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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ПУБЛИЧНОЕ 

ПРАВО (КОНСТИТУЦИОННОЕ, МУНИЦИПАЛЬНОЕ, 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ И ФИНАНСОВОЕ) 

 

 

Батырева В. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ НОТАРИАТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Нотариат в Российской Федерации отличается своими особенностями. Система 

нотариата представляет собой сеть специальных органов, которые осуществляют про-

фессиональные нотариальные действия в соответствии с российским законодатель-

ством. Нотариус должен быть гражданином РФ с высшим юридическим образованием, 

аккредитованным государственным учебным заведение. Также нотариус должен иметь 

опыт работы по юридической специальности не менее пяти лет и успешно сдать ква-

лификационный экзамен. 

Нотариусы обладают полномочиями, которые помогают гражданам и компаниям 

безопасно проводить сделки, проверять документы, заверять их копии и составлять до-

веренности. Они также обязаны содействовать физическим и юридическим лицам 

в осуществлении их прав и защите законных интересов. 

Нотариус несет ответственность за вред, причиненный в результате своих нота-

риальных действий. Это означает, что нотариус, занимающийся частной практикой, 

будет нести имущественную ответственность за ущерб, нанесенный гражданам или 

юридическим лицам в результате нотариальных действий, которые нарушают законо-

дательство. Права нотариуса делятся на общие функциональные и специальные. 

Общие функциональные права включают возможность иметь собственное нота-

риальное бюро, открывать счета в банке, в том числе валютные, а также иметь имуще-

ственные и личные права и обязанности. Нотариус может нанимать и увольнять со-

трудников и распоряжаться доходами. Кроме того, нотариус имеет право выступать 

от своего имени в арбитражном суде и совершать другие действия, соответствующие 

его полномочиям. 

Таким образом, нотариат представляет собой систему специальных органов, ко-

торые осуществляют нотариальные действия на основе законодательства о нотариате. 

 

 

Вахидова М. М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛНОМОЧИЙ 

КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Полномочия и принципы создания и деятельности Конституционного Судa опре-

деляются Конституцией Российской Федерации и Федеральным конституционным за-

коном о Конституционном суде Российской Федерации. При осуществлении конститу-

ционного судопроизводствa Конституционный суд Российской Федерации воздержи-
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вается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, 

когда это относится к компетенции других судов или иных органов (ч.4 ст.3 Федераль-

ного конституционного закона от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации»)1. 

Конституционный Суд Российской Федерации проверяет законы и иные акты 

высшей власти в субъектах федерации на соответствие Конституции РФ. Запрос суда 

также может быть связан с вопросом норм права, принятым в порядке особого кон-

троля или по жалобе граждан и юридических лиц. В частности, суд имеет возможность 

рассматривать вопрос об актуальности законов, которые принимали для решения 

определенных вопросов. Он также рассматривает международные договоры до их 

вступления в силу, рассматривает споры о компетенции, определенной Конституции 

Российской Федерации, решает вопрос о возможности приведения в исполнение реше-

ний межгосударственного органа, иностранного, международного суда или арбитража 

и осуществляет ряд других полномочий. Любая судебная инстанция может обратиться 

в Конституционный суд с просьбой вынести решение о соответствии с конституцией 

законов, которые используются. Например, если закон применяется для разрешения 

какого-либо дела и судья считает, что он противоречит Конституции РФ. 

Кроме того, любое частное лицо может подать в Конституционный суд иск, оспа-

ривающий конституционность конкретного зaкона, если этот зaкон был применен 

в конкретном случае и, таким образом, нaрушил права этого гражданинa. 

Еще одним полномочием Конституционного судa является разрешение споров, 

касающихся компетенции государственных органов. Всякий раз, когда Президенту 

России объявляется импичмент, Конституционный суд выносит постановление о со-

блюдении надлежащего порядка предъявления обвинения. 

 

 

Ибатуллина Э. Р. 

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

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О БОРЬБЕ С НЕПОЛНОЦЕННЫМ ПИТАНИЕМ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЕМ НОРМАЛЬНОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

В современном мире некоторые страны до сих пор остро ощущают трудности 

с удовлетворением своих потребностей в полном объеме, в том числе базовых – по-

требностей в еде. Решение данной проблемы является весьма актуальным, от недоста-

точного питания страдают не только взрослые, но и дети. 

Принятие срочных мер по борьбе с неполноценным питанием, с ликвидацией 

голода, поддержанием хорошего здоровья и благополучия являются главными целями 

устойчивого развития Организации Объединенных Наций (далее – ООН), 2 и 3 цели 

соответственно. 

В этой связи, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организа-

ции ООН (FАО), наиболее остро проблема продовольственного кризиса выражена 

в странах Африки, Южной Азии, Латинской Америки. 

Известно, что последствия от неполноценного питания детей разнообразны, 

наиболее часто встречающиеся: задержка роста и развития, истощение организма, что 

сказывается как на физическом, так и на эмоциональном состоянии ребёнка. 

Одно из последних решений, принятых на II Глобальном парламентском самми-

те против голода и неполноценного питания, предлагает провести переход к устойчи-

                                                           
1 Собрании законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447. 
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вым и невосприимчивым к внешним воздействиям агропродовольственным системам, 

что будет способствовать обеспечению права на питание для всех, закрепленное 

во Всеобщей декларации о ликвидации голода и недоедания. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, действительно, про-

блема неполноценного питания детей и обеспечения нормального их роста и развития 

требует принятия быстрых решений. Перед ООН и государством стоят важные задачи 

по обеспечению доступа к качественному питанию, а также предупреждения истоще-

ния детского организма. 

 

 

Нефёдов М. Н. 

Н. рук.: к.ю.н, доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ СУДА 

В современном обществе правильная организация документооборота имеет 

огромное значение, особенно в сфере судебного производства, где за каждой возмож-

ной ошибкой стоит судьба и жизнь человека. Современные условия документирования 

и ведения документооборота в судебной системе все чаще задействуют в своей работе 

информационные технологии и ИТ разработки, что существенно упрощает работу 

и способствует открытости судебной системы. 

Правильное архивирование, документооборот, выполнение норм по срокам хра-

нения и своевременная передача материалов в канцелярию судебных органов позволя-

ет избежать ошибок в процессе судебных разбирательств. 

Вопрос хранения и доступа к материалам дела между судебными заседаниями 

является актуальным и во многих случаях вызывает сомнения и подрыв авторитета су-

дебной системы и судьи, так как ограничивает в правах стороны конфликта и тем са-

мым требует правовой доработки и внедрения на данном этапе электронного монито-

ринга, как одного из возможных решений данного вопроса, когда свободный доступ 

к материалам дела и судебных заседаний возможен через онлайн-ресурсы. 

Можно сделать вывод, что внедрение информационных технологий позволит 

документообороту в судебной практике перейти на новый уровень развития, который 

позволит исключить проблемы с подрывом авторитета судебной системы и судей, так 

же это позволит решить проблему мониторинга и добавления в документы дополни-

тельной информации, и даст свободный доступ к материалам дела, что обеспечит опе-

ративность и доступность правосудия для участников процесса. 

 

 

Самедова А. Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Сайфутдиярова Э. Т. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

ТАТАРСКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КОНЦЕ 80-Х – 90-Х ГГ. ХХ В. 

Татары – коренной народ Российской Федерации, занимающий на сегодняшний 

день второе место по численности среди народов России. Это народ, имевший опыт 

самостоятельной государственности и, вероятно, этот факт повлиял на то, что в тече-

нии всего ХХ века мы наблюдаем перманентные проявления татарского национально-

го движения. 
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Можно выделить несколько этапов «всплесков» активности и основную идейную 

канву татарского национального движения. 

Так, в 1980-е годы результатом политики ускоренного уничтожения националь-

ных различий стал рост самосознания народов СССР. Толчком к всплеску националь-

ных движений стал курс на гласность и новое мышление, взятый в 1985 году. Главные 

цели движений заключались в сохранении национальных культур, родного языка 

и стремлении противостоять ассимиляции народов. 

С эпохи «перестройки» по настоящее время татарский народ стремится к увели-

чению национальной идентичности и консолидации. Кроме того, он ставит своей зада-

чей достижение новой модели свободной интеграции как в российское, так и мировое 

сообщество наций. 

Цель данной работы: изучение и анализ татарского национального движения 

в 1980-е –1990-е годы. 

В соответствии с декларацией о суверенитете от 30 августа 1990 года ТАССР 

стала Республикой Татарстан, что стало важным условием формирования националь-

ных движений. Поначалу национальные организации татар создавались на основе 

творческих кружков, клубов родного языка и т. д. Вскоре развитие национального 

движения было обусловлено созданием политических организаций, в том числе и пар-

тий. Примерами выступают Татарский общественный центр, Союз татарской молоде-

жи «Азатлык», общество им. Ш. Марджани и некоторые другие. Вышеуказанные орга-

низации являлись самыми знаменитыми объединениями, программы которых были 

направлены на объединение татарского народа вокруг идеологии, которая формирова-

лась на основе исторического пути развития и культурного достояния народа. 

Безусловно, деятельность этих организаций в рассматриваемый период имела нема-

ловажное значение в формировании места и роли Татарстана в России, и, на сегодняшний 

день, на наш взгляд, стоит признать, что острота «отстаивания» своего места и роли этно-

сов, в частности, татарского народа в российской идентичности, сгладилась. 

 

 

Тихонова Р. В. 

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

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

МИТИГАЦИЯ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ УЧАСТНИКОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЧАСТНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Международные частные правоотношения являются важной частью ведения 

бизнеса в международном пространстве. Но в связи с тем, что законодательства стран 

могут противоречить друг другу, участники таких правоотношений сильно рискуют. 

Митигация в международных отношениях предполагает использование различ-

ных методов, направленных на ограничение возможных негативных последствий 

и обеспечение защиты прав участников. Основными способами митигации в междуна-

родных частных правоотношениях являются: 

1. Выбор применимого права. Данный способ позволяет участникам выбирать 

наиболее выгодное для них правовое регулирование. 

2. Заключение международных договоров. Заключение договоров, которые со-

держат четкие правила и ответственность сторон, может быть эффективным способом 

митигации рисков в международных частных правоотношениях. 

3. Использование страхования. Заключение страховых полисов для защиты от 

потенциальных убытков, связанных с рисками в международных частных правоотно-

шениях, такими как неисполнение обязательств или ущерб имуществу. 
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Выбор способов митигации рисков в международных частных правоотношени-

ях зависит от различных факторов, включая характер и объем отношений, страны 

участников, специфику отрасли, а также финансовые возможности и ограничения. 

 

 

Тохтасинов И. Р. 

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

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Для начала необходимо понимать, что означает международная правовая помощь 

и иметь представления о ее границах. Международная правовая помощь – это отношения, 

возникающие между лицом, попавшем в ситуацию правового спора с нарушением личных 

прав на территории иностранного государства, и государством, с которым первое лицо 

имеет непосредственную связь в виде гражданства или государственной регистрации, по 

вопросам обеспечения государством реализации прав и свободного участия в судебном 

споре лица, попавшего в «беду», трансграничным путем. 

Международная правовая помощь, с использованием виртуальной реальности, 

лицам, находящихся на территории другого государства, оказавшихся в ситуации, вле-

кущую юридическую ответственность или иные правовые проблемы, позволит упро-

стить решение процессуальных вопросов или споров на большом расстоянии и с ми-

нимальными затратами. 

На данный момент отсутствует международный договор, закрепляющий воз-

можность оказания правовой помощи в виртуальном пространстве. Правовая помощь 

оказывается государством подписавшем международное соглашение по оказанию пра-

вовой помощи по гражданским и/или уголовным делам. Для его реализации требуются 

дипломатические консульские учреждения, должностные лица, органы и так далее, 

находящиеся на территории каждого из этих государств и требующие определенных 

денежных затрат, а, при обращении в эти учреждения, процесс оказания правовой по-

мощи может занимать достаточно долгое время. 

Необходимо привлечь мировую общественность к данной теме, и достичь меж-

дународного согласия путем заключения договора. Например, первоначально можно 

осуществить путем соглашения о полном оказании правовой помощи для своих граж-

дан, с применением технологии виртуальной реальности, между членами международ-

ной организации «БРИКС», которая, на данный момент, является динамично-

развивающей (с 1 января 2024 года будет включать в себя 11 государств), а также име-

ет большое число заинтересованных во вступлении других государств. 

 

 

Федоренко В. В.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Брилёва В. А. 

Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины, 

г. Гомель, Республика Беларусь 

КОДИФИКАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ ЕАЭС  

По мнению В. Н. Хропанюка, кодификация – это «деятельность правотворческих 

органов государства по созданию нового, сводного нормативного правового акта, осу-
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ществляемая путем коренной переработки действующего законодательства и внесения 

в него новых существенных изменений»1. 

В юридической литературе выделяют так называемое «наднациональное техни-

ческое регулирование», актуальное для стран, входящих в Евразийский экономический 

союза (далее – ЕАЭС). Это регулирование представляет собой установление единых 

требований для субъектов по поводу качества и безопасности товаров и услуг. Речь 

идет о технических регламентах (далее – ТР) ЕАЭС, которые могут подлежать коди-

фикации с целью устранения возникающих противоречий. 

Стоит заметить, что сложность вызывают изъятия и ограничения, предусмотрен-

ные Договором о ЕАЭС, тормозящие действие ТР, что в конечном итоге приводит 

к экономическому ущербу субъектов хозяйствования иных государств-членов, однако 

Договор о ЕАЭС соблюдается. По мнению Н. В. Сильченко, нужно провести тщатель-

ную экспертизу соглашений на предмет возможного введения в оборот оговорок 

и ограничений, наносящих вред национальным интересам2. 

Кодификация ТР ЕАЭС может позволить проведение глубокой переработки дей-

ствующих ТНПА и экспертизы соответствия Договора о ЕАЭС и ТР. Таким образом, 

будет создан новый сводный акт, содержание которого будет составлять упорядочен-

ную систему технических норм, которую можно изменять в определенном порядке. 

 

 

Хисамутдинов А. А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Прокурорский надзор за исполнением законов, среди прочих равных, является 

основой надзорной деятельности прокурора. Исключительно в этой сфере деятельно-

сти системы Прокуратуры РФ сказывается наибольшее её влияние на государственные 

органы в целях осуществления функций прокурорской деятельности. 

В целях модернизации надзорной деятельности в вышеназванной сфере считаю 

необходимым отметить упразднение идентичных или схожих по конструкции полно-

мочий прокуратур федерального, регионального и местного уровня, поскольку это су-

щественно увеличивает административную нагрузку. 

Необходимыми шагами для улучшения системы реагирования, предлагается вве-

дение оснований для возбуждения расследования по административным правонарушени-

ям, поскольку нынешний порядок проверки оставляет возможность для органов контроля 

избегать внеплановых проверок, осуществить ограничение на предоставление предпи-

саний по итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях, поскольку 

данные нормативно правовые акты впоследствии служат основанием для проведения 

внеплановых проверок предпринимателей, в то время как их выдача не относится 

к предмету контрольной (надзорной) деятельности государственного органа. 

 

 

                                                           
1 Хропанюк, В. Н. Теория государства и права: учебник для вузов / В. Н. Хропанюк. – Изд. 2-е перераб. 

и доп. / под ред. проф. Стрекозова. – М.: Интерстиль, 2001. – С. 246. 
2 Сильченко, Н. В. Проблемы систематизации технических правовых актов, гармонизации технического 

регулирования общественных отношений и обеспечения инновационного пути развития общества / 

Н. В. Сильченко // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2022. – № 17-1. – С. 716–719. 
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ГРАЖДАНСКОЕ,  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И ТРУДОВОЕ ПРАВО. 

ГРАЖДАНСКИЙ И АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

 

Абдрафикова А. Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Кондратьева Е. А. 

Колледж Казанского инновационного  

университета им. В. Г. Тимирясова 

Альметьевский филиал,  

г. Альметьевск, Россия 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО РУБЛЯ 

Вопросы введения виртуальной криптовалюты, цифровых платформах инвести-

ций, а также электронных деньгах стали обсуждаться с 2014 г. Центральным банком 

РФ в 2014 и в 2017 гг. были выпущены два релиза, содержащих информацию о спросе 

на виртуальную валюту и электронные деньги, также в них было отмечено, что органы 

государственной власти РФ рассматривают создание качественного правового регули-

рования в рассматриваемой сфере. 

Сложившиеся ситуация в 2020 г. показала, что «в любом современном государ-

стве возникает необходимость дополнительного регулирования механизма денежной 

системы, которая способна эффективно адаптироваться к осуществлению различных 

форм взаиморасчетов»1.  

На данный момент правовое регулирование цифрового рубля в РФ находится на 

стадии разработки. Однако уже были приняты некоторые законы, которые затрагивают 

сферу цифровых валют в целом. Например, в 2020 году в России был принят закон 

«О цифровых финансовых активах», который устанавливает правила для обмена, об-

ращения и эмиссии цифровых активов, в том числе цифровых валют. Закон устанавли-

вает требования к организаторам обращения цифровых активов, включая регистрацию 

в уполномоченных государственных органах и соответствие определенным стандартам 

безопасности. 

Важность принятия указанных законов предопределяется целым рядом причин: 

введение цифрового рубля затрагивает интересы абсолютно всех субъектов обще-

ственных отношений – публично-правовых образований, органов государственной 

власти, физических лиц, частных организаций и т. д.; цифровой рубль начали возлагать 

большие надежды, рассматривая его в качестве инструмента преодоления междуна-

родных санкций в платежной сфере. 

Отметим, что придание со стороны государства новой (цифровой) валюте статуса 

официальной денежной единицы не делает ее автоматически конвертируемой, данный 

процесс является сложным и зависит как от экономических, так и политических факто-

ров. Однако нельзя не отметить, что создание цифрового рубля выступает одним из 

шагов к обеспечению суверенитета РФ в платежной системе. 

 

                                                           

1 Антипова Д. Проблемы финансово-правового регулирования цифровой валюты в денежной системе 

Российской Федерации // Вопросы студенческой науки. – 2023. – № 1. – С. 17. 
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Абдулзянова Я. Л. 

Н. рук.: преподаватель Гильманов Р. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ 

УЧАСТНИКОВ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРИ ПУБЛИКАЦИИ  

СУДЕБНЫХ АКТОВ 

 Тексты судебных актов, за исключением тех, что содержат сведения, составля-

ющие охраняемую законом тайну, публикуются в сети «Интернет» в разумный срок 

в полном объеме1. Делается это для обеспечения доступа к информации о судебной де-

ятельности и осуществления гласности правосудия. 

 Перед публикацией текстов судебных актов над ними производится работа, 

в ходе которой из текста вырезается ряд персональных данных. К таким персональным 

данным относятся имена, фамилии и отчества (за исключением судей, секретарей су-

дебного заседания, адвокатов, прокуроров, представителей, осужденных и оправдан-

ных); реквизиты удостоверяющих личность документов; место проживания и пребы-

вания; дата и место рождения; идентификационные номера налогоплательщиков 

(за исключением индивидуальных предпринимателей); сведения об имуществе и де-

нежных средствах. 

Функция по исключению персональных данных из текстов судебных актов, 

например, в Верховном Суде Российской Федерации возложена на Управление систе-

матизации законодательства и анализа судебной практики2.  

Открытие свободного доступа к персональной информации дало бы возможность 

идентифицировать участников судебного процесса, чем поставило бы их безопасность 

и конфиденциальность под угрозу, поэтому вместо подлежащих исключению персо-

нальных данных вписываются нейтральные обозначения, к которым относятся, напри-

мер, инициалы и псевдонимы. 

 Подводя итоги, можно сказать, что на данном этапе развития законодательства 

соблюдается разумный баланс между открытостью информации о деятельности судов, 

удобством ее поиска, доступа к ней и конфиденциальностью участников судебного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 27.09.2017 «Об утверждении Положения о поряд-

ке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федера-

ции, судов общей юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_280272 
2 Порядок организации доступа к информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации 

(утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 14.01.2016 N 1-П) // СПС «КонсультантПлюс». 

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195664/5b4208541fc9aee55bfd0133500dfff881e9ce4d 
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Арсланов Л. Э. 

 Н. рук.: к.с.н., доцент Васильева О. М.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия  

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО 

ПРАВА НА ПРОИЗВЕДЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СПОРОВ 

На сегодняшний день, на практике распространены случаи, когда исключитель-

ное право на произведение принадлежит сразу нескольким правообладателям. 

В данном случае условия и порядок использования произведения определяются согла-

шением между правообладателями.  

Правообладатели по своему усмотрению могут включить в данное соглашение не 

только условие о распределении доходов от использования результата своего произве-

дения, но и определить доли в исключительном праве, порядок использования и другие 

условия. При отсутствии соглашения доходы будут делиться между правообладателя-

ми в равных долях, что не всегда соответствует мере участия каждого из правооблада-

телей в создании произведения.  

В связи с этим заключение такого соглашения является необходимым, поскольку 

в силу его отсутствия распоряжение исключительным правом на произведение будет 

осуществляться совместно (п. 3 ст. 1229 ГК РФ1), что может быть не совсем удоб-

но, поскольку тесная взаимосвязь между правообладателями может и отсутствовать, 

как это и произошло с участниками коллектива «Король и Шут», где гитарист Яков 

Цвиркунов и барабанщик Александр Щиголев, выразили свое намерение использовать 

юридические меры, с целью оспорить правовые претензии фонда памяти Михаила 

Горшенева и Андрея Князева на использование бренда «Король и шут». 

Таким образом, на любом этапе создания произведения правообладатели стоит 

заключить соглашение, в котором можно предусмотреть использование произведе-

ния всеми, кто был причастен к его созданию. Это простое действие может в буду-

щем здорово помочь избежать проблем с ущемлением авторских прав между право-

обладателями. 

 

 

Асхатова Я. Р. 

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

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ 

НЕДЕЕСПОСОБНЫМИ  

Анализ российского законодательства, определяющего правосубъектность лиц, 

признанных недееспособными, позволяет выявить отличительные признаки правового 

статуса лиц, признанных недееспособными и особенности их участия в гражданском 

обороте. 

 

                                                           
 1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 № 230-ФЗ (ред. от 

13.06.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (1 ч.). – Ст. 5496; 2023. – № 50 (Часть III). – 

Ст. 8797. 
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Так, на наш взгляд, норма ч. 2 ст. 29 ГК РФ сформулирована весьма расплывчато, 

так как на практике убедиться в ее выполнении достаточно трудно. То есть граждан-

ское законодательство требует, чтобы опекун перед совершением сделки узнал мнение 

недееспособного лица, однако не конкретизируется то, в какой форме должен быть 

выполнен такой запрос и ответ. На практике это все осуществляется посредством уст-

ного волеизъявления, а потому доказуемость данного факта не представляется воз-

можным. Аналогично обстоят дела, когда речь идет про учет информации о предпо-

чтениях недееспособного – данный момент никак нельзя подтвердить или же опро-

вергнуть на практике1. 

Несмотря на тот факт, что положения Конституции РФ гарантируют, что основ-

ные права и свободы граждан принадлежат им от рождения, а также закрепляют прин-

цип равенства, в отношении недееспособных лиц имеются определенные ограничения. 

К примеру, такие лица не могут избирать и быть избранными, не могут быть приняты 

на государственную службу, не могут вступать в брак. То есть даже назначение за не-

дееспособным лицом опекуна не позволяет недееспособным лицам реализовать опре-

деленные права. 2  

 

 

Бабаева А. М.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ  

Нас покидают привычные механизмы реализации банковских платежных си-

стем. Множество стран находятся в тестовом режиме создания проектов, связанных 

эмиссией цифровых национальных валют. Цифровой рубль является третьей формой 

денег наряду с наличными и безналичными денежными средствами. Исходя из этого 

можно сделать вывод, что тема данного исследования приобретает еще большую акту-

альность 

Проблемой является то, что внедрение цифрового рубля планируется лишь 

к 2025 году. Самое главное достоинство внедрения цифрового рубля в том, что можно 

отправлять его внутри без комиссии. Переводы без интернета станут доступными всем 

и сделают новую форму волюты еще более удобной. Но есть и свои минусы, цифровой 

рубль – исключительно средство платежей и переводов. То есть в нем нельзя взять 

кредит и сделать вклад. Кроме того, единая система обслуживания является не только 

преимуществом, но и уязвимом местом.  

Цель внедрения цифрового рубля в российской экономике может быть много-

гранной. Одна из основных целей – повышение эффективности платежных систем 

и улучшение доступности финансовых услуг для граждан. Это также может способ-

ствовать сокращению затрат на проведение операций с наличными, уменьшению вре-

мени на проведение транзакций и борьбе с теневой экономикой. Кроме того, внедрение 

цифрового рубля может повысить уровень финансовой инклюзии и обеспечить более 

прозрачную и безопасную среду для финансовых операций. 

Таким образом, цифровой рубль может быть важным инструментом в совре-

менной экономке, так как именно он способствует тому, чтобы перейти к более эффек-

тивным и безопасным финансовым операциям.  

                                                           
1 Блудова А. И. Правовой статус недееспособного гражданина // Аллея науки. – 2019. – Т. 3. – №. 1. – 

С. 812. 
2 Ханаев Т. Р. Особенности правового положения недееспособных лиц // Синергия Наук. – 2021. – 

№ 56. – С. 276. 
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Бакиев А. Р. 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Салиева Р. Н. 

Университет управления «ТИСБИ», 

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ СОБСТВЕННИКОВ ЗЕМЕЛЬ НЫХ УЧАСТКОВ 

В 1990-х годах после восстановления института частной собственности про-

изошла денационализация объектов недвижимости, включая земельные участки. Одна-

ко государству для реализации различных проектов, а также для обеспечения государ-

ственной безопасности является необходимым такой важный ресурс как земля. В связи 

с чем, законодательством предусмотрены механизм ее изъятия. Но на практике пред-

ложенный механизм зачастую нарушает права собственников и других лиц, использу-

ющих землю, что является актуальной проблемой земельного законодательства 

и в настоящее время. Судебная практика по вопросам изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд (далее – изъятие) формируется неодно-

значно, что свидетельствует об имеющихся проблемах при реализации собственниками 

прав. По результатам процесса изъятия земельных участков возможны два результата: 

Собственник соглашается на изъятие. В этом случае собственник потеряет пра-

во на участок, но он имеет возможность для правовой защиты. Он вправе предлагать 

изменения в условия соглашения об изъятии, например, в размере компенсации (одна-

ко его позиция должна быть подкреплена соответствующими документами). Также ему 

может быть предложен альтернативный участок в обмен на изымаемый. Таким обра-

зом, собственник имеет возможности для защиты своих интересов.  

Собственник не соглашается на изъятие. В этом случае уполномоченный орган 

(или организация, по ходатайству которой принято решение об изъятии) может подать 

в суд иск о принудительном изъятии участка. 

До конца 2014 года в отечественном законодательстве отсутствовали подробные 

правила земельных участков для государственных и муниципальных нужд – это было 

регулировано только главой 7.1 Земельного кодекса РФ. Однако судебная практика за 

последние годы показывает, что собственник может избежать изъятия участка и сохра-

нить право собственности на него, фактически только в случае, если органами власти 

не были допущены нарушения при процедуре изъятия участка.  

По нашему мнению, законодатель, чтобы компенсировать слабое процессуаль-

ное положение землевладельцев, предъявляет жесткие требования к уполномоченным 

на изъятие земельных участков органам. Суды поддерживают такую позицию. Так, 

в Обзоре судебной практики Верховный суд указывает, что невозможно и незаконно 

принуждать собственника к заключению соглашения. Суд принимает решение о выку-

пе участка, а не о принуждении к заключению соглашения о выкупе.  

Таким образом, отечественное законодательство в сфере защиты прав землевла-

дельцев при экспроприации участков предусматривает всего два вектора защиты.  

Первый вектор – защита материальных интересов землевладельца. Она обес-

печивается благодаря установленным законом гарантиям: справедливое материаль-

ное возмещение, право самостоятельно определять или требовать изменения разме-

ра такого возмещения, а также возможность предоставления нового участка взамен 

изымаемого.  

Второй вектор – сохранение участка, права собственности на него за собствен-

ником посредством судебной защиты интересов. В процессе исследования установле-

но, что такой способ является единственным возможным способом, позволяющим соб-

ственнику сохранить права на земельный участок.  
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Балтачева А. М.  

Н. рук.: к.ю.н. доцент Бородина Ж. Н. 

 Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

 г. Казань, Россия 

ПРАВОВАЯ ПРИРОДА УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ  

Унитарные юридические лица это одна из основных форм участия государства 

в предпринимательской деятельности.  

Унитарные юридические лица являются важным звеном в экономической 

структуре государства. Как известно государственные унитарные предприятия зани-

мают ведущее место в сфере предпринимательства, а так же в секторе экономики. 

Термин «унитарное» (от лат. unitas – единство) обозначает целое. 

В соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации «унитарно-

сти» присущ ряд признаков1. Одним из которых является конкретность или точность, 

именно она проявляется в том, что учредитель обозначает основные цели и задачи, ко-

торые необходимы для результативной деятельности унитарного предприятия. Нема-

ловажным признаком является дистанционирование учредителя. То есть это такого ро-

да концепция управления, которая не требует присутствия учредителя для управления 

юридическим лицом. Так же хочется отметить, что членство для данного рода пред-

приятий недопустимо.  

По характеру прав и объёму правомочий гражданское законодательство и со-

зданные на его основе специальные законы прописывают два вида унитарных пред-

приятий: первый вид это предприятия на праве хозяйственного управления, второй на 

праве оперативного управления. При создании такого рода юридических лиц государ-

ство предоставляет им имущество, которое будет находиться в их ведении и собствен-

ности.  

Организационно-правовая форма унитарного предприятия приходит к нам из 

советского законодательства, которое, в свою очередь, преследовало другую задачу 

и цель, результативное формирование непосредственно плановой экономики. Очевид-

но, что в нынешней действительности такая форма эффективной не будет.  

 

 

Батура В. М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Никитин А. Г. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ ВНЕДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Под внедоговорным обязательством понимают такой вид обязательств, который 

не связан с договором, а возникает при наступлении юридических фактов, определен-

ных в законе2. 

                                                           
1 Коновалова Е. С., Кузнецова А. С. Унитарное предприятие и публичное акционерное общество: кому 

отдать голос? // Актуальные вопросы развития России в исследованиях студентов: управленческий, пра-

вовой и социально-экономический аспекты: Материалы XV Всероссийской научно-практической кон-

ференции: в 2 ч.; отв. ред. С. В. Нечаева. Ч.1. – Челябинск : Челябинский филиал РАНХиГС, 2017. – 

С. 126–128. 
2 Ноздрина Н. А. Понятие и особенности внедоговорных обязательств // Современные технологии в ми-

ровом научном пространстве. – 2020. – № 5. – С. 149. 

https://interactive-plus.ru/ru/organization/96944
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В настоящее время правовая регламентация внедоговорных обязательствах не 

лишена своих недостатков. 

Так, к примеру, в ст. 981 ГК РФ говорится про требование уведомления заинте-

ресованного лица о действиях в его интересе, однако сама статья просто переполнена 

оценочными, аморфными словосочетаниями: «при первой возможности», выждать 

в течение «разумного срока». В этой связи нами предлагается закрепить конкретные 

сроки: «уведомить незамедлительно, но не позднее 2 дней с момента совершения дей-

ствия и выждать ответ в течение 2 дней». 

Ст. 984 ГК РФ содержит в себе норму о возмещении убытков, возникших у ли-

ца, которое действовало в чужом интересе, однако данная норма не содержит сроки 

возмещения таких убытков, в этой связи стоит либо предусмотреть сроки возмещения 

убытков, либо же сделать отсылку к общим правилам ст. 314 ГК РФ «в течение 7 дней 

с момент предъявления требования.» 

Аналогичная ситуация обстоит с положением о вознаграждении за действия 

в чужом интересе в ст. 985 ГК РФ. Законодатель упустил срок реализации такого воз-

награждения. 

Основное упущение законодателя заключается в том, что ГК РФ не предусмат-

ривает ответственность за уклонение от вознаграждения за действия в чужом интересе, 

а также ответственность за уклонение от возмещения вреда жизни, здоровью или иму-

ществу гражданина. То есть механизм защиты своего права так или иначе присутству-

ет, речь идет о возмещении убытков. Однако, как нам кажется, было бы правильно 

в отношении таких ситуаций применять положения ст. 395 ГК РФ, которые предусмат-

риваю начисление процентов на сумму долга. 

 

 

Бекленищева Д. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ 

ПРАВ КАК ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

В век научно-технического прогресса все сферы общества и государства подвер-

жены трансформации в связи с цифровизацией, которая с одной стороны облегчает 

жизнь, а с другой усложняет, потому что законодательная база не успевает развиваться 

столь стремительно, в связи с чем возникает множество проблем в регулировании 

цифровых прав, которые только с 2019 года получили юридическое закрепление 

в нормативном акте и могут признаваться как объекты гражданского права.  

 В соответствии со статьей 141.1 ГК РФ цифровые права – это «обязательствен-

ные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяется в соот-

ветствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам»1. Данная формулировка создает пробел в законодательстве относительно 

цифровых прав, так как не позволяет с точность определить какие именно имуще-

ственные права подпадают под категорию цифровых. Кроме того, данная дефиниция 

раскрывает платформу для осуществления данного вида имущественных прав – ин-

формационная система, однако на законодательном уровне не обозначены признаки 

и свойства, которым должна отвечать информационная система, а значит в дальней-

                                                           
1 Федеральный закон от 18 марта 2019 г. N 34-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и ста-

тью 1124 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрании законодательства 

Российской Федерации. 2019. № 12. Ст. 1224. 
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шем при защите цифровых прав могут возникать проблемы с доказыванием факта 

нарушения.  

 Второй немаловажной проблемой является отсутствие судебной практики, ко-

торая позволяла бы судьям иметь опорную базу при разрешении споров относительно 

данного вида объектов гражданского права. Несмотря на факт того, что Россия отно-

сится к романо-германской правовой семье, это не лишает ее возможности анализиро-

вать и принимать во внимание ранее принятые решения по схожим делам, что позво-

ляло бы судам склоняться к единому мнению, дабы избежать судебных ошибок.  

 Третьим сложным вопросом при регулировании цифрового права является их 

применение, то есть в каких сферах жизнедеятельности они будут легально разрешены 

и их доступ не будет ограничен. В данном случае наиболее распространенной сферой 

будет инвестиционная система, где привлекаются инвестиции в собственный бизнес-

проект (краудфандинг), с целью объединение капитала через Интернет, чтобы поддер-

жать усилия других людей в реализации их проекта.  

 Таким образом, на данном этапе развития законодательства появляется множе-

ство новелл, однако они требуют доработки в виду необходимости продумать всю 

процедуру, в рамке которой будут создаваться безопасные условия для граждан и юри-

дических лиц в реализации ими цифровых прав, а в случае их нарушения надлежащей 

и своевременной защиты. 

 

 

Бибарсов А. Р. 

Н. рук.: ст. преп. Кондратьева Е. А. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал  

г. Альметьевск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В настоящее время информационные технологии стремительно входят в сферу 

жизни как отдельного индивида, так и общества в целом. Наиболее обсуждаемым 

и менее урегулированным нормами права выступает такое явление как искусственный 

интеллект.  

Искусственный интеллект (далее – ИИ) – это область компьютерных наук, кото-

рая занимается созданием систем и программ, способных выполнять задачи, требую-

щие интеллектуальных способностей, идентичных человеческому мышлению. 

ИИ обычно включает в себя различные подходы и методы, такие как машинное обуче-

ние, обработка естественного языка, компьютерное зрение и экспертные системы.  

Основным нормативным актом, регулирующего правовую основу ИИ, является 

Указ Президента Российской Федерации от 10.12.2019 г. № 490 «О развитии искус-

ственного интеллекта в Российской Федерации», утвердивший «Национальную страте-

гию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года»1. Законодательство 

в сфере ИИ имеет цель обеспечить безопасность и этичность применения ИИ, а также 

защитить права и интересы людей, которые используют или являются объектом ис-

пользования ИИ. На сегодняшний день перед законодателем стоит задача обеспечить 

гарантированность безопасности и этичности применения искусственного интеллекта 

в Российской Федерации.  

 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2019. № 41. Ст. 5700. 
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Борисов А. В., Ильязарова Д. В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Борисова Н. Р. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О СПОСОБНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  

ОТ СВОЕГО ИМЕНИ ПРИОБРЕТАТЬ ПРАВА И НЕСТИ ОБЯЗАННОСТИ 

Наиболее дискуссионным признаком юридического лица в отечественной пра-

вовой доктрине признается его способность приобретать и осуществлять гражданские 

права и нести обязанности от своего имени. Анализ положений действующего законо-

дательства приводит нас к выводу о том, что «…указанные права и обязанности при-

надлежат юридическому лицу лишь как фикция, что в значительной степени усложня-

ет не только саму правовую конструкцию юридического лица, но и восприятие его 

правоспособности со стороны иных субъектов гражданского оборота»1. Кроме того, 

в настоящее время правоспособность юридических лиц включает в себя не только соб-

ственные права и обязанности, но и вещные права его учредителей.  

На сегодняшний день, говоря о способности юридического лица приобретать 

и осуществлять гражданские права и от своего имени нести обязанности, нельзя обой-

ти молчанием актуальную проблему правового регулирования искусственного интел-

лекта. Учитывая особую «…важность включения искусственного интеллекта в право-

вое поле и необходимости решения вопроса о том, в каком качестве данный субъект 

будет в нем представлен»2, считаем возможным использовать правовую конструкцию 

юридического лица как наиболее подходящую. Безусловно, в этой связи сама данная 

конструкция должна быть адаптирована для наиболее эффективного решения постав-

ленной задачи. 

 

 

Валиева А. Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Нургалиева М. Л. 
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ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ НОВОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВАЛЮТЫ В РФ 

1 августа 2023 года вступил в силу Федеральный закон №339-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации», в соответствии с которым 

в Российской Федерации вводится в оборот дополнительная форма национальной ва-

люты – цифровой рубль. 

Исходя из принципов введения третьей формы денежной единицы, деклариро-

ванных Центральным Банком РФ, можно и говорить о плюсах данного нововведения. 

Так, цифровой рубль за счет простоты использования приведет к ускорению платежей, 

безопасности и снижению стоимости платежных операций, даст необходимый стимул 

для появления новшеств в сфере платежей, а, следовательно, и для развития цифровой 

экономики. Гарантии имеют немаловажное значение: оператором платформы цифро-

                                                           
1 Сморчкова Л. Н. Юридическое лицо как субъект административного правонарушения // Право и прак-

тика. – 2021. – № 2. – С. 40. 
2 Филипова И. А., Коротеев В. Д. Будущее искусственного интеллекта: объект или субъект права // Jour-

nal of Digital Technologies and Law. – 2023. – № 2. – С. 361.  
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вого рубля назначен ЦБ РФ, поэтому средства будут надежно защищены даже в случае 

ликвидации банковской организации. 

Однако говорить лишь о плюсах новой национальной валюты неразумно. Введе-

ние цифрового рубля значительно снизит доходы российских банков, так как миними-

зация посредников одной операции сделает транзакции быстрее и дешевле, что лишит 

банкиров комиссии за обслуживание платежей. Также сам факт того, что передвиже-

ние денег можно будет отследить по цифровому коду, говорит об отсутствии аноним-

ности, что тоже нельзя отнести к положительным последствиям. В долгосрочной пер-

спективе можно предположить, что централизованный контроль за финансовыми опе-

рациями приведет к увеличению монополизации финансовой системы. 

Таким образом, говорить лишь о положительном, либо отрицательном воздей-

ствии цифрового рубля на начальном этапе его внедрения – рано. Регулятор отодвигает 

вопросы о контролируемости и прослеживаемости на следующий этап реализации про-

екта и в итоге цифровой рубль дублирует существующие платежные инструменты. 

Для адекватной оценки произведенной реформы необходимы месяцы, если не го-

ды, тестирования и доработок. 
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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ  

НА ЧУЖОЕ ИМУЩЕСТВО 

На сегодняшний день материальная сторона становится наиболее актуальной, 

чем духовная составляющая, именно поэтому имеет место быть развитию различных 

имущественных отношений.  

Необходимо отметить, что именно в Древнем Риме впервые появилось понятие 

права на чужие вещи. Они считались третьей группой вещных прав, которые, после 

формулярного процесса, подразделялись на несколько видов: сервитут – право пользо-

вания замлей для извлечения выгоды, суперфикций – право возводить постройки на 

чужой земле, эмфитевзис – право кредитора на чужую вещь.  

Предпосылки возникновения права собственности постепенно развивалось 

с момента образования Древней Руси и почти до XX века. Но понятие собственности 

на чужое имущество появилось лишь в постсоветский период. Не существовало кон-

кретного понятия «право на чужое имущество», а были «другие вещные права», кото-

рые обобщали те правоотношения, которые не входили личные имущественные права. 

Но на это есть ряд причин. А именно отсутствие объективных предпосылок для созда-

ния данного термина и наличие термина «другие вещные права» в древнерусском, по-

том в советском законодательстве не требовало введения термина «право на чужие ве-

щи» как самостоятельного понятия. 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что право собственности 

на чужое имущество играет важную роль в современном обществе. Правоотношения, 

возникающие в данной отрасли, должны иметь особые способы защиты, во избежание 

рисков для третьих лиц. И, безусловно, данные правоотношения требуют законода-

тельного закрепления в системе Гражданского кодекса РФ и нуждаются в дальнейшем 

их развитии. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ В РОССИИ 

Криптовалюта представляет интерес, поскольку это новейший вид валюты, обла-

дающий уникальными свойствами, из-за этого у законодателя возникают проблемы 

регулирования данных отношений. Под криптовалютой принято понимать запись 

транзакций в виде реестра, распределенного между участниками сети без эмиссионно-

го или расчетного центра1. Криптовалюта является финансовым инструментом, а его 

появление подразумевает обязательное определение его правового статуса в нацио-

нальном законодательстве. Рынок криптовалют является новым, и по нему отсутству-

ют законодательные решения появляющихся проблем в сфере обращения цифровых 

финансовых инструментов. Весомая попытка регулирования криптовалют была пред-

принята в 2018 г. внесением в Государственную Думу РФ законопроекта, в результате 

чего был принят Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых фи-

нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации». 

