий 

совет школы, инспектору по делам несовершеннолетних. Заявления должны 

быть выражены в письменной форме и иметь подробное описание действий. 

Не добившись решения проблемы от вышеперечисленных органов, можно 

вызвать полицию в школу или обратиться с жалобой о бездействии к 

представителям государственных учреждений, таких как департамент 

образования, прокуратура или к уполномоченному по правам человека. Также 

важно знать, что отсутствие законодательной регламентации буллинга не 

лишает жертву права на защиту от насильственных действий агрессора – 

существует большое количество статей, к которым относятся подобные 

неправомерные действия. Так, например, если абьюзер достиг возраста 16 лет, 

то он может понести уголовную ответственность по ст. 111, 112, 158, 161, 162, 
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163 и др. УК РФ, в ином случае за его действия отвечают родители, опекуны 

и т.п., а также возможно установление компенсации морального вреда.  

Подводя итоги, хочется сказать, что решение проблемы буллинга 

зависит не столько от законодательства, сколько от людей, которые 

воспитывают новое поколение, которые наблюдают агрессивное поведение со 

стороны других людей и бездействуют. Очень важно говорить, делать, 

принимать решения и защищать тех, кто в этом нуждается, обращаться с 

людьми так, чтобы исцелять, а не ранить. 
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Самозанятость: зарабатываем на хобби без лишних забот, волокиты и 

проблем с законом 

“Всё течёт, всё меняется” — эти слова традиционно приписывают 

древнегреческому философу Гераклиту. И впрямь, достаточно окинуть 

беглым взглядом новостные сводки, чтобы убедиться в истинности этого 

высказывания. Мир меняется на наших глазах. Тревожные вести приходят 

отовсюду. Как адаптироваться к этим изменениям? Где найти точку опоры в 



бушующем вихре событий? Как отыскать приходящееся по душе дело, 

которое бы ещё и обеспечивало вас средствами к существованию? Возможный 

ответ на эти как никогда актуальные вопросы — самозанятость. Что это такое, 

как она появилась и почему перспективна — это мы и попробуем разузнать. 

Для начала стоит отметить, что в масштабах человеческой истории 

самозанятость, если понимать её достаточно широко, существовала всегда. 

Она возникла тогда, когда человек начал самостоятельно и независимо, с 

помощью своих профессиональных навыков и умений извлекать для себя 

выгоду посредством изготовления и продажи товаров, выполнения работ, 

оказания услуг (не будучи при этом предпринимателем, т. к. изначальные 

масштабы подобной деятельности были очень скромны). Один пример. В 

Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона обнаруживается статья о 

кустарных промыслах русских крестьян, чей быт не менялся веками. В ней 

описывается, как жители великорусской глубинки свободное от работ 

посевного цикла время уделяли изготовлению из подручных материалов 

разных безделушек, которые затем продавали разъездным скупщикам. Чем 

вам не современные офисные работники, на досуге пекущие домашние торты 

на заказ? Воистину, как сказал французский публицист Жан-Батист Альфонс 

Карр: “Чем больше всё меняется, тем больше всё остаётся по-старому!” 

Однако нужно различать самозанятость “архаичную”, как та, о которой 

шла речь в примере, и самозанятость современного образца. Первая носит в 

основном вынужденный характер и присуща странам со слаборазвитой 

экономикой и незрелым рынком труда. К примеру, до 94% всего 

трудоспособного населения Индии сосредоточено в т. н. “неорганизованном” 

секторе, в который входят и неформальные самозанятые. Когда-то в похожем 

положении находились все современные развитые страны. Но они преодолели 

его благодаря сочетанию двух взаимосвязанных факторов: индустриальной 

революции и научно-техническому прогрессу. Их последовательное 

развёртывание привело к тому, что бывшие крестьяне и кустари становились 

сначала промышленными рабочими, а в более поздние годы — 

государственными служащими и работниками сектора услуг (“белыми 

воротничками”). Некогда повсеместно распространённая, “первозданная” 

самозанятость постепенно приобрела в передовых в экономическом плане 

странах характер маргинального явления. 