Проблема правового регулирования состоит в свойстве ее анонимности, кото-

рое исходит из технологической сути данной валюты, однако специалисты утвержда-

ют, что обеспечить полную анонимность криптовалюты невозможно. Но это риск, по-

скольку криптовалюта может быть использована в криминальных целях, помимо этого, 

криптовалюта по своей сути является анонимным общественным договором о присво-

ении нематериального объекта, который не закреплен материальной ценностью, это 

вызывает дополнительные сложности у законодателя2.  

В данный момент Центральный банк РФ развивает третью форму рубля – циф-

ровой рубль. По информации от Центрального банка РФ цифровой рубль и криптова-

люта это абсолютно разные вещи, поскольку рубль является формой национальной ва-

люты, а криптовалюта не обладает централизированным администрированием. 
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TYPES OF CONCILIATION PROCEDURES AND THEIR SIGNIFICANCE  

IN THE ARBITRATION PROCESS 

Arbitration proceedings have as their main purpose the protection of violated or dis-

puted rights, freedoms and legally protected interests of subjects of law.  

The aim of the article is to analyze the legislation of the Russian Federation and the 

activities of arbitration courts in the field of conciliation procedures to determine the pro-

spects for their development. 

                                                           
1 Кудряшова Е. В. Правовое регулирование криптовалют: выбор вектора развития // Финансовое право. – 

2018. – №. 6. – С. 7–11. 
2 Лыков А. А. Криминогенные факторы использования криптовалют // Мировой судья. – 2019. – №. 2. – 

С. 20. 
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In addition to making a court decision, the purpose of the proceedings can be achieved 

directly through the settlement of the dispute by the parties independently under the supervi-

sion of the court. 

In accordance with part 1 of Article 138 of the Arbitration Procedural Code of the 

Russian Federation (hereinafter referred to as the APC of the Russian Federation), the arbitra-

tion court takes measures to reconcile the parties, assists them in settling the dispute if there 

is a voluntary consent of the parties in such a method of dispute settlement1. Reconciliation of 

the parties is possible at any stage of the arbitration process and during the execution of a ju-

dicial act (paragraph 4 of Article 138 of the APC of the Russian Federation). 

The main types of conciliation procedures are: negotiations, mediation and judicial 

reconciliation. 

According to Article 138.6. of the APC of the Russian Federation, the results of rec-

onciliation of persons participating in the case may be a settlement agreement in respect of all 

or part of the stated claims, partial or complete rejection of the claim, partial or full recogni-

tion of the claim. 

Reconciliation of the parties is significant the matter is that it is conditioned by the 

need to respect the rights and interests of the parties. The value of reconciliation lies not only 

in the termination of the dispute, but also in saving the costs of resolving the dispute in case 

of going to court. 

According to statistics on the activities of arbitration courts of the Russian Federation, 

in the first half of 2023, 16126 cases with the conclusion of a settlement agreement were con-

sidered, and 56 cases in the intellectual property rights court in the first instance2. 

Thus, the author concludes about the growing interest in conciliation procedures in the 

arbitration process of the Russian Federation. One of the key steps towards the development 

of the institution of conciliation procedures in the arbitration process of the Russian Federa-

tion may be the introduction of the mandatory nature of reconciliation in the arbitration legis-

lation of the country. 

 

 

Галимов А. З., Ильязарова Д. В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Борисова Н. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ 

Согласно абз. 1 п. 3 ст. 1173 Гражданского кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ): «Доверительное управление наследственным имуществом осуществля-

ется в целях сохранения этого имущества и увеличения его стоимости»3. 

Здесь следует обратить внимание на то, что данная норма выделяет «увеличение 

его стоимости», как одну из целей доверительного управления наследственным иму-

ществом. На наш взгляд, это противоречит нормам о принятии наследства и мерам по 

его охране, закрепленным в гражданском законодательстве, поскольку понятие насле-

                                                           
1 Arbitration Procedural Code of the Russian Federation No. 95-FL of 24.07.2002 (ed. of 18.03.2023) // Ros-

siyskaya Gazeta. – № 58. – 21.03.2023. 
2 Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation [Electronic resource] // Internet 

resource. – URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=7899 (accessed: 11/25/2023). 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья / Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. 

№ 146-ФЗ (ред. от 24 июля 2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552; 2023. – 

№ 31 (ч. III). – Ст. 5788. 
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дования включает в себя две основные цели – переход имущества умершего к другим 

лицам, а также защита прав заинтересованных лиц. Другого содержания, например, как 

увеличение стоимости наследственного имущества, данное понятие не имеет. 

При этом, устанавливая такую цель, как увеличение стоимости наследственного 

имущества, на доверительного управляющего, помимо сохранения наследственного 

имущества, также возлагается обязанность приумножения данного имущества. 

Наследники, в свою очередь, кроме получения наследственного имущества, также 

вправе требовать и доходы от использования данного имущества, а в случае их отсут-

ствия – упущенную выгоду. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, фраза «увеличение его стоимости» 

должна быть исключена из абз. 1 п. 3 ст. 1173 ГК РФ. После чего, данное положение 

должно быть изложено в следующей формулировке: «Доверительное управление 

наследственным имуществом осуществляется в целях сохранения этого имущества». 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Коллективным договором является локальное нормативное соглашение, которое 

предназначено для регулирования трудовых и социальных взаимоотношений, возни-

кающих между работниками и работодателем. Данный правовой акт предоставляет га-

рантии и преимущества, не предусмотренные трудовым законодательством, то есть 

применяются дополнительно к нему. 

Согласно законодательству многих стран коллективные договоры имеют обяза-

тельную силу для сторон, заключивших его. Это значит, что стороны обязаны соблю-

дать условия и положения, которые установлены в договоре. Несоблюдение коллек-

тивного договора может привести к негативным правовым последствиям. К примеру, 

административный штраф, а также возможные судебные разбирательства. 

Основой заключения коллективных договоров является принцип свободного 

и равноправного коллективного переговорного процесса. Это значит, что все заинтере-

сованные стороны, которые включают работников и их представителей, имеют право 

принимать участие в формировании создании условий коллективного договора. Таким 

образом, коллективные договоры представляют собой результат согласования между 

работниками и работодателем, одну из важных форм социального партнерства на ло-

кальном уровне. 

Таким образом, коллективный договор является важным инструментом регули-

рования трудовых и непосредственно связанных с ними отношений, который обеспе-

чивает социальные гарантии и защиту прав работников, а также создает правовую ос-

нову для взаимодействия между работниками и работодателями в рамках определенно-

го коллектива. Коллективный договор имеет ярко выраженную нормативно-

договорную природу. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

В КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ 

В сфере корпоративных правоотношений к персональным данным следует отно-

сить столь различную информацию, в зависимости от позиции конкретного физическо-

го лица в системе таких отношений. Например, условно некий Иванов Иван Иванович, 

родившийся 1 января 1950 года в городе Казань, Татарской АССР, РСФСР, является ак-

ционером АО «Индустрия», ему принадлежит двадцать акций и он получил дивиденды 

в размере двадцати тысяч рублей. Согласно статье 6 Федерального закона от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ и статье 7 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, 

предусматривается освобождение от обязанности сохранения конфиденциальности 

общедоступных персональных данных, то есть тех персональных данных, которые бы-

ли уже ранее разглашены.  

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать следующее.  Первое, ни 

для кого не является тайной, что значительный объём персональных данных содержит-

ся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в том числе сведе-

ния о том, что лицо является единоличным исполнительным органом, участником кор-

порации и прочее. Можно ли считать, что такие персональные данные являются обще-

доступными? Отвечая на поставленный вопрос, стоит сказать, что всё зависит от того, 

является ли априори такая информация персональными данными1. 

Второе, появляется проблемный момент – это наличие спорного вопроса о том, 

необходимо ли сохранять конфиденциальность незаконно распространенных персо-

нальных данных? Закон о персональных данных оперирует понятием данных, сделан-

ных общедоступными их субъектом, то есть имелось волеизъявление субъекта на их 

распространение. Это освобождает оператора от обязанности получения согласия 

субъекта на их дальнейшую обработку или поддержание конфиденциальности2. При 

этом, возникает следующий вопрос: что делать оператору в ситуации, если субъект не 

хотел распространения его персональных данных? Отвечая на поставленный вопрос, 

следует предложить вариант решения данной проблемы. 

Для решения данной проблемы необходимо внедрить для корпораций специ-

альную систему закрытого доступа, в которой персональные данные будут кодиро-

ваться и не разглашаться.                    

 

                                                           
1 Актуальные проблемы корпоративного права: учеб.пособие / Т. А. Филиппова, Е. Ю. Коваленко, 

Р. С. Сулипов, С. В. Шаханина; АлтГу. – Барнаул: АлтГУ, 2019. 
2 Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / В.А. Белов [и др.]; под редакцией 

В. А. Белова. – 2-е изд., стер. – Москва : Издательство Юрайт, 2023. – 552 с. 
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Гончаров М. А.  

Н. рук.: преподаватель Мухаметгалеева А. Р. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова,  

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОРСКОГО ПРАВА 

Авторское право является существенной частью интеллектуальной собственно-

сти и играет важную роль в правовой защите литературных, художественных и науч-

ных произведений. Одной из текущих юридических проблем в области авторского 

права является вопрос о защите авторских прав в цифровой среде.  

Решение этой проблемы может быть связано с усилением мер по защите автор-

ских прав в цифровой среде. Некоторые возможные шаги и меры включают: 

1. Усовершенствование технических средств защиты авторского контента: раз-

работка и применение эффективных технологий цифровых прав управления (Digital 

Rights Management, DRM), которые позволяют контролировать доступ и использование 

авторского контента. 

2. Повышение осведомленности: проведение информационных кампаний, 

направленных на повышение осведомленности об авторских правах среди пользовате-

лей интернета, чтобы они лучше понимали значимость и соблюдали авторское право. 

3. Содействие легальным платформам: развитие и поддержка легальных плат-

форм для продажи и распространения авторского контента по адекватным ценам, что-

бы пользователи предпочитали приобретать контент легальным путем вместо незакон-

ного скачивания или распространения. 

Применение этих мер вместе может помочь в решении проблемы защиты автор-

ских прав в цифровой среде и обеспечить справедливое вознаграждение для авторов 

и правообладателей. 

 

 

Диниева Р. Р. 

Н. рук.: к.ю.н, доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

ОХРАНА НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА: ПРОБЕЛЫ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Институт охраны наследственного имущества необходимо отличать от управле-

ния. Под последним понимается совершение юридических и фактические действия 

с наследственным имуществом в интересах выгодоприобретателя. 

Охрана наследственного имущества необходима для того, чтобы наследство было 

передано в целостности и сохранности наследникам, однако, в настоящее время суще-

ствующий механизм далек от совершенства, а потому предлагаются следующие меры. 

В ст. 1171 ГК РФ предлагается закрепить следующее определение охраны 

наследственного имущества: меры по защите прав и интересов наследников, а также 

других заинтересованных лиц, которые включают в себя следующее: опись имущества, 

хранение и доверительное управление имуществом. 

Норма ч. 3 ст. 1171 ГК РФ является несостоятельной в виду большого количества 

кредитных организаций, поскольку не предоставляется возможным, чтобы нотариус 

отправлял запросы во все кредитные организации с целью выявления открытых сче-
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тов1. В этой связи необходимо, чтобы банки и иные кредитные организации имели до-

ступ к сведениям, которые содержатся в Едином государственном реестре записей ак-

тов гражданского состояния. 

В гражданском законодательстве отсутствует регламентированная процедура вы-

бора наследника, который будет осуществлять охрану имущества, не требующего 

управления.2 На наш взгляд, необходимо закрепить, что передача возможна в случае, 

если такое лицо не заинтересовано в извлечении выгоды для себя или же для третьих 

лиц, помимо прочего необходимо получать согласие каждого наследника. Наследник, 

осуществляющий хранение такого имущества, должен иметь право на компенсацию 

понесенных затрат. 

 

 

Domínguez Suñez Rachel 

        Dr. C.. Yoruanis Suñez Tejera, Abogada  

del Bufete Colectivo de Cienfuegos y Profesora Titular 

Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” 

Сьенфуэгос, Куба 

MARCO JURÍDICO PARA UNA INTELIGENCIA ARTIFICIAL CONFIABLE  

Y RESPONSABLE APLICADA A LA ENERGÍA Y AL MEDIO AMBIENTE 

El concepto de desarrollo sostenible es muy reciente. Apareció por primera vez en el 

Informe Brundtland3 establecido en el marco de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el Desarrollo (CMMAD) en 1987. (Desarrollo sostenible) Por su parte, la 

Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible de Johannesburgo, 10 años después, 

reafirmó el término como eje clave de la agenda internacional. El 25 de septiembre de 2015, 

durante la 70º Asamblea General de la ONU en Nueva York, 193 jefes de Estado y de 

Gobierno firmaron la Agenda 2030, con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas 

económicas, sociales y medioambientales, que constituye la hoja de ruta del desarrollo en la 

actual década. (Desarrollo sostenible) 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en lo adelante ODS, tratan de conciliar el 

crecimiento conómico, el equilibrio medioambiental y el progreso social. (Objetivos del 

desarrollo soatenible) La Inteligencia Artificial (IA) es la aliada que el desarrollo sostenible 

necesita para diseñar, ejecutar, consultar y planificar mejor el futuro del planeta y su 

sostenibilidad. (La alianza entre inteligencia artificial y desarrollo sostenible) Gracias a la 

especial capacidad de la IA para recopilar, completar e interpretar grandes y complejos 

conjuntos de datos puede utilizarse para reducir las emisiones de carbono, construir una 

sociedad más ecológica y contribuir a reajustar los esfuerzos climáticos globales hacia las 

regiones de mayor riesgo. (Papel de la inteligencia artificial en la lucha contra el cambio 

climático). 

La IA, no obstante sus ventajas, también representa un riesgo. A medida que sigue 

expandiéndose y creciendo en importancia, aumentan las preocupaciones sobre sus impactos 

ambientales4.  

                                                           
1 Скучаева О. С. Меры по охране наследственного имущества // Актуальные проблемы современности: 

наука и общество. – 2021. – № 1(30). – С. 58. 
2 Маркина В. А. Вопросы открытия и принятия наследства // Академическая публицистика. – 2020. – 

№ 1. – С. 88. 
3 En 1987, Naciones Unidas publicó el informe “Nuestro Futuro Común”, también conocido como Informe 

Brundtland. En respuesta a la continua preocupación por el deterioro de la capa de ozono, el calentamiento 

global y otros problemas medioambientales asociados con el aumento del nivel de vida de la población mundial 

y la industrialización, en 1983 se creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 
4 Entre ellos, se destaca el consumo desproporcionado de agua dulce para enfriar los servidores que alojan la IA 

en centros de datos del tamaño de un almacén. (Impactos ambientales de la IA) 
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Las empresas de tecnología no están haciendo lo suficiente para abordar estos 

impactos ambientales de manera responsable. Las organizaciones internacionales a su vez 

han llamado la atención sobre este descuido y han instado a realizar esfuerzos para corregirla. 

(La alianza entre inteligencia artificial y desarrollo sostenible) 

Si bien puede tener impactos ambientales negativos, estos pueden minimizarse. Solo 

a través de esfuerzos conjuntos de las empresas de tecnología, los investigadores y las 

organizaciones internacionales, se podrá lograr una IA verdaderamente responsable 

y sostenible. 

Actualmente no existe un marco legal a nivel interno de cada estado o internacional 

para la regulación de la IA, generándose infinidad de problemas legales en cuanto 

a la seguridad, la privacidad de la información personal que almacenan, entre otros 

particulares. Una Inteligencia responsable exige de políticas de riesgo, transparencia y 

rendición de cuenta. El mundo jurídico no puede quedar al margen de su desarrollo. Los 

gobiernos tienen que garantizar el cumplimiento de los derechos de los ciudadanos y la 

autorregulación no basta, pues las empresas no son legisladoras. 

La Unión Europea (UE) se encuentra preparando actualmente el primer conjunto 

mundial de normas generales para gestionar las oportunidades y amenazas de la IA. El 

objetivo es convertirse en un centro mundial de IA fiable. El 14 de junio de 2023, 

el Parlamento Europeo adoptó su posición negociadora sobre la ley de IA. La Unesco1, a su 

vez, propone contribuir a la paz y a la seguridad estrechando, mediante la educación, 

la ciencia, la cultura, la comunicación y la información, la colaboración entre las naciones, 

a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, a la ley, a los derechos humanos. 

En tal sentido, convencida de que de la calidad del instrumento normativo elaborado 

mediante un enfoque mundial, basado en el derecho internacional y centrado en la dignidad 

humana y los derechos humanos, la justucia social, así como la inclusión y la protección del 

medio ambiente y de los ecosistemas, puede dar una orientación responsable a las tecnologías 

de la IA. 

En cuanto a una IA confiable y responsable aplicada a la energía y al medio ambiente, 

por su importancia, ha de elaborarse un marco normativo para su uso y desarrollo que incluya 

la protección reforzada de los derechos humanos basados en normas internacionales 

vinculantes, sectoriales y multidiciplinarias, relacionadas con la ética. En consecuencia, se ha 

de definir su impacto, clasificar en alto riesgo y bajo riesgo a fin de implementar una 

regulación que responda a la gravedad de la lesión causada, y proponer medidas contra los 

infractores. 

Para ello se traza el siguiente OBJETIVO GENERAL: diseñar el marco jurídico para 

una Inteligencia Artificial confiable y responsable aplicada a la energía y al medio ambiente 

que contribuya a un desarrollo sostenible. 

Este objetivo general será alcanzado mediante el desarrollo de los siguientes  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

Valorar los beneficios y riesgos de la IA aplicada a la energía y el medio ambiente. 

Sistematizar el contenido de las diversas disposiciones jurídicas de alcance internacional 

emitidas para regular la aplicación de la IA, el uso de la energía y la protección del medio 

ambiente. Elaborar las líneas directrices que ha de contener el marco jurídico para una IA 

confiable y responsable aplicada a la energía y al medio ambiente que contribuya a un 

desarrollo sostenible.  

 

 

                                                           
1 Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 

reunida en París del 9 al 24 de noviembre de 2021, en su 41ª asamblea, Recordandoque, con arreglo a su Con-

stitución. (Asamblea 41 UNESCO) 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ, ОБЕСПЕЧЕННЫХ 

ДОГОВОРОМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Вопросы обеспечения правовой защиты договора долевого строительства ре-

гламентированы статьей Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 г. «Об участии 

в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 

и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно данному закону, покупатель недвижимости, на основании выполнения 

со своей стороны обязательств перед продавцом объекта, становится владельцем опре-

деленных прав требований. Данные права требования подразумевают возможности по-

лучения объекта недвижимости в полную собственность, а значит, на основании этого 

права, и возможность регистрации права собственности в соответствующих структурах 

государственного управления. Вопрос рыночных отношений подразумевает, что дан-

ные права могут быть предметом рыночных сделок, в частности, предметом делового 

оборота. К примеру, согласно статье 5 федерального закона «Об ипотеке».  

Современная практика показывает, в процессе хозяйственных отношений неот-

вратимо возникают проблемы возможности идентификации таких прав, и использова-

нием их в деловом обороте, как объекта и предмета рыночной сделки. Сие обстоятель-

ство вытекает в результате того, что согласно договору купли-продажи, предметом ко-

торого выступает будущая вещь, продавец не обладает правом собственности на нее, 

он приобретет его лишь впоследствии.  

Таким образом, актуальность данного вопроса крайне остра, и исследованию 

указанных имущественных прав занимается ряд ученых. Обобщение судебной практи-

ки свидетельствует о том, что есть направленность на эффективное решение проблем, 

но не всегда разрешение возможно юридически обоснованными инструментами.  

 

 

Емелюшина А. В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО ПРАВА 

Цифровое право – это свод правил и закономерностей, регулирующих поведение 

людей в цифровой среде. 

Хотя цифровое право имеет множество аспектов, одной из важнейших задач яв-

ляется обеспечение защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве. К ним 

относятся конфиденциальность и безопасность данных, свобода выражения мнений 

и доступ к информации. 

Другая проблема заключается в том, что существующее законодательство во 

многих странах не поспевает за быстрым развитием цифровых технологий и новыми 

проблемами, такими как кибер-атаки, манипулирование цифровыми данными и другие 

формы онлайн-преступлений. 

Кроме того, в области цифрового права отсутствует глобальная координация 

и согласованность действий, что может привести к ряду правовых проблем в разных 

юрисдикциях. 
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Для решения этих проблем необходимо разработать и внедрить соответствующие 

законодательные и защитные меры в цифровой среде. Цифровые авторские права тре-

буют более строгого соблюдения и ответственного использования цифровых техноло-

гий. Только в этом случае будет возможно обеспечить безопасную, свободную и спра-

ведливую цифровую среду для всех пользователей. 

 

 

Кирдин М. И. 

Н. рук.: преподаватель Головина С. А. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова,  

Бугульминский филиал  

г. Бугульма, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ 

ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ 

Минтруд Российской Федерации в 2022 году разъяснил особенности рабочего 

времени совместителей. В соответствии со ст. 60.1 Трудового законодательства РФ ра-

ботник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от ос-

новной работы время другой регулярной оплачиваемой работы у того же работодателя 

(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместитель-

ство)1. Количество трудовых договоров по совместительству не ограничивается зако-

нодателем. При этом такие ограничение не установлены в том числе если договоры по 

совместительству заключаются у одного и того же работодателя. Ограничения, уста-

новленные Трудовым кодексом в отношении продолжительности рабочего времени 

действуют только в рамках одного трудового договора. А по совместительству их 

можно заключить несколько, в том числе и по одинаковой должности. Например, если 

работник устраивается внешним совместителем на 0,5 ставки юрисконсульта, никто не 

запрещает ему заключать еще один трудовой договор у того же работодателя еще на 

0,5 ставки совместителя, также по должности юрисконсульта. 

Таким образом, совместители имеют право в рамках выполнения одной и той же 

трудовой функции получать полную заработную плату. На наш взгляд, это правильно, 

так как зачастую совместители несмотря на получение половины заработной платы 

выполняют полный объем работы (если должность в организации одна, например, 

должность юрисконсульта). 

Конечно работодатели редко идут на такое оформление, так как выгодно платить 

половину заработной платы за полный объем работы. 

 

 

Киршина А. С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Марзоева И. О. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал,  

г. Альметьевск, Россия 

САМОЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ, ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Самозащита гражданских прав предполагает использование различных форм 

и способов защиты от любого нарушения гражданских прав, возникающих в обществе. 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197-ФЗ с изменениями и дополнения-

ми // СПС «ГАРАНТ». 
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Самозащита гражданских прав способствует осознанию и реализации прав и свобод 

каждого гражданина. 

Несмотря на то, что самозащита гражданских прав имеет важное значение, су-

ществуют некоторые проблемы в практическом применении данного института. Преж-

де всего, не все граждане осведомлены о своих гражданских правах и способах их за-

щиты. Это может осложнять процесс самозащиты и приводить к нереализованному по-

тенциалу гражданского активизма. 

Кроме того, некоторые гражданские права могут оказаться неоднозначными 

и по различному интерпретированными. Это может создать юридическую неопреде-

ленность и затруднить самозащиту гражданских прав. Другой проблемой может быть 

и, недостаток доступности и эффективности механизмов защиты гражданских прав. 

В некоторых случаях, отсутствие соответствующих органов или отсутствие доверия 

к существующим механизмам может препятствовать эффективной самозащите. 

Цифровизация общества, внедрение информационных технологий создает до-

полнительные возможности для развития института самозащиты. К их числу можно 

отнести: аудиозаписи, видеозаписи, онлайн-сервисы, интернет-порталы, интерактив-

ные площадки и др. 

Использование в процессе самозащиты цифровых технологий позволяет гражда-

нам выбирать тот или иной способ самозащиты, облегает процедуру обращения и по-

вышает ее доступность. 

Представляется, что свобода в выборе средств и способов самозащиты является 

гарантией прав и свобод, а, следовательно, любой их перечень будет ограниченным 

и несовершенным, так как по определению он не может быть закрытым. 

 

 

Киямова Д. И. 

                            Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

             Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

                                            г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОРСТВА НА СГЕНЕРИРОВАННЫЕ 

ИЗОБРАЖЕНИЯ ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ В РАМКАХ 

ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Искусственный интеллект (далее – ИИ) динамично развивающаяся технология, 

существенная автономность, независимость, способность создавать и генерировать яв-

ляется проблемой XXI века. 

Актуальность заключается в вопросе принадлежности созданных, сгенерирован-

ных изображений в рамках гражданского законодательства.  

Проблема характеризуется отсутствием необходимых норм в ГК РФ, определяю-

щих вопросы авторства на сгенерированные изображения. 

В ст. 1228, 1257 ГК РФ закрепляется автором признается – только гражданин. 

Вследствие, ИИ не является субъектом – гражданином и не может быть признан в ка-

честве автора в силу действующего законодательства РФ.  

Однако, зарубежная доктрина, показывает обратное, ИИ был признан в качестве 

субъекта. В Австралии, по делу Стивена Талера суд признал ИИ – как изобретателя, 

данное решение было вынесено 30 июля 2021 года. Решение суда, характеризуется со-

временными этапами эволюции в правовой системе. ИИ – в будущем присуще измене-

ние статуса и переход от объекта права к субъекту, что традиционно означает наличие 

таких же прав, как и у людей.  

Таким образом, на территории РФ искусственный интеллект – не признается и не 

может быть признан автором в силу действующего законодательства. Сгенерирован-
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ные изображения при помощи искусственного интеллекта не могут принадлежать ИИ, 

в силу статей ГК РФ. Основная проблематика деятельности ИИ заключается в чрез-

мерной автономности, способности создавать изображения, будучи объектом права 

и не имением авторского права на созданный объект, в связи с отсутствием право-

субъектности.  

 

 

                                                     Киямова Д. И.  

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

                 Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В ЭПОХУ ИНДУСТРИИ 4.0: 

АНАЛИЗ РИСКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РОБОТОВ 

XXI век – это век информационных технологий, характеризуется интеграцией 

новейших роботизированных моделей в производственную среду, осуществляющих 

работу совместно с человеком. 

Актуальность внедрения робототехники в производство обусловлена отсутствием 

обязательств работодателей перед роботами в части выплаты заработной платы, предо-

ставления времени отдыха и др. Робот – будучи объектом права, не является и не мо-

жет являться участником трудовых отношений, ст. 20 ТК РФ отдельно закрепляет, что 

работник – физическое лицо. 

Проблема усматривается в возможном росте травматизма на производстве, в свя-

зи с использованием передовых технологий, в том числе и роботов.  

По данным International Federation of Robotics (IFR) с 2005 – 2019 г. в России 

установлено 6 тысяч промышленных роботов, в 2019 году 1410, что на 56% больше по 

сравнению с 2018 годом. Статистика Министерства труда США показывает – за по-

следние 30 лет использования роботов 33 работника получили физические травмы, 

в РФ первый зарегистрированный случай произошел в 2019 году, в ФРГ ежегодные 

травмы получают – около 100 человек. Учеными, отмечается, что увеличение воздей-

ствия роботов на одно стандартное отклонение снижает производственные травмы: 

1,2 случая на 100 работников, занятых полный рабочий день1. Таким образом, работо-

дателям следует разрабатывать дополнительные правила безопасности, включающие 

меры по защите работников, работающих на одной территории с робототехникой, ука-

зывая их в инструкциях по охране труда на локальном уровне. 

 

 

Коуркина К. А. 

Н. рук..: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КУПЛИ-ПРОДАЖИ НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ 

Законодательство Российской Федерации не дает определения «маркетплейс», 

в настоящее время данные онлайн-площадки соотносятся с понятием «владелец-

агрегатор». 

 

                                                           
1 Rania Gihleb, Osea Giuntella, Luca Stella, Tianyi Wang, Industrial robots, Workers’ safety, and health // La-

bour Economics. 2022. Volume 78. https://doi.org/10.1016/j.labeco.2022.102205. 
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Правоотношения маркетплейсов с продавцами не имеют никакого закрепления 

в законодательстве. На сегодняшний день их правоотношения оформляются разнооб-

разными вариантами, например, агентское соглашение, договор возмездного оказания 

услуг и т. д. Так же маркетплейсы могут по любым причинам блокировать продавцов 

или же назначать им штрафы.  

В данный момент, исходя из законодательства, маркетплейсы должны донести до 

потребителей информацию о себе и продавце. Ответственность за убытки перед потре-

бителем у маркетплейсов возникает лишь в том случае, когда была предоставлена не-

достоверная или неполная информация о товаре продавца, но в случае если продавец 

сам изначально указал неверную информацию, маркетплейс ответственности не несет.  

В равной мере остается открытым вопрос о «технических сбоях» на маркетплей-

сах, при которых потребитель может приобрести товар по заниженной цене, после чего 

маркетплейсы в одностороннем порядке аннулируют договор-купли продажи, что яв-

ляется незаконным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность маркетплейсов не регулиру-

ется должным образом в Российской Федерации, требуется законодательное регулирова-

ние деятельности маркеплейсов, с помощью создания новых законодательных актов или 

внесения в имеющиеся правовые документы дополнения по данному вопросу.  

 

 

Кочнева Е. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАННОСТЕЙ СТОРОН 

ПО ДОГОВОРУ О СУРРОГАТНОМ МАТЕРИНСТВЕ 

Институт суррогатного материнства достаточно нов для правовой системы Рос-

сии, из чего и вытекают пробелы и коллизии в законодательстве, мешающие в конеч-

ном итоге реализовать права и обязанности сторон, а также права самого ребенка, яв-

ляющегося по сути объектом данного договора. 

Сам договор о суррогатном материнстве в российском законодательстве можно 

отнести к гражданско-правовым договорам о возмездном оказании услуг, что позволя-

ет нам применять к нему нормы ст. 779 Гражданского кодекса РФ. Тем не менее из-за 

специфики подобных правоотношений, стороны договора все еще остаются плохо за-

щищены в связи с отсутствием точного регулирования спорных условий данного дого-

вора со стороны государства. 

Так, например, главной проблемой договора о суррогатном материнстве являет-

ся неустойчивое положение генетических родителей, вытекающее из выбранной зако-

нодателем модели суррогатного материнства – «гестационной». Данная модель по 

умолчанию передает суррогатной матери права и обязанности родителя, а значит, пра-

во на воспитание данного ребенка остается в прерогативе суррогатной матери. Право 

забрать и воспитывать ребенка появляется у генетических родителей только после то-

го, как суррогатная мать даст на это свое письменное согласие. При этом обязать дать 

подобное согласие на данный момент невозможно.  

Данная проблема решается более строгим регулированием условий договора за-

конодателем, а также изначальным нотариальным удостоверением намерений сторон 

данного договора. 
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Кулуева М. А. Лопаткин А. Н. 

Н. рук.: преподаватель Бородин И.А. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта, 

г. Красноярск, Россия 

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Актуальность темы обусловлена тем, что договор купли-продажи на железнодо-

рожном транспорте имеет высокую актуальность, поскольку железнодорожный транс-

порт является одним из основных видов транспорта для перевозки грузов и пассажи-

ров. Актуальность темы договора купли-продажи на железнодорожном транспорте за-

ключается в необходимости регулирования бизнес-отношений в этой сфере и обеспе-

чения безопасности и надежности железнодорожных перевозок.  

В настоящих тезисах ставятся задачи: 1) определить в договоре купли-продажи 

на железнодорожном транспорте условия сделки, установление цены и сроков постав-

ки, а также защиту интересов сторон от возможных рисков и споров; 2) уяснить обя-

занности участников договора купли-продажи по обеспечению безопасности грузов 

и пассажиров в процессе перевозки. 

Договор купли-продажи на железнодорожном транспорте является юридиче-

ским документом, регулирующим отношения между продавцом и покупателем желез-

нодорожного транспорта. 

В договоре необходимо четко определить обязанности сторон по обеспечению 

безопасности перевозок и учесть возможные штрафы и санкции за нарушение законо-

дательства о железнодорожном транспорте. 

Правильно составленный договор купли-продажи на железнодорожном транс-

порте позволит избежать конфликтов и проблем в будущем, а также обеспечит закон-

ность и безопасность перевозок. 

 

 

Лапочкина П. Э., Томкевич К. Д. 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Воронцова И. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

В настоящее время технологический прогресс и развитие искусственного ин-

теллекта предоставляют новые возможности для применения этой технологии в раз-

личных сферах деятельности. 

Впервые определение искусственного интеллекта было дано в Указе Прези-

дента Российской Федерации от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интел-

лекта в Российской Федерации». Данным Указом была разработана Национальная 

Стратегия развития искусственного интеллекта в Российской Федерации в период до 

2030 года.  

Еще одним направлением использования искусственного интеллекта в граж-

данском процессе являются роботы-юристы и адвокаты. Они могут помочь в проведе-

нии переговоров, составлении документов и представлении интересов клиента в суде. 

Таким образом, использование искусственного интеллекта в гражданском 

процессе может существенно улучшить качество работы и повысить эффективность 

правосудия. 

Подводя итоги, можно сказать, что использование искусственного интеллекта 

в гражданском процессе является перспективным направлением развития правосудия. 
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Однако для успешного внедрения ИИ необходимо решить ряд проблем, связанных 

с законодательным регулированием, разработкой этических норм и стандартизацией 

алгоритмов. Только после решения этих вопросов искусственный интеллект сможет 

стать полноценным участником гражданского процесса и повысить его эффективность.  

 

 

Лапочкина П. Э. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ДОГОВОР ПОЖИЗНЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ С ИЖДИВЕНИЕМ: 

ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Договор пожизненного содержания с иждивением является одним из способов 

улучшения материального положения и качества жизни, а также обеспечения пожилых 

людей уходом. В связи с тем, что данный договор приобретает все большую популяр-

ность, необходимо выявить и проанализировать достоинства и недостатки договора. 

Договор пожизненного содержания с иждивением обеспечивает иждивенца га-

рантированным содержанием в течение всей его жизни, что особенно важно для пожи-

лых или инвалидов, неспособных к самостоятельному обеспечению. При этом иждиве-

нец может быть уверен в своем материальном и финансовом обеспечении, так как это 

обязательство закреплено юридически. Помимо этого, другая сторона обязуется забо-

титься о иждивенце, предоставлять ему уход, поддержку, что может существенно по-

высить качество жизни иждивенца. 

Но, с другой стороны, плательщик ренты берет на себя финансовые обязатель-

ства, которые могут быть значительными и продолжаться в течение длительного вре-

мени, что может стать серьезным обременением. Так, в случае изменения финансового 

положения или жизненных обстоятельств плательщика ренты, выполнение обяза-

тельств по договору может стать затруднительным или невозможным. 

Подводя итоги, необходимо проводить более глубокие исследования данного 

вида договора с целью улучшения его механизмов и обеспечения защиты интересов 

обеих сторон договора. 

 

 

Лапочкина П. Э. 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Воронцова И. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

СКРИНШОТЫ КАК СУДЕБНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

В современном мире возросла роль интернет-доказательств в гражданском су-

допроизводстве. С каждым годом количество дел, где ключевыми доказательствами 

являются электронные ресурсы, неумолимо растет. Одними из самых популярных ка-

тегорий обращений к нотариусам для удостоверения доказательств являются скриншо-

ты переписки по электронной почте или в мессенджерах. Скриншот – это цифровое 

изображение, отображающее содержимое дисплея компьютера, телефона или других 

электронных устройств. 

В век информационных технологий деловые отношения зачастую «живут» в чатах 

социальных сетей, а не в договоре. В таких случаях именно скриншоты переписок могут 
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помочь разобраться в спорах между партнерами, работодателем и работником, заказчиком 

и исполнителем. В случаях, когда контрагенты обговорили обязательства по переписке, но 

в дальнейшем одна сторона нарушает их, восстановить справедливость поможет суд, 

а процесс судебного разбирательства помогут облегчить интернет-доказательства. 

На сегодняшний день система доказательств гражданского процессуального права 

Российской Федерации состоит из таких видов, как объяснения сторон и третьих лиц, по-

казаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов. В связи с информатизацией российскому законодательству необ-

ходимо закрепление электронных доказательств как самостоятельного вида для упроще-

ния судебного разбирательства и вынесения законного и обоснованного решения суда. 

 

 

Лунцова Д. О. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДИПФЕЙКОВ 

1. Отсутствие чёткого правового регулирования использования дипфейков 

в рамках правоотношений. 

2. Необходимость разработки законодательства, предотвращающего распро-

странение фальшивой информации. 

3. Разработка этических и правовых норм, определяющих допустимые виды ди-

пфейков и цели их использования. 

4. Повышение уровня осведомленности об общественных последствиях исполь-

зования дипфейков и обучение методам проверки достоверности информации граждан. 

5. Разработка технических решений для обнаружения и предотвращения рас-

пространения дипфейков. 

6. Установление международных стандартов и правил использования дипфей-

ков для предотвращения их злоупотребления и распространения дипфейков на между-

народном уровне. 

7. Регулирование создания и распространения дипфейков в праве через судеб-

ную практику и законодательство. 

8. Принятие законодательства в различных странах, направленного на борьбу 

с дипфейками. 

9. Важность регулирования дипфейков в праве для защиты неприкосновенности 

личной информации и персональных данных граждан и публичных личностей. 
 

 

Мардонова Р. И. 

Н. рук: ст. преподаватель Юсупова З. Г. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ   

  В настоящее время одной из насущных проблем гражданского права является 

охрана и защита интеллектуальной собственности. Сказанное можно подтвердить тем, 

что в 2021 году российскими судами было рассмотрено 2433 дела по факту нарушения 

интеллектуальной собственности и взыскано 134 млн рублей. Основными норматив-
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ными правовыми актами, которые регулируют эту сферу деятельности в России, явля-

ются Гражданский кодекс Российской Федерации и Федеральный закон от 02 июля 

2013 № 187-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях». На данный момент общество больше всего взволно-

вано проблемой защиты авторских прав в Интернете. Это можно объяснить рядом 

причин, среди которых: 1) анонимность пользователей; 2) сложность ведения кон-

троля за копированием контента; 3) практическая свобода доступа ко всем ресурсам 

в Интернете. 

Особую роль также играет и тот факт, что за свободным копированием какого-

либо материала может стоять нарушение авторских прав. Как следствие, такой вид 

«копирования» чужого труда и является нарушением интеллектуальной собственности.  

Подводя итог, согласимся с мнением авторов коллективной монографии, издан-

ной в 2022 г., что «для улучшения защиты интеллектуальной собственности в Россий-

ской Федерации необходимо решение следующих задач: 1) улучшение нормативно-

правовой базы в сфере охраны интеллектуальной собственности»1; 2) программы, 

направленные на повышение правовой культуры граждан; 3) обеспечение законности 

вынесенных судами решений по спорам, которые были связаны с объектами интеллек-

туальных прав. 

 

Мусинова К. Н.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 

В ГРАЖДАНСКОМ И УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Сравнивая необходимую оборону в уголовном праве и гражданском праве, сто-

ить отметить, что в уголовном праве необходимая оборона предусмотрена как основа-

ние для освобождения от уголовной ответственности. Гражданское же право не преду-

сматривает освобождение от гражданско-правовой ответственности. 

Стоит отметить, что в уголовном праве необходимую оборону могут применять 

только физические лица, в то время как в гражданском праве необходимую оборону 

могут применять как физические, так и юридические лица. 

Пределы применения силы также различаются. В уголовном праве пропорцио-

нальность применения необходимой обороны является обязательным условием 

и должна быть соотнесена с опасностью нападения. В гражданском праве пропорцио-

нальность действий не является обязательным условием, но может быть учтена при 

определении степени необходимости обороны. 

Что касается ответственности, в уголовном праве ответственность за превыше-

ние необходимой обороны возлагается на обвиняемого, который должен доказать свою 

невиновность. В гражданском праве ответственность за превышение пределов необхо-

димой обороны может быть возложена на защищающегося, но требуется доказатель-

ство несоразмерности его действий. 

Таким образом, сравнительно-правовой анализ необходимой обороны в граж-

данском и уголовном праве позволяет лучше понять основания каждой из этих мер, 

аспекты их разграничения для улучшения эффективности механизма применения не-

обходимой обороны в рамках той или иной отрасли права. 

                                                           
1 Право цифровой среды (монография) (коллектив авторов; под ред. к.ю.н., доц. Т. П. Подшивалова, 

к.ю.н., доц. Е. В. Титовой, к.ю.н., доц. Е. А. Громовой). М.: Проспект, 2022. 
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Муханов А. А. 

Н. рук.: преподаватель Борисова Н. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Нижнекамский филиал, 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

На сегодняшний день в отечественной цивилистике существуют многообразные 

подходы к определению понятия «гражданско-правовая ответственность». Однако 

большинство указанных определений понимает под гражданско-правовой ответствен-

ностью исключительно ретроспективную ответственность.  

Так, Е. А. Суханов пишет о гражданско-правовой ответственности «...как об од-

ном из видов государственного принуждения, состоящего во взыскании судом с пра-

вонарушителя в пользу потерпевшей стороны имущественных санкций, налагающих 

на правонарушителя невыгодные имущественные последствия его поведения 

и направленные на восстановление нарушенного имущественного интереса потерпев-

шего»1.  

В свою очередь Н. Д. Егоров определяет гражданско-правовую ответственность 

как «…санкцию, применяемую к правонарушителю в виде возложения на него допол-

нительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему граж-

данского права»2.  

На наш взгляд восприятие гражданско-правовой ответственности исключи-

тельно как ретроспективной ответственности значительно сужает представления 

о данной правовой категории. Поэтому считаем необходимым дополнять определе-

ние прилагательными «ретроспективная» и «позитивная» в зависимости от контек-

ста использования. 

 

 

Муханова-Чернышова Д. О. 

Н. рук.: преподаватель Борисова Н. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Нижнекамский филиал 

г. Нижнекамск, Россия 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ СЕРВИТУТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Диалектика социального развития на каждом этапе ставит перед правовой наукой 

задачу системного изучения содержания использующихся в юридической науке 

и практике дефиниций, поскольку последние имеют свойства изменяться. Сказанное 

в полной мере касается зародившейся в праве Древнего Рима правовой категории «сер-

витут». Изначально под данным термином скрывалось право на использование чужой 

вещи и (или) чужого земельного участка. Однако в дальнейшем представления о со-

держании данной дефиниции несколько изменились и если в отечественной цивили-

стике мы видим многообразие подходов к определению данной категории, то легаль-

ное ее закрепление связано с правом на пользование чужим земельным участком. 

Об этом красноречиво свидетельствует положение Гражданского кодекса РФ, где 

говорится, что «собственник недвижимого имущества вправе требовать от собственни-

ка земельного участка предоставления права ограниченного пользования земельным 

                                                           
1 Суханов Е. А. Гражданское право: учебник. В 2 т. / В. В. Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова и др.; отв. 

ред. Е. А. Суханов. – Т. 1, 2-е изд., перераб. и доп. – М.: БЕК, 1998. – 785 с 
2 Егоров Н. Д. Гражданское право: учебник под ред. А. П. Сергеева. – Т. 1. – М.: Проспект, 1996. – 596 с. 
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участком»1. В Земельном кодексе РФ говорится, что «под сервитутом следует пони-

мать право ограниченного пользования чужим земельным участком»2. Подобные ле-

гальные определения дефиниции «сервитут» во многом урезают круг вопросов, кото-

рые могли быть представлены данной правовой категорией. Считаем необходимым 

данную дефиницию дополнять прилагательными, например, «земельный сервитут» 

или «личный сервитут», а базовое понятие расширить и добавить к нему не только 

право пользования чужим земельным участком, но и чужим имуществом.  

 

 

Мухаметшина Г. Г. 

Н.рук.: к.ю.н., доц. Хайдаров А. А.  

Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМА ОТСУТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей статье рассматривается проблема отсутствия законодательного 

определения состава преступления в УК РФ. Отсутствие четкого определения состава 

преступления затрудняет процесс расследования и судебного разбирательства.  

Правоохранительные органы сталкиваются с трудностями в определении набора эле-

ментов состава преступления на практике, что приводит к ошибкам и искажению фак-

тов дела. Это в свою очередь может повлечь за собой незаконное обвинение или не-

обоснованное оправдание подозреваемых (обвиняемых, подсудимых), а также недове-

рие общества к правосудию. 

Отсутствие четкого определения состава преступления усложняет работу судеб-

ным органам при принятии решений. Судьи должны исходить из закона, чтобы при-

знать подозреваемого виновным либо оправдать его. Однако, если закон не конкрети-

зирует набор элементов состава преступления, то это может привести к разным толко-

ваниям судебной практики. Такой подход может подорвать доверие общества к судеб-

ной системе и создать ощущение несправедливости. 

Кроме этого, отсутствие четкого определения состава преступления вызывает 

трудности в работе адвокатов. Защита обвиняемых становится затруднительной, если 

закон не указывает на элементы преступления, которые должны быть доказаны обви-

нением. Это может привести к ограничению прав граждан на всестороннюю защиту 

в суде. Отсутствие ясного определения состава преступления открывает возможности 

для различных интерпретаций закона, что может быть использовано практическими 

работниками в своих интересах. 

Считаем, что необходимо ввести в уголовное законодательство понятие состава 

преступления, так как в настоящее время данный термин имеет только доктринальное 

определение, тогда как нм представляется, что данный термин должен иметь главен-

ствующее положение в силу его функции как основания уголовной ответственности.  

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (ред. от 16 апреля 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301; – 

2022. – № 16. – Ст. 2601. 
2 Земельный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 

05 декабря 2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147; – 2022. – № 50 

(часть III). – Ст. 8801. 
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Наретя В. П. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЖИВОТНЫХ КАК ОТДЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Согласно ГК РФ, к животным применяются общие правила об имуществе. 

В связи с тем, что в ГК РФ отсутствует общее определение понятию «животные», 

а также не закреплен их правовой статус, законодателю позволяется приравнивать жи-

вотных к вещам, которыми можно владеть, пользоваться и распоряжаться. При этом, 

в ст. 221 ГК РФ, разграничиваются понятия «вещь» и «животные», что в какой-то сте-

пени противоречиво, так как в названии самой статьи животные не выделяются, там 

упоминаются лишь вещи. 

Помимо этого, в гражданском праве отсутствует единая классификация жи-

вотных, что создает некоторые проблемы. Например, при разрешении споров о вла-

дении и ответственности за животных, не всегда представляется возможным опре-

делить к какой категории они относятся и как правильно осуществлять их защиту. 

Кроме того, отсутствие такой классификации усложняет механизм регулирования 

прав и обязанностей владельцев животных, что приводит к неправильному приме-

нению законодательства. 

С целью решения перечисленных проблем необходимо в ст. 128 ГК РФ внести 

изменения, узаконить статус животных как отдельных объектов гражданского права. 

В ст. 137 ГК РФ стоит закрепить общее понятие животных, например, «Животные – 

живые существа, выступающие в качестве объектов гражданско-правовых отношений, 

если иное не предусмотрено законом». Там же прописать их классификацию в зависи-

мости от целевого назначения: домашние, дикие, лабораторные и животные, предна-

значенные для потребления и использования. Предложенные решения позволят укре-

пить статус животных в гражданских правоотношениях и улучшить механизм их за-

щиты. 

 

 

Наумова А. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гаврилюк Р. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Нижнекамский филиал, 

г. Нижнекамск, Россия 

ИНТЕРЕС В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Люди вступают в общественные отношения, чтобы удовлетворить свои интересы, 

в свою очередь, эти отношения формируются и регулируются с учетом существующих 

интересов. Интересы, выступая как связующее звено между индивидуальными потреб-

ностями и общественными отношениями, представляют собой динамичные конструк-

ции, которые обусловлены социальными, экономическими и психологическими факто-

рами.  

Государство стремится учесть и защитить интересы различных социальных слоев 

общества, устанавливая границы дозволенного поведения, при этом по мнению Р. Ие-

ринга оно обеспечивает перевес общественных интересов над частными. 

Отдельные интересы могут полностью отражаться и закрепляться в нормах пра-

ва, которое становится своеобразным «фиксатором» интереса, обеспечивая его регули-

рование и защиту. В тоже время некоторые интересы остаются недостаточно учтенны-
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ми или вовсе находятся вне права, тогда существующие юридические инструменты 

могут быть недостаточными для их реализации или защиты.  

Каждый участник гражданско-правовых отношений обладает уникальным инте-

ресом, что находит выражение в принципах свободы договора, автономии воли сторон 

и равенства субъектов. При этом гражданско-правовой интерес выступает как средство 

реализации юридически защищенного правового интереса и может быть использован 

для достижения конкретных целей. 

Таким образом, гражданско-правовой интерес относится к числу материально-

правовых интересов и связан с участием лица в материально-правовом отношении. 

 

 

Пиралиева Г. М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ДОГОВОРНОЕ ПРАВО: ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ 

История права есть в то же время и история развития человеческого социума, 

в процессе которого нормы права складываются в институты, институты – в подотрас-

ли и отрасли. Так формируется система права. И сегодня она не является константой, 

продолжая свою трансформацию в соответствии с новыми реалиями, формируя новые 

отрасли права. 

Появление новых отраслей (как и вопрос о классификации норм права) порожда-

ет множество дискуссий. Ученые спорят о целесообразности такого выделения, пред-

лагают для него различные основания, число которых постоянно растет, пытаются 

проследить исторические предпосылки его возникновения.  

В рамках вопроса о понятии договорного права прослеживаются те же традици-

онные подходы: во-первых отмечается, что договор, как центральная, системообразу-

ющая единица цивильного права, вызывал интерес еще у античных, римских юристов; 

во-вторых, аргументируются различные подходы к определению места договорного 

права в системе российского права: начиная с позиции о его полной самостоятельности 

как отрасли права и до отнесения его к подотрасли или институту гражданского права. 

В качестве основного аргумента за или против той или иной точки зрения выступает 

наличие или отсутствие собственного предмета и метода. Соответственно договорное 

право рассматривается либо как полноценная отрасль права, либо как органическая 

часть гражданского права. 

Дискуссия о том какой из подходов необходимо считать единственно верным не 

утихает среди цивилистов уже не одно столетие. На наш взгляд, договорное право 

необходимо рассматривать как подотрасль гражданского права, которая в настоящее 

время интенсивно развивается. 

 

 

Плотникова К. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СМАРТ-ДОГОВОРА 

Понятие «смарт-договор» зародилось в 1994 году в США. Его создателем стал 

криптограф Ник Сабо, который предлагал разрабатывать «полезные цифровые инсти-

туты». Но несмотря на то, что данный термин зародился еще в 20-м веке, в настоящее 
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время смарт-договор имеет довольно редкое применение в правовой сфере. В России 

термин смарт-контракт впервые рассматривался в статье А. И. Савельева в 2016 году, 

а его применение на практике возникло только в 2019 году. 

Но технологии не стоят на месте, и разрабатывается большое количество разнооб-

разных цифровых технологий. В 2019 году вступил в силу Федеральный закон № 34 

о цифровых инновациях, который внес ряд изменений в Гражданский кодекс. Но как тако-

вой нормы закона, которая регулировала бы институт смарт-контракта нет, хотя судебная 

практика уже имеется и судом она была рассмотрена как объект интеллектуальных прав. 

Как отмечается в литературе, «смарт-контракт – это электронный договор, ре-

гламентирующий права и обязанности сторон, по которому при наступлении опреде-

ленных им обстоятельств путем совершения в автоматическом порядке цифровых 

транзакций, осуществляемые в строго определенной таким договором последователь-

ности»1. По-другому, смарт-контракт можно назвать «умный договор». Он, как и лю-

бой договор, определяет условия сделки, а также позволяет автоматизировать испол-

нение условий и достигнутых соглашений. В его основе используется технология 

шифрования в цифровой базе данных под названием блокчейн. 

Смарт-контракт обладает рядом отличительных признаков. В их число входит 

то, что смарт-контрактом является виртуальный документ, хранящийся на электронном 

носителе, для повышенной защиты данного документа используется программный код, 

а также отсутствуют посредники. Составляется он за более короткие сроки, и оплата по 

смарт-контракту происходит посредством цифровых денежных средств. 

Появление данного правового института в гражданско-правовом поле повлекло 

изменения в сфере сделок. Смарт-контракты могут применяться в областях интернет-

продаж, логистики, транспортировки товаров, страховании и др. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что все-таки смарт-

контракт – это компьютерная программа для электронно-вычислительной машины, ко-

торая отслеживает исполнение обязательств. Необходимо заполнить пробел в данном 

правовом поле и создать нормативно-правовой акт, который прямо урегулировал бы 

правила применения данного договора. 

 

 

Салаватова А. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гаврилюк Р. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

СВОБОДА ДОГОВОРА: ПОДХОДЫ К ПОНЯТИЮ 

Понятие «свобода» всегда понималось и понимается по-разному. В политике 

она ассоциируется с пределами власти или юридическим положением личности по от-

ношению к обществу в целом. В праве – выступает основой юридических отношений 

и включает в себя не только полномочия на определенные действия, но и обязанности 

повиновения. В этом смысле область права совпадает с областью свободы. 

Впервые принцип свободы договора получил свое закрепление во Французском 

гражданском кодексе, а затем и в законодательствах других государств. В настоящее 

время он содержится не только в национальном законодательстве, но и в наднацио-

нальных источниках, например, таких как Принципы европейского договорного права 

2003 г.,2 Модельные правила частного права 2009 г.1 и т. д. 

                                                           
1 Право цифровой среды (монография) (коллектив авторов; под ред. к.ю.н., доц. Т.П. Подшивалова, 

к.ю.н., доц. Е.В. Титовой, к.ю.н., доц. Е.А. Громовой). – М.: Проспект, 2022. 
2 The Principles of European Contract Law 2002 (Parts I, II and III). [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па: https:// lexmercatoria.org, свободный. Дата обращения: 24.11.2023. 
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В науке принято выделять несколько элементов свободы договора: свободу вы-

бора места заключения договора, времени заключения договора, формы договора 

и расторжения договора.  

Таким образом, свобода договора – достаточно многогранное явление, не име-

ющее единого терминологического подхода к основным понятиям, элементы которого 

прямо закреплены в законе.  

 

 

Сафина Д. В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

 г. Казань, Россия 

ГОЛОС КАК ОБЪЕКТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ БЛАГ 

Голос обладает всеми признаками нематериального блага, он дается человеку 

с рождения и не может быть отчужден. Ведь нематериальные блага индивидуализиру-

ют личность, делая человека неповторимым среди других. Голос у каждой личности 

индивидуален, так как у каждого свой диапазон, тембр, интонация и высотность звука2. 

Как по лицу, так и по голосу можно определить человека. Иногда важность голоса ста-

новится очень актуальной в процессе создания образа гражданина. В ГК РФ имеются 

статьи, которые защищают нематериальные блага. Ст. 152.1 ГК РФ обеспечивает охра-

ну изображения гражданина. Подразумевая, что изображение гражданина, которое 

может быть обнародовано и использовано в дальнейшем, должен нести разрешитель-

ный характер от того лица, кому будет принадлежать данное изображение. Если ори-

ентироваться на данную статью, то можно также законодательно закрепить статью 

«Охрана голоса», согласно которой использование и обнародования голоса гражданина 

будет возможно лишь с его согласия. Также гражданин сможет требовать удаления за-

писи при ее обнародовании в сети «Интернет» без разрешения гражданина. А после 

смерти гражданина использовать только с разрешения детей и пережившего супруга. 

Обратившись к зарубежной литературе, можно увидеть, что голос называют «вторым 

лицом человека»3 так как с помощью его можно идентифицировать личность. Появи-

лось много разных систем, которые собирают «голосовые отпечатки» и формируют 

ключ доступа. И отсюда также вытекает противоположная сторона этого критерия. 

Так как в качестве идентификатора вытекает возможность клонирования и имитация 

голоса. Приложения Adobe VoCo и Lyrebird позволяют синтезировать и создавать син-

тетический голос на основе голоса конкретного человека. Синтезированные голоса 

в дальнейшем можно использовать для разных схем мошенничества, пародий или 

фальсификация голосов разных людей. В связи с этим может появится новая сфера для 

совершения противоправных действий. Чтобы этого не произошло, необходимо зако-

нодательно закрепить «охрану голоса» в ГК РФ.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
1 Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law. Draft Common Frame of reference 

(DCFR). Full Edition. Prepared by the Study Group on a European Civil Code and the Research Group on EC 

Private Law (Acquis Group) / Ed. by C. von Bar, E. Clive. Vol. I–VI. – Munich, 2009. 
2 Нохрина М. Л. Понятие и признаки нематериальных благ: законодательство и цивилистическая наука // 

Известия ВУЗов. Правоведение. – 2013. – №5 (310). – С. 143–160. 
3 Матвеев А. Г., Мартьянова Е. Ю. Гражданско-правовая охрана голоса человека при его синтезе и по-

следующем использовании // Ex jure. – 2023. – № 3. – С. 118–131.  

 



41 

Сибиряков М. Ю. 

 Н. рук.: к.ю.н., доцент Валиуллина Ч. Ф. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА  

В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

В современном мире социальные взаимоотношения многообразны и динамич-

ны, что повышает вероятность причинения морального вреда человеку. Неправомер-

ные действия других лиц могут привести к нравственным страданиям, нарушению 

психологического равновесия и даже разрушению личности. Что такое моральный 

вред? Моральный вред – это физические или нравственные страдания, которые причи-

няются действиями или бездействиями других лиц. Он может быть причинён в резуль-

тате: утраты близких родственников, неправомерного увольнения, вмешательства 

в частную жизнь и т. д.  

В настоящее время в России существует целый ряд проблем в сфере компенса-

ции морального вреда. Одной из основных проблем является отсутствие единой мето-

дики определения размера компенсации. В результате суды выносят решения, которые 

значительно отличаются друг от друга.  

Для решения проблем в сфере компенсации морального вреда необходимо: 

1) разработать единую методику определения размера компенсации; 2) облегчить для 

потерпевших процедуру доказывания размера причинения морального вреда. 

 

 

Сибиряков М. Ю. 

 Н. рук.: к.ю.н., доцент Валиуллина Ч. Ф. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

ЭВОЛЮЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА В МИРОВОЙ ИСТОРИИ 

Гражданское право в мировой истории известно достаточно давно и связано 

с развитием товарно-денежных отношений. За весь период истории человечества, ко-

гда наблюдается снижение объема товарно-денежного оборота, заметен регресс граж-

данского права. Развитие товарного производства в эпоху Возрождения привело к уве-

личению интереса к институтам римского гражданского права и, как следствие, рецеп-

ции римского частного права. 

В самостоятельную отрасль гражданское право выделяется в ходе европейских 

буржуазных революций. Этот период характеризуется кодификацией, в том числе, 

и гражданского права. Причиной кодификации по мнению И. А. Покровского стало 

развитие экономики. «Состояние гражданского права к концу XVIII века характеризо-

валось крайней пестротой и неопределенностью, с которой не могла мириться разви-

вающаяся экономическая жизнь»1.  

Основными постулатами, заложенными в то время в основу гражданских кодек-

сов, стали принципы невмешательства государства в экономику, свободы распоряже-

ния частной собственностью и договорными условиями, формального равенства 

участников гражданского оборота.  

                                                           
1 Покровский И. А.  Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: Статут, 2001. 

353 с. 
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Гражданское право по своей природе является правом отдельной самостоятель-

ной личности и затрагивает сферу его свободы. Понятие человека как субъекта права 

также зарождается в сфере гражданского права. В этих условиях государство вынуж-

дено признавать личность субъектом правоотношений и «капитулировать», закрепляя 

за личностью ряд прав. Таким образом, можно однозначно сделать вывод, что в миро-

вой истории гражданского право взяло на себя роль социального прогресса. 

 

 

Тимохина А. М. 

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

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

КРИТЕРИИ ПОДХОДЯЩЕЙ РАБОТЫ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РОССИИ И БЕЛАРУСИ 

Правовой основой определения критериев подходящей работы в России и Бела-

руси выступают: Федеральный закон «О занятости населения в Российской Федера-

ции» 1991 г. и Закон РБ «О занятости населения Республики Беларусь» 2006 г. (далее – 

Закона РФ и Закон РБ). Заметим, что 12.12.2023 Президентом РФ подписан новый Фе-

деральный закон «О занятости населения в Российской Федерации», нормы которого 

о критериях подходящей работы вступят с силу с 01.01.2025, поэтому в тезисах осно-

вываемся на действующем законе. 

В статье 4 этих вышеуказанных законов урегулированы критерии подходящей 

работы, сравнительный анализ которых выступает целью исследования. 

В Законе РФ приведены критерии профессиональной пригодности безработно-

го, включая образование, профессию, квалификацию, состояние здоровья и опыт рабо-

ты. Также устанавливаются требования к транспортной доступности нового места ра-

боты и оценка уровня оплаты труда. Однако в законе не всегда указаны конкретные 

методы оценки последних двух критериев, что усложняет их применения на практике 

и требует подзаконного нормативного правового регулирования. 

В Законе РБ также урегулированы подобные критерии, однако они более де-

тально разработаны и конкретизированы. Например, уровень оплаты труда более по-

добного регулируется в Законе РБ: предлагаемый заработок на 30% и более ниже сред-

него заработка, исчисленного за 2 последних календарных месяца по последнему месту 

работы (службы) гражданина.  

Таким образом, в Законе РБ более точно и полно урегулированы, по сравнению 

с действующим Законом РФ, и предоставляет более ясные критерии и для подбора 

подходящей работы, и для безработных. 

 

Тимохина А. М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОГО 

ИМУЩЕСТВА 

Проблемы правового регулирования совместного имущества в гражданском 

праве могут включать в себя различные аспекты, такие как определение прав и обязан-

ностей совместных владельцев, способы урегулирования конфликтов, защита интере-

сов собственников и другие вопросы. В контексте гражданского права, совместное 
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имущество обычно регулируется законодательством о совместной собственности, до-

говорами о совместной собственности, возможно долевым участием в имуществе 

и прочими нормативно-правовыми актами. 

Одной из основных проблем является определение порядка использования, 

управления и распоряжения совместным имуществом, особенно в случае, когда совла-

дельцы не могут достичь согласия по каким-либо вопросам. Другой актуальной про-

блемой может быть возможность одного из участников использовать имущество или 

совершить какие-либо действия без согласия других собственников. 

Также важным является вопрос обеспечения защиты прав собственников сов-

местного имущества в случае возникновения юридических споров или несогласий. 

Это может включать в себя вопросы о пределах ответственности каждого собственни-

ка, механизмы урегулирования разногласий и т. д.  

Одним из путей решения этих проблем является ясное законодательное регули-

рование правовых отношений совместной собственности, с учетом различных сцена-

риев возможных конфликтов и споров.  

 

 

Томкевич К. Д. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КРАЙНЕЙ 

НЕОБХОДИМОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ И В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Понятие крайней необходимости находит свое отражение, как в Гражданском 

кодексе РФ, так и в Уголовном кодексе РФ. 

В рамках гражданского права крайняя необходимость применяется в особых си-

туациях, когда иные способы разрешения конфликта оказываются недостаточными или 

невозможными. Например, в случае угрозы жизни и здоровью граждан, суд может 

принять решение о наложении запретительных мер, ограничивающих действия кон-

кретных лиц или организаций. 

В уголовном праве крайняя необходимость применяется для устранения опас-

ности, которая непосредственно угрожает личности и правам данного лица, а также 

охраняемым законом интересам общества и государства. 

Сравнивая крайнюю необходимость в гражданском и уголовном праве, можно 

отметить, что они имеют схожие цели – обеспечение безопасности и защита интересов 

граждан. Однако существуют и существенные различия. В гражданском праве крайние 

меры применяются чаще всего для предотвращения возможного ущерба, тогда как 

уголовное право сосредотачивается на защите прав, законных интересов и обеспечении 

справедливости. 

В заключении хочется выделить основные признаки крайней необходимости, 

таким образом, под угрозой понимается создания таких обстоятельств целью которых 

является причинение физического или морального вреда. А если говорить про опас-

ность, то это является непосредственно материальным признаком преступления, опас-

ность выражается в способности причинить существенный вред охраняемым уголов-

ным законом общественным отношениям. 
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Федорова Д. С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Марзоева И. О. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал,  

г. Альметьевск, Россия 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДИСТАНЦИОННОГО ТРУДА 

В современном информационном обществе дистанционный труд становится все 

более распространенным явлением. Данный вид труда может быть осуществлен как 

в полностью удаленной форме, так и в частично дистанционной форме, когда работник 

сочетает работу в офисе и удаленную работу. Однако, несмотря на все преимущества 

этого вида занятости, организация дистанционного труда требует юридического ре-

гламентирования.  

Организация дистанционного труда имеет свои юридические особенности и тре-

бует регламентации отношений между работодателем и работником. Исходя из этого, 

необходимо выделить ключевые аспекты юридической стороны организации дистан-

ционного труда: 

– учет норм трудового законодательства, применимого к дистанционному труду; 

– организация контроля за исполнением трудовых обязанностей; 

– пределы ответственности работника и работодателя; 

– определение границ рабочего времени и времени.  

Таким образом, организация дистанционного труда требует юридического регла-

ментирования рабочих отношений между работодателем и работником. Успешная ор-

ганизация такого вида работы зависит от ясных правил и условий, которые должны 

быть прописаны в трудовом договоре о дистанционном труде.  

Кроме того, необходимо учитывать соответствие нормам трудового законода-

тельства и обеспечение защиты персональных данных сотрудников. Важно учитывать 

особенности работы в удаленном формате для различных отраслей экономики и преду-

смотреть механизмы контроля, гарантий социальной защиты и безопасности персо-

нальных данных.  

 

 

Фотеева В. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

 г. Казань, Россия 

ВИРТУАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

Данная работа является актуальной, потому что в современном мире набирают 

обороты новые технологии, а виртуальное имущество пользуется востребованностью. 

Именно поэтому такое имущество становится распространённым в нашем мире. Дан-

ная область гражданского права малоизвестна, потому что по ней проведено еще недо-

статочно исследований.  

Виртуальное имущество – это объекты имущества, которые не обладают мате-

риальным признаком, но существуют в электронном пространстве1. К такому имуще-

ству относят криптовалюту, электронные деньги, компьютерные игры, базы данных 

                                                           
1Лузгин, А. С. Виртуальное имущество: понятие и признаки / А. С. Лузгин. – Текст : непосредственный 

// Молодой ученый. – 2023. – № 13 (460). – С. 255–256. 
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и многое другое. Имущество является собственностью того гражданина, во владении, 

пользовании или распоряжении которого оно находится.  

Также виртуальное имущество обладает рядом признаков, которые отличают 

его от других областей гражданского права. К ним относятся: 

 – не существует в физическом смысле. В соответствии со ст. 128 Гражданского 

кодекса Российской Федерации к объектам гражданских прав относятся цифровые 

права1. Виртуальное имущество содержится только в электронном формате и это явля-

ется его главной особенностью; 

– мобильность. Пользователи такого имущества могут легко передавать его дру-

гим с помощью электронных средств; 

 – возможность его денежной оценки. Элементы, продаваемые на различных иг-

ровых сервисах, имеют реальную стоимость.  

В настоящее время данная область активно развивается в гражданском праве и 

находится на стадии исследования юристами и учеными. В скором времени будут со-

здаваться новые правовые нормы и технологии, которые приведут к образованию до-

полнительных объектов виртуального имущества.  

Таким образом, виртуальное имущество является актуальным в современном 

мире. Оно обладает уникальными особенностями, а также требует появления новых 

правовых норм для более глубокого исследования. 

  

 

Хадиев Р. Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гасанов З. У. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

 ПЛАВУЧИЙ ДОМ: ОБЪЕКТ 

ДВИЖИМОГО ИЛИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА? 

В условиях развития технологий, появляется все больше видов транспортных 

и иных средств, с некоторыми из которых возникают проблемы классификации 

и дальнейшей регистрации. А значит возникает вопрос к чему же их в итоге отнести 

и как регулировать с точки зрения законодательства.  

Так, примером расхождения мнения законодателя может стать «дом на воде». 

Рассматривать его можно как движимое, так и недвижимое имущество, т. е. жилое по-

мещение, что создает коллизию между Гражданским Кодексом РФ и Кодекса внутрен-

него водного транспорта. Подобный спор возникает из-за несоответствия законода-

тельства с развитием технологий, упущением окончательной конкретики в условиях 

классификации имущества. 

Данная проблема решается путем модернизации законодательства и добавле-

нием в него нормы для определения статуса «дома на воде» и остальных спорных ви-

дов имущества. 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023).  
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Хаертдинова А. И. 

Н. рук.: д.ю.н., доцент Панова А. С. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ВИДЫ ВЛАДЕЛЬЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ 

В наиболее общем смысле право на владение означает, возможность обладать 

вещью в составе имущества, принадлежащего субъекту гражданского оборота. Исходя 

из этого обеспечение защиты прав владельцев обусловлено необходимостью обеспече-

ния безопасности общества, основ правопорядка, а также субъективных прав конкрет-

ной личности. 

Владельческая защита как и все существующие вещные права восходит к основам 

римского права, в рамках положений которого предусматривались специальные механиз-

мы защиты, такие как особые интердикты (в современном праве используется термин по-

сессорная защита). Особенностью владельческой защиты является то, что она может и за-

ключаться в фактическом обеспечении прав владельца – то есть спор о праве рассмотре-

нию не подлежит, а лицу достаточно доказать лишь факт обладания вещью. 

В настоящее время право использовать механизмы поссерной защиты предостав-

лены исключительно законным владельцам имущества – право которых подтверждено 

определенными правомерными юридическими фактами (в частности, например, в рам-

ках сделки). 

Однако, в случае возникновения спора о праве на имущество, владелец может 

использовать особый петиторный иск, который по своей правовой природе схож с вин-

дикационным иском, предусмотренным для защиты права собственника. 

Таким образом, в настоящее время классификация способов защиты владения 

обусловлены наличием или отсутствием о фактическом праве владения, при этом по-

сессорная защита носит административную правовую природу, в то время как пети-

торный иск схож по своей природе с виндикационным иском и предполагает рассмот-

рение спора о праве в судебном порядке. 

 

 

Хаертдинова А. И. 

Н. рук.: д.ю.н., доцент Панова А. С. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ИНСТИТУТ ВЛАДЕНИЯ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ПРАВЕ 

Несмотря на то, что значение вещных прав в целом и владения, в частности тес-

но связано с развитием гражданского оборота, а также с экономическим ростом, следу-

ет отметить, что в настоящее время, гражданское общество не характеризуются доста-

точной степенью развитости юридической техники, вследствие чего законодательное 

регулирование института владения в отечественном праве является, по нашему мне-

нию, недостаточным. 

В частности, к очевидным недостаткам действующего законодательства, необ-

ходимо отнести отсутствие специализированной главы в гражданско-правовых норма-

тивных актах, посвященных регулированию владения. 

Помимо этого, нормативное регулирование владения характеризуется тем, что 

отсутствует и легальное определение данного правового явления. 

По нашему мнению, необходимо предусмотреть такое определение в законода-

тельстве, при этом, следует исходить из волевого характера данного явления. 
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Исходя из этого, владение необходимо рассматривать в качестве физического 

обладания вещью, осуществления над ней волевого контроля со стороны владельца. 

При этом необходимо отметить, что такое обладание вещью должно основываться на 

добросовестном законном обладании вещью, не являющейся собственностью лица. 

 

Хисамутдинов А. А. 

Н. рук.: к.ю.н, доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ВОИНСКАЯ ЧАСТЬ КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

На сегодняшний день обороты, которые набрала рыночная экономика предпола-

гает участие в гражданско-правовом обороте не только субъектов частного права, но 

и публично-правовых единиц. И на мой взгляд, современные положения гражданского 

права России недостаточно раскрывают сущность и гражданско-правовой статус воин-

ских частей.  

Для определения их правового статуса необходимо обратиться не только граж-

данскому законодательству, но и к отдельным нормативно правовым актам, регулиру-

ющим отношения в области военных формирований.  

Из содержания ФЗ «О правовом положении и финансово-экономической дея-

тельности военных организаций», ФЗ «О Вооружённых силах РФ» можно выявить за-

кономерность в том, что воинские части могут участвовать в гражданском обороте на 

праве оперативного управления и сугубо в круге полномочий, ограниченным кругом 

компетенции руководящих органов и никаким образом не могут их превысить. 

Однако экономическая активность воинской части, как публично-правового об-

разования в отношении заключения договоров, реализации прав и исполнения обяза-

тельств по ним, их видоизменения или расторжения поддаётся регулированию поло-

жениями гражданского законодательства. 

Таким образом можно сказать, что воинская часть является специфическим для 

гражданского права субъектом: с одной стороны – она является публично-правовым 

институтом, спектр которых в ГК РФ весьма ограничен, с другой – она также поддаёт-

ся регулированию гражданским законодательством в части общих положений, конкре-

тизированных вышеперечисленных федеральных законах. 

 

Хусаинова К. К. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ЦИФРОВЫЕ ПРАВА КАК ОБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

Актуальность темы цифровых прав становится все более очевидной в сфере ро-

ста цифрового контента и социальных сетей. Они сопровождают нас повсюду – в соб-

ственных домах, на учёбе, на работе – и оказывают довольно серьёзное влияние на 

нашу жизнь. Ввиду этого требуется разработать законодательные акты, которые обес-

печивали бы права и свободы граждан в информационной среде. 

Цифровые права – это перечень прав, которые дают возможность пользователям 

интернета и гражданам беспрепятственного доступа к информации, её поиску, получе-

нию и передаче, а также защиту персональных сведений и конфиденциальности. Они 

должны обеспечить и гарантировать человеку свободу слова, беспрепятственное пере-

движение в цифровом пространстве, доступ к социально-культурным и образователь-

ным ресурсам, защищенность и контроль над персональными данными. 
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С инновационным ростом технологий, формируются новые риски и угрозы, кото-

рые связаны с кибермошенничеством, массовым слежением, цензурой и ущемления сво-

боды выражения. Следовательно, необходимо обеспечить надежную и эффективную за-

щиту цифровых прав и разработать актуальные нормы и механизмы их реализации.  

Исходя из вышесказанного, цифровые права играют немаловажную роль в со-

временной цифровой эпохе. С учетом быстрого развития инновационных технологий 

и усиливающейся роли цифровых сервисов, требуется регулярно модернизировать за-

конодательство, которое гарантировало бы безопасность и правомерное использование 

цифрового пространства.  

 

Шаркова А. И. 

Н. рук.: д.ю.н., доцент Панова А. С.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственный контроль является важным элементом государственного регу-

лирования предпринимательской деятельности, посредством которого государство ре-

ализует одну из своих функций: обеспечивает соблюдение баланса интересов, прав 

и свобод всех участников гражданского оборота.  

В настоящее время законодательство РФ, регулирующее особенности осуществ-

ления государственного контроля, претерпевает серьезные изменения. Одной из прио-

ритетных задач является реформа контрольно-надзорной деятельности, что обусловило 

не просто изменение законодательства, но и способствовало принятию нового закона 

о государственном контроле.  

Основными целями указанной реформы и направлениями дальнейшего развития 

сферы государственного контроля являются: уменьшение административного давления 

на хозяйствующие субъекты; улучшение качества контрольно-надзорных мероприя-

тий; повышение прозрачности контроля.  

К основной тенденции развития государственного контроля можно отнести: 

снижение количества проверок и увеличение числа проводимых профилактических 

мероприятий, главная цель которых это предостережение контролируемых лиц от со-

вершения правонарушения, посредством консультирований, информирования, обоб-

щения правоприменительной практики, проведения профилактических визитов и иных 

профилактических мероприятий. Кроме того, создание специальных государственных 

систем и реестров предоставляет субъектам предпринимательства свободный доступ 

к правовой информации, регулирующей их деятельность, что в целом направлено на 

защиту прав лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность от неправо-

мерных действий контролирующих органов. 

 

Шаркова А. И. 

Н. рук.: д.ю.н., доцент Панова А. С.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Реформа законодательства и общая направленность в сторону снижения адми-

нистративного давления на предпринимательскую деятельность способствует возник-
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новению проблем в данной отрасли. Защита субъектов предпринимательства, иногда 

даже чрезмерная, создает препятствия для контролирующих органов, в части защиты 

прав граждан, которые обращаются с жалобами, обращениями и просьбами о восста-

новлении их нарушенных прав.  

Например, установленный Правительством РФ мораторий на проведение прове-

рок, не позволяет в большинстве случаев провести их по поступившему обращению 

или возбудить дело об административном правонарушении, в случае фактического об-

наружения нарушения. И даже в случае проведения проверки, можно говорить о низ-

ком уровне эффективности такого мероприятия, ведь заблаговременное предупрежде-

ние о ее проведении, предусмотренное нормами права, дает возможность контролиру-

емому лицу не всегда законными методами и только на период проведения проверки, 

привести в соответствие свою деятельность, а также избежать ответственности. В свою 

очередь, нарушение закона без привлечения к ответственности сводит на нет запреты, 

установленные государством. А профилактические мероприятия, число которых пре-

высило число проверок, многие субъекты хозяйствования не воспринимают в серьез, 

поскольку по их результатам привлечение к ответственности не допустимо. Такое 

снижение административных барьеров может дать чрезмерную правовую свободу 

субъектам предпринимательства и нарушить баланс интересов в гражданском обороте. 

Ведь ослабление или отмена контрольной функции государства приводит к формаль-

ному осуществлению государственного регулирования в целом.  

 

 

Ярыга Ю. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Бородина Ж. Н.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

Государственный или муниципальный контракт заключается в том числе в со-

ответствии с требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (далее – 

Закон № 44-ФЗ), который постоянно совершенствуется и дорабатывается в целях 

упрощения его применения на практике.  

Так, например, с 01 апреля 2024 года заказчики обязаны формировать цифровой 

проект контракта, заключаемого по итогам конкурентных закупок, с использованием 

единой информационной системы.  

Это нововведение направлено на минимизацию ручного ввода информации, 

снижение рисков возникновения технических ошибок, исключение дублирования дан-

ных и так далее. 

Однако негативным аспектом является то, что в случае если заказчик допустил 

ошибку в извещении, а поставщик подтвердил свое согласие с условиями контракта 

подачей структурированной заявки, изменить ситуацию будет крайне сложно. Когда 

проблема обнаружена после заключения контракта, допустимо несколько вариантов 

решения вопроса в том числе: заключение дополнительного соглашения; расторжение 

контракта по соглашению сторон. 

Если в Законе № 44-ФЗ отсутствуют основания для внесения изменений в суще-

ственные условия контракта, остается единственный вариант – это его расторжение. 

Только сбалансированное правовое регулирование процесса позволит упростить 

работу заказчиков по формированию проектов контрактов в электронном виде. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС. 

КРИМИНОЛОГИЯ. КРИМИНАЛИСТИКА 

 

 

Абдулзянова Я. Л. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия  

РЕАЛИЗАЦИЯ РАВНОПРАВИЯ СТОРОН КАК ОДИН ИЗ 

ПРИНЦИПОВ СУДОПРОИЗВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Согласно ст. 19 Конституции РФ, все равны перед законом и судом. В ч. 3 ст. 15 

УПК РФ указано, что суд обеспечивает возможность сторон реализовывать свои права 

и обязанности, создает для этого необходимые условия. То есть, можно сказать, что это 

является одной из непосредственных задач судов в процессе рассмотрения и разреше-

ния уголовных дел. 

Одними из многих способов, которыми суды обеспечивают принцип равенства, 

являются, например, своевременное информирование сторон о времени и месте прове-

дения судебного заседания; своевременное объявление сторонам о праве заявлять хо-

датайства, а также рассмотрение этих ходатайств; предоставление сторонам возможно-

сти высказывать свое мнение и предоставлять доказательства; предупреждение и пре-

сечение нарушения сторонами закона ради приобретения преимущества во время су-

дебного разбирательства; дача сторонам разъяснений по возникающим у них правовым 

вопросам, связанным с рассматриваемым делом и т. д. 

Таким образом, обеспечение равноправия сторон в уголовном процессе представ-

ляет собой достаточно широкий спектр деятельности на всех этапах судебного дело-

производства. При этом качественное исполнение судами данной задачи является важ-

ным условием полного, всестороннего рассмотрения дела и вынесения справедливого 

решения. 

 

Абзалилова Э. А. 

Н. рук: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю., 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НАРУШЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 

Цель – исследовать основные положения криминалистической характеристики 

преступных действий, нарушающих неприкосновенность частной жизни. 

В работе поднята проблема выявления и расследования преступлений, нару-

шающих неприкосновенность частной жизни, также рассмотрены фазы совершения 

указанных преступлений, с учетом особенностей личности преступников, условий 

развития технических, информационных и цифровых правоотношений. 

Материалы исследования позволили сделать вывод о необходимости совер-

шенствования уголовно-правовых и уголовно-процессуальных норм в соответствии 

с особенностями криминалистической характеристики преступлений, нарушающих 

неприкосновенность частной жизни. 
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В зависимости от уровня сознательной координации действий для достижения 

преступных целей выделено три структуры преступной деятельности в сфере нару-

шения неприкосновенности частной жизни. 

Исходя из общей модели криминалистической характеристики преступлений, 

нарушающих неприкосновенность частной жизни, было выделено четыре фазы пре-

ступной деятельности. 

 

 

Агелтдинова А. Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ЗАДАЧИ КРИМИНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ 

В современном обществе проблемы преступности и обеспечения безопасности 

являются одними из наиболее острых и актуальных вопросов. В Российской Федера-

ции эти проблемы сопровождаются ростом различных форм преступности. 

Криминальная полиция играет важную роль в обеспечении правопорядка и борь-

бе с преступностью в Российской Федерации. Ее задачи охватывают широкий спектр 

оперативно-розыскной деятельности, направленной на выявление, предотвращение 

и расследование преступлений. 

В ходе проведенной в 2010 году реформы преобразования милиции в полицию 

криминальная милиция, как таковая, была упразднена, однако на современном этапе 

можно говорить о наличии соответствующего подразделения, деятельность которого 

состоит в предупреждении, выявлении и расследовании преступлений.  

Кроме того, в условиях быстрого развития информационных технологий и глоба-

лизации, современные преступные группировки становятся все более организованны-

ми и технически оснащенными. Это требует от криминальной полиции постоянного 

совершенствования своих методов исследования и расследования преступлений. 

Одновременно с этим криминальная полиция должна оперативно реагировать 

на изменения в общественной ситуации и учитывать социальные, политические и эко-

номические факторы, которые влияют на динамику преступности. Развитие новых 

форм преступности, появление новых видов преступлений и изменение мотивации 

преступников требует постоянного анализа и адаптации стратегий и тактик работы 

криминальной полиции. 

 

 

Азаров Э. Е. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет им В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ДЕСТРУКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ И ПРОБЛЕМЫ 

ИХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» распространено до-

вольно большое количество сообществ, которые представляют опасность как для са-

мих участников данных сообществ, так и для сторонних лиц, а также вовлекают в дея-

тельность, которая на территории Российской Федерации приравнивается к экстре-

мистской. 

Деструктивные организации – это различные объединения лиц, которые проти-

вопоставляют себя общепринятым устоям и нормам общества, представляющие угрозу 
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как духовному, ментальному, так и физическому здоровью человека. Наибольшее рас-

пространение в цифровой среде получили сообщества, деятельность которых связана 

с молодежными субкультурами деструктивной направленности, включая движения, 

связанные с вооруженным нападением на образовательные организации, и сообщества, 

романтизирующие деятельность криминальных объединений, в том числе агрессивное, 

насильственное отношение к окружающему их социуму. В подобных сообществах на 

данный момент насчитываются от нескольких сотен до десятков тысяч пользователей.  