Когда “отсталая”, “примитивная” самозанятость, казалось, была 

вытеснена в странах “первого мира” на задворки истории, ей на смену пришла 

самозанятость нового типа. Самозанятость добровольная, сознательная, 

осмысленная, привлекающая людей, уже знакомых с благами регулярного 

организованного труда и целенаправленно от него отказавшихся. В ходе 

опросов, проводившихся среди работающих на себя европейцев в 2017 году, 

выяснилось, что основными мотивами, сподвигнувшими их начать своё 

небольшое дело, стали запросы на большую автономию, независимость от 

условного начальства, а также стремление к получению дополнительных 



доходов28. Похожие результаты демонстрируют другие социологические 

исследования29. Что ещё более важно: эта самозанятость современного типа 

сводится не только к простому физическому труду и мелкотоварному 

производству (традиционная самозанятость), но и к оказанию услуг, 

требующих наличия у исполнителя высокой квалификации и специальных 

познаний в какой-либо востребованной области (т. н. “либеральная” 

самозанятость). Ещё одно важное отличие современной самозанятости — это 

её публичность, открытость для государства и действие в правовом поле. 

Наконец, самозанятость в значительно меньшей степени, чем раньше, является 

основным способом получения заработка. Новая самозанятость нередко 

оказывается приятным бонусом к основной работе, а не основным родом 

занятий. Как видно, самозанятость современного образца при своей внешней 

схожести с собственной предшественницей являет собой аутентичный 

институт, выполняющий принципиально иные социальные функции. 

А какая самозанятость в большей мере характерна для России? Это 

сложный вопрос. Наши самозанятые не слишком похожи на индийских или 

колумбийских кустарей и владельцев мелких домашних хозяйств. Основная 

их масса — работники сектора услуг, в том числе лица, занимающиеся 

автомобильными перевозками, предлагающие косметические услуги на дому 

и т. п. С другой стороны, в небольших российских городах и в сельской 

местности самозанятость является не столько прихотью, сколько 

безальтернативной надобностью ввиду отсутствия нормальных рабочих мест. 

Но самое главное отличие самозанятости у нас от того, что наблюдается за 

рубежом — её преимущественно теневой характер. По некоторым оценкам, в 

2016 году к фактическим самозанятым принадлежало до четверти всех 

трудоспособных россиян, что даёт внушительную цифру в 16-17 млн 

человек30, которые не платят налоги, не участвуют в системе пенсионного 

страхования и остаются, по сути, просто невидимыми для государства. 

Первый серьёзный шаг на пути к решению этой проблемы был сделан только 

в 2019 году со вступлением в силу Федерального закона от 27.11.2018 № 422-

ФЗ, который установил действенный механизм легализации самозанятости. 

На сегодняшний день он позволил вывести из тени уже более 4 миллионов 

самозанятых граждан. То есть только с 2019 года у нас начал складываться 
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цивилизованный сектор самозанятости. С учётом этого, а также принимая во 

внимание темпы перетекания самозанятых в формальную плоскость, можно 

ожидать в будущем складывание в России самозанятости подлинно 

современного типа. 

Итак, что такое фактическая самозанятость и откуда она взялась, 

понятно. А в какой правовой форме она существует в России? То, что в 

повседневной речи именуется самозанятостью, согласно вышеупомянутому 

закону является специальным налоговым режимом со скучным названием 

“налог на профессиональный доход”. Сам этот режим был введён в порядке 

эксперимента, рассчитанного на срок до 2029 года. Сначала как опытную 

площадку предлагалось использовать только несколько российских регионов, 

но к середине 2020 года эксперимент был распространён на всю территорию 

Российской Федерации. 

Кто может стать самозанятым? Фактически любой гражданин, 

достигший возраста 14 лет и каким-либо законным способом зарабатывающий 

себе на жизнь, но получающий при этом доход ниже 2,4 млн рублей в год, не 

использующий труд наёмных работников и при этом не имеющий конкретного 

работодателя. Вид деятельности может быть любым: рукоделие, кулинария, 

пассажирские перевозки (такси), программирование и разработка софта и 

многое, многое другое. Нельзя только заниматься перепродажей товаров, 

добычей природных ресурсов, курьерскими доставками без предоплаты 

товаров заказчиком, представлением чужих интересов на основании 

договоров поручения, агентирования или комиссии, а также осуществлять 

реализацию подакцизных товаров и продукции, требующей маркировки. 

В процедурном аспекте влиться в ряды самозанятых не составляет труда. 

Для этого достаточно установить на своё электронное устройство 

официальное приложение “Мой налог” и пройти в нём регистрацию. 