Как правило, подобные группы формируют тоталитарное мышление, которое за-

ключается в разобщении таких понятий, как «мы» – группа, а «они» – все остальные; под-

черкивая тем самым исключительность и правильность «мы», и ничтожность и невоспри-

имчивость к «они». Несмотря на имеющиеся законодательно закреплённые инструмента-

рии правового регулирования, позволяющие оперативно реагировать на информацию, 

размещаемой посредством сети «Интернет», распространение которой запрещено на тер-

ритории РФ или приравнивается к экстремистской. Информационную безопасность от де-

структивно направленной информации можно поддерживать лишь путем активного взаи-

модействия с гражданским обществом, посредством проведения информационных кампа-

ний и постоянного информирования о существующих проблемах. 

 

 

Архангельская М. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДОВЕДЕНИЕ 

ДО САМОУБИЙСТВА 

Проблема, связанная с совершением самоубийства, чрезвычайно актуальна на 

данном этапе развития общества. В Российской Федерации предусмотрена уголовная 

ответственность за доведение до самоубийства, а также содействие совершению само-

убийства, организацию деятельности, направленной на побуждение к совершению са-

моубийства. 

В уголовном законодательстве данные преступления закреплены достаточно 

давно, однако есть термины, требующие детального разбора, а также уточнения. 

В связи с неполнотой данных, толкование тех или иных норм, связанных с доведением 

до самоубийства, является серьезной проблемой. Так, ст. 110 УК РФ предусматривает 

ответственность за доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубий-

ство путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческо-

го достоинства. В связи с этим, важно четко понимать значение угроз, жестокого об-

ращения, а также систематического унижения человеческого достоинства. 

Понятие угрозы не выведено в УК РФ. Однако нужно выделить реальность 

и наличие действий после применения угроз, поскольку только в таком случае они 

способны довести до самоубийства или покушения на него. Жестокое обращение, 

в первую очередь, связано с причинением физических и психических страданий не 

только потерпевшему лицу, но также родным и близким. В понятие систематичность 

унижения человеческого достоинства входит повторение одной и той же деятельности, 

связанной с оскорблением неотъемлемых прав человека, три раза и более. 

Примером может служить то, что лицо в течение продолжительного времени 

неоднократно высказывало оскорбления в сторону потерпевшей, систематически уни-

жая ее честь и достоинство, причиняло телесные повреждения различной степени тя-

жести, угрожало убийством и т. д. 
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В результате вышеуказанных преступных действий, потерпевшая вследствие 

накопления отрицательных переживаний, считая свое положение безысходным, реши-

ла покончить свою жизнь самоубийством и приняла большое количество лекарствен-

ных средств, что привело к острому отравлению1. Смерть потерпевшей не наступила 

в виду своевременно оказанной медицинской помощи. 

Этот пример ярко демонстрирует систематичность и наличие активных дей-

ствий по унижению чести и человеческого достоинства.  

 

 

Архиреева Е. А. 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Кожевников О. А. 

Тольяттинский государственный университет,  

г. Тольятти, Россия  

ПРАВО НА ЖИЗНЬ И ПРАВО НА СМЕРТЬ 

Актуальность темы обусловлена тем, что она касается множества моральных, 

этических и юридических аспектов. Право на жизнь является одним из фундаменталь-

ных прав человека. Оно гарантирует каждому человеку индивидуальную свободу и це-

лостность, а также защиту от произвола и насилия. Право на жизнь также включает 

в себя право на безопасность, доступ к пище, воде, здравоохранению, образованию 

и другим необходимым условиям для полноценной жизни.  

Однако возникают и ситуации, когда люди вынуждены обращаться к праву на 

смерть, особенно в случае неизлечимых или тяжелых заболеваний, которые не подда-

ются лечению или причиняют невыносимую боль и страдание. Право на смерть или 

эвтаназия является сложным и контроверзным вопросом, вызывающим много дискус-

сий и споров в обществе. Критики этого права утверждают, что эвтаназия может вести 

к злоупотреблениям и нарушению права на жизнь, в то время как сторонники этого 

права считают, что люди имеют право самостоятельно решать вопрос о своей жизни 

и смерти. 

Аргументация в пользу закрепления права на смерть прослеживается в несколь-

ких моментах: самоопределение – человек имеет право сам решать, как распоряжаться 

своей жизнью. Позволить выбирать человеку смерть может быть продолжением этого 

права; неизлечимая болезнь – в таких случаях право на смерть имеет место быть, по-

скольку человек выносит страдания и боль, которые хотел бы прекратить, поскольку 

ему не избавиться от болезни; религиозная культура – некоторые религии продвигают 

идею о том, что люди должны иметь контроль над своей смертью, например, подобные 

идеи преследует буддизм, индуизм, джайнизм и сикхизм, последователи которых верят 

в реинкарнацию. 

Таким образом, сложность данного вопроса состоит в том, что многие страны 

и культуры придерживаются идеи, что человеческая жизнь является ценной и непре-

рывной, и поэтому не должно быть разрешено покончить с собой. Нахождение баланса 

между свободой выбора и общественной защитой пока труднодоступно. 

 

 

                                                           
1 Кировский районный суд г. Саратова. Официальный сайт [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://kirovsky.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=2898 (дата обращения 25.11.2023 г.) 

http://kirovsky.sar.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=2898
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Ахметзянова Д. М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К. Е. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВМЕНЯЕМОСТИ 

В современных реалиях при привлечении лиц к уголовной ответственности пра-

воприменитель обязан правильно руководствоваться такими критериями, как вменяе-

мость и невменяемость. Этим и обусловлена актуальность изучаемой нами темы. 

Перед нами стоит цель по выявлению сущности проблемы установления вме-

няемости. Для достижения данной цели были поставлены задачи: изучить проблему, 

предложить пути решения к ней. 

В настоящее время в уголовном праве России установлена презумпция вменяе-

мости, поскольку понятия вменяемости и невменяемости воспринимаются как две про-

тивоположные стороны одного явления. Это происходит потому, что законодательно 

закреплено только понятие невменяемости в ст. 21 Уголовного кодекса Российской 

Федерации1. Необходимо сказать, что такое восприятие ошибочно, т.к. понятие вменя-

емости имеет ряд своих уникальных признаков и, к тому же, является обязательным 

признаком наступления уголовной ответственности, а потому вменяемость в уголов-

ном праве является самостоятельной проблемой уголовного законодательства. 

В этой связи мы считаем необходимым включить в уголовное законодательство 

такую категорию, как вменяемость, для того, чтобы правоприменитель мог наиболее 

точно оперировать понятиями вменяемости и невменяемости, соответственно. 

 

 

Ахтариева Е. А. 

Н. рук: к.б.н. Щитковская Т. Р. 

Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

КОРРУПЦИЯ И БОРЬБА С НЕЙ 

Тема коррупции и борьбы с ней всегда остается актуальной в современном 

обществе. Коррупция – это явление, при котором должностные лица злоупотребля-

ют своим положением с целью получения незаконной выгоды. Она становится пре-

градой на пути развития государства, угрожает его стабильности и демократии. 

Борьба с коррупцией – неотъемлемая задача государства и общества, требующая 

принятия существенных мер. 

Существует множество видов коррупции, от мелкой взятки до ограничения сво-

боды слова и политического преследования. Коррупция проникает во все сферы нашей 

жизни – начиная от здравоохранения и образования, и заканчивая правоохранительны-

ми органами и судебной системой. Она создает неравенство, ведет к снижению каче-

ства услуг и отклонению от принципов законности. Борьба с коррупцией требует со-

гласованных действий государства и общества. Необходимо обеспечить прозрачность 

и открытость власти, создать устойчивую антикоррупционную систему и усилить 

наказание за коррупцию. Гражданское общество должно активно участвовать и под-

держивать законность. Важно также рассматривать проблему коррупции среди моло-

дежи, включив антикоррупционные программы в образование. Борьба с коррупцией 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации. – 1996 г. – № 25. – Ст. 21. 
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содействует развитию и процветанию общества, создавая честное и справедливое 

окружение для всех граждан.  

Борьба с ней требует совместных усилий государства и граждан. Только совер-

шенствование законодательства, укрепление демократических институтов и вовлече-

ние населения в борьбу против коррупции помогут создать честное и справедливое 

общество, где все граждане будут иметь равные возможности для реализации своих 

талантов и потенциала. 

 

Бабаева А. М.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОГО МОТИВА  

СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ  

Современному обществу характерно такое явление как преступные деяния, что 

составляет огромную проблему в виду оказания высокого влияния на нормальное 

функционирование общества. В соответствии со ст. 49 Конституции Российской Феде-

рации, каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока 

его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке 

и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Эффективность деятель-

ности правоохранительных и правоприменительных органов напрямую зависит от по-

становки работы по изучению личности преступника и прежде всего мотивов его про-

тивоправной деятельности. Установление истинного мотива преступления является од-

ной из гарантий для признания приговора справедливым. Вышеизложенное безусловно 

свидетельствует об актуальности выбранной темы исследования. 

Насильственный мотив по общему правилу обладает колоссальным значени-

ем при квалификации деяния и назначении за него наказания, поскольку в большин-

стве случаев наличие такого мотива служит основанием для особой квалификации 

деяния и назначения более сурового наказания. Однако законодателем в отношении 

ряда преступлений, обладающих признаком насильственных, не установлено взаим-

ного влияния мотива и квалификации деяния, что связано с особым характером та-

ких преступлений и их высокой общественной опасностью и в отсутствии квалифи-

цирующих признаков. 

 

 

Бекленищева Д. А.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ФОРМЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ 

В юридической литературе существует мнение, что приготовление к преступле-

нию характеризуется только активными действиями, то есть бездействие при таком 

способе совершения преступления не признается, однако ряд правоведов и практику-

ющих юристов не разделяют данную точку зрения. Для того, чтобы разобраться в этом, 

нужно понимать, какие существуют формы приготовления к совершению преступле-

ния. В статье 30 УК РФ законодатель выделяет несколько таких форм, что позволяет 

понимать, какими внешними выражениями характеризуется данное деяние.  

Первая форма – приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий совершения преступления. Приискание – это приобретение, которое может 
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выражаться в покупке, получении в долг, хищении, одолжении каких-то средств для 

совершения намеченного деяния. Под изготовлением понимается непосредственное 

создание самих объектов, которые будут являться средством совершения преступле-

ния. Приспособление – это уже непосредственное изменение внешних форм объекта 

для совершения преступления, например, переделка оружия в обрез. Следующей фор-

мой является приискание соучастников. Данная формулировка характеризуется тем, 

что происходит формирование круга лиц для совершения противоправного деяния. Как 

правило, при такой форме существует лидер, который и является инициатором данного 

преступления. Третьей формой законодатель выделяет иное умышленное создание 

условий для совершения преступления. В этом случае под ним понимается любое про-

тивоправное деяние, которое может не подпадать под вышеперечисленное, однако 

в силу создания определённых благоприятных условий для совершения деяния будет 

являться формой совершения преступления.  

Таким образом, перечень, указанный в статье 30 УК РФ, не является исчерпы-

вающим, что является правильным решением со стороны законодателя, так как пре-

ступники могут придумывать различные формы и способы, а включить в статью закона 

все – достаточно сложно, поэтому, дабы уберечь общество от неправомерных дей-

ствий, законодатель грамотно оценивает существующие реалии и формулирует статьи 

таким образом, чтобы не возникло ситуации безнаказанности. 

 

 

Белюнова И. А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет имени В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ИННОВАЦИИ В ПРОКУРОРСКОМ НАДЗОРЕ: РОЛЬ И ВЛИЯНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

В условиях стремительного технологического прогресса вопрос внедрения инно-

ваций в правоохранительные органы, в частности в прокурорский надзор, становится 

ключевым для повышения эффективности расследования преступлений. Использова-

ние современных технологий, таких как искусственный интеллект и аналитика данных, 

может значительно изменить методы и подходы к прокурорской деятельности. 

Целью нашего исследования является проведение анализа внедрения современ-

ных технологий в прокурорский надзор и оценка их влияния на эффективность рассле-

дований. Мы стремимся выявить преимущества использования инноваций в данной 

области. 

Ключевым преимуществом является анализ с использованием алгоритмов ма-

шинного обучения и искусственного интеллекта, такой метод позволит выявить зако-

номерности и определить тенденции преступности. Также аналитика данных позволит 

ускорить процесс принятия решений, определении приоритетов и выявлении потен-

циальных угроз. 

Современные технологии могут влиять на сокращение времени расследования 

и повышение точности установления фактов, предотвращать и корректировать ошибки 

в прокурорской деятельности. 

В заключение отметим, что внедрение современных технологий в прокурорский 

надзор обещает значительно сократить время расследования, повысить точность уста-

новления фактов и предотвратить ошибки в прокурорской деятельности. На основе 

наших исследований мы рекомендуем углубленное и широкомасштабное внедрение 

инноваций в работу прокуратуры для оптимизации процессов и дальнейшего совер-

шенствования правосудия. 
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Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ЭТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРОКУРОРАМИ: 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ  

Прокуроры, исполняя закон, регулярно сталкиваются с этическими дилеммами, 

требующими балансировки между справедливостью, обеспечением безопасности об-

щества и защитой прав личности. Эти сложные решения часто подвергают профессио-

нальные обязанности прокуроров испытанию, вызывая вопросы доверия со стороны 

общества. 

Целью нашего исследования является изучение этических проблем, с которыми 

может сталкиваться работник прокуратуры в своей деятельности. Поиск баланса и оп-

тимального решения данной проблемы, учитывая интересы работников прокуратуры 

и общественные ожидания. 

В работе прокурора может возникнуть конфликт интересов, например, из-за лич-

ных связей с участником уголовного процесса, что может подорвать объективность 

расследования. Также прокурор может столкнуться с решением, которое вызовет не-

удовлетворение общества, но необходимо для соблюдения правовых стандартов. Бы-

вают и другие ситуации, где для обеспечения общественной безопасности необходимо 

принять решение, которое может казаться несправедливым для отдельного индивида. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу, что эффективное решение 

этих этических дилемм требует усилий в нескольких направлениях. Прокуроры могут 

активно взаимодействовать с обществом, объясняя процессы принятия решений, про-

зрачно предоставляя информацию о расследованиях и демонстрируя, как их действия 

соответствуют этическим нормам. 

Важным аспектом является укрепление внутренних механизмов, таких как обу-

чение и разработка этических кодексов, с целью предоставить прокурорам четкие 

стандарты.  

 

 

Бивол Д. Ю. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Конституционный Суд РФ – это высший судебный орган, который соблюдает 

законность и контроль в РФ. Конституционный Суд РФ осуществляет свои полно-

мочия самостоятельно и независимо с помощью конституционного судопроизвод-

ства в целях защиты основ конституционного строя, прав и свобод человека и граж-

данина и обеспечивает верховенства Конституции РФ на всей территории Россий-

ской Федерации.  

Важнейшим государственным механизмом по обеспечению баланса власти 

и свободы является правосудие. Именно поэтому право на судебную защиту подчёрки-

ваю в своих решениях Конституционный Суд РФ. 

Решения, который принял Конституционный Суд РФ, являются важной частью 

для системы источников права. В Конституционном Суде уделяется особое внимание 



58 

принимаемым решениям. Решения Конституционного Суда устраняют противоречия 

в законодательстве, оказывают воздействие на законодательную и исполнительную 

ветвь власти в Российской Федерации. 

После рассмотрения вопроса Конституционный Суд РФ даёт итоговое заключе-

ние, которые принимается в закрытом совещании. В закрытом совещании могут участ-

вовать только те судьи, которые рассматривали дело. И путем голосования всех судей 

принимается итоговое заключение. Если судья не согласен с принятым решением, то 

он может выразить свое мнение письменно. 

Решения, который принял Конституционный Суд РФ, публикуются немедленно 

после их принятия в официальных источниках. Неисполнение, или воздействие на не-

исполнение решений, принятых Конституционным Судом РФ, влечёт юридическую 

ответственность. 

 

 

Бляндур Д. В. 

Н. рук.: преподаватель Гильманов Р. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

 г. Казань, Россия 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЁННЫЕ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Мы живём в постоянно развивающемся мире, мире новых технологий, прогрес-

сивных взглядов, всяческих открытий и изобретений. Человечество буквально посто-

янно придумывает различные способы того, как ему облегчить свою работу, улучшить 

её качество, затрачивать на её выполнение как можно меньше времени. И всё это в ко-

нечном итоге создаётся для того, чтобы создать идеальный мир – мир, в котором чело-

веку будет настолько удобно, что даже самые, казалось бы, сейчас обыкновенные ве-

щи, за человека будет выполнять его изобретение.  

Искусственный интеллект является изобретением, которое уже на протяжении 

многих лет выступает олицетворением безграничных возможностей человеческого ра-

зума. Следует отметить то, что ИИ зародился ещё в ХХ веке. Одними из первых умов, 

которые провели работу над созданием программы, способной имитировать человече-

ское мышление были Аллен Ньюэлл и Герберт Саймон, математик и логик, чья идея 

заключалась в создании программы, способной обрабатывать информацию. Это в бу-

дущем привело к созданию нейронных сетей, возможностью которых были способ-

ность обучаться и выполнять задачи, подобно нервным клеткам человеческого мозга. 

Безусловно, с течением времени и развития ИИ развился, и на сегодняшний момент его 

возможности по обработке данных, в некоторой степени даже превосходят возможно-

сти человеческого мозга. Его используют во многих сферах жизни, и стоит отметить, 

что ИИ активно внедряется в жизнь человека. 

Но что, если речь идёт о случае, когда вместо пользы, искусственный интеллект 

принёс вред? Например, в случае, произошедшем недавно в Южной Корее: по данным 

информационного агентства робот убил сотрудника робототехнической компании, ко-

гда работник распределительного центра взялся за проверку работы датчиков робота 

перед его тестовым запуском. И в тот момент, когда сотрудник находился под роботом, 

он прижал верхнюю часть его тела к конвейерной ленте с силой, достаточной для того, 

чтобы в результате этого мужчина в дальнейшем скончался от полученных травм1.  

                                                           
1 Восстание машин: в Южной Корее робот раздавил рабочего. Что пошло не так // РБК Life URL:  

https://www.rbc.ru/life/news (дата обращения: 09.11.2023). 
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Кому в данной ситуации придётся нести ответственность за совершённое деяние? 

Сложный вопрос, которым задаются уже довольно долгое время.  

С использованием ИИ совершаются такие преступления как фишинг-атаки, со-

здание дипфейк-роликов, перехват контроля за беспилотными средствами передвиже-

ния, с целью проведения террористических актов, управления дронами в преступных 

целях, и самое страшное в этом всём то, что привычными способами с ИИ побороться 

невозможно.  

В настоящее время искусственный интеллект самостоятельно не является субъ-

ектом правоотношений, не выступает объектом права, за всем стоит человек, который 

с его помощью совершает те или иные действия. А это говорит о том, что к ИИ не мо-

гут применяться меры ни гражданской, ни административно-правовой, ни уголовной 

ответственности. Уже сейчас ИИ может самостоятельно красть конфиденциальную 

информацию и использовать её в своих целях. А что, если в будущем вред человеку 

сможет нанести даже обыкновенное автономное средство, используемое в быту, 

к примеру стиральная машина, или робот-пылесос, всё то, что современному человеку 

кажется довольно безопасным и даже очень полезным. 

Наука невозможна без рисков, каждый раз, когда человек начинает внедрять 

в свою жизнь то или иное изобретение, он понимает, что последствия такого действия 

могут быть разнообразны. Но в конечном итоге за всё, что создано людским разумом, 

ответственность несёт именно человек. Может быть с течением времени ИИ и станет 

самостоятельным участником правоотношений, но сейчас, пока ещё этого не произо-

шло, именно человек, на наш взгляд, должен нести ответственность за деяния, совер-

шённые такой программой, как ИИ.  

 

 

Бобрышева В. С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р. Р.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

К ВОПРОСУ О СЕКСУАЛИЗИРОВАННОМ НАСИЛИИ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Сексуальное насилие – это тип поведения, приводящий к нежелательному сексу-

альному контакту. Примером сексуального насилия является: изнасилование, т. е. при-

нуждение к нежелательному половому акту; принуждение других к совершению сек-

суальных действий; нарушение личной неприкосновенности путем прикосновения к 

интимным местам и др.1 

Стоит отметить, что в уголовном законодательстве РФ нет четкого определения 

такого понятия как сексуальное насилие, однако в соответствии со ст. 132 УК РФ, 

насильственные действия сексуального характера классифицируются на мужеложе-

ство, лесбиянство и иные действия сексуального характера2. 

В соответствии с этим предлагается закрепить в законодательстве такое понятие, 

как сексуализированное насилие, которое касается не только нежелательного физиче-

ского контакта, но и психологического воздействия. Этот подход отражает воздействие 

сексуального насилия, с учетом разных сфер жизни, включая виртуальное простран-

ство, которое в новой цифровой среде имеет довольно большое влияние.  

                                                           
1 Бычков В. В. Виктимологическая составляющая сексуального насилия // Виктимология. – 2017. – 

№. 4(14). – С. 22–28. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 4 августа 2023 г. № 413-

ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Данное нововведение позволит учитывать новые формы сексуального насилия, 

которые могут возникать в современном обществе, например: онлайн-буллинг, цифро-

вое шантажирование, распространение интимных фотографий без согласия и др.  

 

 

Борознова Е. М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЁННЫХ 

РОДИТЕЛЯМИ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ 

С позиции криминалистики, при выявлении фактов насилия или жестокого обра-

щения с детьми в семье особое внимание следует уделить таким аспектам: 

– Тщательный осмотр места происшествия с целью обнаружения и фиксации 

возможных следов преступления: поврежденных предметов быта, следов борьбы, кро-

ви, волос, микрочастиц кожи и тканей. Их изъятие и направление на экспертизу. 

– Своевременное проведение комплекса судебных экспертиз потерпевшего: су-

дебно-медицинских, молекулярно-генетических, психолого-психиатрических. Выявле-

ние и закрепление телесных повреждений, следов биологического происхождения по-

дозреваемого.  

– Планомерный обыск и выемка с целью обнаружения предметов преступного 

посягательства, личных записей, данных о состоянии здоровья и пр. 

– Допрос свидетелей об обстановке и характере взаимоотношений в семье. Такой 

комплексный подход способствует получению вещественных доказательств и объек-

тивной картины произошедшего. 

Таким образом, проблема домашнего насилия в отношении детей остается острой 

и болезненной для общества. Основные следственные действия при расследовании: 

допрос потерпевшего и свидетелей, освидетельствование, судмедэкспертиза, выемка 

документов, наведение справок, осмотр места происшествия и обыск в жилище с це-

лью нахождения доказательств. 

 

Валеев Р. С. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

О ПОНЯТИИ ПРАВОСУДИЯ В КОНТЕКСТЕ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ 

В контексте проведения судебно-правовой реформы появляется необходимость 

повышения значения правосудия в новой системе общественных взаимоотношений 

и сложной иерархии государственных структур. Правосудие важно для общества еще 

и потому, что оно предоставляет механизмы для разрешения всех конфликтов между 

людьми и государством без применения насилия, основываясь на принципах, укреп-

ленных в законодательных актах Российской Федерации, которые определяют органи-

зацию и функции судебных органов и служат для выполнения задач, стоящих перед 

судом. 

Применяя право в строгом соответствии с законом и в процессуальном порядке, 

само правосудие становится объектом уголовно-правовой защиты в случае совершения 



61 

против него преступлений, то есть требует защиты, включая использование уголовно-

правовых средств. 

В этой связи, считаем, правосудие не может быть определено исключительно 

деятельностью суда. Поскольку участники правосудия (как деятельности) могут реали-

зовывать в судебном разбирательстве только часть уголовно-процессуальных прав, 

в то время как их права и законные интересы требуют защиты и гарантий до момента, 

когда уголовное дело попадет в суд. 

Судебная власть необходима для выполнения правосудия, разрешения возник-

ших в обществе споров и наказания лиц, совершающих незаконные действия. Судеб-

ная власть принадлежит специально созданным для этого органам – судам, созданным 

в соответствии с действующим законодательством. Судебная власть представляет со-

бой воплощение закона, поскольку ее органы не просто формируют правовые нормы, 

но также управляют правовыми отношениями через применение законодательных тре-

бований. 

С этой точки зрения суды существенно отличаются от других государственных 

органов, поскольку в своей работе они сочетают не только создание норм, но и приме-

нение права, тем самым объединяя полномочия законодательной и исполнительной 

власти и формируя свою компетенцию. Тем не менее, большинство судебных решений 

имеют индивидуальный характер и не содержат правовых норм. 

Таким образом, правосудие играет фундаментальную роль в функционировании 

общества. Оно служит инструментом для поддержания порядка и стабильности, обес-

печивая справедливое и законное разрешение конфликтов и споров. Правосудие спо-

собствует уважению и защите прав и свобод граждан, поддерживая общую справедли-

вость и равенство перед законом. 

 

 

Валиева А. Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ 

С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ, к категории дел част-

но-публичного обвинения относится преступление, предусмотренное ч.1 ст.131 УК РФ 

«Изнасилование». 

Отличительной особенностью таких дел выступает основание их возбуждения – 

заявление потерпевшего; в рамках статьи 131 УК РФ – потерпевшей. В качестве осно-

вания также может выступать жалоба законных представителей пострадавшей, сооб-

щение медицинской организации или же непосредственное обнаружение признаков 

преступного деяния органами следствия и дознания, но лишь при наличии отягчающих 

обстоятельств. 

С одной стороны, такие меры позволяют исключить ситуации, когда потерпевшая 

добросовестно заблуждается относительно совершенных в отношении нее действий 

(например, спутав изнасилование с иными действиями сексуального характера). Во из-

бежание таких ситуаций, перед принятием заявления, нужно тщательно опросить за-

явительницу, проанализировать полученные сведения, а в некоторых случаях – прове-

сти доследственную проверку. 

С другой же стороны, относительно преступлений, связанных с посягательством 

на половую свободу и неприкосновенность, такая мера может привести к росту ла-

тентной преступности. Потерпевшие сознательно не заявляют о совершенном в отно-
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шении них преступлении, избегая общественной огласки (в качестве мотива может вы-

ступать страх, стыд и т. п.), а также полагая, что преступление не будет раскрыто. 

Для минимизации латентности преступлений сексуальной направленности 

должны быть приняты соответствующие меры, например, формирование оптималь-

ных условий для дачи показаний. Таким образом, наличие лишь одного законного 

основания для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст.131 УК РФ можно назвать 

противоречивым. 

 

 

Ватрушкина Е. А.  

Н. рук.: ст. преподаватель Никитин С. Г.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

 г. Казань, Россия  

УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО КАК ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЙ 

СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В любом цивилизованном обществе жизнь человека представляет высшую цен-

ность и первейшее право индивидуума. Так, например, статья 20 Конституции Россий-

ской Федерации закрепляет право на жизнь для каждого человека. Общая направлен-

ность уголовной юстиции на защиту жизни человека отмечается в Особенной части 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ).  

Статья 106 УК РФ устанавливает ответственность за убийство матерью новорож-

денного ребенка. Состав преступления, предусмотренный указанной статьей, является 

привилегированным по отношению к составам преступлений по ст. 105 УК РФ. 

Уголовная ответственность за убийство матерью своего новорожденного ребенка 

наступает, согласно статье 20 УК РФ, на общих основаниях, то есть с 16-летнего воз-

раста. Таким образом, получается, что убийство новорожденного ребенка, совершен-

ное матерью, достигшей 14 лет, но не достигшей 16 лет, вообще уголовно не наказуе-

мо. Учитывая все увеличивающееся количество случаев, когда ребенок рождается 

именно у такой матери, очевидно, возникает необходимость криминализации такого 

общественно опасного деяния. Вероятно, ранее такой необходимости не было именно 

в связи с минимальным числом таких случаев. 

Кроме того, в настоящее время в УК РФ отсутствует дифференциация ответ-

ственности за такое же преступление, но совершенное в отношении двух и более близ-

нецов, что, возможно, также должно найти отражение в законодательстве. В этой связи 

предлагаем изменить ст. 106 УК РФ и изложить ее в трех частях следующим образом: 

Ч. 1 = действующая редакция ст. 106 УК РФ; 

Ч. 2: Убийство матерью двух или более новорожденных детей во время или сразу 

же после родов, а равно убийство матерью двух или более новорожденных детей 

в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии психического расстройства, 

не исключающего вменяемости; 

Ч. 3 Убийство новорожденного ребенка матерью, достигшей 14-летнего возраста, 

но не достигшей 16-летнего возраста, во время или сразу же после родов, а равно убий-

ство новорожденного ребенка матерью, достигшей 14-летнего возраста, но не достиг-

шей 16-летнего возраста, в условиях психотравмирующей ситуации или в состоянии 

психического расстройства, не исключающего вменяемости. 
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Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова  

г. Казань, Россия 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ СМЕРТНОЙ 

КАЗНИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

В настоящее время в России не применяется смертная казнь, именно поэтому ли-

ца, которые совершили общественно опасное деяние, отбывают наказание в виде ли-

шения свободы. Однако в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации 

можем найти главу, которая посвящена исполнению наказания в виде смертной казни. 

Если рассматривать вопрос о целесообразности введения такого вида наказания, 

то нельзя ответить однозначно. С одной стороны, смертная казнь – исключительная 

мера наказания, которую, вероятнее всего, правильнее применять не ко всем преступ-

никам, а к лицам, являющимися опасными для общества, таким как серийные маньяки, 

рецидивисты и т. д. С другой стороны, принцип гуманизма не позволяет российскому 

законодательству применять данный вид наказания потому, что, наказывая таким обра-

зом, человека его лишают жизни. Кроме того, не стоит забывать о таком явлении, как 

судебная ошибка. Если вспомнить дела маньяков СССР, то можем сказать, что приме-

нив смертную казнь, можно сделать ошибку, которая стоит человеческой жизни. 

Например, были случаи, когда приговорены к смертной казни были лица, не имеющие 

никакого отношения к преступлению. Из-за ошибки правоохранительных органов бы-

ли лишены жизни невиновные люди. Также применение смертной казни исключает 

возможность лица исправиться и поменять свое мнение о жизни, изменить поведение. 

Но нельзя утверждать, что все осужденные сделают правильные выводы, и, выбрав но-

вую модель поведения, перестанут быть опасными для общества. 

Подводя итог, можно сказать, что вопрос о целесообразности применения смерт-

ной казни обсуждается уже не одно десятилетие и однозначного ответа на него так и не 

появилось. Однако, можно сказать, что высшая мера наказания может значительно со-

кратит число преступлений и избавит общество от особо опасных преступников.  

 

 

Ватрушкина Е. А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ТРУДОВЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН 

Согласно ст. 37 Конституции РФ, каждый имеет право на труд, каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятель-

ности и профессию. Труд должен быть безопасным, вознаграждаемым, и исключать 

дискриминацию. 

За последнее время социальная и экономическая сферы потерпели некие ухуд-

шения, и всему виной стал экономический кризис. Благодаря этому растет число 

нарушений трудовых прав граждан, что лавинообразно влечет возрастание количества 

обращений граждан в органы надзора (контроля) за законодательством возрастает 

с просьбами о защите и восстановлении их нарушенных прав. 

Статистические данные подтверждают, что на данный момент число выявлен-

ных нарушений в области трудовых правоотношений составляет более 10 000, что на 
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16.8 % дел меньше, чем в 2022 году. Прокурор выявляет нарушения прав трудящихся 

в той мере, которая принадлежит ему согласно законодательству. Констатируем, что 

надзор за соблюдением трудовых прав граждан РФ – одно из основных направлений 

деятельности прокуратуры.  

Заметим, что положения главы 57 ТК РФ, закрепляющая положения о государ-

ственном контроле и надзоре за исполнением законодательства, не предоставляет эти 

полномочия работникам Прокуратуры РФ, что является упущением законодательства, 

поскольку в установленном законом порядке, согласно ГПК РФ, прокурор вправе 

участвовать в процессе, в результате чего дает заключения по трудовым спорам. Всту-

пившие в законную силу изменения в ГПК РФ лишают суд права отказать в принятии 

исковых заявлений, ссылаясь на отсутствие доказательств противоправного деяния, по 

которому лицо не имеет возможности без посторонней помощи поддерживать требо-

вания исковых заявлений1. Для этого прокурору необходимо лишь предъявить в суде 

просьбу гражданина о защите его прав в письменной форме2. 

На основе вышесказанного, констатируем, что трудовое законодательство по-

стоянно нуждается в совершенствовании, тем самым необходимо добавить положения, 

закрепляющие права за надзором трудовых прав Прокуратуры РФ, так как именно 

прокурор играет большую роль в осуществлении прокурорских проверок и восстанов-

лении нарушенных прав граждан в трудовых правоотношениях. 

 

 

Виноградова А. Ю. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ЧЁРНОЙ 

ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ И ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ НА УКРАИНЕ 

Проблематика незаконного изъятия и использования человеческих органов, резко 

активизируется в период социально-экономических катаклизмов. Не стало исключени-

ем и последствия кризиса на юго-востоке Украины. Так, в своем выступлении на засе-

дании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при ООН В. А. Не-

бензя сделал акцент, что в данном регионе расширился бизнес по торговле людьми 

и черной трансплантологии. 

Одним из факторов, способствующих нелегальной, преступной трансплантоло-

гии, стало создание нормативно-правой базы. Так, принятие в 2021 г. закона № 1967-IX 

«О внесении изменений в некоторые законы Украины, регулирующие вопросы транс-

плантации анатомических материалов человеку», привело к снятию обязанности 

предоставления нотариально заверенного разрешения на использование органов для 

трансплантации, что, несомненно, привело к созданию законодательного поля по лега-

лизации нелегальной трансплантологии на Украине. 

Стоит указать, что, с принятием закона № 5610, операции по проведению транс-

плантации органов были освобождены от уплаты НДС, что, несомненно, стало неотъ-

емлемым шагом по ликвидации элементов государственного контроля и надзора за 

данной социально-медицинской сферой. 

                                                           
1 Ведянин, В. В. Прокуратура в рамках надзорных отношений по соблюдению трудового законодатель-

ства: общая характеристика // Законность и правопорядок в современном обществе. – 2020. – № 24. – 

С. 128–132. 
2 Волницкая, О. И. Надзор за исполнением законов о защите трудовых прав несовершеннолетних // За-

конность. – 2020. – № 3. – С. 13–15. 
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Прикрываясь проведением боевых действий и создавая необходимые предпосыл-

ки, преступные элементы с аффилированными лицами верхушки киевского режима 

смогли сделать данную деятельность крайне прибыльной. При этом с целью недопу-

щения предания региональной либо мировой общественной огласки жертвы данных 

преступлений объявляются пропавшими без вести, либо погибшими. 

Таким образом, в периоды проведения военных и боевых действий жертвами не-

законной трансплантологии становятся физические лица в зависимости от их социаль-

ного и экономического статуса либо возрастного фактора. Так, основными лицами ста-

новятся раненые военнослужащие, лица, которые в силу своего беспомощного состоя-

ния либо тяжёлого финансового положения не могут осуществить свою собственную 

защиту, либо малолетние лица, в частности, сироты либо беспризорные дети. 

 

 

Волова П. И. 

Н. рук: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ ВРЕМЕННОГО ПСИХИЧЕСКОГО 

РАССТРОЙСТВА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РОССИИ 

Временное психическое расстройство – это состояние, при котором человек вре-

менно неспособен контролировать свои поступки и совершает преступления под влия-

нием этого расстройства. В уголовном праве такие случаи рассматриваются особым 

образом, учитывая, что лицо в момент совершения преступления не осознавало своих 

действий или не могло управлять своей волей. 

Временное психическое расстройство имеет особое значение в уголовном праве, 

так как позволяет оценивать вину преступника и определять меру наказания. Если че-

ловек находился в состоянии временного психического расстройства в момент совер-

шения преступления, то он признается невменяемым. 

Для признания временного психического расстройства суду требуется доказа-

тельство наличия такого расстройства в момент совершения преступления. Для этого 

могут привлекаться медицинские эксперты, психологи и психиатры, которые проводят 

комплексное обследование лица, совершившего преступление. Такие эксперты анали-

зируют медицинскую и психологическую историю лица, его поведение перед и после 

совершения преступления, проводят индивидуальные интервью и применяют различ-

ные методики диагностики. 

Важным моментом является оценка временности психического расстройства. Ес-

ли такое состояние было кратковременным, и человек быстро восстановил свое психи-

ческое равновесие, то вопрос о его виновности может быть поставлен под сомнение. 

В случаях длительного расстройства или его повторного возникновения, доказатель-

ства о временности расстройства могут оказаться недостаточными для оправдания. 

Временное психическое расстройство может применяться в качестве оправда-

тельного признака в уголовном процессе. В таких случаях суд может принять решение 

о невиновности и применении мер медицинского характера к подсудимому, например, 

принудительном лечении в специализированном психиатрическом учреждении. 

В целом значение временного психического расстройства в уголовном праве за-

ключается в том, что оно позволяет учитывать состояние подсудимого и его способ-

ность осознавать и контролировать свои действия при совершении преступления. Это 

влияет на определение степени вины и назначение адекватного наказания, а также 

устанавливает необходимость медицинских мер, направленных на лечение и реабили-

тацию лица, страдающего временным психическим расстройством. 
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Воронцов И. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УКЛОНЕНИЕ 

ОТ ПРОХОЖДЕНИЯ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

Одной из конституционных обязанностей в Российской Федерации является во-

енная служба в Вооружённых Силах. Законодатель закрепил в статье 59 Конституции 

Российской Федерации, что каждый гражданин должен пройти военную службу. Дан-

ная обязанность регулируется не только Конституцией РФ, но и федеральным законом 

«О воинской обязанности и военной службе». 

В наши годы уклонение от прохождения военной службы встречается всё чаще, 

поэтому данная проблема становится всё более актуальной и нуждается в её решении. 

Уголовная ответственность наступает в связи с бездействием по отношению невыпол-

нения обязательства по воинскому учёту, то есть игнорирование явки по повестке, 

прохождение медицинской и призывной комиссии, сокрытие актуальной информации 

о семейном положении, образовании и так далее. Различные нормативные правовые 

акты, которые определяют порядок призыва и прохождения военной службы не имеют 

нормативного толкования данных законов, что вызывает проблему применения данной 

уголовной нормы.  

Существует также проблема с субъектом данного преступления, так как, рас-

сматривая данную норму, можно сделать вывод о том, что уголовная ответственность 

наступает только после неявки по повестке без уважительной причины. Отсюда выте-

кает проблема о выдаче данной повестки, так как лицо, подлежащее военному призы-

ву, может сокрыть актуальную информацию о своём местонахождении.  

Исходя из материалов судебной практики, можно выявить, что у большинства 

лиц, подлежащих военной службе, нет умысла от прохождения призывных мероприя-

тий, а только от самой военной службы, в связи с чем совершаются различные способы 

совершения данного преступления. 

 

 

Габдрахимова Э. Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Деятельность прокуратуры в нашей стране основывается на конституционных 

принципах, которые закрепляют основные функции прокуратуры, в том числе и в уго-

ловном судопроизводстве. Однако в данной сфере существуют некоторые пробелы, 

которые, по нашему мнению, необходимо устранить для более эффективного решения 

задач, стоящих перед прокуратурой. Цель работы состоит в том, чтобы обозначить 

и обосновать существующие проблемы. 

Так, например, в настоящее время закон «О прокуратуре» ограничивает прокуро-

ра в полномочии возбуждать уголовное дело, однако, исходя из судебной практики, 

данное полномочие помогло бы быстрее возбуждать, и, соответственно, закрывать 

уголовное дело, если прокурорская проверка показала достаточно оснований для при-

нятия решения о возбуждении дела. В данном случае представляется, есть необходи-

мость наделить прокурора правом направлять дело в суд, и правом подачи апелляци-

онной жалобы в случае несогласия с приговором суда. 
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Вышеназванные изменения помогут устранить часть пробелов, существующих 

в сфере прокурорского контроля и надзора, и, следовательно, усовершенствовать дея-

тельность прокуратуры. Также, посредством изучения законов, посвященных работе 

прокуратуры, можно сделать вывод, что именно прокуратура имеет роль руководителя 

системы уголовного преследования, следовательно, мы думаем, что необходимо рас-

ширить круг ее полномочий для обеспечения более эффективного выполнения функ-

ций, возложенных на прокуратуру. 

Вопрос о наделении прокурора дополнительными функциями в юридической ли-

тературе остается дискуссионным, поэтому законодателю необходимо четко урегули-

ровать вопрос не только процессуальной инициативы, но и расширить процессуальные 

возможности прокурора для более высокого уровня законности и обеспечения верхо-

венства закона. 

 

 

Гарефетдинов И. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

КОРРУПЦИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Коррупция в сфере государственных закупок имеет серьезные последствия для 

экономики и общества.  

Во-первых, она приводит к неэффективному использованию государственных 

средств. Когда в процессе закупок присутствует коррупция, контракты заключаются на 

нерыночных условиях, что приводит к завышению цен и низкому качеству товаров 

и услуг. Это может привести к потере доверия граждан к государственным органам 

и снижению эффективности государственных программ. 

Во-вторых, коррупция в государственных закупках создает неравные условия для 

участия различных компаний в конкурентной борьбе. Когда в процессе закупки при-

сутствует взятка или другие формы коррупции, это может приводить к тому, что толь-

ко определенные компании смогут получить государственные контракты, в ущерб 

конкуренции и инновациям. Это может привести к монополизации рынка и ограниче-

нию доступа к ресурсам для малых и средних предприятий. 

Кроме того, коррупция в государственных закупках подрывает принципы право-

вого государства и демократии. Когда в процессе закупок присутствует коррупция, это 

означает, что решения принимаются не на основе общественных интересов, а на осно-

ве личных выгод тех, кто участвует в коррупционных схемах. Это может привести 

к потере доверия граждан к государственным институтам и созданию негативного об-

щественного настроения. 

Для борьбы с коррупцией в сфере государственных закупок необходимо принять 

комплексные меры, направленные на улучшение прозрачности, ответственности и кон-

троля в этой сфере. Вот некоторые из них: 

1) Установление строгих правил и процедур для государственных закупок, вклю-

чая требования к открытому конкурентному отбору, прозрачности и отчетности. 

2) Создание независимых антикоррупционных органов или комиссий, которые 

будут следить за процессом государственных закупок и расследовать коррупционные 

преступления. 

3) Внедрение электронных систем государственных закупок, которые позволят 

улучшить прозрачность и контроль над процессом закупок. 
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4) Обучение и повышение осведомленности среди государственных служащих, 

поставщиков и граждан о проблемах коррупции в государственных закупках, а также 

о способах предотвращения и обнаружения коррупционных действий. 

5) Сотрудничество с международными организациями и другими странами для 

обмена опытом и лучших практик в борьбе с коррупцией в государственных закупках. 

Принятие этих мер позволит снизить уровень коррупции в сфере государствен-

ных закупок, улучшить эффективность использования государственных средств и спо-

собствовать развитию экономики и общества. 

 

 

Гильманов Р. Э. 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Латыпова Э. Ю. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

ПЕСНИ МИХАИЛА ГОРШЕНЕВА И АНДРЕЯ КНЯЗЕВА 

Сегодня общество столкнулось с всплеском девиантного поведения со стороны 

подростков1 на фоне популярного телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». 

Успех данного сериала у публики был обусловлен качественной постановкой и сцена-

рием. Но в данном сериале романтизируется организованная преступная деятельность, 

имевшая широкое распространение на территории Российской Федерации в общем, и 

Республики Татарстан, в частности, в период с 1993–1999 гг. 

В нашем исследовании мы хотели бы рассмотреть не менее популярные, в связи 

с сериалом «Король и Шут», музыкальные композиции Михаила Горшенева и Андрея 

Князева, а конкретно их профилактическое влияние на формирование девиантного по-

ведения у подрастающего поколения. 

Рассмотрим музыкальную композицию «Проклятый старый дом»2. Данная ком-

позиция формирует понимание о сострадании. Деяния соседей подпадают под состав 

ст. 125 УК РФ, а далее в соответствии с текстом песни – неупокоеный дух «деда» при-

водит в ужас местный люд. 

Рассмотрим песню «Валет и Дама»3. В данной композиции проиллюстрировано 

родительское наставление, наказывающее, что нельзя взаимодействовать с незнако-

мыми людьми, и особенно темной ночью. Происходит словесная перепалка между  

гадалкой и молодым человеком, следствием чего становится смерть парня. Деяния  

гадалки подпадают под состав ст. 105 УК РФ. 

Рассмотрим композицию «Джокер»4, в которой можно рассмотреть несколько со-

ставов, однако нас интересует маниакальное влечение главного героя к азартным иг-

рам. Однако данное патологическое влечение приводит к неадекватной оценке проис-

ходящего. Данная композиция формирует негативное отношение к злоупотреблению 

азартными играми. 

Переходя к выводам, хотелось бы отметить огромное культурное наследие груп-

пы «Король и Шут». Истории, изложенные в их произведениях, способны формиро-

                                                           
1 Минниханов Р.Н. о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»: «Ни к чему хорошему это не приво-

дит» // БИЗНЕС Online URL: https://www.business-gazeta.ru/news/615626?ysclid=lpmydyivb3448965508 

(дата обращения: 01.12.2023). 
2 Проклятый старый дом (The Cursed Old House) // Genus URL: https://genius.com/Korol-i-shut-the-cursed-

old-house-lyrics (дата обращения: 01.12.2023). 
3 Валет и Дама (Jack and Queen) // Genus URL: https://genius.com/Korol-i-shut-jack-and-queen-lyrics (дата 

обращения: 01.12.2023). 
4 Джокер (Joker) // Genus URL: https://genius.com/Korol-i-shut-joker-lyrics (дата обращения: 01.12.2023). 
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вать положительные моральные и этические качества через призму «темной» истории, 

популярной у подростков. Благодаря рассказанным историям, слушателю дается воз-

можность самостоятельно определить, является герой композиции положительным или 

отрицательным, оправданы ли его методы, достиг ли он своих целей, и все это встреча-

ется в каждом произведении, хотя средняя их продолжительность 2,5 минуты. 

На наш взгляд, композиции группы вполне могут быть использованы в профи-

лактике преступного поведения у подростков и молодежи. 

 

 

Гильмутдинова Р. Д. 

Н. рук: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

АДВОКАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Актуальной данная работа является потому, что правовая помощь для народа 

значима во все времена, особенно сейчас, так как в связи с серьёзными социально-

экономическими и правовыми изменениями в гражданском обществе объективно по-

требовали значительных изменений институт адвокатуры как один из основных орга-

нов, оказывающих квалификационную юридическую помощь гражданам. 

Цель – защита прав, свобод и законных интересов граждан, которые обратились 

за помощью. Пока эффективно функционируют правовые механизмы адвокатуры, си-

стема организации и реализации правовой сферы общественных отношений будет упо-

рядоченной и грамотной. 

По закону адвокатская деятельность – это «квалификационная юридическая по-

мощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, получившими статус адвока-

та, физическим и юридическим лицам в целях защиты их прав, свобод и интересов, 

а также обеспечения доступа к правосудию» (ч.1 ст.1 Федерального закона от 

31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Феде-

рации»1).  

К основным задачам адвокатской деятельности относятся: юридические кон-

сультации с клиентами; работа с документами такого рода, как иски, апелляции и дру-

гие; участие в переговорах; защита прав и интересов клиента в суде; конфиденциаль-

ность полученной информации; соблюдение этнических и профессиональных норм; 

другая не запрещенная законом помощь. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что адвокатская дея-

тельность имеет важную роль в жизни общества. Она ориентирована на осуществление 

правомерности, конституционности и честности в делах, а также оказании профессио-

нальной законной помощи. 

 

                                                           
1 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 23. Ст. 2102. 
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Гоголина А. М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

ОСТАВЛЕНИЕ В ОПАСНОСТИ: ПРОБЛЕМЫ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПУТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ  

Анализ текущей преступной ситуации за последние десять лет говорит о том, 

что количество преступлений, связанных с «оставлением в опасности» (статья 125 

УК РФ), хоть и незначительно, но остается стабильным. Вместе с тем, общественная 

угроза, исходящая от подобного рода правонарушений, остается высокой. Данные, 

представленные главным информационным центром МВД России, указывают на то, 

что каждый год в стране выявляется в среднем 1400 преступлений, связанных с остав-

лением людей в опасности1. 

Изучение юридической практики, подтверждает, что основной проблемой, свя-

занной с определением преступления оставления в опасности является сложность 

в оценке таких деяний, как бездействие по отношению к беззащитным людям. А также 

возникают проблемы в квалификации из-за конструкции объективной стороны пре-

ступления и неоднозначности осознания вины. В результате возникают сложности при 

присвоении квалификации и выявлений отличий от смежных преступлений. Таким об-

разом, данная система правоприменения еще не до конца завершена, что подтвержда-

ется судебными решениями, тем самым все это указывает на значительные пробелы 

в правовой системе, требующие детальной доработки. Поэтому мы предлагаем, зако-

нодателю внести правильную квалификацию деяния учитывая наличие вины и ее фор-

мы, содействуя увеличению весомости социальной ответственности и сокращению 

числа преступлений.  

 

 

Гоголина А. М. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ОТРАВЛЕНИЯ «СУРРОГАТАМИ» АЛКОГОЛЯ 

Острые изменения в экономической и социальной сфере страны, произошедшие 

в течение прошедшего десятилетия, существенным образом повлияли на обстановку, 

связанную с обширным незаконным распространением и употреблением низкокаче-

ственных и нелегально произведенных спиртных напитков, тем самым став основной 

причиной при отравлении, как сообщает экспертное сообщество. Отравление суррога-

тами занимает первое место среди всех видов интоксикаций, внушительно выделяясь 

в статистике. Употребление суррогатов вызывает токсическое воздействие на структу-

ры головного мозга, проявляющееся в виде разнообразных неврологических симпто-

мов и синдромов различной тяжести, но чаще приводит к летальному исходу. Процент 

смертельных случаев, связанных суррогатами алкоголя в среднем по стране колеблется 

от 3 до 7,4 %. Примером может послужить массовое отравление популярным пивным 

напитком под название «Мистер сидр», который пострадавшие приобрели в Самаре. 

Случившая трагедия унесла жизни более 30 человек, а число пострадавших достигло 

                                                           
1 Главный информационно-аналитический центр [Электронный ресурс] https://мвд.рф/mvd/structure1/ 

Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen (дата обращений: 21.11.2023) 
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106 человек. Вскоре стало известно, что в составе сидра был обнаружен метиловый 

спирт1. И таких случаев множество.  

Следовательно, в последнее время данная проблема стала настолько актуальной, 

что она теперь представляет угрозу национальной безопасности и была обсуждена на 

множестве заседаний Правительства РФ. Мы придерживаемся необходимости усиле-

ния контроля над оборотом алкогольной продукции, используя все возможные право-

вые и социально-экономические механизмы.  

 

Давлетгараев Ю. Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ С МИГРАЦИЕЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

ЗА РАЗЖИГАНИЕ РОЗНИ 

Современные процессы миграции стали основной проблемой роста социаль-

ной напряженности, а также возникновения конфликтов на этнической и религиоз-

ной почве.  

Если рассматривать процесс миграции в целом, можно отметить ее очередной 

рост в последние пять лет. Правда, немного изменяются условия миграции, мигранты 

сейчас привлекаются возможностью заработка, который отсутствует на их территори-

ях. Если раньше чаще переезжали своими семьями, то сейчас обновились условия, 

происходит обмен или замещение рабочей силы гражданами из других стран, не толь-

ко из Средней Азии, такой процесс очевиден и между гражданами ближнего зарубе-

жья, и из соседних регионов. 

Только в текущем году в городах Набережные Челны и Нижнекамск Республики 

Татарстан, в связи с большим наплывом иностранных граждан, увеличился рост пра-

вонарушений, совершенных мигрантами – от массовых драк в местах концентрации 

и компактного проживания иностранных граждан до совершения преступлении против 

половой неприкосновенности, в том числе в отношении лиц, недостигших полового 

созревания и даже убийств. Существенная часть этих преступлений совершается тру-

довыми мигрантами из-за нежелания или неспособности адаптироваться среди местно-

го населения; также мешает интеграции мигрантов в социум и возникновение анклавов 

в крупных городах. 

Кроме того, следует отметить, что в миграционных потоках высока вероятность 

проникновения в страну членов экстремистских и террористических организации. 

В связи с этим миграционная политика должна быть направлена не только на получе-

ние трудовых ресурсов, но и на решение задач по обеспечению общественного порядка 

и безопасности граждан страны. 

Основными целями и задачами государственной политики в сфере противодей-

ствия экстремизму являются обеспечение скоординированной деятельности субъектов 

противодействия экстремизму, направленной на недопущение формирования неблаго-

приятной миграционной ситуации в стране, а также противодействие незаконной ми-

грации, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства Россий-

ской Федерации, а также совершенствование мер ответственности за такие нарушения. 

Любое антиобщественное деяние, совершенное мигрантами, становятся объектом для 

обсуждения в социальных сетях, где некоторая часть пользователей высказывает свое 

                                                           
1 Официальный сайт Российской газеты [Электронный ресурс] https://rg.ru/2023/06/07/nezamerzajka-dlia-

gradusa-pochemu-samarskij-sidr-stal-iadovitym.html (дата обращения: 19.11.2023) 

https://rg.ru/2023/06/07/nezamerzajka-dlia-gradusa-pochemu-samarskij-sidr-stal-iadovitym.html
https://rg.ru/2023/06/07/nezamerzajka-dlia-gradusa-pochemu-samarskij-sidr-stal-iadovitym.html


72 

недовольство, используя оскорбительные выражения, используя такие слова, как «чур-

ки», «чурбаны», «чучмеки».  

Стоит отметить, что законодатель в статье 20.3.1 КоАП РФ четко определил от-

ветственность за действия направленные на возбуждение ненависти либо вражды, 

а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежно-

сти к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в том числе с использо-

ванием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных 

сетей, включая сеть «Интернет». 

 

Джалилова Л. И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ АРХИВНОГО ДЕЛА В СУДЕ 

Архивное делопроизводство в судах стало одной из проблем, которая требует 

незамедлительного решения. Прежде всего, это отсутствие единой системы архивного 

делопроизводства в суде. Из-за отсутствия общих стандартов, невозможно гарантиро-

вать однотипность и унификацию документов, что усложняет их работу. 

Возникают сложности с разбором архивных материалов. Некоторые документы 

могут быть сложными для понимания или иметь неоднозначное значение, что может 

затруднять вынесение правильного решения судом. 

Для решения указанных проблем необходимо провести анализ и определить, ка-

кие меры необходимы для улучшения ситуации в этой сфере. Важно организовать обу-

чение для судебных работников и улучшить систему архивного делопроизводства 

в целях сохранения качества хранения и обработки документов. 

Особое внимание должно уделяться правильному оформлению электронных до-

кументов и обеспечению их защиты от несанкционированного доступа. Для этих целей 

суды должны использовать современные технические средства защиты информации, 

а также проводить регулярные проверки и мониторинг системы безопасности. 

Таким образом, правовое обеспечение архивного делопроизводства в судах уста-

навливает минимальные требования к организации и проведению архивного хранения 

документов, которые необходимы для обеспечения эффективной работы судебной си-

стемы и защиты конфиденциальной информации. 

 

Доровская С. В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ МАЛОИМУЩИХ 

ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЖИЛИЩНЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

В настоящее время проблема нарушения жилищных прав в отношении малоиму-

щих граждан – это проблема правоприменительного характера.  

В соответствии со ст. 49 Жилищного кодекса Российской Федерации от 

29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 14.11.2023), «малоимущим гражданам по договорам со-

циального найма предоставляются жилые помещения»1. Нормативным обоснованием 

                                                           
1 Жилищный кодекс Российской Федерации ФЗ от 29.12.2004 № 188-ФЗ: (ред. 14.11.2023) // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения: 20.11.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/
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деятельности прокуратуры в сфере жилищных правоотношений является «Приказ Ге-

неральной Прокуратуры РФ от 3.03.2017 № 140 "Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере"»1, согласно которо-

му усиливается надзор за исполнением законов в данной области, устанавливается обя-

занность по устранению правонарушений органов власти, предусмотрено проведение 

мероприятий по анализу и оценке законности в этой сфере правоотношений. 

Согласно статистическим данным, количество обращений в прокуратуру по 

данному вопросу составляет более пяти миллионов, что свидетельствует о некаче-

ственной работе органов власти в этом направлении деятельности. Именно поэтому 

для обеспечения их интересов применяются меры прокурорского реагирования. Про-

куроры вносят представления, протесты для устранения нарушений, для привлечения 

к дисциплинарной ответственности лиц, которые уполномочены предоставлять жилые 

помещения малоимущим гражданам, но не исполняют предусмотренных обязательств. 

Исполнение представления проверяются и контролируется прокурорами.  

 

Доровская С. В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

Уголовное законодательство советского времени внесло некоторые изменения 

в раздел, которые касается наказания несовершеннолетних. Особое внимание было 

уделено именно наказанию несовершеннолетних, и применению к ним принудитель-

ных мер воспитательного воздействия, что отвечало нормам гуманизма по отношению 

к этой возрастной категории населения. Однако, ни в настоящем, ни в ранее действу-

ющем Уголовном кодексе не было термина, раскрывающего суть таких мер и значения 

их применения. Именно поэтому многие авторы дают собственную интерпретацию 

этого термина.  

Исходя из теории, принудительные меры воспитательного воздействия – это 

мера уголовно-правового принуждения, которая применяется по решению суда от 

имени государства к несовершеннолетнему, совершившему преступление небольшой 

или средней тяжести, в целях его перевоспитания и исправления, а также для преду-

преждения совершения новых преступлений. 

Данный термин содержит в себе цель таких мер, которая заключается именно 

в перевоспитании и предоставлении возможности несовершеннолетнему исправления 

своего поведения, своих поступков. В данном случае применяется педагогическое воз-

действие. Конечно, назначение уголовной ответственности имеет и другие цели, 

например, восстановление нарушенного права, обеспечение общественного порядка, 

разрешение конфликтной ситуации. Уголовное законодательство выделяет различные 

виды принудительных мер воспитательного воздействия. Важным элементом при вы-

боре определённого вида мер будет являться: характеристика лица в образовательных 

организациях, моральное и физическое состояние, уровень жизни в семье. 

В случае, если суд сочтёт нужным назначить лицу несколько видов наказания, 

то уголовный закон допускает такую возможность. При неисполнении несовершенно-

летним всех требований, которые к нему предъявлены судом, тогда его дело направля-

ется в правоохранительные органы для применения к нему уголовного наказания.  
                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 03.03.2017 N 140 (ред. от 26.05.2023) «Об организации прокурор-

ского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере» // URL: 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219299/ (дата обращения: 20.11.2023). 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219299/
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Елизарова Ю. Е. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ТАКТИКА ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Тактика работы прокуратуры в сфере уголовного судопроизводства основыва-

ется на конституционных принципах, которые помогают прокурору правильно подо-

брать приемы и способы осуществления своей деятельности. 

Анализируя содержание многих работ, в которых авторы исследуют теоретиче-

ские и практические вопросы участия прокурора в рассмотрении уголовных дел в су-

де, можно выявить, что в настоящее время процесс формирования тактики государ-

ственного обвинителя продолжается. Но, тем не менее, присутствует необходимость 

изучать данное направление более углублённо с учетом уже существующих исследо-

ваний. Цель работы состоит в том, чтобы обозначить и обосновать существующие 

проблемы данной деятельности. 

Такие проблемы могут быть препятствием в достижении лучшего конечного ре-

зультата при решении прокурором задач, касающиеся вопросов проведения проку-

рорской проверки, а также применения определенных средств реагирования. 

Так, например, в настоящее время нет закона или конкретной инструкции, кото-

рая могла бы описать правила тактики в судебном процессе или подсказать ряд дей-

ствий в той или иной ситуации. Это может препятствовать работе прокуратуры, вви-

ду загруженности и ограничении по времени на рассмотрение уголовных дел. Поэто-

му возникает необходимость разработки вариантов тактики действий прокурора 

и участия его в изучении уголовного дела и доказательств по нему.  

Решение этой проблемы поможет устранить некоторые пробелы в сфере проку-

рорской деятельности и участия прокурора в уголовном судопроизводстве. Так, с по-

мощью изучения Российского законодательства и судебной практики необходимо со-

здать определенные предписания, которые могли бы ориентировать прокурора в кон-

кретных ситуациях, возникающих в процессе уголовного судопроизводства. 

 

 

Емелюшина А. В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОПРАВДАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР КАК СУЩЕСТВЕННЫЙ ДЕФЕКТ 

СОВРЕМЕННОГО УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Современные уголовные процедуры призваны гарантировать беспристрастность 

и защиту прав подозреваемых и обвиняемых. Однако оправдательные приговоры могут 

рассматриваться как серьезный недостаток системы уголовного правосудия по не-

скольким причинам. 

Во-первых, оправдательные приговоры могут привести к сомнению в компе-

тентности правоохранительных органов и прокуроров. Если присяжные или судья 

приходят к выводу о невиновности обвиняемого, качество расследования и обоснован-

ность обвинений могут быть поставлены под сомнение. Это может повлиять на дове-

рие общества к системе уголовного правосудия. 
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Во-вторых, оправдательные приговоры могут стать причиной дополнительной 

травмы для жертв преступлений, особенно в случае сексуальных преступлений или 

преступлений с применением насилия. Жертвы могут чувствовать, что правосудие не 

свершилось, и это может усугубить травматический опыт. 

Однако не следует забывать, что оправдательный приговор является основопо-

лагающим элементом презумпции невиновности. 

Для улучшения ситуации и устранения недостатков необходимо повысить про-

фессиональный уровень судей и адвокатов, обеспечить независимость судебной власти 

и соблюдение процедур в ходе уголовного судопроизводства. Кроме того, следует ак-

тивно развивать механизмы контроля за вынесением приговоров и использовать  

современные технологии для повышения справедливости и прозрачности уголовного  

судопроизводства. 

 

 

Ермаков Е. Г. 

Н. рук.: канд. пед. наук Шарко М. И. 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России 

г. Новокузнецк, Россия 

ДВЕ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

СИСТЕМЫ: ЦЕЛИ И СТРУКТУРА  

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что концепция направлена 

на анализ сложившейся ситуации, выбор направления для развития, реализацию, кон-

троль и оценку преобразований. Необходимость реформирования уголовно-

исполнительной системы России (далее – УИС) вызвала разработку Концепции раз-

вития уголовно-исполнительной системы1 (далее – Концепция) до 2020 г., а затем до 

2030 г. В рамках исследования на основе анализа текстов сопоставлены цели и струк-

тура двух Концепций для определения преемственности и новизны преобразований 

в УИС.  

Цели в Концепции до 2030 г. конкретизированы не задачами, но структурой тек-

ста (делением на части, их нумерацией). Принципиальных изменений они не претер-

пели: совершенствование деятельности, гуманизация, правое регулирование, взаимо-

действие с обществом. Отличие состоит в актуализации понятия «исправление» 

(в Концепции до 2020 г. акцентировалась ресоциализация и социальная адаптация 

осужденных), в необходимости активизации воспитательной работы с работниками 

УИС. В структуре налицо различия в делении на части и пункты при преемственности 

документов: анализ текущего положения, цели, направления, реализация и финанси-

рование.  

В целом на уровне текста подчеркивается преемственность: реформирование 

УИС предполагает продолжение работы по гуманизации исполнения наказания в от-

ношении различных категорий осужденных, расширение видов исправительных 

учреждений, наращивание реабилитационных программ, активизацию гражданского 

общества. 

 

                                                           
1 Концепция развития уголовно-исполнительной системы до 2020 года : Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р // СПС КонсультантПлюс; Концепция разви-

тия уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года : Распоряжение 

Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // СПС КонсультантПлюс. 
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СУЩНОСТЬ НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ И ЕГО ВИДЫ 

Актуальность данного исследования подтверждается ежегодным увеличением 

случаев домашнего насилия в семье. Насилие в семье – это акты психологического, 

физического, экономического, сексуального воздействия на близких родственников, 

совершающееся с систематическим повторением, имеющие цель приобретения кон-

троля над ними. Целью данного исследования является изучение содержания такого 

общественно опасного явления, как домашнее насилие. Задачей данного исследования 

является выявление способов домашнего насилия. 

Домашнее насилие – это некий способ сохранения контроля над более уязвимы-

ми членами семьи. У некоторых представителей российских граждан есть мнение, что 

мужчина должен контролировать женщину, подчинять её себе. Женщин, подвергшихся 

домашнему насилию, можно разделить на две категории – это активные и пассивные. 

Активные жертвы противятся насилию, подвергшись ему, уходят от насильника.  

Пассивные жертвы выбирают смириться, находясь в зависимости от преступника. 

Основным видом насилия, конечно же, выступает физическое насилие. Со сторо-

ны общества оно наиболее заметно, так как остаются последствия на телах жертв, но 

хоть оно и вызывает сопереживание, общество склонно считать это не общественным 

опасным явлением, а лишь проблемой внутри одной конкретной семьи, тем самым 

проявляя безучастность. 

Психологическое и эмоциональное насилие, наоборот, менее заметно со стороны, 

но не менее опасно чем физическое, так как направлено на то, чтобы сломать жертву, 

подчинить её себе, психологическое насилие не редко перетекает в физическое. 

Сексуальное насилие одна из наиболее табуированных тем в обществе, так как 

огромное количество людей считают, что секс в паре – это супружеский долг, и наси-

лие между женой и мужем невозможно, хотя в судебной практике регулярно возника-

ют ситуации о применении физической силы, агрессии между супругами, что является 

домашним насилием. 

Так же одним из видов является экономическое насилие. Зачастую именно муж-

чина распоряжается семейным бюджетом, его жертва постоянно находится в эмоцио-

нально-психологическом дискомфорте. Мужчина может полностью контролировать 

все траты, заставлять отчитываться, либо не позволять устроиться на работу. 

В Российском законодательстве отсутствует официальное закрепление термина 

«домашнее насилие», мы можем опираться лишь на различные научные разработки. 

Данная проблема распространена по всему миру, и требует мер по её искоренению. 

Необходимо увеличение количества кризисных центров, ужесточение законодательной 

базы в области семейного насилия, активной пропаганды психологически здоровых 

отношений в семье. 

 

Идрисова Ж. Р. 

Н. рук: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИЗАЦИИ СОСТАВОВ СТ.СТ. 352.1 И 356.1 УК РФ 

Одной из проблем криминализации уголовного законодательства является откло-

нение от «удобства использования» Уголовного кодекса Российской Федерации (далее 
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– УК РФ). Уголовно-правовое законодательство должно быть емким, лаконичным для 

удобства своего применения, следовательно, если законодатель при каждом отклоня-

ющемся поведении будет создавать какую-либо новую уголовно-правовую норму, то 

законодательство будет претерпевать постоянные изменения, это приведет к переиз-

бытку уголовно-правовых норм. Мы считаем, что в подобных случаях целесообразнее 

предусмотреть один единый состав преступления с общими признаками, если действи-

тельно есть такая возможность. 

В сентябре 2022 года законодатель ввел в УК РФ новые составы преступлений, 

а именно: ст. 352.1 «Добровольная сдача в плен» и ст. 356.1. «Мародерство». 

Ответственность по ст. 352.1 УК РФ наступает в случае отсутствия признаков 

государственной измены. Рассматривая санкцию ст. 352.1 УК РФ, то стоит отметить ее 

чрезмерную жесткость – до 10 лет лишения свободы. 

Состав преступления, предусмотренного ст. 356.1 УК РФ, видится нам вполне 

правильным, так как в период специальной военной операции мародёрство происходит 

достаточно часто, и для борьбы с таким явлением необходим действенный инструмент, 

однако весьма странно, что отечественный законодатель оценивает общественную 

опасность мародёрства ниже, чем добровольную сдачу в плен, так «как наказание за 

мародерство не превышает шесть лет лишения свободы. То есть от того, что лицо ре-

шило сохранить себе жизнь, и не желает участвовать в специальной военной операции, 

оно получает десять лет лишения свободы, а за хищения на войне», что всегда вызыва-

ет негативную реакцию местного населения, оно получает всего лишь до шести лет1.  

При рассмотрении диспозицию ст. 356.1 УК РФ также не обходится без наличия 

вопросов к законодателю. Так, преступление по ст. 356.1 УК РФ будет отсутствовать, 

если такое хищение было «связано с вынужденной необходимостью». Что стоит пони-

мать под вынужденной необходимостью? Для чего вводить данный термин, если 

в уголовном законодательстве и так существует институт «крайней необходимости», 

который как раз и исключает преступность деяния. Полагаем, что данное указание мо-

жет быть изъято из УК РФ без потери его смыслового содержания. 

 

 

Каманина П. А.  

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ЭКСПЕРТОВ-ПСИХИАТРОВ В ОЦЕНКЕ ЭПИЗОДОВ  

МАНИАКАЛЬНО-ДЕПРЕССИВНОГО ПСИХОЗА 

Маниакально-депрессивный психоз (или биполярное расстройство) представляет 

собой серьезное психическое заболевание, которое может иметь значительное влияние 

на поведение и психическое состояние индивида. В уголовно-процессуальной сфере, 

случаи, связанные с этим расстройством, вызывают сложности при отправлении пра-

восудия. 

Психиатрическая экспертиза в случаях маниакально-депрессивного психоза 

предполагает не только диагностику, но и анализ его влияния на поведение обвиняемо-

го. Эксперты учитывают маниакальные и депрессивные периоды, изменения настрое-

ния и возможные признаки психоза для обоснования влияния психического состояния 

на преступления. Заключения эксперта имеют значительное влияние на исход уголов-

ных дел, но могут вызывать споры и дискуссии. Улучшение понимания судебной си-

                                                           
1 Куцык В.П. Современные тенденции совершенствования уголовной политики // Законность и правопо-

рядок: история, современность, актуальные проблемы. – 2022. – С. 47. 
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стемой особенностей маниакально-депрессивного психоза и его влияния на поведение 

индивида может быть достигнуто несколькими способами: Проведение специальных 

программ и семинаров, посвященных психическим расстройствам, их влиянию на по-

ведение и процессы в суде, помогут судьям и юристам лучше понимать и учитывать 

эти факторы в уголовных делах. Создание механизмов для психиатрических консуль-

таций в суде необходимо для понимания особенностей психических расстройств, их 

влияния на поведение и принятия обоснованных решений на основе экспертных мне-

ний. Разработка строгих стандартов для психиатрической экспертизы в уголовных де-

лах позволит более точно оценивать факторы, связанные с маниакально-депрессивным 

психозом. 

Таким образом, роль экспертов-психиатров в уголовно-процессуальной практике 

при случаях маниакально-депрессивного психоза, несомненно, огромна. Их компетент-

ность, этичность и объективность важны для обеспечения справедливости и понимания 

воздействия психических расстройств на поведение человека в судебной системе. 

 

 

Кириев Р. Ш. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю., 
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СООТНОШЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА МИХАИЛА ГОРШЕНЕВА 

И АНДРЕЯ КНЯЗЕВА И ОТДЕЛЬНЫХ НОРМ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Музыкальная группа «Король и Шут» известна своим ярким и оригинальным 

творчеством, которое рассказывает очень интересные, двусмысленные, забавные, 

а порой и драматичные истории. В творчестве группы можно часто заметить образы 

разбойников, злодеев и просто людей, которые нарушают закон. Поскольку мне очень 

нравится данная группа, было очень интересно и необычно взглянуть на любимые пес-

ни под другим углом, оценивая законность действий тех или иных персонажей. 

На рассмотрение я взял такие песни как: «Ели мясо мужики», «Джокер», «Мо-

тоцикл».  

Итак, начну своё повествование с песни «Ели мясо мужики». По сюжету, конюх 

по доброте душевной приглашает на «пир» мужиков. По мере прослушивания, мы по-

нимаем в чём дело, и для чего всё-таки конюх пригласил всех собравшихся. «Все вы, 

как ни странно, я узнал недавно, конюх хриплым голосом проговорил, – с моей бабою 

встречались в тайне от меня …». После припева мы узнаем ужасающую деталь вечера. 

«– Я за ней не уследил, в том моя вина, но скажите, правда, вкусная она?». 

Рассмотрим другую композицию. По сюжету песни «Джокер», главный герой 

обыгрывает всех в покер одноимённой картой, и зарабатывает этим путём огромные 

деньги. «Но везенья вышел срок, равный мне возник игрок, мои мысли он читал, все 

мои тайны знал». За стол садится опытный игрок, который обыгрывает его в пух 

и прах. Переполненный эмоций, главный герой хватает пистолет и стреляет в колоду 

карт, «ему не сдержать азарт». Согласно пункту «к» части 1 статьи 63 УК РФ, совер-

шение преступления с использованием оружия признается отягчающим наказание об-

стоятельством, и наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет 

с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо пожизненным лише-

нием свободы. 

Полагаем, что отдельные музыкальные композиции группы «Король и Шут» 

могут быть использованы в качестве иллюстративных дополнений к занятиям по уго-

ловному праву. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В СИСТЕМЕ 

ОТПРАВЛЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ: АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ СУДЕЙ 

Применимость искусственного интеллекта (далее – ИИ) в сфере отправления 

правосудия все чаще обсуждается на государственном уровне. Вопрос возможности 

реформирования системы правосудия с помощью использования интеллектуальной 

сети, является весьма дискуссионным. 

Актуальность характеризуется постепенной заменой реальных работников 

ИИ в различных отраслях, в том числе ИИ активно используется в качестве помощника 

в государственных учреждениях.  

Проблематика заключается в вероятности изменения самой системы правосудия, 

в случае автоматизации и компьютеризации судопроизводства. 

В РФ производственные институты преобразовываются, автоматизируются с уче-

том развития информационных технологий, институт отправления правосудия, являет-

ся не исключением. К примеру, в Белгородской области ИИ уже используется в каче-

стве формировщика судебных приказов по взысканию задолженностей. 

Тем не менее, согласно действующему законодательству, вопрос о полной за-

мене ИИ судей, противоречивый. ИИ – не обладает волеизъявлением, в статьях 

УК РФ закрепляются не только предусмотренные санкции за совершенные преступ-

ления, прежде всего судьи при отправлении правосудия учитывают, такие принци-

пы, как гуманизм, справедливость, закрепленные в ст. 6 УК РФ, ст. 7 УК РФ, что не 

характерно ИИ.  

Учитывая вышеизложенное, отсутствие волеизъявления у ИИ, чувств, понимания 

социальных механизмов в обществе, говорить о реальной замене искусственным ин-

теллектом судей на современном этапе невозможно. 
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ТЕОРИЯ КРИМИНАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОСТИ: 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Теория об антропологическом аспекте совершения преступлений представляет 

классическую школу криминологии. Данное криминологическое направление объ-

ясняло, что причина совершения преступлений обусловлена биологической сущно-

стью преступника. Яркими представителями данного направления были: Ч. Лом-

брозо, пришедший к выводу, что преступника можно опознать по внешним призна-

кам; Франц Галль, который полагал, что интеллектуальные способности являются 

врожденными, и другие. Через врожденные свойства человека антропологи занима-

лись изучением их особенностей, которые могли стать мотивом для совершения 

преступлений. 

Антропологический аспект совершаемых преступлений был на  пике популяр-

ности прошлых столетий. Но актуальны ли приводимые доводы естествоиспытателями 

того времени? Действительно, на поведение людей могут оказывать воздействие раз-
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ные биологические дефекты: наследственный фактор, патологии мозга, повреждение 

отдельных участков черепа, многое другое. Нам представляется, что антропологиче-

ские особенности индивида служат лишь предпосылкой для совершения общественно-

опасных деяний. Основной движущей силой играет сознание человека, его воля и вы-

бор совершения отдельных действий.  

Но, несмотря на это, актуальность антропологической теории преступности не 

потеряна. До сих пор изучение биологических свойств преступника остается актуаль-

ным, поскольку порочность организма может оказывать влияние на образ поведения 

лица, в том числе генерацию преступных фантазий и мыслей. Все зависит от конкрет-

ного лица с его индивидуальными особенностями. 

 

 

Королев Д. А. 

Н. рук.: преподаватель Гильманов Р. Э. 
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ВНЕДРЕНИЕ НЕЙРОСЕТИ В СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Нейросеть – это математическая модель, созданная на основе человеческих нерв-

ных окончаний, но отличная тем, что она решает только конкретно заданные вопросы 

и даёт конкретные ответы.  

В судопроизводстве она могла бы значительно облегчить работу судов. Напри-

мер, если нейросеть будет рассматривать дела так же, как и судья, то в итоге будет два 

варианта решений, судьи и нейросети, то есть более справедливые решения, которые 

могут спорить друг с другом, но будут более справедливы, в качестве ответа на реше-

ние вопроса или выноса приговора. Данная система уже используется в Китае с 

2015 г.1 

Для корректной работы искусственного интеллекта в суде стоит внедрить специ-

альный сервер, куда будет загружена сама нейросеть; изолировать помещение и сде-

лать лишь один выход для локального подключения в здании суда. Стоит отметить, что 

необходимо будет обучить персонал для работы с данной технологией, а также внести 

правки во внутренний регламент суда, а именно: наказание за несанкционированное 

подключение к серверу, где находится нейросеть, а также за несанкционированное от-

ключение электроэнергии в здании суда, а также привлекать к ответственности по ста-

тье 215.5 УК РФ. 2 

В итоге у нас получится неподкупный, быстрый и беспринципный судья.  

Но не стоит полностью заменять судей на искусственный интеллект, так как со сто-

роны судьи есть ошибки, биологические и социальные, так и со стороны нейросети 

может быть не точная работа, которая в будущем будет корректироваться и обнов-

ляться. 

 

                                                           
1 Искусственный интеллект в судопроизводстве Китая // Pravo/ru URL: https://pravo-ru.turbopages.org/ 

turbo/pravo.ru  
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996г. №63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание за-

конодательства Российской Федерации. 1996. №25. Ст..2954; 2023. №32. Ст. 6145. 



81 

Коротин Н. С. 

Н.рук.: к.ю.н., доц. Хайдаров А. А.  

Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

СУЩНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАКОННОСТЬ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Важную роль в доказывании преступных действий (бездействий) обвиняемого, 

содержащих состав уголовно наказуемого деяния, имеют результаты ОРД. Некоторые 

преступления невозможно раскрыть без использования оперативно-розыскной дея-

тельности. Это означает, что фиксация преступной деятельности происходит еще за-

долго до того, как будет возбуждено уголовное дело.  

Исходя из сущности своих целей и задач, органы, реализующие ОРД, обязаны 

собирать информацию, необходимую для раскрытия преступлений. Для этого законо-

дательством установлен исчерпывающий перечень оперативных мероприятий, способ-

ствующих добычи соответствующей информации. Важнейшим критерием, применяе-

мым к данным мероприятиям, является принцип законности. Сущность данного прин-

ципа обязывает субъектов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность со-

блюдать все те требования закона, предписанные нормативно-правовыми актами.  

Одним из актуальных вопросов законности формирования доказательств опера-

тивно-розыскными средствами является фиксация телефонных переговоров, переписки 

и другой информации частного характера на основании судебного решения в рамках 

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст. 9). 

По определению Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 № 189-О, «проведе-

ние осмотра и экспертизы с целью получения имеющей значение для уголовного дела 

информации, находящейся в электронной памяти абонентских устройств, изъятых при 

производстве следственных действий в установленном законом порядке, не предпола-

гает вынесения об этом специального судебного решения»1.  

Как нам представляется, для устранения выявленных нами пробелов первичным 

является принципиальная позиция лиц, проводящих данные мероприятия и должност-

ных лиц контролирующих (надзирающих) за проведением и представлением результа-

тов оперативно-розыскных мероприятий. От их принципиальной позиции зависит за-

щита прав и законных интересов граждан. 

По нашему мнению, указанные выше правовые позиции КС РФ, приведенные 

примеры из судебной практики, отсутствие ведомственных нормативных актов по ука-

занным вопросам следует рассматривать как часть уголовно-процессуальной политики 

борьбы с преступностью. Очевидно, что в указанных ситуациях отказ от существую-

щей в правоохранительных органах практике приведет к тому, что будет парализована 

деятельность по раскрытию широкого круга преступлений, например, в сфере незакон-

ного оборота наркотиков. Однако мы согласны с А.А. Хайдаровым, который предлага-

ет ввести процедуру предварительного судебного контроля применительно к фиксации 

переписки граждан из мобильных устройств2. 

 

 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда РФ от 25.01.2018 N 189-О «Об отказе в принятии к рассмотре-

нию жалобы гражданина Прозоровского Дмитрия Александровича на нарушение его конституционных 

прав статьями 176, 177 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» 
2 Хайдаров А.А. О гарантиях прав граждан на тайну переписки, телефонных и иных переговоров в кон-

тексте определения Конституционного Суда Российской Федерации от 25.01.2018 № 193-О // Вестник 

Университета прокуратуры Российской Федерации. 2018. № 5 (67). С. 77-80. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37368184
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37368184
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37368184&selid=37368197
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО 

Председательствующий судья обладает широкими процессуальными полномо-

чиями и властным статусом в судебных стадиях. Помимо полномочий, он несет и вы-

сочайший уровень ответственности. Его решения и действия обязаны соответствовать 

всем требованиям закона.  

Суд обязан осуществлять процессуальное рассмотрение уголовных дел и иных 

вопросов, подпадающих под его компетенцию, исключительно в законном составе, ко-

торый позволяет реализовать принципы независимости и беспристрастности в ходе их 

реализации. Более того, как нам представляется, основная масса уголовных дел должна 

быть рассмотрена именно в публичных заседаниях; конечно, за исключением прямо 

указанных УПК случав.  

Суд должен рассматривать уголовные дела в так называемые разумные сроки, 

так как это позволяет не только соблюдать процессуальные предписания, но и регла-

ментировать особенности взаимоотношений между различными участниками уголов-

ного процесса. Постановляемые судом решения по уголовным делам должны всецело 

соответствовать требованиям по их законности, справедливости и обоснованности. 

Председательствующий судья по своей сути является гарантом соблюдения 

прав участников процесса, включая и возможность обжалования постановленных ре-

шений через вышестоящие инстанции Судья должен учитывать и гарантировать права 

участников процесса, в том числе и на обжалование решений через вышестоящие су-

дебные инстанции1. Полагаем, что именно председательствующий судья является оли-

цетворением легитимности судебной власти посредством реализации процессуальной 

справедливости в судебной разбирательстве. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Конфискация имущества в уголовном законодательстве России, а до этого 

и СССР длительное время применялась как вид дополнительного наказания. 

В настоящее время конфискация имущества отнесена законодателем к иным мерам 

уголовно-правового характера. Но и после введения в Уголовный кодекс РФ главы 15.1 

«Конфискация имущества», появилось множество вопросов с ее применением  

на практике. 

Конфискация имущества может стать эффективным инструментом борьбы 

с преступностью, но она не является наказанием во всех случаях. Просмотрев пере-

чень преступлений, за которые применяется конфискация имущества, возникает во-

прос о дополнении этого перечня, например, за коррупционные преступления, так-

же мошенничество. Таким образом, не полный перечень преступлений ограничива-

                                                           
1 Михайловская И.Б. Суды и судьи. Независимость и управляемость. М.: Проспект, 2020. С. 56. 
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ет возможность использования конфискации как инструмента борьбы с другими ви-

дами преступления. 

В законодательстве отсутствуют четкие критерии конфискации имущества, в то-

же время отсутствуют гарантии справедливого применения данного уголовного нака-

зания, и представляется возможным субъективное толкование закона; все это может 

привести к злоупотреблению со стороны правоохранительных органов и судей своих 

полномочий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что данная мера уголовно-правового ха-

рактера нуждается в дополнении, для справедливого и законного применения данной 

нормы Уголовного кодекса РФ.  

 

 

Крылова А. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ  

О СУДАХ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ  

Законодательство Российской Федерации о судах общей юрисдикции регулирует 

организацию и функционирование судебной системы, которая осуществляет разреше-

ние гражданских, уголовных и административных дел. 