Предусмотрены также варианты регистрации через приложения партнёрских 

банков и через центры государственных и муниципальных услуг. Стояние в 

очередях в налоговой, заполнение громоздких кип бумаг — теперь всё это в 

прошлом.  

Уплата налога организована доступно и интуитивно понятно, в немалой 

степени благодаря продуманному интерфейсу упомянутого приложения, через 

которое можно производить все необходимые манипуляции. С помощью 

своего девайса самозанятый формирует чеки (в т. ч. электронные) и выдаёт их 

клиентам. Величина налога высчитывается и удерживается автоматически 

исходя из суммы совершённой сделки. Погашать счета, ежемесячно 

выставляемые налоговой, можно с помощью привязанной к аккаунту 

банковской карты. 

Что касается ставок, то они дифференцированы в зависимости от того, с 

кем работает самозанятый. Если он имеет дело с физическими лицами, то 

казне причитается всего 4% его дохода. Если же он сотрудничает с 

организациями, то ставка возрастает до 6% с каждой транзакции. Это очень, 

даже феноменально низкие по меркам западных юрисдикций налоговые 

ставки. Более того, каждый год самозанятый получает налоговый вычет в 



размере 10 тысяч рублей. До исчерпания этой суммы реальная налоговая 

ставка снижается до 3% для физических и до 4% для юридических лиц. Логика 

здесь такая: если, допустим, был заключен договор с физическим лицом 

стоимостью 10 тысяч рублей, то по общему правилу с неё нужно уплатить 400 

рублей налога; но благодаря вычету платить придётся только 300 рублей (3%), 

а остаток налогового вычета уменьшится на эту разницу (то есть будет равен 

уже 9 900 рублей). И так до его полного обнуления. 

Но какой же смысл в легализации деятельности самозанятого? Какие 

преимущества, положительные стороны есть у этого режима? На самом деле 

их немало. Вот лишь некоторые: 

1. Собственно, сама легализация. Прежде всего, она освобождает от 

постоянного страха проверок и штрафов (известный лозунг из социальной 

рекламы 90-х годов — “Заплати налоги и спи спокойно”). Благодаря своему 

официальному статусу самозанятый может получать кредиты в банках (он 

не будет числиться безработным), с ним охотно на контакт более крупные 

фирмы и серьёзные игроки рынка, он обретает возможность участвовать в 

госзакупках и т. д. Не стоит сбрасывать со счетов и ожидаемые меры 

господдержки, которые получат только официальные самозанятые. 
2. Действительно низкие ставки, которые ещё и не будут повышены до 31 

декабря 2028 года. По крайней мере, так сказано в законе. Ставки в 4% и 

6% в сравнении с НДФЛ в 13% показывают очень чувствительный разрыв. 

3. Очень простая и быстрая регистрация, не требующая много времени и 

специальных знаний, в том числе какой-либо юридической помощи. 

4. Нет никакой отчётности, деклараций, бухучёта — всё, на что беспрестанно 

жалуются ИП. Бумажная волокита и вообще работа с документами сведена 

к минимуму. В отличие от ИП, самозанятому не нужно также 

устанавливать онлайн-кассу, открывать расчётный счёт в банке, самому 

рассчитывать сумму налога и т. д.  

5. Всегда можно совмещать самозанятость с работой по трудовому договору, 

что может дать очень существенную прибавку к совокупному заработку. 
Но есть у самозанятости, конечно, свои “подводные камни”.  

1. Самая острая проблема — пенсионный и, шире, социальный вопрос. 

Самозанятый не платит взносов в социальные фонды, а значит, не копит 

трудовой стаж. Это лишает его права на получение различных пособий, 

страховой пенсии по старости или инвалидности и т. д.  

2. Не всегда логичные ограничения сфер и пределов деятельности. Довольно 

малый потолок по доходам — всего 2,4 миллиона рублей. Многим мешает 

запрет на перепродажу товаров. Впрочем, в этой части можно ожидать 

скорых законодательных изменений. 

3. Всё же не слишком высокое доверие к самозанятым в сравнении с более 

традиционными формами занятости. К самозанятым заказчики относятся в 

целом более настороженно, чем к ИП. Но это, вероятно, вопрос времени. 



Итак, кому же подойдёт этот экспериментальный налоговый режим? 

Нам видится, что его уместно рассматривать как: 1) побочный источник 

дохода, удобный способ монетизации своего хобби или увлечения; 2) 

своеобразный “спартап”, пробу пера в бизнесе, который в случае успеха 

можно расширить и перерегистрировать в ИП или ООО. Востребован ли будет 

этот инструмент в будущем? Несомненно. В годы тяжёлых испытаний именно 

находчивость, инициативность, предприимчивость и трудолюбие становятся 

той палочкой-выручалочкой, которая одним позволяет сыто и спокойно жить, 

а другим открывает путь к финансовому успеху. И что-то нам подсказывает, 

что истории немалого числа будущих крупных предпринимателей будут 

начинаться с самозанятости. 

Список  литературы: 

1. Самозанятость в Российской Федерации. Социально-экономические и 

юридико-правовые аспекты по итогам 2019 – 2021 годов. — Санкт-

Петербург: СПбГУП, 2022. — 132 с. 

2. Байтенизов Д.Т., Дубина И.Н., Азатбек Т.А., Кэмпбелл Д. Ф. Дж., 

Караяннис Э. Г. Экономические функции самозанятости // Экономика 

Профессия Бизнес. 2018. №3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ekonomicheskie-funktsii-samozanyatosti 

(дата обращения: 02.03.2022). 

3. Черных Н. Д. Труд самозанятых — новая ли форма нетипичной 

занятости? // Актуальные проблемы российского права. — 2021. — Т. 

16. — № 12. — С. 98–108. 
4. Гончаренко Л. И., Адвокатова А. С. Налог на профессиональный доход: 

риски и потенциал // Экономика. Налоги. Право. 2020. №5. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/nalog-na-professionalnyy-dohod-riski-i-

potentsial (дата обращения: 04.03.2022). 

5. Онопюк Е. А. Анализ процесса легализации неформальной занятости в 

России // Известия ВУЗов ЭФиУП. 2021. №2 (48). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-protsessa-legalizatsii-neformalnoy-

zanyatosti-v-rossii (дата обращения: 04.02.2022). 
 

 

Харланова Ульяна Сергеевна, 

Институт частного права 

 

По следам убийцы или как не избежать наказания за преступление 

Читая детектив Агаты Кристи «10 негритят» ,перед читателем встает 

вопрос о виновности того или иного персонажа. Каждый герой книги был 

прямо или косвенно повинен в определенном деянии. Анализируя 

деятельность каждого персонажа, можно сделать вывод о степени вины и 

подвести итог-кто из обвиняемых был обвинен несправедливо ,а кто 



заслуживал наказания. Также необходимо выяснить, являлся ли судья 

Уоргрейв вершителем правосудия или же он просто был убийцей. 

Первый персонаж Энтони Джеймс Марстон, молодой парень из 

обеспеченной семьи ,который задавил на машине двух детей, Джона и Люси 

Комбс. В суде друзья Марстона дали показания в его пользу и он был оправдан 

,а случившееся было признало несчастным случаем и наказание было в виде 

лишения лицензии на вождение сроком на один год. Отношение к 

произошедшему можно проследить в строках: «-Я все пытаюсь вспомнить -

Джон и Люси Комбс,- протянул Энтони Марстон.-Это, наверное, те ребятишки 

,которых я задавил неподалеку от Кембриджа. Жутко не повезло.» 

Если проводить аналогию с Уголовным кодексом РФ ,то данное деяние можно 

расценить по статье 264 УК РФ :«Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств», а именно по части 5 данной статьи. 

Исходя из этого можно сделать вывод ,что Энтони Джеймс Марстон виновен. 

Этель и Томас Роджерс, служа у мисс Брейди, пожилой больной 

женщины, не дали ей вовремя лекарство; она умерла, оставив им небольшое 

наследство, в чем прослеживается мотив деяния. Их преступление можно 

квалифицировать согласно статье 125 УК РФ «Оставление в опасности». 

Таким образом, заведомое оставление в опасности хозяйки привело к ее 

гибели, что и приводит к выводу, что пара виновна в убийстве. 

Следующий персонаж Джон Гордон Макартур, пожилой генерал, 

который во время войны отправил своего подчиненного Артура Ричмонда. 