Основными законами, которые определяют работу судов общей юрисдикции, яв-

ляются следующие: 

1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (ГПК РФ) регу-

лирует порядок решения гражданских дел, включая споры между гражданами, органи-

зациями и государством. В ГПК РФ содержатся нормы о предъявлении исков, прове-

дении судебных заседаний, доказательствах, исполнений решений суда и других про-

цессуальных вопросах. 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) определя-

ет порядок рассмотрения уголовных дел. В УПК РФ содержатся правила об обвинении, 

применении мер пресечения, судебном следствии, рассмотрении дел судом, исполне-

нии приговоров и другие вопросы, связанные с уголовным процессом. 

3. Административный процессуальный кодекс Российской Федерации (АПК РФ) 

устанавливает правила рассмотрения дел об административных правонарушениях. 

В АПК РФ содержатся положения о порядке возбуждения дел, проведении админи-

стративного расследования, судебном разбирательстве и исполнении решений. 

4. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской 

Федерации», который обеспечивает осуществление контроля за соблюдением консти-

туционных положений и нормативных актов. 

Кроме того, имеются и другие законы, регулирующие различные аспекты судеб-

ной системы, такие как Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Закон РФ «О статусе 

судей» и другие законодательные акты, которые также важны для регулирования дея-

тельности судов общей юрисдикции. 

Эти нормативные акты организуют систему судов общей юрисдикции, устанав-

ливают их компетенцию, процедуры, права и обязанности судей, и обеспечивают осу-

ществление юрисдикции в Российской Федерации. 
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Куприянова Ю. С. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ РЕГИСТРАЦИОННОЙ ПАЛАТЫ 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ РФ 

Первая особенность работы регистрационной палаты заключается в том, что она 

является ответственной за регистрацию юридических лиц и физических лиц-

предпринимателей. Это означает, что именно она выдает свидетельства о государ-

ственной регистрации, которые подтверждают юридическую способность лица осу-

ществлять предпринимательскую деятельность. 

Вторая особенность работы регистрационной палаты заключается в ее функции 

ведения и учета контроля над зарегистрированными юридическими лицами и физиче-

скими предпринимателями. Она осуществляет регистрацию изменений в данных о за-

регистрированных лицах, а также контролирует их деятельность в соответствии с за-

конодательством. 

Третья особенность работы регистрационной палаты заключается в установлении 

единой информационной базы данных обо всех зарегистрированных юридических ли-

цах и физических лицах-предпринимателях. Это позволяет обеспечить доступность 

и достоверность информации о субъектах бизнеса для всех заинтересованных сторон 

и общественности в целом. 

Таким образом, особенности работы регистрационной палаты состоят в ее ответ-

ственности за регистрацию юридических лиц и физических лиц – предпринимателей, 

функции ведения учета и контроля, а также её роли в установлении единой информа-

ционной базы данных. 

 

 

Ламм А. В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ 

СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ 

Социальные истоки преступности несовершеннолетних, как и любой преступно-

сти в общем, свидетельствуют о сильном влиянии общественных условий. Эти условия 

особенно зависят от исторических факторов, институциональной структуры и способов 

разрешения противоречий в обществе. 

Причины преступности несовершеннолетних можно разделить на две большие 

группы. Первая группа связана с особенностями личности несовершеннолетних, таки-

ми, как подростковый нигилизм, при котором душа внешне объективных людей может 

оказаться наполненной страстью, а грубость молодых людей может скрывать робость.  

Вторая группа причин связана с социально-экономическим состоянием общества. 

На фоне затруднений в семейной сфере, связанных с бедностью и постоянными по-

требностями, происходит нравственная и социальная деградация, которая негативно 

сказывается на детях.  

Стремление оторваться от родителей приводит подростков к поиску поддержки 

в обществе сверстников. Молодых людей манит «взрослая» жизнь, включая секс 
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и наркотики, что является причиной преступности несовершеннолетних в некоторых 

странах. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что эти факторы можно контролировать, 

нейтрализовать и в некоторой степени устранить. Невозможно переоценить значение 

органов государственного управления, в том числе органов внутренних дел и других 

смежных структур, в реализации системы мер профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, совершивших преступления. 

 

 

Лапочкина П. Э. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 

ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Органы прокуратуры в России осуществляют надзор за соблюдением прав и за-

конных интересов несовершеннолетних, в том числе контролируют различные учре-

ждения, в которых они содержатся, а также являются ключевым элементом обеспече-

ния социальной защиты и безопасности детей, а также эффективной борьбы с подрост-

ковыми правонарушениями. 

Одной из важнейших функций прокуратуры является защита прав несовершен-

нолетних в суде. Прокуроры принимают участие в рассмотрении дел, обеспечивая за-

конность судебных процессов. Это направление деятельности охватывает широкий 

спектр вопросов, затрагивающих интересы несовершеннолетних. 

Особое внимание прокуратура уделяет образовательным учреждениям. Контроль 

за соблюдением законов и принятие мер по предотвращению нарушений прав детей 

в учебных заведениях являются важным аспектом деятельности прокуратуры. Он включа-

ет в себя борьбу с насилием и другими проявлениями нарушений в образовательной среде. 

Прокуратура работает совместно с органами опеки для эффективного решения проблем 

и создания условий для полноценного развития несовершеннолетних. 

Прокурорский надзор за соблюдением законов, участие в судебных процессах 

и предотвращение правонарушений несовершеннолетних способствуют созданию бла-

гоприятной среды, где их права и интересы защищены на законодательном уровне. 

 

 

Лапочкина П. Э. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Современная практика неоднократно показывает, что снизить количество со-

вершаемых преступлений невозможно, применяя лишь меры ужесточения наказаний. 

В некоторых случаях, наоборот, ужесточение наказаний, приводит к росту тех или 

иных преступлений. 

Учитывая это, российское законодательство закрепляет «поощрительные нор-

мы», помогающие снизить уровень преступности и отражающие один из главных 

принципов уголовного права – гуманизм. 
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Добровольный отказ от преступления означает, что человек осознает свою наме-

ренную деятельность, которая могла бы быть квалифицирована как преступление, но 

принимает решение не совершать это деяние. Этот отказ обычно связан с осознанием 

негативных последствий преступления для самого человека, для других людей или для 

общества в целом. 

Отказ от преступления может помочь обеспечить безопасность общества, снизить 

уровень рецидивной преступности, предотвратить потенциальные повреждения или 

ущерб, и избежать негативных последствий для других людей. Добровольный отказ от 

преступления может стимулировать личный рост преступника, способствуя его реаби-

литации и возвращению к законопослушному образу жизни.  

Эти задачи важны как для самого преступника, так и для общества в целом, и от-

ражают важность добровольного отказа от преступления как способа поощрения пози-

тивного поведения и обеспечения общественной безопасности. 

 

 

Лапочкина П. Э. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Несмотря на то, что количество преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними снижается, благодаря профилактическим мерам и работе правоохранительных 

органов, данная тема все также остается актуальной. Выявление причин, способству-

ющих преступности несовершеннолетних, имеет огромное значение. С их помощью 

разрабатываются эффективные меры по борьбе с преступностью несовершеннолетних. 

Одной из основных причин преступности несовершеннолетних является небла-

гополучная семейная среда. Неблагополучие может выражаться в домашнем насилии, 

отсутствии внимания и контроля со стороны родителей, алкоголизме или наркомании 

родителей и других факторах, отрицательно влияющих на подростков. Несовершенно-

летние из неблагополучных семей могут переживать финансовые трудности, что при-

водит к участию в преступных действиях из корыстных побуждений.  

Также несовершеннолетние могут подвергаться влиянию преступных группиро-

вок, уличных банд и негативного окружения, что способствует их вовлечению в пре-

ступную деятельность. А низкий уровень образования или отсутствие доступа к каче-

ственному образованию может быть причиной повышенной вероятности совершения 

преступлений.  

Понимание причин преступности является важным шагом к разработке эффек-

тивных методов предотвращения и реабилитации. Однако каждый случай индивидуа-

лен и требует комплексного подхода со стороны общества, семьи, образовательных 

учреждений и правоохранительных органов. 

 

Лапочкина П. Э. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОСУЖДЕННЫХ 

Эффективная деятельность исполнения наказаний возможна исключительно 

в условиях безопасности осужденных. Права осужденных охраняются государством, 



87 

которое обеспечивает законность применения к ним средств исправления и их право-

вую защиту. Безопасность осужденных осуществляется комплексом мер, направлен-

ных на обеспечение законности пребывания в исправительных учреждениях и на со-

хранение в них порядка. 

Такие меры включают в себя обеспечение безопасности осужденных от насилия 

со стороны других заключенных или персонала, например, размещение в отдельной 

камере или обеспечение надлежащей охраны и наблюдения. Предоставление доступа 

осужденным к медицинским услугам и необходимой медицинской помощи в случае 

заболеваний или травм также является необходимой мерой, как и обеспечение доступа 

к психологической поддержке и консультированию для осужденных, особенно в слу-

чае стрессовых ситуаций или психологических проблем. 

Кроме этого, предоставление возможностей для образования и профессионально-

го обучения осужденных, чтобы помочь им адаптироваться к жизни после освобожде-

ния, и защита от дискриминации и издевательств обеспечивает осужденным защиту 

и безопасность. 

Эти меры способствуют созданию условий, при которых осужденные могут оста-

ваться в безопасности и получать необходимую помощь во время отбывания наказания 

со стороны государства. 

 

 

Лапшина А. Д. 

Н. рук.: д.ю.н., проф. Бикеев И. И.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

НАКАЗУЕМОСТЬ НАРУШЕНИЯ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ 

ЖИЗНИ ПО УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Эффективность уголовно-правовой ответственности за совершение преступле-

ния в виде неприкосновенности частной жизни зависит от качества законодательной 

техники, а также от самого правоприменителя, который в процессе реализации прин-

ципа индивидуализации наказания определяет оптимальный вид и размер наказания. 

Это объясняется тем, что санкции, предусмотренные ч. 1 ст. 137 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) являются альтернативными и относительно 

определенными. В связи с этим представители Суда РФ способны индивидуализиро-

вать процесс вынесения приговора и указанных в нем санкций. 

Ст. 137 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: 

– штраф; 

– обязательные работы; 

– исправительные работы; 

– принудительные работы с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью или без такового; 

– арест; 

– лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью. 

Мы считаем, что для достижения цели по возмещению утраченных прав потер-

певшего от преступных действий, предусмотренных ст. 137 УК РФ и соблюдения 

принципа гуманизма, необходимо исключить из текста указанной статьи УК РФ отно-

сительно определенные виды наказания.  

Анализ судебной практики демонстрирует, что наказания в виде принудитель-

ных работ и арест назначают крайне редко за преступление, предусмотренное ст. 137 

УК РФ. Мы считаем, что это объясняется неравнозначностью причинного ущерба 
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и наказания. Именно в этой связи, как нам представляется, целесообразно будет ис-

ключить из санкции данные виды наказаний. 

Как нам представляется, весьма верно за данное преступление в основном 

назначать виды наказаний, способные в полной мере восстановить нарушенные права 

жертвы преступного деяния, то есть речь идет про лишение свободы, штраф и обяза-

тельные работы – именно предложенный подход будет в наибольшей степени соответ-

ствовать принципу гуманизма уголовного законодательства. 

 

 

Латфуллина М. Д. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

АСПЕКТЫ КОРРУПЦИИ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Коррупция внутри Министерства внутренних дел является серьёзной пробле-

мой, которая может нанести значительный ущерб обществу и правопорядку. 

Один из распространённых видов коррупции внутри МВД – это взяточничество. 

Оно может проявляться в виде взятия взяток в обмен на уклонение от уголовного пре-

следования, ускорение процесса расследования или любую другую форму незаконного 

вмешательства в правосудие. 

Коррупция также может проявляться в виде неправомерного использования ре-

сурсов МВД, включая незаконное расходование бюджетных средств, хищение госу-

дарственной собственности, использовании должностного положения для получения 

личной выгоды, в том числе через мошенничество, воровство. 

Злоупотребление полномочиями может включать в себя случаи злоупотребле-

ния силой, неправомерные аресты, произвол и другие формы злоупотребления полно-

мочиями правоохранительных органов в собственных интересах или в интересах тре-

тьих лиц. 

Отсутствие прозрачности в деятельности МВД и недостаток механизмов ответ-

ственности за коррупцию могут привести к серьёзным проблемам, включая злоупо-

требление властью и нарушения прав человека. Недостаток прозрачности может со-

здать условия для скрытых действий, а недостаток ответственности может привести 

к безнаказанности за правонарушения.  

Борьба с коррупцией внутри МВД требует укрепления институциональных ме-

ханизмов контроля, внедрения эффективной системы наказаний за коррупцию, а также 

обучения и поддержки сотрудников в соблюдении этнических стандартов. Также важ-

но развивать механизмы для жалоб и обращений, чтобы граждане могли сообщать 

о фактах коррупции в МВД. 

 

 

Лоскутова Е. В. 

Н. рук.: к.ю.н., дoцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДА ОСУЖДЕННЫХ 

Одним из важных способов исправления осужденных к лишению свободы явля-

ется труд. Также трудовая деятельность лиц, которые находятся в местах лишения сво-

боды, имеет значительное место, как для осужденных, так и для исправительных учре-

ждений Российской Федерации.  
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Из сравнительного анализа уголовно-исполнительного законодательства, регу-

лирующего труд осужденных, напрашивается вывод, что значительная часть его норм 

соответствует правилам трудового законодательства. Так, например, в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации (далее – УИК РФ) нормы, регулиру-

ющие труд дублируют трудовое законодательство, либо же отсылают к Трудовому ко-

дексу Российской Федерации (далее – ТК РФ). Однако труд осужденных лиц имеет ряд 

особенностей, например, в отличие от ТК РФ, УИК РФ не предусматривает случаи, ко-

гда администрация исправительного учреждения обязана устанавливать осуждённым 

неполный рабочий день или же неполную рабочую неделю. Помимо указанных осо-

бенностей, труд осужденных подвергается дополнительному контролю и надзору, 

например, осужденные могут быть направлены на выполнение определенных видов 

труда внутри исправительного учреждения, которые могут отличаться от их предыду-

щего опыта работы. 

Кроме того, труд осужденных может быть организован в рамках программ реа-

билитации и социализации, направленных на подготовку осужденных к возвращению 

в общество после отбытия наказания. В рамках этих программ осужденным предостав-

ляется возможность обучиться новым профессиональным навыкам, что поможет им 

адаптироваться к изменяющимся условиям трудового рынка и повышает их шансы на 

реинтеграцию в общество. 

 

 

Лоскутова Е. В. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР КАК ГАРАНТИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ 

ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ 

Прокурорский надзор имеет особое значение в случае, когда несовершенно-

летние в уголовном деле имеют статус потерпевшего, так как является важнейшей 

гарантий обеспечения прав и свобод несовершеннолетних. Также законодатель 

предусмотрел для несовершеннолетних потерпевших ряд дополнительных гаран-

тий, которые обеспечивают их права и свободу. Соответственно, в ходе прокурор-

ского надзора на прокурора возлагается задача по определению соблюдения всех 

прав и гарантий, предоставляемых несовершеннолетним как участникам процесса. 

По своему содержанию прокурорский надзор за соблюдением прав несовершенно-

летних на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, более широкий, что 

обусловлено предоставлением несовершеннолетним гражданам дополнительных 

гарантий. 

В уголовном производстве права несовершеннолетних представляют закон-

ные представители. Но, в соответствии с ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ дознаватель либо 

следователь вправе вынести постановление об отстранении от участия в уголовном 

деле законного представителя, если придет к выводу, что его действия наносят вред 

потерпевшему. Данное постановление должно быть тщательно проверено прокуро-

ром в ходе надзора, поскольку в таком случае могут быть существенно нарушены 

права несовершеннолетних потерпевших. В связи с этим полагаем, что было бы ло-

гично закрепить в ч. 2.2 ст. 45 УПК РФ обязанность дознавателя и следователя со-

гласовывать вынесение данного постановления с прокурором. Подобная мера поз-

волит в наибольшей степени обеспечить защиту прав несовершеннолетнего.  
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Мансурова Е. С. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Нижнекамский филиал, 

г. Нижнекамск, Россия 

ЗНАЧЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В настоящее время в уголовном праве России субъективный аспект как часть 

состава преступления является хорошо утвердившейся уголовно-правовой категорией. 

Субъективная сторона – это «внутреннее» содержание преступления. Это пси-

хическое отношение человека к общественно опасным деяниям. Нет никаких сомнений 

в том, что субъективная вина лица должна быть признана основной категорией при 

привлечении к уголовной ответственности за совершенное деяние. Субъективные ас-

пекты преступления охватывают широкий спектр характеристик, включая вину, мотив 

и цель. В некоторых случаях, эмоциональное состояние преступника также играет 

определенную роль. 

Процессы, приводящие человека к решению действовать, переходят через его 

мозг, что влияет на его психику, и поэтому обладают субъективным оттенком. Психика 

представляет собой внутреннее содержание жизни человека, включая в себе его мысли, 

чувства, намерения, а также волю (решимость на совершение тех или иных действий).  

Следует отметить, что для следственной и судебной практики наиболее слож-

ным является установление признаков именно субъективной стороны, ведь «чужая 

душа – потемки». Определяются такие признаки с помощью анализа признаков объек-

тивной стороны преступления, так как субъективная сторона неразрывно связана 

с внешним проявлением преступного деяния. 

Таким образом, можно утверждать, что субъективная сфера правонарушения 

представляет собой внутреннюю психологическую и нравственную составляющую, 

которая проявляется внутри интеллектуально-волевого состояния лица во время осу-

ществления правонарушения. Однозначно, более привлекательным является углублен-

ное исследование психического отношения индивида к деяниям, которые ему атрибу-

тируются в условиях экстремальных обстоятельств, где признаки субъективной со-

ставляющей также служат аргументом при принятии решения о привлечении или 

освобождении от уголовной ответственности. 

 

 

Марцымова А. И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТ-СЕТЕЙ 

К преступлениям в сфере информационных технологий можно отнести «как рас-

пространение вредоносных программ взлом, паролей, кражу номеров банковских карт 

и других банковских реквизитов, так и распространение противоправной информации 

через Интернет, а также вредоносные вмешательства через компьютерные сети в рабо-

ту различных систем»1.  

                                                           
1 Википедия. URL: https://clck.ru/38A33b (дата обращения: 01.11.2023) 
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Ответственность за совершение указанных преступлений предусмотрена главой 

28 УК РФ. К этой категории относятся преступления в сфере компьютерной информа-

ции. 

Самым распространенным преступлением в данной категории – это хищение, ко-

торое можно разделить на две группы 

– через взаимодействие с потерпевшим, при его активных действиях; 

– без непосредственного участия потерпевшего: вмешательство в компьютерные 

системы. 

Например, распространяют сообщения с вредоносными ссылками, создают фей-

ковые благотворительные акции (например, на лечение детей), продвигают несуще-

ствующие магазины. 

Самыми громкими делами взлом Twitter-акаунты Билла Гейтса, Барака Обамы 

и Apple в 2020 году (были созданы записи, которые призывают перечислить людей для 

последующей выгоды).  

Из-за активности киберпреступлений мировая экономика потеряла более 1 трлн 

долларов. 

Следует отметить, что данные преступления очень сложно доказать. В 2021 году 

было совершено 517 722 преступления, а раскрыто всего 94 942. 

Следует сделать вывод, что развитие информационных технологий в виде про-

грамм для раскрытия преступлений через сети интернет – это важный аспект для рабо-

ты правоохранительных органов с последующей возможностью предоставить в суд до-

казательства неопровержимой силы. 

 

 

Миниханова А. Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

В УКРЕПЛЕНИИ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

Российская Федерация является демократическим, федеративным и правовым 

государством. Основная роль в обеспечении правопорядка принадлежит правоохрани-

тельным органам, в частности МВД, и проявляется в обеспечении правопорядка и без-

опасности в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Правоохранительные органы – это специально-уполномоченные государством 

органы, полномочия которых заключаются в защите и охране соблюдения гражданами 

права, законодательства; они также наделяются полномочиями, которые позволяют 

применять им меры принуждения и наказания к правонарушителям. 

Основополагающими направлениями и формами деятельности данных органов 

является надзор за соблюдением конституционности, в некоторых случаях и надзор в 

прокурорской сфере деятельности, уголовное преследование за лицами, совершивши-

ми преступление, в том числе оказание необходимой юридической помощи. Обшир-

ным направлением правоохранительных органов признаётся общий контроль за поряд-

ком и безопасностью населения.  

Таким образом, правоохранительные органы очень важны для нормального 

функционирования общества, однако обеспечение полноценных прав и свобод граждан 

зависит не только от эффективности деятельности органов правосудия, но также от со-

стояния правонарушений, совершаемых в отношении правосудия. 
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Миниханова А. Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРАТУРЫ 

Острые изменения в современном мире, произошедшие в течение прошедшего 

десятилетия, существенным образом повлияли на внедрение информационных техно-

логий для облегчения и улучшения качества работы во всех структурах государствен-

ных органов власти, в том числе органов прокуратуры. 

Прокуратура Российской Федерации не относится ни к одной из ветвей власти, 

но имеет очень большую роль для всей системы государственной власти и является ее 

неотъемлемой частью. Органы прокуратуры осуществляют большое количество задач, 

так как поступает значительное количество обращений, поручений, запросов и иных 

документов на бумажном носителе, что замедляет работу органов прокуратуры 

и называется «бумажная волокита».  

Подтверждает необходимость перехода в электронный формат и цифровой 

трансформации органов прокуратуры рост объема информации, получаемой прокуро-

ром. Например, в 2022 году в прокуратуру поступило более 5 млн обращений, что ста-

ло максимальной цифрой за последние 20 лет. 

Началом цифровизации послужил «Приказ Генпрокуратуры от 14 сентября 2017 

года № 627, в котором была утверждена Концепция цифровой трансформации органов 

прокуратуры до 2025 года»1. 

В современном мире цифровизация является глобальным процессом, который 

затрагивает собой и деятельность прокуратуры. 

 

 

Муртазина А. И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕУПЛАТУ СРЕДСТВ НА СОДЕРЖАНИЕ ДЕТЕЙ 

ИЛИ НЕТРУДОСПОСОБНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

В настоящее время в Российской Федерации среди преступных деяний против 

семьи и несовершеннолетних самым распространенным выступает, неуплата средств 

на содержание детей или нетрудоспособных родителей.  

Уголовная ответственность за неуплату средств является необходимой мерой 

взыскания и используется только в том случае, когда иные способы воздействия на 

должника не имеют результатов.  

Для привлечения к уголовной ответственности за представленное преступление 

необходима регулярность в уклонение от уплаты средств. При первоначальном совер-

шении такого деяния государство, проявляя гуманизм, на лицо возлагается только ад-

министративная ответственность. Но если виновный не сделает выводов касательно 

неуплаты средств и продолжит уклоняться от обязанностей, возложенных на него ре-

                                                           
1 Приказ Генпрокуратуры России от 29.12.2011 № 450 (ред. от 16.09.2022) «О введении в действие Ин-

струкции по делопроизводству в органах и организациях прокуратуры Россий-

ской Федерации». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127074/ebe4865ea3f74e2716e

90c46190f45879b857b52/ (дата обращения: 23.11.2023) 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127074/ebe4865ea3f74e2716e90c46190f45879b857b52/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_127074/ebe4865ea3f74e2716e90c46190f45879b857b52/
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шением суда или нотариально удостоверенным соглашением, то он подлежит уголов-

ной ответственности. 

Также стоит отметить, что необходимостью является доказательство родства 

между должником и несовершеннолетним. Однако не стоит забывать об институте 

лишения родительских прав: если кто-то был лишен родительских прав, то ответствен-

ности за неуплату средств он не несет.  

Таким образом, основной проблемой, которая влияет на несоразмерное количество 

рассматриваемых судами уголовных дел за неуплату средств на содержание несовершен-

нолетних детей или нетрудоспособных родителей, является отсутствие систематичности 

и разработки научных рекомендаций по квалификации исследуемого деяния. 

 

 

Мусинова К. Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

МЕРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

В современном обществе женщины все чаще подвергаются стрессу, связанному 

с нарушением прав и свобод женщин, они часто сталкиваются с такими трудностями, 

как низкая оплата труда, неравенство в сфере занятости и ограниченные возможности 

для профессионального роста, также некоторые женщины могут становиться жертвами 

насилия в семье или изнасилования. 

Основные меры предупреждения женской преступности включают в себя предо-

ставление женщинам доступа к программам профессиональной подготовки и трудо-

устройства. Это может помочь женщинам строить позитивные и конструктивные жиз-

ненные пути. 

Важной мерой является профилактика насилия в отношении женщин: Это вклю-

чает в себя разработку и реализацию программ, направленных на предотвращение 

насилия в отношении женщин. К таким мерам могут относиться организация создание 

убежищ для жертв насилия, своевременное реагирование на эпизоды насилия или 

улучшение системы правосудия для обеспечения наказания нарушителей.  

Не менее важным является предоставление психологической поддержки, кото-

рые помогают женщинам решить разного рода проблемы, которые могут быть факто-

ром, способствующим их побуждению к преступной активности. 

Предотвращение женской преступности способствует снижению общего уровня 

преступности и повышению стабильного и справедливого общественного порядка. 

Однако важно помнить, что предотвращение женской преступности не должно быть 

направлено на усугубление дискриминации женщин.  

 

 

Мусинова К. Н. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Р. Э. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ 

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ 

К проблемам работы органов прокуратуры можно отнести недостаток необхо-

димых ресурсов, а именно финансов, персонала и оборудования, коррупция в работе 
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прокуратуры, а также отсутствие эффективного взаимодействия с судебной системой. 

И это лишь часть возможных проблем. 

Для того, чтобы повысить эффективность работы органов прокуратуры, необхо-

димо обеспечить качественное обучение прокуроров, повышение квалификации, 

включая обучение новым нормам в законодательстве. Вдобавок к этому имеет место 

внедрение системы результативности. Она сможет помочь выявить слабые места 

и проблемы в работе сотрудников прокуратуры. 

В век информационных технологий определенно нужно внедрять повсеместно 

такие современные технологии, как базы данных, электронный документооборот.  

Немаловажным направлением улучшения эффективности работы прокуратуры 

будет являться улучшение взаимодействия с полицией, судами и другими органами 

правопорядка. 

Также обязательно нужно усилить меры противодействия коррупции, а именно 

повышение прозрачности работы, ужесточение наказания за коррупцию и налаживание 

механизмов отчетности, что поможет повысить справедливость в правосудии. 

Принятие органами прокуратуры данных мер снизит уровень преступности, по-

высит качество своей работы, и самое главное, укрепит веру в систему правосудия. 

 

 

Наретя В. П. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

Амбулаторное лечение является одним из видов мер принудительного медицин-

ского характера. Характерной чертой такой меры является отсутствие необходимости 

помещать лиц, страдающих психическими расстройствами, в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и снизить их 

нагрузку, а также всецело сконцентрировать все силы на лечении лиц, действительно 

представляющих опасность для окружающих и экстренно нуждающихся в стационар-

ном лечении. 

Данное лечение применяется в случаях, если лицо, в зависимости от его психиче-

ского состояния и совершенного им преступления, не представляет серьезной опасно-

сти для себя и общества в целом. Это является критерием применения амбулаторного 

лечения, однако, стоит отметить, что такие критерии немного расплывчаты и условны, 

по причине того, что в уголовном законе или каком-либо другом нормативно-правовом 

акте не раскрываются положения о том, например, какое поведение может представ-

лять опасность. Отсутствие четких критериев, определяющих, когда принудительное 

лечение в амбулаторных условиях может быть применено, считается серьезной  

проблемой. 

Другая проблема заключается в том, что некоторые пациенты могут не соблю-

дать предписания врачей или прекратить принимать необходимые лекарства, что со-

здает угрозу для общества и самого пациента.  

Для решения этих проблем, необходимо закрепить четкие критерии, для опреде-

ления лиц, подлежащих амбулаторному лечению, а также улучшить механизмы для 

обеспечения соблюдения предписаний и надзора за лицами, страдающими психиче-

скими заболеваниями. 
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Насрутдинова А. Н. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Гребеньков А. А. 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия»,  

г. Москва, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА  

СУДЕБНОГО ШТРАФА 

В соответствии с п. 2 ст. 104.5 УК РФ, размер судебного штрафа определяется 

судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного положения 

лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а также с учетом 

возможности получения лицом заработной платы или иного дохода. 

Законом определен лишь максимальный размер судебного штрафа, который со-

ставляет не более двухсот пятидесяти тысяч рублей, а минимальный размер судебного 

штрафа, назначаемого в порядке ст. 76.2 УК РФ, статьей 104.5 УК РФ не установлен. 

Учитывая вышеизложенное, минимальный размер судебного штрафа Уголов-

ным кодексом Российской Федерации не установлен. Однако, если исходить из макси-

мального размера судебного штрафа и толкования вышеуказанных статей, на наш 

взгляд, при определении минимального размера судебного штрафа, следует ориенти-

роваться на половину минимального размера штрафа, предусмотренного соответству-

ющей статьей Особенной части УК РФ.  

 

 

Нечаева А. А. 

Н.рук.: к.ю.н., доц. Хайдаров А. А.  

Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ И ДОКАЗЫВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 122 УК РФ 

В настоящее время активно наблюдается рост заболеваемости венерическими 

заболеваниями и, особенно, наиболее опасному из них – ВИЧ-инфекцией. Однако, 

к сожалению, данные показатели не соответствуют количеству возбужденных и окон-

ченных вынесением обвинительного приговора случаев выявления преступлений, под-

падающих под ст. 122 УК РФ. Существенные сложности в применении ст. 122 УК РФ 

связаны с присутствием определенных неточностей в формулировках диспозиции дан-

ной статьи. Так, в части первой данной статьи наказуемо поставление в опасность за-

ражения, т. е. состав формальный, тогда как наименование ст. 122 УК РФ «Заражение 

ВИЧ-инфекцией» говорит о ее материальном составе, для которого обязательно имен-

но заражение данным заболеванием. 

Особую сложность представляет также доказывание рассматриваемой группы 

преступлений, так как, как мы уже указали выше, увеличение количества заболевших 

не равно и никак не соотносится с количеством возбуждаемых уголовных дел как по 

анализируемой ст. 122 УК РФ, так и по очень близкой к ней ст. 121 УК РФ («Зараже-

ние венерическим заболеванием»). 

Само заболевание ВИЧ-инфекцией имеет высокую стигматизацию, так как об-

щество не готово принять страдающих ВИЧ-инфекцией как равноправных граждан, 

соответственно, при выявлении заражения потерпевшие не стремятся придавать дан-

ный факт огласке и не обращаются в правоохранительные органы для уголовного пре-

следования виновных лиц. Соответственно, и поиск виновных в данном случае значи-

тельно затрудняется. Еще одним отрицательным фактором здесь является длительный 
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инкубационный период заболевания, при котором возможны ситуации, что потерпев-

ший узнал о своем заражении через несколько дней или даже месяцев. Установление 

давности заражения в рамках судебно-медицинской экспертизы также затруднительно, 

так как слишком много нюансов связано с особенностями иммунитета потерпевшего. 

Если же проанализировать наказание, назначаемое за заражение ВИЧ-

инфекцией, то чаще всего применяется лишение свободы. Полагаем, что это связано 

непосредственно с фактом заражения смертельно опасным заболеванием, однако мо-

жет признаваться смягчающим обстоятельством и в силу тяжелого состояние болею-

щего являться основанием для применения условного осуждения (ст. 73 УК РФ) или 

условно-досрочного освобождения от отбывания наказания (ст. 79 УК РФ). 

 

 

Новоселова П. А. 

Н. рук.: доцент, к.ю.н. Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

Криминологическая характеристика преступности среди женщин имеет опреде-

ленные особенности, в частности, это относится и к деяниям насильственного характе-

ра. В настоящее время наблюдается увеличение числа насильственных преступлений, 

совершаемых лицами женского пола. Данное явление негативно отражается как на об-

ществе в целом, так и на отдельных его институтах. Именно поэтому данная тема явля-

ется актуальной в современном мире. К особенностям женской насильственной пре-

ступности относятся следующие факторы: 

1. Мотивы преступления. На совершение женщинами насильственных преступ-

лений влияет преимущественно эмоциональный или психологический фактор. Сюда 

относятся преступления, совершенные в порыве ревности, отчаяния, злости.  

2. Обстоятельства совершения преступлений. Нередко женщины совершают 

насильственные преступления в семейно-бытовой сфере. Потерпевшими от таких по-

сягательств могут быть муж, ребенок, родственник и так далее, а причиной – конфлик-

ты семейно-бытового характера. Также велика доля совершения насильственных дея-

ний лицами женского пола, находящимися в состоянии алкогольного или наркотиче-

ского опьянения.  

3. Способы совершения преступлений. Реализация преступления насильствен-

ного характера различается среди женщин и мужчин. Так, если мужчины, как правило, 

совершают насильственные преступления путем нанесения множественных ударов, то 

женщины чаще выбирают такие способы, как, например, утопление или отравление. 

Таким образом, перечисленные особенности женской насильственной преступ-

ности необходимо учитывать при разработке мер по предотвращению женского кри-

минального насилия. 

 

Новоселова П. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЖЕНЩИНАМИ В КОЛОНИЯХ 

В современном мире проблема отбывания наказания осужденными в колониях 

является актуальной, поскольку условия жизни в исправительных учреждениях раз-
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личных режимов непосредственно влияют на последующую адаптацию осужденных 

в обществе. 

Адаптация женщин в исправительных учреждениях стоит более остро, посколь-

ку для них предусмотрено два вида исправительных учреждений, без разделения их по 

категории тяжести совершаемых преступлений. В дальнейшем это ведет к определен-

ной линии поведения женщин, чаще всего негативного. 

Существуют следующие проблемы отбывания наказания женщинами в колониях: 

1. Законодательство РФ недостаточно развито в сфере регулирования наказания 

для женщин, совершивших преступление, от этого исходят и другие проблемы, т.к. ап-

парат исполнения наказаний не учитывает особенности женской физиологии и психо-

логической адаптации женщин к условиям жизни в исправительных учреждениях. 

2. Известная практика, что для женщин единственной возможностью улучшить 

условия пребывания в исправительном учреждении является рождение ребенка. Дан-

ная практика, в первую очередь, обусловлена отсутствием должного финансового 

уровня для обеспечения нормализированной обстановки в учреждениях. 

На сегодняшний день известно и много других проблем, вытекающих из выше 

перечисленных, связанных с положением женщин, отбывающих наказание. Все они 

связаны с недостаточным вниманием к исправительным учреждениям, где находятся 

женщины, совершившие преступления. На наш взгляд, необходимо усовершенствовать 

законодательство в данной сфере. 

 

 

Нургалеев Д. Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Антонова А. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Налоговые поступления являются основным источником, формирующим до-

ходную часть бюджета РФ. В связи с этим во все времена особое внимание государ-

ство уделяло пресечению и предупреждению уклонений от уплаты налогов либо 

других действий, посягающих на налоговые правоотношения. Так, в связи с необ-

ходимостью придания положительного импульса экономике, а  также увеличению 

наполнения бюджета, в последние годы была активизирована работа по изменению 

законодательства, предусматривающего ответственность за совершение налоговых 

преступлений, в частности по их либерализации. Данным фактом обуславливается 

актуальность вопроса об определении предмета налоговых преступлений. Целью 

данного исследования являются определение и разграничение понятия «налоговое 

преступление». 

Отечественное законодательство не содержит прямого определения термина 

«налоговые преступления». Опираясь на законодательство, можно говорить о нало-

говых преступлениях лишь как о преступлениях, ответственность за совершение 

которых предусмотрена статьями 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 УК РФ.  

Подробно рассмотрев выше обозначенные статьи, налоговые преступления можно 

определить, как противоправные, виновные, общественно-опасные деяния, ответ-

ственность за совершение которых предусмотрена Уголовным кодексом РФ. При-

знак общественной опасности, содержащийся в вышеназванном определении, при-

зван разграничить понятие налогового преступления с налоговым правонарушени-

ем. Также понятия разграничиваются по субъектному составу.  
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Нургалеев Д. Р. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Антонова А. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

СУЩНОСТЬ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

При рассмотрении вопроса о преступлениях, совершаемых в сфере налогообло-

жения, неизменно возникает потребность в определении сущности данных деяний.  

Целью данной работы является определение объективной стороны налоговых преступ-

лений, а также особенностей их субъективной стороны. 

Сущностью налоговых преступлений выступает уклонение от уплаты налогов, 

сборов и страховых взносов. Такое уклонение может осуществляться разными спосо-

бами, регламентированными Уголовным кодексом РФ:  

– непредставление налоговой декларации, искажение данных в налоговой де-

кларации (ст.198 УК РФ, ст.199 УК РФ);  

– сокрытие индивидуальным предпринимателем имущества, являющегося объ-

ектом налогообложения (ст.199.2 УК РФ); 

– искажение данных бухгалтерских документов и налоговых отчётов, неиспол-

нение обязанности налогового агента (ст. 199.1 УК РФ). 

Хотя в вышеописанных составах присутствует указание на организации, т. е. на 

юридические лица, ответственность за совершение таких преступлений будет нести не 

юридическое, а физическое лицо, давшее указание искажать и/или совершившее иска-

жение данных с умыслом неуплаты, или занижения суммы уплаты, налогов в бюджет. 

Стоит отметить, что все составы налоговых преступлений содержат в себе указание на 

то, что деяние является преступлением при его совершении в крупном размере, дан-

ным фактом обуславливается общественная опасность деяния. Также, преследуя целью 

увеличение собираемости налогов в бюджет, законодатель предусмотрел возможность 

избежать установления санкции за преступления в случае доплаты либо уплаты налога, 

являющегося объектом преступления. 

 

 

Павлова К. С. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

В настоящее время деятельность органов Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации имеет большое значение, так как выступает за безопасность 

государства, общества и личности. Она выполняет широкий спектр задач и функций, 

которые направлены на обеспечение национальной безопасности и защите конститу-

ционного строя Российской Федерации. 

Одной из самых основных задач ФСБ РФ является борьба с терроризмом и экс-

тремизмом, контрабандой наркотиков, другими формами преступности, которые угро-

жают безопасности Российской Федерации и граждан, проживающих в ней. 

Важной функцией ФСБ РФ является защита информационной безопасности стра-

ны. Она осуществляет контроль за использованием информационных технологий и за-

щиту государственных информационных систем от кибератак и утечек данных 

Несмотря на значимость и важность работы ФСБ РФ, она также подвергается 

критике и сталкивается с различными проблемами. Некоторые критики указывают на 

нарушение прав граждан, недостаточную прозрачность деятельности ФСБ РФ. Однако 
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организация продолжает развиваться и совершенствовать свою работу, с учетом обще-

ственных потребностей и изменений в современном мире. 

В целом деятельность ФСБ РФ направлена на предотвращение угроз и сохране-

ние стабильности в стране, что делает ее одной из ключевых институтов российской 

системы безопасности. Вместе с тем, она должна учитывать общественное мнение 

и стремиться к большей прозрачности и соблюдению прав граждан. 

 

 

Плотникова К. А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ О СУДИМОСТИ 

ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

В Уголовном кодексе РФ нет однозначного понятия судимости, но, анализ по-

ложений Постановления Конституционного суда РФ, закрепляет, что «судимость пред-

ставляет собой правовое состояние лица, в котором оно пребывает после осуждения 

и назначения ему наказания за совершенное преступление и влекущее при повторном 

совершении этим лицом преступления правовые последствия». 

Для сравнения Российского уголовного законодательства, проанализируем уго-

ловное законодательство зарубежных стран. В первую очередь рассмотрим страны 

«ближнего» зарубежья, которые входили в состав СССР. 

Проанализируем положения о судимости в Уголовном кодексе Республики Тад-

жикистан, которые имеют большое сходство с положениями Уголовного кодекса РФ. 

Но отличием является то, что судимость не влечет никаких общеправовых послед-

ствий, а если они все же появляются, то могут быть аннулированы после ее погашения 

или снятия. 

В Казахстане, в свою очередь, Уголовный кодекс определяет, что судимость 

учитывается при определении рецидива, опасного рецидива и назначения наказания. 

А также судимость влияет на вид исправительного учреждения и на вид наказания. 

Рассмотрим страны более далекого географического расположения, но также 

строящиеся по принципу романо-германской правовой системы. Изучим нормы суди-

мости в Германии. Как таковой концепции судимости, как явления, которое имеет уго-

ловно-правовое значение, там отсутствует. Существует два регистра: Bundesregister 

и Führungszeugnis. К первому доступ имеют только государственные органы. Во вто-

рой регистр заносятся данные осужденных, превышающую 90-дневную ставку.  

Из этой базы данные предоставляются работодателям. 

Ну и наконец, рассмотрим положения о судимости в Японии. Статья о погаше-

нии судимости впервые появилась в японском уголовном законодательстве под назва-

нием «Погашение наказания», которая гласит, что «судимость не может быть стерта 

никогда». 

Проведя сравнительный анализ норм судимости в этих пяти странах, можно 

сделать вывод, что положения в уголовном праве России схожи с положениями  

Таджикистана и Казахстана, так как на протяжении многих лет эти страны были еди-

ным союзом, который имел одно законодательство. 

Германия и Япония, несмотря на то, что они также входят в романо-германскую 

правовую систему, в их уголовном законодательстве нет понятия судимости. 

В Германии существует институт погашения судимости, в котором полностью удаля-

ется информация о том, что лицо когда-то было осуждено. В Японии же напротив по-

сле получения судимости, человеку очень сложно снова социализироваться.  
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Рогачевский А. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доц. Хайдаров А. А.  

Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

СМЕРТНАЯ КАЗНЬ КАК СПОСОБ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ 

УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

Проблема заключается в том, что смертная казнь относится к исключительным 

видам наказания, и исполнение смертной казни реализуется путем прекращения жизни 

человека. 