Ричмонд вступил в связь с женой генерала, за что последний и решил 

отомстить. Преступление с прямым умыслом,что можно проследить из 

цитаты: « …Я послал Ричмонда на смерть. Пожалуй, это было убийство. И вот 

ведь что удивительно – я всегда чтил закон.» Исходя из сказанного выше, 

можно сделать вывод ,что персонаж виновен. 

Эмили Каролина Брент- пожилая женщина, выгнала из дома молодую 

служанку, Беатрису Тейлор, узнав, что та забеременела вне брака; от отчаяния 

девушка утопилась. Если проанализировать данного персонажа, то можно 

сделать вывод, что Брент невиновна в смерти служанки, поскольку эта дама 

была пуританского воспитания. Поведение служанки было для нее 

непростительно и она выгнала ее из дома. Доведение до самоубийства не 

прослеживается в ее действиях. УК РФ статья 110. «Доведение до 

самоубийства» гласит: «Доведение лица до самоубийства или до покушения 

на самоубийство путем угроз, жестокого обращения или систематического 

унижения человеческого достоинства потерпевшего…». Систематичности в 

деянии не прослеживается. Исходя из чего можно сделать вывод, что Эмили 

Каролина Брент невиновна. 

Герой детектива Лоуренс Джон Уоргрейв —  судья, приговоривший к 

смерти Эдварда Ситона, а также всех остальных персонажей книги, пригласив 

на остров. Судья совершил не единичное убийство, в чем он и повинен. 

Уоргрейв в своей рукописи признается: « Я упивался, наблюдая гибель живых 

существ, наслаждался, убивая их. Мне нравилось истреблять садовых 

вредителей... Жажда убийства была ведома мне с детских лет», из чего можно 



сделать вывод ,что задатки убийцы присутствовали в нем уже с детства. Затем 

судья пишет про себя: «В последние годы я стал замечать перемены в своем 

характере: я потерял контроль над собой – мне захотелось не только выносить 

приговор, но и приводить его в исполнение. Захотелось – я буду откровенен – 

самому совершить убийство». Он своими действиями убил десять человек. 

Если относить судью к определенной категории убийц ,то он является 

убийцей-миссионером ,поскольку стремился восстановить справедливость и 

по заслугам наказать виновных. Также Уоргрейв убийца-гедонист, поскольку 

данная группа убийц совершает преступление исходя из того, что им нравится 

убивать и они имеют такое желание31. Таким образом, судья виновен в 

совершенных убийствах. 

Эдуард Джордж Армстронг — доктор с Харли-стрит, он оперировал 

пожилую женщину, Мэри Элизабет Клине, будучи пьяным, в результате чего 

она умерла. Согласно статье 23 УК РФ «Уголовная ответственность лиц, 

совершивших преступление в состоянии опьянения» лица, которые 

совершили преступление в состоянии алкогольного опьянения или других 

одурманивающих препаратов, подлежат уголовной ответственности. 

Следовательно, доктор подлежит ответственности и является виновным в 

совершенном деянии. 

Следующий персонаж детектива Уильям Генри Блор, отставной 

полицейский,  он дал ложные показания в суде, что привело к заключению 

невиновного Ландора на каторге, где тот через год умер. Его действия можно 

квалифицировать по статье 307 УК РФ «Заведомо ложные показание, 

заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод». Таким 

образом ,виновен за «лжесвидетельство». 

Филипп Ломбард с товарищами бросил 20 человек, туземцев восточно-

африканского племени в велде, украв всю провизию, оставил их на верную 

смерть. Расизм в Европе в то время был обычным явлением и 

общественностью не признавался как проступок, а тем более тяжкое 

преступление. О чем говорит и реакция Веры Клейторн: «– Да это же 

туземцы…».  Анализируя статью 9 УК РФ «Действие уголовного закона во 

времени» можно сделать вывод, что система того времени не предусматривала 

наказания за убийство туземцев. Уголовный закон ,который действовал 

именно во время совершения преступления и определяет преступность и 

наказуемость деяния. Исходя из сказанного выше, Ломбард не является 

виновным, поскольку система наказания того времени не распространяется на 

данного персонажа. 

Персонаж книги Вера Элизабет Клейторн была няней Сирила 

Хэмилтона, стоявшего на пути её любовника Хьюго к наследству. Во время 

купания Вера умышленно разрешила мальчику заплыть за скалу — в 

результате тот попал в течение и утонул. Она умышленно убила ребенка, 

                                           
31 Хоменков Роман Олегович, Ахмедшин Рамиль Линарович Классификация серийных 

убийц: синтез результатов // Вестн. Том. гос. ун-та. 2016. №410.  



который ей ничего плохого не сделал. Также она убила Ломбарда выстрелом 

из револьвера, из чего можно сделать ,что она виновна в двух преступлениях. 

Из вышесказанного следует, что почти все герои детектива виновны в 

своих деяниях ,но не все. Преступники должны были быть наказаны 

уголовным законом, а не решением одного человека вершить правосудие, что 

и заставляет задуматься- а справедливо ли они были наказаны? 
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Брачный договор в России: сущность и особенности 

В настоящее время все большую популярность приобретает такое 

явление, как брачный договор. Практически каждая пара, вступающая в брак, 

рассчитывает прожить вместе «долго и счастливо», однако статистика 

показывает, что в России каждый второй брак расторгается. Эта тенденция 

заставляет задуматься о создании условий минимизации возможных 

психологических и материальных потерь супругов. Несомненно, в этом может 

помочь составление брачного договора. 

Институт брачного договора появился в российском законодательстве 

сравнительно недавно. 1 марта 1996 года вступил в силу Семейный Кодекс 

Российской Федерации. Входящая в его состав глава 8 «Договорный режим 

имущества супругов» дала понятие брачного договора и определила условия 

его заключения и расторжения, в соответствии с которой брачный договор 

представляет собой соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке и (или) в случае его расторжения. 

Правовая природа брачного договора до сих пор остается предметом 

оживленной научной дискуссии. Большинство ученых сходятся во мнении, 

что брачный договор, хотя и обладает определенной спецификой и 

существенными особенностями, тем не менее является гражданско-правовой 

сделкой, видом гражданско-правового договора, и на него распространяются 

правила, относящиеся к сделкам. Наряду с изложенной точкой зрения 

высказывается взгляд на брачный договор как на разновидность семейно-

правовых соглашений, семейно-правовой договор. 

Характеризуя брачный договор, необходимо подчеркнуть, что он 

неразрывно связан с браком, т.е. существование брака без брачного договора 

вполне возможно, а вот брачный договор без брака существовать не может.  



Следует уточнить, что брачный договор не обязанность, а право 

супругов. Иными словами, заключение брачного договора, не должно зависеть 

от внешнего воздействия, а должно основываться на волеизъявлении обоих 

супругов. В случае, когда один супруг заставляет другого заключить брачный 

договор, либо обоих супругов заставляет третье лицо, в таком случае это 

является грубым нарушением закона. 

Оформляя брачный договор в России, необходимо помнить, что такая 

возможность у будущих супругов возникает и до заключения брака. В случае 

если заключение брачного договора совершается до регистрации брака, 

он приобретает законную силу в момент государственной регистрации брака. 

Если решение о заключении брачного договора принято супругами, уже 

состоящими в браке, то моментом заключения такого договора признается 

момент его удостоверения нотариусом. Законом установлено, что брачный 

договор обязательно должен быть заключен в письменной форме и быть 

нотариально удостоверенным. Это крайне важное правило, несоблюдение 

которого влечет недействительность соглашения. 

Содержание брачного договора образовывают его условия, среди 

которых:  

1) режим имущества супругов. Как правило, основной целью брачного 

договора является изменение режима совместной собственности супругов и 

замена его на долевую или раздельную собственность. В брачном договоре 

может быть изменен режим в отношении отдельных видов имущества, 

например недвижимого имущества или определенных доходов. Так, в брачном 

договоре может быть указано, что доходы от предпринимательской 

деятельности будут принадлежать супругу, который ее осуществляет;  

2) обязательства по взаимному содержанию или по содержанию одного 

из супругов другим. Включение в брачный договор положений о содержании 

может защитить интересы того супруга, который оставляет работу для того, 

чтобы заниматься семьей, но при этом по закону права на получение 

алиментов не имеет;  

3) способы участия в доходах друг друга. Это условие может быть 

включено в брачный договор в тех случаях, когда оба супруга имеют 

самостоятельные доходы, а также когда один из супругов не имеет дохода, но 

приобретает таким образом право собственности на доходы, получаемые 

другими супругом, например, в виде определенного процента от доходов от 

предпринимательской деятельности;  

4) порядок несения каждым из супругов семейных расходов. К ним 

могут относиться как текущие расходы, например плата за квартиру, 

коммунальные услуги, приобретение продуктов питания и т.п., так и другие, 

например на обучение, лечение и т.д.;  

5) порядок распределения имущества, которое будет передано каждому 

из супругов в случае расторжения брака. Такие условия в договоре позволят 

избежать споров и обращения в суд в случае расторжения брака;  

6) другие положения, касающиеся имущественных отношений супругов.  