Средство предупреждения новых преступлений – это главная цель смертной 

казни. Она достигается путем устранения физического существования преступника и 

устрашения потенциальных нарушителей реальной угрозой смерти. Считается, что 

применение такого исключительного наказания, как смертная казнь, направлено на 

предотвращение совершения особо тяжких преступлений, однако реальная практика 

говорит о том, что количество убийств, за которые назначается данное наказание, 

только увеличивается, в числе прочего, и за счет убийства свидетелей. Также высказы-

вается предположение, что смертная казнь представляет собой своеобразное торжество 

справедливости, либо возмездие за совершенное преступление.  

Возникает вопрос, почему в ряде иностранных стран сохраняется смертная 

казнь? Полагаем, что в данном случае необходимо учитывать общественное мнение, 

которое обязательно было бы учтено государственными органами. Лучшим вариантом 

было бы использование референдума для прояснения вопроса о том, нужна ли в Рос-

сии смертная казнь. Однако бытует мнение, что, если такой референдум будет иниции-

рован, как минимум 80% населения страны проголосуют за возвращение смертной 

казни в России. 

Подводя итоги, позиция относительно возможности применения смертной казни 

на территории России не определена, однако нам представляется, что в текущей обще-

ственной ситуации ее применение нежелательно. 

 

 

Рогова К. М. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА  

ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ 

14 июля 2022 года вступил в силу Федеральный закон №-255 ФЗ «О контроле за 

деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием»1, который закрепил по-

нятие «иностранный агент» (далее – иноагент). Под иноагентом в законодательстве РФ 

понимается лицо, которое получает поддержку или находится под влиянием иных ино-

странных лиц или организаций в иных формах, которое осуществляет политическую 

деятельность, либо целенаправленно собирает сведения в области военной, военно-

технической деятельности, распространение которых предназначено для неограничен-

ного круга лиц, сообщений и материалов. 

                                                           
1 Федеральный закон от 14.07.2022 №255-ФЗ (ред. от 24.07.2023) «О контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным влиянием» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

18.07.2022. – № 29 (часть II).  Ст. 5222. 



101 

Необходимо отметить, что ранее иностранными агентами могли признаваться 

только некоммерческие организации и иностранные средства массовой информации, 

однако в настоящее время данный перечень был значительно расширен, к нему доба-

вились: незарегистрированные общественные объединения, а также конкретные лица, 

признанные таковыми. 

Установлено три основных критерия признания лица иностранным агентом, ко-

торые должны выполняться единовременно:  

1. Публичное распространение сообщений и материалов иностранными сред-

ствами массовой информации – иностранным агентом или участие в создании таких 

материалов; 

2. Получение иностранного финансирования (денег или имущества); 

3. Публичные высказывания, критикующие действия органов государственной 

власти. 

После признания лица иностранным агентом оно вносится в реестр иностранных 

СМИ; обязанности по ведению такого реестра возложены на Министерство юстиции 

РФ. 

Но на практике существуют определенные вопросы, разрешение которых 

в настоящее время является особо важным критерием эффективности применения дан-

ного закона. 

Одной из таких проблем является отсутствие четкой классификации таких лиц, 

для чего законодателю следует установить основания и определить критерии разгра-

ничения иностранных агентов. 

Итак, делая вывод всему выше сказанному, хотелось бы отметить, что в настоя-

щее время в условиях действующей политической ситуации установление оснований и 

критериев разграничения иноагентов является ключевым условием для правильности 

использования данных норм и исполнением таковыми лицами своих обязанностей 

в связи с получением данного статуса. 

 

 

Романченко Д. О.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Антонова А. М.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

ОБЩЕСОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ МИГРАНТАМИ 

Общесоциальное предупреждение включает в себя различные меры, в том числе 

меры экономического характера. Стоит признать, что экономическая деятельность гос-

ударства служит основной для реализации общесоциального предупреждения. В более 

ранних исследованиях мы пришли к выводам, что мигранты зачастую совершают пре-

ступления в виду того, что не могут иными способами заработать ту денежную сумму, 

которая будет достаточна для обеспечения себя и своей семьи. 

В ходе изучения этого вопроса был определен следующий комплекс мер профи-

лактических мер в экономической сфере:  

 – Государству стоит обратить должное внимание на контроль за проведением 

финансовых операций. То есть выявление подозрительных финансовых операций мо-

жет привести к мигранту-преступнику.  

 – Преодоление безработицы – государство должно направить определенные 

меры для восстановления рабочих мест, должно осуществлять контроль соблюдения 

трудового законодательства. В частности это касается вопроса своевременной оплаты 
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труда. Следовательно, речь идет о том, чтобы противопоставить преступным способам 

легализации достижения своих результатов, удовлетворения потребностей. Полагаем, 

что если у мигранта есть доход, где он без всякого труда может удовлетворить свои 

потребности, то в таком случае у него нет необходимости совершать преступления. 

Представляется, что одной из мер общесоциального предупреждения является 

повышение экономического благосостояния в стране. Стоит отметить, что такие меры 

также относят существенный психологический эффект – данные меры направлены на 

сглаживание социального напряжения между социальными группами, помогают выве-

сти людей из депрессии и т. д. 

Общесоциальное предупреждение миграционной преступности также заключает-

ся в совершенствовании духовной сферы человеческих отношений. Федеральной 

службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуни-

каций стоит обратить свое внимание на литературу, фильмы, сериалы, видеоигры, спо-

собствующие пропаганде жестокости, агрессивности, не толерантности. 

Предлагается ввести для регионального законодательства обязательную крими-

нологическую экспертизу законопроектов на уровне субъектов РФ. Необходимо давать 

непосредственную оценку каждому законопроекту касаемо того, какие криминогенные 

последствия он повлечет в случае принятия закона, является ли изменения законода-

тельства в таком случае оправданными. 

 

 

Россомахина П. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРИЧИНЫ ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

На протяжении долгого времени многие ученые уделяли большее внимание жен-

ской преступности. На современном же этапе можно отметить множество факторов, 

причин, которые способствуют росту преступлений, совершаемые женской половиной 

населения.  

Анализируя статистику женской преступности, можно выделить основные фак-

торы, которые главным образом влияют на совершение противоправных действий, 

а именно: экономические и социальные условия. Иначе говоря, под причинами необ-

ходимо понимать совокупность как субъективных, так и объективных условий.  

Если рассматривать причины женской преступности на общесоциальном уровне, 

то в первую очередь можно выделить поляризацию между размером собственности 

и доходов разных групп населения.  

Анализируя особенности женской психики, необходимо выделить их эмоцио-

нальную восприимчивость, что приводит к психологической напряженности. Женщи-

ны острее переживают трудности, более впечатлительны и эмоциональны. Что касает-

ся психологической напряженности, ее чаще вызывают проблемы, связанные с соци-

альным статусом, наступлением крайней нужды, заботой о судьбе детей, все это уси-

ливает риск депрессивного настроения, которое, в свою очередь, является причиной 

формирования антиобщественного поведения женской группы населения. 

Стоит отметить, что причиной женской преступности являются обстоятельства, 

уходящие корнями в реальные социальные отношения, которые естественным образом 

создают и воспроизводят преступность как социальное явление, а также служат усло-

виями, способствующими преступлению. 
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Россомахина П. А. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОВ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Согласно Конституции Российской Федерации, а именно ст.ст. 7, 38, одна из 

важнейших задач государства – защита прав детей. Следует отметить, что дети явля-

ются самой уязвимой категорией населения, в связи со своей психологической, физи-

ческой и возрастной незрелостью. Обеспечение единства прав и обязанностей, ответ-

ственности должностных лиц, а также граждан, за нарушение прав и законных интере-

сов ребенка – основа государственной политики.  

Приоритетным направлением деятельности прокуратуры является прокурорский 

надзор за исполнением законов о несовершеннолетних. Стоит отметить универсаль-

ность данного направления, так как он распространяется на непосредственно связан-

ные с несовершеннолетними учреждения и должностные лица. Благодаря универсаль-

ности данного надзора, увеличивается информация, поступающая работникам органов 

прокуратуры, что позволяет своевременно реагировать. 

Нарушение законов в отношении несовершеннолетних приводит к тяжелым по-

следствиям, увеличивается количество преступлений, совершаемых непосредственно 

несовершеннолетними, а также в отношении них самих.  

На данном этапе органы прокуратуры играют особую роль в осуществлении гос-

ударственной деятельности, связанной с защитой и обеспечением прав несовершенно-

летних. Главенствующая цель деятельности органов прокуратуры – выявление и пре-

дупреждение недостатков правовой системы нашего государства. Органы прокуратуры 

осуществляют защиту и восстановление прав и законных интересов детей, а также 

предупреждают детскую преступность. 

 

 

Сафиуллина К. В. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ РАБСТВА 

Анализ такого преступления, связанного с лишением свободы, как рабство, име-

ет значительный интерес в силу сложностей при контроле за данным явлением, про-

блем с его выявлением и предупреждением. 

В действующем Уголовном кодексе РФ нормы, предусматривающие ответствен-

ность за использование рабского труда, появились только в 2003 году1, что объясня-

лось, с одной стороны, отсутствием интереса законодателя к данной проблематике, так 

как предполагалось, что рабский труд является пережитком далекого прошлого, 

а с другой стороны, ратифицированные Россией международные стандарты требовали 

от всех государств – участников установления уголовной ответственности за данной 

деяние. Однако выяснилось, что ситуации использования рабского труда выявляются 

и в текущее время, причем они не являются единичными. 

Итак, для преодоления преград и борьбы с рабством и принудительным трудом 

необходимо улучшить миграционное законодательство, особенно в отношении трудо-

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание зако-

нодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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вых прав мигрантов. Это может включать в себя разработку и реализацию политики, 

защищающей права мигрантов, обеспечивая им равные возможности и защиту на рабо-

чем месте. Другие меры включают разработку и продвижение образовательных про-

грамм и курсов, которые информируют общественность о правах трудящихся людей 

и граждан. Это может быть включено в учебные планы для средних и высших учебных 

заведений. Также важно существование внутригосударственных фондов помощи жерт-

вам рабства и принудительного труда. Эти фонды должны предлагать помощь и под-

держку жертвам, в том числе доступ к жилью, медицинской помощи и консультации по 

правовым вопросам. Кроме того, необходимо ужесточить наказание за совершение 

противоправных действий, связанных с рабством и принудительным трудом. Это мо-

жет включать в себя увеличение срока лишения свободы и исключение возможности 

привлечения к принудительным работам. 

 

 

Слепнева И. В. 

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

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань 

ОБ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИИ СТ.76.1 УК РФ 

С введением в действие ст. 76.1 УК РФ, она неоднократно подвергалась измене-

ниям, которые оказывали, как положительный, так и отрицательный эффект на право-

применительную практику1. Однако, несмотря на неоднократные правки, на сегодняш-

ний день статья все еще нуждается в преобразовании. 

Анализ, произведенный нами, выявил следующие проблемные аспекты ст. 76.1 

УК РФ2: 

1. Мнимый императивный характер ч. 3 ст. 76.1 УК РФ. Формулировка диспози-

ции ч. 3 ст. 76.1 имеет императивный характер. Однако ч. 3. 2 ст. 28.1 УПК РФ (право-

применительная норма) указывает уже на диспозитивность, что порождает противоре-

чия между нормами материального и процессуального права3. 

2. Лицо, обязанное возместить ущерб. По смыслу изложения статьи, ее цель – 

стимулирование позитивного постпреступного поведения. Однако формулировка ч. 1 

ст. 76.1 УК РФ предоставляет возможность возместить ущерб совершенно любому ли-

цу, что, в свою очередь, искажает изначальный замысел данной статьи. 

3. Период возмещения вреда. Законодатель ограничил возможность возмещения 

вреда временными рамками. Решение законодателя сократить время для возмещения 

ущерба по ч. 1 ст. 76.1 УК РФ является не самым удачным, поскольку отсутствуют мо-

тивированные причины для ограничения этого права. 

Таким образом, можем сделать вывод о том, что статья 76.1 УК РФ все еще оста-

ется «сырой» и нуждается в обновлении, в соответствии с текущей экономической си-

туацией в стране, а также основными требованиями составления правовых актов.  

 

                                                           
1 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 12.12.2011, № 50, ст. 7362. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) // Собрание зако-

нодательства Российской Федерации, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2023) 

// Собрание законодательства Российской Федерации, 24.12.2001, № 52 (ч. 1), ст. 4921. 
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Слюднев М. И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Понятие медицинской ошибки в уголовном праве является достаточно обшир-

ными и не имеет определённого состава преступления. Оно охватывает широкий 

спектр ситуаций, где возникают проблемы в медицинской практике, приводящие к тя-

жёлым последствиям для пациентов. Исследование данного понятия требует учета 

необходимости развития правовой защиты пациентов, а также справедливого рассмот-

рения отношений между врачами и пациентами.  

В первую очередь необходимо понять, что медицинская ошибка – это непреднаме-

ренный акт, совершенный врачом или другими медицинскими работниками при оказании 

медицинской помощи. Это деяние, которое отклоняется от стандартов, применяемых в 

данной ситуации, и приводит к причинению вреда здоровью или жизни пациента. 

Анализ медицинской ошибки в уголовном праве требует учёта сложности ме-

дицинской практики и специфику медицинской деятельности. Развитие дополнитель-

ных методик лечения и появление новых медицинских технологий обязывает рассмат-

ривать каждый случай индивидуально.  

Для квалификации действий медицинского работника как медицинской ошибки 

в уголовном праве, необходимо установить наличие умысла или неосторожности 

в действиях медицинского работника, а также причинно-следственную связь между его 

действиями и наступившими последствиями.  

 

 

Слюднев М. И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПОСЛЕДСТВИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ОШИБКИ ДЛЯ НАКАЗАНИЯ 

Медицинская ошибка – это непреднамеренное действие или несоблюдение 

определенных стандартов, которые приводят к ухудшению состояния пациента или 

наносят ему вред. Несмотря на лучшие попытки врачей и медицинского персонала, 

ошибки могут возникать по разным причинам. Медицинская ошибка – серьезная про-

блема, но различные исследования и усилия направлены на выявление причин 

и предотвращение ошибок. Системный подход, коммуникация, обучение и профессио-

нальное развитие, а также активное участие пациентов – это некоторые из компонен-

тов, которые могут помочь улучшить безопасность и качество медицинской помощи 

Для квалификации действий медицинского работника как медицинской ошибки 

в уголовном праве, необходимо установить наличие умысла или неосторожности 

в действиях медицинского работника, а также причинно-следственную связь между его 

действиями и наступившими последствиями. 

В некоторых случаях, медицинская ошибка может рассматриваться как пре-

ступление небрежности, которое подразумевает неосторожность или небрежность ме-

дицинского работника в действиях, но без умысла причинить вред. При квалификации 

медицинской ошибки в уголовном праве также учитываются обстоятельства дела, 

включая наличие преднамеренных действий, наличие предшествующих предупрежде-

ний о риске, добровольное признание вины медицинским работником и наличие ис-

правительных мероприятий для предотвращения повторения подобных ошибок. 
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В целях предотвращения медицинской ошибки в уголовном праве медицинским 

работникам рекомендуется соблюдать стандарты медицинской практики, регулярно об-

новлять свои навыки и знания, следовать медицинским протоколам, а также быть внима-

тельными и ответственными при осуществлении своей профессиональной деятельности. 

 

 

Соболев В. А. 

Н. рук.: к.пед.н. Шарко М. И. 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 

г. Новокузнецк, Россия 

ЯЗЫК И ПРАВО (НА ПРИМЕРЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО СТ. 319 УК РФ) 

Актуальность темы обусловлена необходимостью защитить представителей 

власти от несдержанности, недостатка культуры и низкого самоконтроля граждан, 

позволяющих себе оскорбительные высказывания в случаях, когда ставят собственные 

интересы и желания выше норм права. 

Цель статьи – проанализировать общие тенденции судебной практики по ст. 319 

УК РФ. На основе изучения специальной литературы1 определены содержание понятия 

«оскорбление», его лингвистические признаки; проанализированы 38 судебных 

решений за 2020-2022 гг. 

Эмпирический материал собран с одного сайта2, так как это представляется 

достаточным для характеристики общих тенденций правоприменительной практики по ст. 

319 УК РФ. За 2020 г. рассмотрено 17 дел, из них по 16 иск удовлетворен; за 2021 г. – 2, 

оба решены в пользу истца; за 2022 г. – 19, все решения вынесены в пользу истца. При 

этом оскорбление состояло в мелком хулиганстве, адресном употреблении бранной, 

вульгарной лексики, адресном и безадресном употреблении нецензурной лексики. 

Количество судебных решений может свидетельствовать о трудности 

применения ст. 319 УК РФ. Судебная лингвистическая экспертиза проводилась не во 

всех случаях, решения суда и заключения эксперта, как правило, совпали, разногласия 

отмечены в единичных случаях. Вероятно, чтобы ситуаций оскорбления 

представителей власти стало меньше, нужно в системе применять ст. 319 УК РФ, 

иметь квалифицированных экспертов. 

 

 

Соснина Д. С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Гильманов Э. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР В СФЕРЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

Прокурорский надзор в Российской Федерации (далее – РФ) обеспечивает 

надзор и контроль за соблюдением Конституции и иных нормативно-правовых актов, 

действующих на территории страны. 

                                                           
1 Судебная лингвистическая экспертиза. Термины и определения : ГОСТ Р 70003–2022. М.: Российский 

институт стандартизации. 2022. 12 с.; Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления 

деловой репутации и оскорбления в лингвистической экспертизе текста : методические рекомендации / 

И. А. Стернин, Л. Г. Антонова, Д. Л. Карпов, М. В. Шаманов. Ярославль, 2013. – 35 с. 
2 Судебные и нормативные акты в России. Официальный сайт // URL: https://sudact.ru (дата обращения: 

15.11.2023). 
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В статье 1 Закона «О прокуратуре РФ» определена деятельность органа, в т.ч. 

включен и надзор за применением мер уголовно-процессуального принуждения. 

В Уголовно-процессуальном кодексе (далее – УПК) также закреплено положение о де-

ятельности прокуратуры в сфере применения мер уголовно-процессуального принуж-

дения. Под мерами уголовно-процессуального принуждения понимается ограничение 

государственными органами прав и свобод человека в целях предупреждения неправо-

мерных действий со стороны подозреваемого, обвиняемого и иных лиц. Так как госу-

дарственные органы ограничивают права и свободы человека, то необходим дополни-

тельный контроль за их деятельностью, чтобы данные действия совершались с соблю-

дением законов. 

Роль прокуратуры заключается в том, чтобы осуществлять контроль за право-

мерностью избрания мер пресечения для обвиняемого, подозреваемого и иных лиц. 

В права прокурора входит рассмотрение мотивированности для избрания определен-

ной меры, в случае необоснованности, ходатайствовать об избрании иной меры пресе-

чения, более мягкой. 

Таким образом, предметом прокурорского надзора является обязанность осуществ-

ления контроля за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, подозреваемого 

или обвиняемого в преступлении. Роль прокуратуры, как участника уголовного судопро-

изводства, является основополагающей, так как она не только осуществляет контроль 

и надзор, но и гарантирует соблюдение права и свобод подозреваемого, обвиняемого. 

 

 

Соснина Д. С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОТИВОРЕЧИЕ ТРАКТОВОК АФФЕКТА  

В ПСИХОЛОГИИ И УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

В тезисах рассматриваются различные трактовки такого эмоционального состо-

яния человека, как аффект, приводятся различия между понимаем аффекта в психоло-

гии и в уголовном праве. 

В психологической литературе под аффектом понимают сильный и кратковре-

менный стресс, оказывающий влияние на сознание человека. В УК РФ же дается точ-

ное определение аффекта, под этим понимается сильное душевное волнение, вызван-

ным насилием, издевательством и иными аморальными действиями или связанным 

с длительной психотравмирующей ситуацией. 

При состоянии аффекта интеллектуальная деятельность человека действует 

медленнее, чем при обычном состоянии, поэтому создается эмоциональное возбужде-

ние, которое влечет импульсивные действия. 

В психологии, в отличие от уголовного права, не выделяют конкретные обстоя-

тельства, способствующие возникновению состояния аффекта. В статье УК РФ приво-

дится список исчерпывающих обстоятельств, наличие которых можно считать основа-

нием для возникновения состояния аффекта. В психологической литературе понятия 

«аффект» и «сильное душевное волнение» не являются равнозначными, когда в законе 

их приравнивают. 

На наш взгляд, в УК РФ стоит расширить список обстоятельств, способных вы-

звать состояние аффекта, а также дать более конкретную формулировку аффекту, т.к. 

термин «сильное душевное волнение» расплывчатый и при решении судебных споров 

могут возникать неясности о состоянии человека, совершившего преступление, что 

может привести к несправедливому решению суда. 
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ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В МЕСТАХ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В статье рассматриваются условия содержания осужденных, отбывающих нака-

зание в местах лишения свободы. Первой проблемой в юридической литературе выде-

ляют уменьшение количества исправительных учреждений, что не позволяет в полном 

объеме соблюдать принцип отбывания наказания в пределах соответствующего субъ-

екта Российской Федерации при распределении по месту проживания или совершения 

преступления. Данный принцип необходим для того, чтобы сохранить социальные свя-

зи осужденного и его родственников, которые, как правило, являются социально по-

лезными контактами, т.к. могут положительно повлиять на него.  

Следующей проблемой является то, что в нормативно-правовых актах не со-

держатся точные сроки содержания осужденных в следственных изоляторах, а именно 

количество продленных сроков содержания. Пользуясь неточными формулировками 

ст. 77.1 УИК РФ, следственные органы и суды могут определять осужденного в след-

ственный изолятор до тех пор, пока идет судебное разбирательство. 

Также насущной проблемой является психологическое состояние заключенных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. Социальная адаптация у них про-

ходит тяжело, а воздействие среды приводит к личностным изменениям, не всегда по-

ложительным. 

Понимая преступное деяние человека, нельзя забывать основные принципы 

действия нормативно-правовых актов, например, законности, гуманизма, равенства пе-

ред законом, соответственно, необходимо более тщательно определять места лишения 

свободы, оказывать профессиональную помощь людям, попавшим в места лишения 

свободы, и проводить другие мероприятия, направленные на справедливое содержание 

осужденных. 

 

 

Софронова Е. А. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗА АКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИЗМЕНЫ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В текущей общественной ситуации, когда происходит специальная военная 

операция, особое значение приобретают преступления против общественной безопас-

ности, основ конституционного строя и безопасности государства. Государственная 

измена классифицируется как категория тяжких преступлений, но в примечании к ста-

тье 275 УК РФ гарантируется возможность освобождения «от уголовной ответственно-

сти, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным 

образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба интересам Российской 

Федерации»1.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в ред. от 

27.11.2023 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Спорные аспекты применения к лицу, совершившему акт государственной из-

мены, возможности освобождения от наказания связывается с тем, что лицо должно 

успеть причинить ущерб интересам государства, однако предотвратить дальнейшее 

причинение такового ущерба (например, сообщило информацию, имеющую признаки 

государственной или военной тайны, заинтересантам, однако позднее смогло изъять 

данную информацию или уменьшить значимость ее разглашения, что нам представля-

ется затруднительным. 

Полагаем, что более правильным было бы установление возможности освобож-

дения за совершенную государственную измену только в случае, если деяние не успе-

ло причинить ущерб интересам государства. 
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ИНСТИТУТ ДАВНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 

Институт давности в уголовном праве является важным элементом правовой си-

стемы, который регулирует сроки предъявления обвинения в преступлениях. Он осно-

вывается на принципе правовой защиты личности и гарантирует, что человек не будет 

преследоваться за преступления, совершенные в прошлом, когда уже прошло опреде-

ленное время. 

Основная цель института давности в уголовном праве – защита прав личности. 

Он предотвращает произвол со стороны правоохранительных органов и обеспечивает 

справедливость в правовой системе. Однако, институт давности может быть использо-

ван для уклонения от ответственности за совершение преступлений. Поэтому, суще-

ствует дискуссия о том, следует ли устанавливать давность для тяжких преступлений, 

таких как убийство.  

Н.С. Таганцев, с которым мы согласны, писал: «Всепоглощающая сила времени 

стирает вредные следы, оставленные преступлением, успокаивает взволнованную об-

щественную совесть, делает наказание актом бесцельного возмездия, не соответству-

ющего существу и достоинству карательного государственного правосудия1». Разрыв 

во времени между преступлением и наказанием имеет принципиальное значение в уго-

ловном праве. Это подчеркивает важность учета психических факторов при принятии 

решений, связанных с правовыми вопросами. 

Институт давности является важным элементом уголовного права, который за-

щищает права личности и обеспечивает справедливость в правовой системе. Он спо-

собствует укреплению доверия граждан к правоохранительным органам и судебной 

системе. Однако его использование должно быть ограничено, чтобы не допустить 

уклонения от ответственности за тяжкие преступления.  

 

 

                                                           
1 Таганцев, Н. С.  Русское уголовное право в 2 ч. Часть 1 / Н. С. Таганцев. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2023. – 414 с. – (Антология мысли). – ISBN 978–5–534–08170–1. – Текст : электронный // Обра-

зовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/516968 (дата обращения: 19.11.2023). 
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КОНЦЕПЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Концепция прокурорского надзора на современном этапе напрямую зависит от 

роли данного института в демократическом обществе и правовом государстве. В этом 

смысле особое значение приобретает защита прав человека как основная ценность – 

вся деятельность прокуратуры как необходимой составляющей справедливой право-

охранительной системы государства должна быть направлена на соблюдение законо-

дательства, устанавливающего права и свободы в различных сферах (оперативно-

розыскная деятельность, экология и окружающая среда, жилищные права и др.). 

Деятельность прокуратуры за соблюдением актов законодательства РФ 

в настоящее время является приоритетным элементом концепции прокурорского 

надзора. В современном российском обществе она имеет важное значение не только 

потому, что за счет нее обеспечивается единое понимание и применение законов, но 

и потому, что за счет нее происходит укрепление вертикали власти в РФ, что в ко-

нечном итоге приводит к усилению правовых механизмов защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина1.  

Необходимо сформулировать основные положения современной концепции про-

курорского надзора. В ходе изучения современной концепции прокурорского надзора 

О.В. Ворониным, с которым мы согласны, был выделен ряд теоретических проблем, 

в результате разрешения которых были сформулированы следующие положения:  

1. Прокурорский надзор на современном этапе представляет собой одно 

из направлений деятельности государства, в рамках которого органы прокуратуры 

от имени РФ следят за соблюдением и единообразным исполнением Конституции РФ 

и иных законов.  

2. На современном этапе концепция прокурорского надзора предполагает выде-

ление общего и специального надзора. К последнему следует, например, относить 

надзор за соблюдением законодательства о несовершеннолетних.  

3. К правовым средствам прокурорского надзора следует относить такие эле-

менты, как полномочия прокурора, механизмы их реализации и акты прокурорского 

реагирования2.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЖИЗНЕННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

В ГЕРМАНИИ И США 

Анализ законодательства зарубежных стран показывает, что в уголовном праве 

Германии законодатель предусматривает возможность назначения как срочного, так 

и пожизненного тюремного заключения. Тюремное заключение наряду с денежным 

                                                           
1 Тимощенко Ю. В. Прокурорский надзор: понятие и значение. Профилактика правонарушений //  

Цифровая наука. – 2021. – № 55. – С. 32.  
2 Воронин О. В. Прокурорский надзор в Российской Федерации / под ред. А. Г. Халиулина. – Томск:  

Издательство Томского государственного университета, 2021. – С. 97–98.  
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наказанием является одним из основных видов наказания. Статья 38 Уголовного ко-

декса Германии устанавливает виды и пределы лишения свободы: 

1) лишение свободы предусмотрено на определенный срок, если законом не 

предусмотрено пожизненное заключение; 

2) максимальный срок тюремного заключения составляет 15 лет, а минималь-

ный – один месяц. 

За совершение особо тяжкого преступления как мужчины, так и женщины могут 

быть приговорены к пожизненному заключению. Это положение существенно отлича-

ет доктрину уголовного права Германии от норм российского законодательства, 

а именно ч. 2 ст. 57 УК РФ, которая определяет круг субъектов, которым не может 

быть назначено пожизненное заключение. К их числу законодатель причисляет: жен-

щин, лиц, совершивших преступления в возрасте до 18 лет, а также мужчин, достиг-

ших 65-летнего возраста на момент вынесения судебного приговора. 

В США нет установленного возраста, начиная с которого может быть назначено 

пожизненное заключение, поскольку этот вид наказания может применяться и к несо-

вершеннолетним.  

Таким образом, применение пожизненного заключения за рубежом показало, что 

за совершение особо тяжкого преступления пожизненное заключение может быть 

назначено как мужчинам, так и женщинам. 
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ОСНОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Декриминализация – это процесс обратный криминализации, связанный 

с признание государством утраты конкретным деянием свойств общественной 

опасности и исключением его признаков из уголовного законодательства. Это явле-

ние имеет такую же теоретическую основу, как и принятие нового уголовно-

правового запрета. В настоящее время уголовное законодательство исключает от-

ветственность за те деяния, которые не представляют серьезной общественной 

опасности. Необходимо также помнить, что декриминализация свойственна не 

только Особенной части УК, но также нововведения принимаются и в Общей части.  

Основания и условия декриминализации достаточно разнообразны. Они 

представляют собой процесс исключения из уголовного законодательства деяний, 

за которые ранее предусматривалась уголовная ответственность. К таковым можно 

отнести: 

1. Декриминализация необходима при серьезном изменении политических 

и экономических отношений в стране; 

2. Декриминализация играет большую роль в тех случаях, когда санкции за 

нарушение уголовного законодательства расходятся с общественной позицией 

и нравственностью; 

3. Применение декриминализации необходимо, если то или иное преступле-

ние теряет общественную опасность, а значит, эффективнее будет бороться с ним 

более мягкими санкциями. 

Роль этого явления заключается в том, чтобы обоснованно исключать из уго-

ловного закона те деяния, степень общественной опасности которых сводится к ми-

нимуму. 
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К ВОПРОСУ О ДЕВИАНТНОМ ПОВЕДЕНИИ ЛИЦ, 

БОЛЬНЫХ ОЛИГОФРЕНИЕЙ 

Противозаконное и девиантное поведение олигофренов связано с дефектом 

в эмоционально-волевой сфере. Эмоциональные переживания протекают непосред-

ственно в момент происходящей ситуации. Нередко больных подстрекают на соверше-

ние преступления те, кто оказывается в их ближайшем окружении. 

Олигофрены, у которых диагностирована сильная степень заболевания «идио-

тия», характеризуются пассивно-равнодушным настроением, иногда сменяющимся 

кратковременными вспышками ярости, безмотивного и хаотического возбуждения, 

обусловленными, как правило, неудовлетворенными базовыми потребностями (голод, 

сон и т. д.).  

При имбецильности больные не понимают, что их действия могут являться про-

тивоправными, так как у них практически отсутствует критическая оценка ситуации, 

а также понимание необходимости следования определенным правилам поведения, 

в отличие от лиц, страдающих идиотией. Поэтому на практике в отношении лиц с им-

бецильностью принимается решение о невменяемости. Действия олигофренов в стадии 

имбецильности отличаются непоследовательностью, импульсивностью. Зачастую 

у них могут возникать эпизоды сексуального возбуждения, приводящие к изнасилова-

нию или хулиганству в виде эксгибиционизма. 

Таким образом, понимание особенностей умственно отсталых лиц и их типов 

агрессивного поведения поможет разработать эффективные подходы к их реабилита-

ции, социальной адаптации, а также выработке профилактических мер. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ ПРОКУРОРА В УГОЛОВНОМ 

ПРОЦЕССЕ 

Вопросы, связанные с участием прокурора в уголовном процессе, представляют 

собой сложную проблему, требующую серьезного изучения и анализа. 

Первым и, пожалуй, самым важным из этих аспектов является вопрос о роли проку-

рора в уголовном процессе. С одной стороны, прокурор выполняет функцию обвинения 

и преследования виновных лиц, что является неотъемлемой частью правосудия. Однако 

с другой стороны, его присутствие может привести к нарушению презумпции о невинов-

ности, а также возможным злоупотреблениям своими полномочиями. 

Следующим важным аспектом является вопрос о независимости прокурора. 

Он повышает эффективность расследования и процесса суда, однако неконтролируе-

мое действие прокурора может привести к нарушению принципов справедливости 

и равенства перед законом. Необходимо найти баланс между независимостью проку-

рора и обеспечением его надлежащего контроля. 

Стоит обратить внимание на вопрос о квалификации прокуроров. Участие проку-

рора в уголовном процессе требует высокой профессиональной подготовки и знания 



113 

законодательства. Однако, недостаточная компетентность прокуроров может привести 

к нарушениям процессуальных прав обвиняемого и испортить всю работу уголовного 

суда. 

Суммируя вышесказанное, можно сказать, что проблемные вопросы участия про-

курора в уголовном процессе требуют серьезного анализа и рассмотрения. Роль проку-

рора, его независимость, квалификация – все эти аспекты нуждаются в обсуждении 

и разработке эффективных механизмов балансирования интересов правосудия, обви-

няемых и общества в целом. 

 

 

Томкевич К. Д.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Уголовно-исполнительная система является одной из ключевых составляющих 

правовой системы каждой страны. Российская уголовно-исполнительная система не 

является исключением, и она тоже сталкивается с рядом проблем и вызовов, а также 

имеет свои перспективы и потенциал для развития. 

Одной из главных проблем, с которыми сталкивается уголовно-исполнительная 

система России, является перегруженность исправительных учреждений. Высокий 

уровень преступности, а также сужение альтернативных мер наказания, приводят к пе-

реполнению тюрем и колоний, что отрицательно сказывается на условиях содержания 

осужденных и их возможностях реабилитации. 

Важной проблемой является также недостаточная эффективность реабилитаци-

онных программ. Осужденные должны иметь возможность получать образование, 

профессиональное обучение и развивать навыки, чтобы успешно справиться с обще-

ством после отбытия наказания.  

Однако, наряду с проблемами, уголовно-исполнительная система имеет некото-

рые перспективы и потенциал для развития.  

Внедрение современных технологий и инновационных подходов в исполнитель-

ном процессе также может способствовать усовершенствованию системы. Например, 

использование электронного контроля и мониторинга может увеличить эффективность 

альтернативных мер наказания. 

Для того, чтобы решить проблемы и реализовать перспективы уголовно-

исполнительной системы России, требуется комплексный подход. Только объединив 

усилия, можно достичь улучшения уголовно-исполнительной системы, а, следователь-

но, сделать вклад в увеличение безопасности и благополучия общества в целом. 

 

 

Томкевич К. Д.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ 

Преступность является проблемой, которая постоянно беспокоит общество. 

С каждым годом преступная активность становится все более сложной и изощренной, 
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требуя от правоохранительных органов и общества в целом постоянного совершен-

ствования в методах предупреждения преступности.  

Одним из основных современных методов предупреждения преступности являет-

ся использование информационных технологий. Прогресс в сфере технологий значи-

тельно изменил наше общество, и преступники также приспособились к новым воз-

можностям. Поэтому правоохранительные органы и специалисты в области безопасно-

сти активно разрабатывают и внедряют программы и системы, направленные на сбор 

и анализ данных, выявление криминальных схем и прогнозирование потенциальных 

преступлений.  

Однако преступность не стоит на месте и постоянно изменяет свои методы дея-

тельности. Поэтому современные методы предупреждения преступности также вклю-

чают в себя активное сотрудничество социальных институтов и общественных органи-

заций. Превентивные программы, включающие в себя образование, профилактику, ре-

абилитацию и ресоциализацию, являются одними из наиболее эффективных методов 

предупреждения преступности 

В заключение, современные методы предупреждения преступности представляют 

собой комплексный подход, включающий использование информационных техноло-

гий, сотрудничество с социальными институтами и общественными организациями, 

а также развитие международного сотрудничества. Только объединив усилия на мно-

гих уровнях, мы можем надежно защитить общество от различных видов преступности 

и создать безопасную среду для жизни и развития каждого человека. 

 

 

Фотеева В. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ОСУЖДЕННЫМ 

Данная работа является актуальной, потому что в настоящее время в России все 

чаще начинают уделять внимание наказаниям, отличающимся от лишения свободы. 

В данный момент почти все внимание сосредоточенно на исправительных работах, ко-

торые назначаются несовершеннолетним, так как они имеют свои особенности.  

Исправительные работы – это вид уголовного наказания, который выражается 

в принудительном привлечении осужденного к труду, при этом из его заработной пла-

ты вычитается определенная часть в доход государства. В соответствии со статьей 88 

Уголовного кодекса Российской Федерации одним из видов наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, являются исправительные работы. В соответствии с частью 4 

этой же статьи такие работы назначаются на срок до одного года. 

Основными особенностями назначения исправительных работ заключаются 

в том, что официально трудоустроить несовершеннолетних сложно. Суд должен иметь 

в виду, что не всем несовершеннолетним подходит данный вид наказания. Необходимо 

учитывать способности несовершеннолетних, их состояние здоровья и назначать толь-

ко тем, кто лучше поддается исправлению с помощью общественно полезного труда. 

Также исправительные работы можно применить в отношении несовершеннолетних. 

Статистика судебной практики показывает, что реже всего такое наказание назначают 

в отношении лиц в возрасте от 14 до 16 лет.  

Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что перспектив у исправительных 

работ не так много, но данная область законодательства требует полного исследования. 
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Хевронина В. И.  

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ОГРАНИЧЕНИЯ СВОБОДЫ 

Согласно ст. 53 УК РФ ограничение свободы – это такой вид наказания, кото-

рый устанавливается судом и вводит определенные ограничения в отношении осуж-

денного, которые неукоснительно должны им соблюдаться и исполняться в течение 

назначенного срока. При этом за осужденным к наказанию в виде ограничения свобо-

ды закреплены определенные службы, которые контролируют соблюдение всех запре-

тов. Таковыми выступают органы полиции, в частности участковые и т. д. 

Зарождение института ограничения свободы началось с Древней Руси, а именно 

впервые упоминание о ссылке осужденного в отдаленную местность зародилось 

в Русской Правде, где такой вид наказания именовался как «поток». Затем в период 

Российской империи система наказаний немного видоизменялась и ограничение сво-

боды подразумевало ссылку в дальние местности с неосвоенной землей. В период 

Февральской Революции данный вид наказания отменили, однако с принятием Уго-

ловного кодекса РСФСР 1926 года мера наказания в виде ограничения свободы верну-

лась с законодательство. 

Особенность назначения наказания в виде ограничения свободы заключается 

в том, что данная разновидность наказаний может быть как основной мерой, так и до-

полнительной, что порождает на практике определенные сложности. Однако не каждая 

норма Особенной части УК РФ предусматривает наказание в виде ограничения свобо-

ды, то есть все зависит от состава преступления и от санкций, указанных применитель-

но к составу преступления. 

 

 

Хисамутдинов А. А. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ШТРАФА В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Обширное применение штрафа в качестве наказания помогает в решении сразу 

нескольких задач относительно применения норм уголовного права, а именно: искуп-

ление осужденного, отсутствие института национализации, экономия средств на ис-

полнение наказания, сравнительно с другими, более затратным мерами наказания, 

и иные факторы, подтверждающие необходимость пересмотра оснований применения 

мер материальной компенсации причинённого ущерба. 

Одновременно с этим постоянная адаптация российского права концентрируют 

внимание на нынешнее состояние уголовно-исполнительных норм, которым подвласт-

на не только вероятность применения штрафа в результате совершения преступления, 

а также иных мер уголовно-правового характера, но и их местоположение в системе 

права Российской Федерации.  

В этой связи нами выдвинуты следующие положения: внесение лишения свободы 

в спектр наказаний, возможных для замены штрафом, при его неуплате, что предпола-

гает изменение диспозиции ч.5 ст. 46 УК РФ, введение наказания неуплаты штрафа, 

назначенного в качестве дополнительного наказания и, соответственно, новая редакция 

ст. 314 УК РФ и 32 УИК РФ. 
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Хусаинова К. К. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

РЕЦИДИВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Значимость изучаемой темы заключается в том, что рецидивная преступность 

является широко распространенным выражением множественности преступлений, однако, 

несмотря на это, одно из наиболее опасных видов преступности. Количество лиц, 

в действиях которых содержится рецидив преступлений, прогрессирует, следствием чего 

рецидив является одной из основополагающих проблем уголовной политики. 

Формирование полноценного термина рецидива, учитывающего все его особен-

ности и признаки, понятным и лаконичным для обывателя языком, не представляется 

возможным. Определение, данное рассматриваемому явлению в уголовном праве, 

именно законодателем в Уголовном кодексе РФ, является, пусть и не охватывающим 

все тонкости, но довольно объемлющим. 

Стоит отметить, что в уголовном законодательстве внимание акцентируется не на 

личности, а на самом факте рецидива и его уголовно-правовом значении в качестве 

отягчающего обстоятельства, при применении мер уголовной ответственности. 

Только по определению законодателя уже можно выделить явные признаки, при-

сущие рецидиву, как форме множественности преступлений: сам факт повторного со-

вершения деяния. 

В соответствии с уголовным законодательством различаются три вида рецидива 

преступлений: простой, опасный, особо опасный. 

В уголовно-правовом смысле все виды рецидива идентичны. Выделение данных 

видов рецидива имеет по новым правилам практическое значение лишь при назначении 

режима исправительной колонии и тюрьмы. 

 

 

Цыба А. Д. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Ибрагимова Н. М. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ОТЯГЧАЮЩИХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВ С КВАЛИФИЦИРУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ 

При применении норм Общей и Особенной части УК РФ, отягчающие обстоя-

тельства нередко вызывают определенные сложности. В настоящих тезисах изучим во-

прос о сопоставлении перечня отягчающих наказание обстоятельств с квалифицирую-

щими признаками, указанные в диспозиции статей Особенной части УК РФ.  

Квалифицирующие признаки отличаются от отягчающих обстоятельств тем, что 

они увеличивают общественную опасность до такой степени, что повышают уголов-

ную ответственность за деяние, и выполняют функцию ее дифференциации. Обстоя-

тельства, отягчающие наказание, становятся средством пенализации деяния, которые 

воздействуют только на наказание и препятствуют их унификации с квалифицирую-

щими признаками. Исходя из этого, можно понять, что отягчающие обстоятельства 

влияют на степень общественной опасности, а квалифицирующие признаки на харак-

тер общественной опасности. 