Следует обратить внимание на то, что в отличие от законодательства 

ряда европейских государств российское законодательство предусматривает 

возможность заключения брачного договора только по поводу 

имущественных отношений. Недействительными будут положения брачного 

договора, регламентирующие личные взаимоотношения супругов. Нельзя в 

договоре предусмотреть, например, распределение обязанностей по уборке 

квартиры, обязанность соблюдать супружескую верность и т.п. В некоторых 

странах, например в США, допускается регулирование в брачном договоре 

личных неимущественных отношений между супругами, а также прав и 

обязанностей в отношении детей. Личные отношения, складывающиеся 

между супругами, степень их доверительности, безусловно, определяющим 

образом влияют на содержание брачного договора, однако они не подлежат 

правовому регулированию. 

Свобода усмотрения сторон брачного договора не безгранична, она 

ограничена законом с целью защиты прав и интересов как самих супругов, так 

и их детей. Перечень условий, включение которых в брачный договор 

недопустимо, носит исчерпывающий характер и является обязательным к 

применению.   

Во-первых, брачный договор не может ограничивать правоспособность 

и дееспособность супругов. В частности, брачный договор не может 

содержать положения, ограничивающие политические, гражданские, 

семейные права, право на трудовую деятельность, выбор профессии, 

получение образования, свободу передвижений и т.д. 

Во-вторых, брачный договор не может ограничивать право супругов на 

обращение в суд за защитой своих прав. Данное правило основано на норме ч. 

1 ст. 46 Конституции РФ, согласно которой каждому гарантируется судебная 

защита его прав и свобод. Например, нельзя в брачном договоре 

предусмотреть, что супруги в случае отсутствия у них несовершеннолетних 

детей обязуются расторгнуть брак в органах записи актов гражданского 

состояния, а не в суде, и не требовать раздела имущества. 

В-третьих, брачный договор не может регулировать права и обязанности 

супругов в отношении детей. Брачный договор — это соглашение со 

специальным субъектным составом. Он может определять имущественные 

отношения только супругов и не должен содержать условий, касающихся прав 

и обязанностей третьих лиц, в том числе детей.  

В-четвертых, брачный договор не может содержать условия, 

направленные на ограничение права нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение содержания. Супруги обязаны материально 

поддерживать друг друга, в случае отказа от такой поддержки 

нетрудоспособный нуждающийся супруг вправе взыскать алименты в 

принудительном порядке. В брачном договоре нельзя снизить уровень 

гарантированности права на получение содержания по сравнению с законным 

алиментированием супругов (бывших супругов), поскольку речь идет о 

жизненно необходимом праве нуждающегося в помощи лица. 



И, в-пятых, брачный договор не должен ставить одного из супругов в 

крайне неблагоприятное положение и противоречить основным началам 

семейного законодательства. Необходимость в таком специальном основании 

связана с тем, что брачный договор тесно связан с личными отношениями 

сторон. В результате этого возможны злоупотребления правом, из-за которых 

одна из сторон под воздействием сугубо личных моментов — чувства 

привязанности, личной зависимости, чрезмерного доверия другой стороне — 

подпишет договор, который в дальнейшем приведет к существенному 

нарушению ее прав. 

Изучив основные положения, характеризующие брачный договор, 

можно прийти к выводу, что целью его заключения является своего рода 

«страхование» брачно – имущественных отношений. В России до настоящего 

времени складывается достаточно противоречивое отношение к институту 

брачного договора. В большей части общество под брачным договором 

подразумевает холодный расчет и выгоду, но не ассоциируют его со 

счастливым браком и семьей. Но гораздо лучше позаботиться о финансовом 

благополучии каждого из супругов на случай развода и решить необходимые 

имущественно-материальные вопросы. Никто не в силах контролировать 

исход брака, однако супруги могут контролировать финансовые последствия 

своего брака, если заключат брачный договор - это цивилизованный способ 

решить вопросы с имуществом супругов.  
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