Стоит отметить, что влияние отягчающих обстоятельств и квалифицирующих 

признаков состава на вид и размер назначаемого наказания за совершение преступле-

ния различны. Квалифицирующие признаки, в основном, используются для конструи-
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рования состава того же деяния, которое характеризуется повышенной общественной 

опасностью, тем самым предполагая назначение более строгого наказания, предусмот-

ренного в соответствующей санкции статьи Особенной части УК РФ. Совершение пре-

ступления при наличии отягчающих обстоятельств не может образовать другого осно-

вания уголовной ответственности, то есть суд может назначить наказание только 

в пределах санкции статьи УК РФ без квалифицирующих признаков. 

Таким образом, квалифицированные признаки носят важный характер в уголов-

ном праве, и они предназначены для дифференциации уголовной ответственности 

и непосредственно связаны со всем комплексом уголовно-правовых последствий пре-

ступного деяния, а не только с наказанием, что отличает их от отягчающих обстоятель-

ств, и в какой-то степени акцентирует их некий самостоятельный характер. 

 

 

Шайхутдинова А. И. 

Н. рук.: ст. преподаватель Ключникова К. Е. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПОНЯТИЕ ОБМАНА КАК СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА 

Понятие обмана в действующем на данный момент законодательстве нет, поэтому 

правоприменители раскрывают данный термин через определение мошенничества.  

Свой путь «обман» начинал со второй половины XVI, когда Иван Грозный ввел 

в Судебник 1550 г. понятие мошенничества, но отграничить два термина друг от друга 

у него не вышло, так как оба слова были тождественно равными друг другу. Со време-

нем, законодатель отделил два понятия. Произошло это в 1922 году с принятием Уго-

ловного кодекса РСФСР. Именно в нем было введено примечание с определением об-

мана в качестве сокрытия обстоятельств, которые было необходимо предоставить, 

а также в качестве предоставления ложных сведений.  

На сегодняшний момент можно с уверенностью сказать, что в действующем 

Уголовном кодексе не прописано данное определение в примечании, но Верховный 

суд в 2017 году дал свое пояснение относительно понятия обмана. В п. 2 постановле-

ния Пленума Верховного Суда от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по де-

лам о мошенничестве, присвоении и растрате», обман трактуется через сообщение све-

дений, что являются для потерпевшего ложными, либо же потерпевший был введен 

преступником в заблуждение в связи с умалчиванием последним каких-либо достовер-

ных фактов. В случае, когда обман не исходит из желания завладеть имуществом тре-

тьего лица, такие действия будут образовывать состав грабежа или кражи.  

Таким образом, понятие обмана, как способа совершения мошенничества доста-

точно тяжело отделить от определения мошенничества, так правовая природа «обма-

на» достаточно тесно связана с этим термином.  

 

 

Шелеметьева Я. В. 

 Н. рук.: преподаватель Щитковская Т. Р.  

Колледж Казанского института (филиала) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

ПРОБЛЕМА ВОВЛЕЧЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В КРИМИНАЛЬНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ 

Понятие «криминальных субкультур» стало популярным из-за положения страны 

в 80–90-х годах. Тогда люди боролись за власть, деньги и всеобщий почет. Преступный 
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мир был нестабилен. Различные обострения отношений между группировками и их ав-

торитетами приводили к громким массовым убийствам.  

В наше время подросткам свойственно подвергаться криминальной субкультуре. 

Причиной этого является одна из базовых потребностей несовершеннолетних, а имен-

но потребность в общении со сверстниками. Подростковая среда имеет коллективно-

групповую природу. Детей объединяет «улица», общие интересы, ценности, традиции 

и цели. Они создают свои законы, чувствуют превосходство над другими группами 

людей, и им нравится это. Психология человека устроена так, что ему свойственно же-

лать власти. Это желание наиболее остро ощущается у подростков. Они реализуют его 

с помощью противоправного поведения и этот способ кажется им наиболее простым и 

интересным. 

Не стоит игнорировать и тот факт, что преступный мир в наше время сильно 

«романтизируется». Множество сериалов, фильмов и интервью, которые, казалось бы, 

публикуются с целью показать людям, как на самом деле было и как не стоит жить 

сейчас, вызывают у подростков нездоровый интерес. 

 

 

Шишиморова Я. О.  

Н. рук: ст. преподаватель Мусина Р. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

КИБЕРТЕРРОРИЗМ: ОТЛИЧИЯ ОТ КЛАССИЧЕСКИХ ВИДОВ ТЕРРОРИЗМА 

В предыдущих исследованиях нами было сформулировано следующее опреде-

ление кибертерроризма. Кибертерроризм – спланированная комплексная акция, заклю-

чающаяся в преднамеренной мотивированной атаке на информационное пространство, 

с обработкой и использованием теле-радио-интернет коммуникаций, при помощи ком-

пьютеров, систем программирования, компьютерных систем и объектов хранения 

и передачи информации, «создающая опасность для жизни и здоровья человечества 

или наступления иных тяжких последствий, если данное деяние было совершено с це-

лью нарушения экономики, общественной безопасности, политического строя, запуги-

вания населения, провокации военного конфликта и его эскалации»1.  

К отличительным особенностям кибертерроризма следует отнести: совершение 

исключительно в информационной, цифровой среде, отсутствие четких границ влия-

ния и линии фронта. Кибертеррористы в своей деятельности используют разнообраз-

ные методы, например, привлечение к пособничеству специалистов, предоставляющих 

программное обеспечение, вредоносные программы с использованием различных язы-

ков программирования, обеспечивающих функционирование носителей цифровой ин-

формации, осуществляющих хакерский взлом и т. д. Использование возможностей 

рынков криптовалют существенно облегчило финансирование террористической дея-

тельности, блокируя возможности контроля финансовых операций. 

Обозначив отличительные признаки кибертерроризма, можно увидеть сходства 

с классическими всемирно признанными видами терроризма. В связи с чем включение 

данного вида в уже существующий перечень, представляется необходимой мерой 

в условиях современной реальности. 

 

 

                                                           
1 Носова С. С., Норкина А. Н., Морозов Н. В. Типологии финансовых махинаций: учебник. – М.: КНО-

РУС, 2021. 
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Щукина А. И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

О КОНКУРЕНЦИИ НА РЫНКЕ 

ЛЕГАЛЬНОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 

Здоровая конкуренция в системе здравоохранения и финансовые вложения в ма-

териально-техническую базу заставляют частные клиники не искать одномоментную 

выгоду, а строить долгосрочную стратегию. Это подтверждается ростом доходов част-

ных клиник по направлениям ведения беременности и педиатрия. 

Государственные медицинские учреждения выполняют процедуру прерывания 

беременности не только в рамках ОМС, но и на платной основе, извлекая из этого 

коммерческую выгоду. Всего за 2022 год в государственных и коммерческих больни-

цах было сделано полмиллиона абортов. Частные клиники выполнили пятую часть от 

всех абортов, т. е. 102 242 процедуры (данные Росстата). Общее количество проведен-

ных абортов в российских государственных и частных клиниках в 2022 году снизилось 

на 2,3 %. 

Вопрос запрещения абортов не простой. Россия проходила этапы от полного за-

прета искусственного прерывания беременности, что привело к взрывному росту числа 

подпольных абортов, до полной легализации. Ситуация в России по числу абортов да-

леко не самая плачевная. Если еще 20 лет назад Российская Федерация была лидирую-

щей страной по количеству абортов, то сейчас в число лидеров по этому показателю 

мы не входим. Соответственно, острой необходимости в кардинальных запретах нет. 

Губернатор Нижегородской области предложил повысить рождаемость, улучшив 

тем самым демографическую ситуацию в России, путем сокращения сроков проведе-

ния абортов по желанию женщины до 8 недель (сейчас до 12 недель) и за счет людей 

старше 30 лет, которые планируют родить второго, третьего и последующих детей. 

Полагаем, такие меры могут иметь определенный успех в целях повышения привлека-

тельности идея продолжения беременности и рождения детей. 

 

 

Щукина А. И. 

Н. рук.: к.ю.н., доцент Латыпова Э. Ю.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

О ПРОБЛЕМЕ ЗАПРЕЩЕНИЯ АБОРТОВ В ЧАСТНЫХ КЛИНИКАХ 

В целях улучшения демографической ситуации в России и снижения количества 

осложнений при абортах министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко выступил 

с предложением запретить частным клиникам заниматься прерыванием беременности. 

Идея ограничить аборты в частных клиниках звучит не впервые. Ее поддержива-

ют представители Русской православной церкви, дополнительно предлагая вывести 

аборты из системы ОМС, то есть перестать делать их бесплатно. На это «Ассоциация 

частных клиник Санкт-Петербурга» сообщила, что подавляющее большинство клиник 

не выполняет процедуру искусственного прерывания беременности, но даже если 

у клиники есть лицензия на эту процедуру, ее выполняют исключительно по медицин-

ским показаниям. Не согласились в организации и с мнением о том, что частные кли-

ники проводят большое количество абортов из-за выгоды. Экономический анализ дан-

ных по большинству регионов России показал, что стоимость обращения за прерыва-

нием беременности не сопоставима с возможностью получения клиникой доходов 
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в результате оказания медицинских услуг по скринингу, обследованию, консультиро-

ванию и ведению беременности и родов. 

Почему вопросы возникли только к частным клиникам? Ведь согласно ст.8 п.2 

Конституции РФ в России признаются и защищаются равным образом частная, госу-

дарственная, муниципальная и иные формы собственности. Также надо задуматься, что 

запрет проведения абортов в частных клиниках может обернуться ростом теневого 

сектора из-за невозможности соблюсти анонимность. 

Частные клиники, в свою очередь, предлагают повышать рождаемость путем: 

а) по аналогии с «родовыми сертификатами» ввести программу сертификатов «по ве-

дению беременности», в том числе для использования в частных клиниках; 

б) софинансирование со стороны государства программ сопровождения беременности 

в рамках ОМС за счет участия ведущих частных клиник, которые пройдут дополни-

тельную сертификацию; в) софинансирование со стороны государства отдыха в сана-

торно-курортных организациях для семей, планирующих беременность. 

Полагаем, такие меры повысят привлекательность частных клиник для веде-

ния беременности и улучшит вероятность благоприятного решения по продолже-

нию беременности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ  

(ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ПОЛИТОЛОГИЯ,  

СОЦИОЛОГИЯ, ФИЛОСОФИЯ) 

 

 

Абдуллина Л. Р., Сандревская А. А. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Сабирова Р .Г. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

ЖЕНЩИНЫ В СОВРЕМЕННОЙ ПОЛИТИКЕ 

Цель настоящих тезисов – выяснить, есть ли в российской политике проблема 

гендерной асимметрии, т. е. непропорциональной представленности мужской и жен-

ской роли в политической сфере. 

Задачи: 1) охарактеризовать положение женщины в современном российском 

политическом обществе; 2) найти ответ на вопрос, почему женщин в политике меньше. 

3) разобраться в стереотипах. 

В российской политической системе не последнюю роль играют женщины. Они 

могут занимать высокие посты, заседать в Государственной думе, выдвигаться на роли 

губернаторов. Именно поэтому нам хочется обратить внимание на примеры россий-

ских женщин-политиков, которые являются успешными управляющими. 

Например, Орлова Светлана Юрьевна в 2001 году была избрана членом Совета 

Федерации от Совета народных депутатов Кемеровской области, а в 2004 – Заместите-

лем Председателя Совета Федерации. С 2013 г. по 2018 г. она занимала пост Губерна-

тора Владимирской области. 

Женщины в целом меньше мужчин заинтересованы в политике. 

 

Аетова А. Р., Затеева А. А., Минегареева Г. Р. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Нурмухаметова В. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Исследования показывают, что огромное большинство представителей молодо-

го поколения слушают музыку по несколько часов в день. Идущая цифровизация 

упрощает доступ к прослушиванию музыкальных произведений не зависимо от места 

и времени. Целью исследования является изучение музыкальных предпочтений совре-

менной молодежи. Исследование проводилось посредством анкеты, созданной посред-

ством гугл-форм. Всего было опрошено 100 представителей молодежи. 89 % опрошен-

ных считают музыку неотъемлемой частью их жизни и слушают ее каждый день. 

Остальные признались, что слушают музыку по настроению. Выяснилось, что музыка 

в значительной степени влияет на эмоциональное состояние у 58 % респондентов. Это 

неудивительно, ведь прослушивание музыки может быть полезным для снижения 

уровня стресса и нервных напряжений, помочь человеку успокоиться и найти внутрен-

нее равновесие. Изучены жанровые предпочтения молодежи: первое место по частоте 

предпочтений прослушивания занимает поп-музыка (75 %), второе – рэп (63 %), третье 

место – рок-музыка (50 %), далее: электронная музыка (37%), ретро (23 %), классиче-

ская музыка (22 %), джаз (16 %), шансон (10 %), этническая музыка (5 %). Молодежь 

активно использует различные приложения и устройства для постоянного доступа 
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к музыке, беспроводные наушники имеют все опрошенные. Выяснилось, что половина 

опрошенных, если забудут взять с собой наушники в дорогу, расстроятся, однако по-

стараются найти себе занятие, а 37 % никуда не могут ехать без музыки. Опрошенные 

слушают музыку посредством социальных сетей и различных стриминговых платформ. 

Таким образом, доказана большая роль музыки в жизни современной молодежи. 

 

 

Афанасьева А. А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сафиуллина Р. Т. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова,  

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

ПРАВОСЛАВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

Православное образование играет значительную роль в формировании современ-

ного общества. Оно представляет собой систему воспитания и обучения, в основе ко-

торой лежат ценности и принципы православия. Это образование не только развивает 

умственные способности, но и формирует духовную сферу личности, акцентируя вни-

мание на этике, морали и духовных ценностях. 

Цель: сформулировать роль православного образования в процессе формирова-

ния современного общества. 

Основными задачами исследования являются: изучение роли и влияния право-

славного образования на формирование современного общества. 

Одной из особенностей православного образования является монолитный подход. 

Программы обучения включают не только предметы общего характера, но и религиоз-

ные уроки, целью которых является ознакомление учащихся с основами православной 

веры, изучение библейских текстов исходя из их духовных и моральных особенностей, 

а также история и традиции православной церкви.  

Образовательные учреждения, которые ориентированы на православное образо-

вание, позволяют детям и молодежи получить основополагающие знания и необходи-

мые навыки, при этом не игнорируя их духовные потребности и стремления к пости-

жению нравственных принципов. Такие учреждения создают оптимальные условия для 

формирования личности, обеспечивая ее гармоничное развитие как интеллектуально, 

так и духовно.  

Православное образование содействует формированию ответственности перед 

собой, своими близкими, обществом и Богом. Также оно играет значительную роль 

в развитии нравственности и этических норм поведения, формируя ценностные ориен-

тиры. Ученики, которые обучаются по принципам православного образования, осо-

знают значимость справедливости, чести, труда, любви к ближнему и милосердия, что 

является необходимой базой для гармонического существования в обществе.  

Таким образом, православное образование является значимым аспектом форми-

рования современного общества. Оно не только обеспечивает учащимся получение ка-

чественных знаний и навыков, но и содействует развитию их духовного мира, форми-

рует ценности и моральные принципы, которые необходимы для гармоничного суще-

ствования в современном мире. 
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Афанасьева А. А. 

Н. рук.: Куанчалеева Л. Ш. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова,  

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

ПАКТ МОЛОТОВА-РИББЕНТРОПА, ЕГО ПРИЧИНЫ И ЗНАЧЕНИЕ 

В истории мировой политики существует несколько событий, которые оставили 

глубокий след и вызвали множество споров и дискуссий. Одним из таких событий стал 

Пакт Молотова-Риббентропа – соглашение о ненападении между СССР и Германией, 

заключенное в 1939 году. Этот пакт имел огромные последствия как для Европы, так 

и всего мирового сообщества, поэтому его причины и значения до сих пор являются 

предметом интереса и изучения. 

Причины заключения Пакта Молотова-Риббентропа были связаны с рядом полити-

ческих, экономических и стратегических факторов. Во-первых, СССР и Германия имели 

общие интересы в отношении раздела Восточной Европы, особенно в отношении Польши. 

Обе страны видели её как объект своей экспансии и хотели избежать возможных кон-

фликтов друг с другом. Во-вторых, СССР нуждался во времени для подготовки своей ар-

мии к предстоящей войне со странами Оси, а пакт с Германией давал ему такую возмож-

ность. В-третьих, заключение соглашения с Германией позволяло Советскому Союзу 

укрепить свои политические и экономические позиции в Европе и мировом сообществе. 

Значение Пакта Молотова-Риббентропа состоит в том, что он стал предварительным 

шагом к началу Второй мировой войны. Заключение этого соглашения открыло дорогу 

для наступления на Польшу со стороны Германии и СССР, а затем привело к разделу дру-

гих стран Восточной Европы. Пакт также подчеркнул недостаток гарантий безопасности 

для малых государств и роль силовых методов в решении международных конфликтов. 

Это вызвало возмущение и осуждение со стороны большинства стран мира. 

Изучение причин и значения Пакта Молотова-Риббентропа является важной за-

дачей для историков и политологов. Анализ этих факторов помогает понять, как меж-

дународные соглашения и дипломатия могут влиять на ход событий и формирование 

геополитической обстановки.  

 

Барсуков Э. В., Кокорев М. Н. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Нурмухаметова В. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ 

Современный человек не мыслит себя без смартфона, подключенного к сети 

Интернет. Ведь с ее помощью можно общаться, учиться, работать и т. д. Школьники  

5–11 классов – вполне уверенные пользователи Интернета. Исследователи отмечают 

перенос общения у школьников в онлайн-режим, что угрожает физическому, интеллек-

туальному и эмоциональному развитию, формированию компьютерной зависимости. 

Целью исследования является определение соотношения живого общения и Интернет-

общения в жизни школьников 5–11 классов. Исследование проводилось посредством 

анкеты, созданной посредством гугл-форм. Всего было опрошено 100 школьников  

5–11 классов города Набережные Челны. Главная гипотеза заключалась в предположе-

нии, что большая часть школьников предпочитает общение в Интернете живому обще-

нию. Выяснилось, что респонденты чаще коммуницируют посредством живого обще-

ния, так ответили 82% школьников. Им же гораздо приятнее и комфортнее общаться со 

сверстниками в реальной жизни, нежели в виртуальной. Также 64% респондентов по-
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лагают, что общение вживую гораздо эффективнее в плане передачи информации, 

нежели в виртуальной среде. При этом на онлайн-переписки менее часа тратят 51% 

опрошенных, 1–2 часа – 31%, остальные – более 3 часов. Таким образом, гипотеза не 

подтвердилась, так как подавляющее большинство опрошенных школьников все же 

предпочитают живое общению Интернет-коммуникации. Но среди опрошенных есть 

менее 1/5 доли школьников, чьи ответы в анкете свидетельствуют о переносе основных 

коммуникаций в онлайн-режим. Поэтому стоит таких школьников выявлять и целена-

правленно вовлекать в различные формы живого общения в учебной деятельности и во 

внеклассной работа, а также предоставлять возможность найти интересы во взаимо-

действии со сверстниками в условиях живого непосредственного общения. 

 

Бикмурзина К. Л. 

Н. рук: к.п.н. Сабирова Р. Н. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Межнациональные отношения представляют собой важную и комплексную те-

му в современном обществе. Национальная идентичность, предрассудки, интеграция 

и адаптация – все эти аспекты играют важную роль в формировании отношений между 

различными этническими группами. Одной из главных проблем межнациональных от-

ношений является этническая дискриминация н неравенство. Этнические меньшинства 

могут сталкиваться с социальным и экономическим исключением, а также с предубеж-

дениями и стереотипами со стороны большинства. Проведенные нами исследования 

межнациональных отношений помогают понять причины конфликтов, стереотипов 

и предрассудков между этническими группами, а также предлагают возможные спосо-

бы преодоления их. Политика играет важную роль в формировании и управление меж-

национальными отношениями. Государственная политика, такая как расовые или эт-

нические квоты может помочь преодолеть дискриминацию и обеспечить равные воз-

можности для всех граждан. Однако некорректно применяемая политика может также 

способствовать возникновению конфликтов и напряженности между этническими 

группами. Исторические события, такие как колониализм, рабство и национальные 

конфликты, оказывают глубокое влияние на межнациональные отношения в настоящее 

время. Межнациональные отношения оказывают влияние на стабильность общества 

и являются важными задачами современной социологии и политологии. Справедли-

вость и взаимопонимание между различными этническими группами являются важны-

ми составляющими устойчивого и гармоничного общества. 

 

Волкова А. Е. 

Н. рук.: ст. преподаватель Хайрутдинова Л. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

ВЛИЯНИЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ФАКТОРОВ НА УЧАСТИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В ВЫБОРАХ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА 

ПО МОТИВАЦИИ И ПРЕДПОЧТЕНИЯМ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ГОЛОСОВАНИИ 

Изучение мотивов голосования избирателей в настоящее время особенно зна-

чимо, так как это дает возможность вовлечь избирателей в социально-политический 
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процесс. При анализе исходных причин, побуждающих население участвовать в выбо-

рах или игнорировать их, позволит в ходе проведения предвыборных кампаний наибо-

лее эффективно использовать дополнительные ресурсы повышения активности изби-

рателей, особенно среди молодежи. 

Методом сбора первичной информации выступил анкетный опрос. Выборочная 

совокупность составила 307 человек в возрасте от 17 до 70 лет. 

Полученные материалы и вытекающие из них выводы позволят отчетливо пред-

ставить основные мотивы, которыми руководствуются российские граждане в опреде-

лении своих партийно-политических предпочтений. Среди них можно выделить: 

«убеждение в важности участия в политической жизни и принятии ответственности за 

будущее страны»; «вера в программу и идеи конкретного кандидата или партии, а так-

же желание видеть их во власти»; «собственные политические убеждения»; «голос 

может повлиять на исход выборов и решения, принимаемые в стране»; «улучшение 

жизненных условий: надежда на то, что выбранные на выборах политики способству-

ют улучшению экономической ситуации, социальной защищенности и других аспектов 

жизни». 

Таким образом, изучение мотивов голосования избирателей дает возможность 

повысить управляемость социально-политических процессов.  

 

 

Гайнуллин А. Э. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Юсупова Г. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРА НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ 

В нынешнее время очень быстро прогрессирует компьютерная индустрия: каж-

дый день создаются новые компьютеры, компьютерная техника, которая их дополняет, 

игры разных классов. У многих детей с раннего возраста уже есть компьютер, в кото-

ром они проводят львиную долю своей жизни. Нередко происходят трагические случаи 

убийств, самоубийств на почве конфликтов детей с родителями из-за запрета послед-

ними играть в компьютер. 

В проведенном мной опросе в Google формах приняло участие 25 человек в воз-

растной категории от 25 до 50 лет, у которых есть дети. Исходя из ответов на вопросы 

про влияние на психику выяснилось, что 48% опрошенных считают, что компьютер-

ные игры влияют на психику ребенка, в то время как 40% – нет, 12% ответили 

«Не знаю». На вопрос «Влияет ли интернет общество на психику ребенка?» 56% ре-

спондентов ответили «Да», 20% – «Нет», а 24% – «Не знаю». На вопрос «Влияют ли 

денежные рулетки / ставки на психику ребенка?» 64% опрошенных ответили «Да», 

20% – «Нет», 16% – «Не знаю».  

В ответах на вопросы про влияние на физическое здоровье были следующие ре-

зультаты. На вопрос «Как вы считаете, страдает ли физическое здоровье ребенка, кото-

рый часто проводит время за компьютером?» 76% опрошенных ответили «Да», 4% – 

«Нет» и 20% – «Не знаю». В ответах вопрос «Ухудшается ли зрение ребенка в ходе ра-

боты за компьютером» положительные и отрицательные результаты практически по-

равнялись: 48% респондентов считают, что зрение ухудшается, 36% ответили «Нет», 

а 16% ответили «Не знаю». 

В результате исследование показало, что больше всего на психику детей 

во времяпровождения за компьютером влияют интернет-общество и денежные рулетки 

со ставками, а физическое здоровье сильно ухудшается, но глаза страдают меньше. 
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 Галеева Б. Р. 

Н. рук.: преподаватель Керенцев А. Н. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

ОБРАЗОВАНИЕ В СССР: ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМЫ 

Период СССР, простирающийся с 1922 по 1991 год, был отмечен значительными 

изменениями и развитием в сфере образования. Главной целью советской системы об-

разования было создание нового элитного класса образованных рабочих и крестьян, 

способных справиться с вызовами промышленной революции и строительства социа-

лизма. Чтобы достичь этой цели, реформаторы создали всеобщую, бесплатную и все-

объемлющую систему образования, включающую детские сады, школы, профильные 

училища, техникумы и вузы.  

Однако, несмотря на успехи, система образования в советской России также име-

ла свои недостатки. Важность политической индоктринации превышала академиче-

скую свободу и независимость. Учебники и учебные программы были сильно подвер-

жены идеологическому влиянию и часто служили для активного продвижения комму-

нистической идеологии. Но, несмотря на эти недостатки, советская система образова-

ния достигла значительных преимуществ и успехов. С 1930-х по 1960-е годы средний 

уровень образования в СССР значительно увеличился. 

СССР также привлекал иностранных студентов, предоставляя бесплатное высшее 

образование для студентов из дружественных стран. Это дополнительно продвигало 

советскую систему образования и содействовало развитию культурных и научных свя-

зей между странами.  

В целом система образования в СССР сделала значительный вклад в развитие 

страны и предоставила возможности миллионам людей достичь высшего образования. 

После распада СССР российская система образования прошла ряд изменений, реформ 

и вызовов с целью приспособиться к новым социально-экономическим реалиям и вы-

зовам современности. 

 

 

Галеева Б. Р. 

Н. рук.: ст. преподаватель Соколова О. А. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

ПРОБЛЕМА НАРКОМАНИИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ  

ЧЕРЕЗ ЛИТЕРАТУРУ  

Проблемы наркомании в русской литературе связаны с глубокой социальной 

проблемой, которая долгое время терзает наше общество. Наркотики и их разруши-

тельное влияние уже многократно стали темами произведений русских писателей, ко-

торые старались пролить свет на эту проблему и одновременно вызвать сочувствие 

и осознание у своих читателей. 

Цель – проследить особенности раскрытия темы наркозависимости в русской ли-

тературе на примере произведений разных авторов. 

Задачи: предоставить объективную информацию о наркотических веществах, их 

воздействии на человека и последствиях применения на примере злоупотребления ими 

литературными героями; сформировать устойчивое негативное личностное отношение 

к наркомании; побудить к преодолению этой опасной зависимости. 
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Авторы произведений о наркомании (М. Горький «На дне», М. Булгаков «Запис-

ки сумасшедшего», «Морфий», «Мастер и Маргарита», Н.В. Гоголь «Невский про-

спект», Л.Н. Толстой «Анна Каренина», Ч. Айтматов «Плаха» и др.) ставят задачу про-

филактики наркозависимости, демонстрируя через художественные образы все ужасы 

употребления наркотиков и показывая пути преодоления наркомании как зависимости.  

В заключение, можно сказать, что проблемы наркомании в русской литературе не 

только связаны с социальной проблемой, но и имеют огромное значение в обществен-

ном сознании. Эти произведения обращаются к глубинным эмоциям и моральным цен-

ностям, пытаясь изменить отношение к данной проблеме и побуждать к преодолению 

этой опасной зависимости. 

 

Гареев Д. Г., Валеева А. Л.  

Н. рук.: к.ф.н., доцент Нурмухаметова В. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

СПЕЦИФИКА ВОСПРИЯТИЯ РАЗЛИЧНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

Разнообразные средства массовой информации (далее – СМИ) служат источником 

новостей самого разного характера. Молодежь как часть общества также испытывает по-

требность в получении постоянно обновляющейся информации. Целью исследования яв-

ляется выявление специфики восприятия различных СМИ современной молодежью. Ис-

следование проводилось посредством анкеты, созданной посредством гугл-форм. Всего 

было опрошено 100 представителей молодежи. Отмечается низкий уровень интереса 

к происходящим в мире, стране и городе событиям: большинство опрошенных использу-

ют СМИ для того, чтобы узнать только основные события. Многие студенты предпочита-

ют не углубляться в происходящее, поэтому следят исключительно за основными ново-

стями, либо изредка ими интересуются. Большинство респондентов доверяют различным 

СМИ: 66% опрошенных утверждают, что СМИ для них являются достоверным источни-

ком, а 26% считают, что новости часто не совпадают с реальностью. Практически 90% 

студентов пользуются интернет-источниками и социальными сетями как основным источ-

ником информации. В век цифровизации молодежь уже не хочет пользоваться газетами 

и радио, ведь не видят в этом смысла, имея всегда под рукой современный многофункци-

ональный гаджет, который позволит практически в любой момент прочитать интересую-

щие их новости и даже сам подскажет, какие новости могут понравиться пользователю. 

Это означает, что социальные сети и сам Интернет являются наиболее востребованными 

источниками информации среди студенческой молодёжи. Таким образом, выявлена спе-

цифика восприятия различных СМИ современной молодежью. 

 

Гатауллин С. И. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Шафигуллина Л. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

РАЗВИТИЕ МУСУЛЬМАНСКОГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РТ В КОНЦЕ XX– НАЧАЛЕ XXI ВВ. 

Татарстан обладает уникальным опытом межконфессионального диалога и со-

трудничества. Необходимым компонентом духовного развития мусульман в России 

и РТ является профессиональная подготовка религиозных деятелей. 
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К моменту распада СССР для мусульман-татар в этом вопросе сложилась критиче-

ская ситуация. За годы советской власти были закрыты практически все профессиональ-

ные религиозные учебные заведения по всей стране. В 1990-е гг. для ислама весьма ак-

туальной являлась проблема распространения различных течений радикального характера.  

С учетом данной проблемы, для стабильного духовного развития РТ, была сфор-

мирована многоступенчатая система профессионального мусульманского религиозно-

го образования. Подготовка кадров на местном уровне позволила отойти от необходи-

мости приглашения преподавателей по религиозным дисциплинам из-за рубежа. 

За прошедшие десятилетия религиозное исламское образование в России и в РТ, 

пройдя этапы возрождения и становления, сделало значительный шаг вперед, став 

неотъемлемой частью общей системы образования в стране.  

 

Гаязова А. В.  

Н. рук.: к.э.н., доцент Юсупова Г. Р.  

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЧАСТЬЕ В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ПЕРИОДАХ 

В современном мире люди всё чаще и чаще задумываются о том, что же такое 

счастье. Счастье – это одно из самых важных состояний, которое приносит удовлетво-

рённость и радость. Проведенное мной исследование в Google формы прошло 92 чело-

века. По его данным, в детском возрасте от 6 до 12 лет для 56% опрошенных счастьем 

является получение желанной игрушки и для 44% – опрошенных просмотр любимого 

мультфильма. В подростковом возрасте от 13 до 19 лет представление о счастье начинает-

ся меняться, так как начинается поиск своего места в обществе и пути достижения соб-

ственных целей. Для 35% подростков счастье может быть связано с хорошими отношени-

ями с друзьями и родителями, для 21% – достижения в учебе или спорте, а для 44% – ма-

териальное благополучие. У взрослых представление о счастье совсем иное. Например, 

у опрошенных от 20 до 40 лет оно уже выражается в личностном росте (60%), карьере 

(26%) и семье (14%). У опрошенных в возрасте от 40 до 60 лет счастьем отмечено следую-

щее: 70% – материальное благополучие, 15% – здоровье и 15% – семья, в этом возрасте 

понятие о счастье становится более глубоким, по сравнению с другими годами жизни. Да-

лее идёт пожилой возраст, в нашем исследовании он начинается с 60 лет, в котором чело-

век уже набрался большого жизненного опыта и представление о счастье, можно сказать, 

стало понятным для него полностью. Для 65% пожилых им считаются моменты, прове-

дённые с близкими людьми, 19% – любимое дело, а 16% – здоровье. 

Таким образом, представление о счастье может изменяться в течение всей жизни 

в зависимости от жизненного опыта и возраста, оставаясь одним из самых важных со-

стояний человека. 

 

Гиззатуллин Э. Ш. 

Н. рук.: ст. преподаватель Куанчалеева Л. Ш. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

УРОКИ ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ 

Великая депрессия 1929 года была периодом глобального экономического кризи-

са, который имел значительное влияние на Соединенные Штаты Америки и мировое 

сообщество в целом. Этот кризис привел к резкому снижению уровня жизни не только 

в США, но и в других странах. 
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Кризис начался после обрушения фондового рынка в октябре 1929 года, что стало 

катализатором для депрессии. Последствия этого обвала были катастрофическими − 

индексы биржевых цен рухнули, множество компаний и банков обанкротилось, а без-

работица стала массовой по всей стране1. В 1933 году безработица достигла своего пи-

ка, когда более 13 миллионов американцев оказались без работы2. Великая депрессия 

оказала значительное влияние на различные сферы общества. Многие работники поте-

ряли работу, что повлияло на доходы семей и общую экономическую ситуацию 

в стране. 

В качестве причин Великой депрессии специалисты называют различные факто-

ры, включая переоценку стоимости акций, неравномерное распределение доходов 

и проблемы в банковской системе. В ответ на кризис правительство приняло програм-

му New Deal (Новый курс), программу энергичных и социальных реформ, которая ока-

зала значительное влияние на экономическую политику США. Кризис стал началом 

конца эпохи «буржуазной республики» и способствовал появлению новых политиче-

ских сил, таких как Демократическая Партия США. 

До полного понимания Великой депрессии историкам и экономистам придется 

еще потрудиться. Но Великая депрессия преподала важный урок о необходимости ре-

гулирования финансовых рынков и защите экономической стабильности.  

Этот опыт показал, что недостаток контроля и нерегулируемая спекуляция могут 

привести к катастрофическим последствиям для мировой экономики. Большинство 

экономистов согласны в том, что Великая депрессия стала толчком для развития соци-

альных и экономических реформ. В результате были разработаны новые правовые 

и регуляторные инструменты, чтобы избежать подобных кризисов в будущем. 

С другой стороны, государство должно смягчать последствия цикличности, контроли-

ровать системные риски, принимать специальные меры поддержки населения и отрас-

лей экономики, оказавшихся в зоне риска. Важно обеспечить стабильность и устойчи-

вость в экономической системе для процветания общества. 

 

 

Давыдова А. В.  

Н. рук.: к.и.н., доцент КИУ Гайфутдинов А. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Чистополь, Россия  

ПРОИСХОЖДЕНИЕ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВНИ МИХАЙЛОВКА 

Деревня Михайловка Чистопольского района РТ с момента своего основания 

входила в Каргалинскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. Она была 

основана на землях Казанской казенной палаты, в Плане генерального межевания 1793 

года имеющих №363. Располагались эти земли по правую сторону большой дороги 

из г. Лаишева в г. Бугульму на речке Каргали (Атау).  

На карте 1793 года в плане генерального межевания4, на Военно-

топографической карте Казанской губернии 1880 года5 и на Почвенной карте Казан-

ской губернии 1893 года дер. Михайловка не обозначена. Данные по дер. Михайловка 

впервые опубликованы в Списке селений Казанской губернии в 1910 году6. «План де-
                                                           
1 Чарльз П.К. Депрессия в мире, 1929–1939. Лос-Анджелес: Издательство Калифорнийского университе-

та Беркли, 1986. – С. 112. 
2 Уткин А.И. Как пережить экономический кризис. Уроки Великой депрессии. М., 2009. – С. 40.  
3 ГА РТ, Ф. 324, Оп. 740, Д. 348. 
4 https://ru.files.fm/f/a8grexh7/ 
5 http://www.etomesto.ru/map-kazan_topo2v-kazan-gub-1880/ 
6 Список селений Казанской губернии / изд. Оценоч.-стат. бюро Казан. губ. Земства. – Казань, 1910–

1914. 
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ревни Михайловка…» 1894 года дает нам конкретную дату основания данной дерев-

ни1. Среди первых поселенцев были Андреевы, Петровы, Коробочкины, Соколовы, 

Аристовы, Оленковы, Поляковы, Бутуровские и др2. 

Деревня была основана отставными солдатами царской армии и носила так же 

название «Солдатская Каргала» с числом душ обоего пола в 366 человек к 1907 году3. 

«Каргала» – потому, что находилась деревня в непосредственной близости от села 

Каргали, а «солдатская» – так как ее жители в прошлом были николаевскими солдата-

ми. О последнем свидетельствует план «оброчной статьи … Кушниковского лесниче-

ства съемки 1903 года». По этой же причине эту деревню еще называли Николаевкой, 

о чем сегодня мало кто помнит4. 

 «Николаевские солдаты» – в прошлом бесстрашные воины, со своими традици-

ями, селились там, где раньше служили. Жизнь в советской стране «сгладила» нравы 

детей «николаевских солдат», но своеобразие их характера проявляется в потомках до 

сегодняшнего дня, в семьях которых хранятся некоторые артефакты и фотографии 

предков в солдатской форме.  

 

 

Данилов К. А. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ефимова Л. В. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ (ГМО) 

НА ЧЕЛОВЕКА НА ПРИМЕРЕ МОРОЖЕННОГО 

Работа посвящена исследованию и изучению генетически модифицированных 

организмов (ГМО), их влиянию на организм человека на примере мороженного. Работа 

включает: цели, задачи, способы и методы определения некачественных веществ и 

ГМО, а также актуальность темы. 

Теоретическая часть включает: историю появления мороженого, значение белков, 

жиров и углеводов в организме человека, технологию приготовления мороженого в 

промышленных и домашних условиях, методику определения некачественных веществ 

в составе молочных продуктов, согласно ГОСТу, и ТУ. 

Для практической части были выбраны три образца разных марок, видов и цено-

вых категорий. В условиях домашней лаборатории были проведены эксперименты на 

выявление: белков, жиров и углеводов в составе всех экземпляров (все эксперименты 

проводились в одинаковых условиях). После качественного определения каждого ком-

понента образцы сравнивались, и выносился общий вердикт. Фактическое содержание 

компонентов сравнивалось с количеством, заявленным на упаковке. 

По итогам экспериментов были сделаны характерные выводы и рекомендации. 

Данная работа будет интересна и актуальна тем людям, которые интересуются своим 

здоровьем, а также для расширения и развития кругозора как детей, так и взрослых. 

Придерживаясь наших рекомендаций, которые мы выявили на протяжении всех 

наблюдений, вы научитесь не только определять реальный состав этого лакомства, но 

и сможете приготовить его сами. 

 

                                                           
1 ГА РТ, Ф. 324, Оп. 735, Д. 244. 
2 ГА РТ, Ф. 81, Оп. 2, Д. 1066, Лл. 74-77. 
3 Список селений Казанской губернии / изд. Оценоч.-стат. бюро Казан. губ. Земства. – Казань, 1910–

1914. 
4 ГА РТ, Ф. 324, Оп. 735, Д. 843. 
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Душкина А. В., Каюмова И. Р. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Нурмухаметова В. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

ВЛИЯНИЕ БРЕНДА НА ВЫБОР ТОВАРА СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖЬЮ 

(ПО ИТОГАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ) 

Современная молодежь – активная группа потребителей различных товаров. 

Исследователи отмечают приверженность молодежи различным брендам, поскольку 

доверяют их качеству и видят престижность в их использовании и потреблении. 

С другой стороны, молодежь получает образование и большей частью не работает 

полный день, поэтому она ограничена в денежных средствах. Не многие могут позво-

лить себе брендовую вещь. Целью исследования является определение влияния бренда 

на выбор товара современной молодежью. Исследование проводилось посредством ан-

кеты, созданной в гугл-формах. Всего было опрошено 100 представителей молодежи. 

Выяснилось, что одна треть респондентов самостоятельно себя содержит, другая – 

подрабатывает, четверть находится на попечении родителей, остальные имеют иные 

источники дохода. Большинству необходимо до 30 тыс. рублей ежемесячно для ком-

фортной жизни. Покупки совершают либо в торговых центрах, либо в интернет-

магазинах или маркетплейсах. 75% опрошенных отметили, что бренд товара не имеет 

для них значения, только 5% респондентов указали, что носят только брендовые вещи. 

Если и есть у опрошенных брендовые вещи, то это преимущественно устройства брен-

дов Apple и Dyson, товары брендов Puma, Dolce&Gabbana, Chanel и Gucci. Большин-

ство молодежи не обращают внимание на рекламу, это говорит о том, что реклама сре-

ди молодежи неэффективна. Выяснилось, что молодежь предпочитает эксперименти-

ровать и покупать товары новых производителей. Выбирая свой стиль, они хотят вы-

делиться и быть особенными. Именно поэтому молодежь в большей степени любит 

экспериментировать, приобретать кастомные вещи. Наиболее важным критерием для 

молодежи при покупке товара является его качество (82%). Таким образом, современ-

ная молодежь ориентирована на покупку брендовой вещи только в том случае, если 

уверена в ее качестве, но в большей степени увлечена кастомизацией.  

 

 

Ефимова С. Е. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ефимова Л. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

УТИЛИЗАЦИЯ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ 

В современном обществе проблема утилизации и рационального использования 

отходов является одной из глобальных проблем, касающейся негативного влияния на 

окружающую среду. Данная проблема находится под пристальным вниманием Прави-

тельства Российской Федерации. Регламентация вопросов взаимоотношений общества 

и природы регулируется такими нормативными документами, как Федеральный закон 

от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Федеральный закон 

от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» и др. На сегодняшний день от-

ходы производства и потребления сгруппированы по 5 классам, каждый из которых 

определяет тип и степень опасности, влияние на человека и уровень загрязнения окру-

жающей среды. Большую актуальность в современном мире занимает вопрос непере-

рабатываемых отходов, такие как бумажные стаканчики, материалы из пластика, 
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а также новые виды отходов, возникающие в связи с развитием производства и обще-

ства (беспроводные наушники, гаджеты, вейпы). Особое внимание надо уделить новым 

видам отходов – умение правильно определять класс, вред, приносимый при непра-

вильной утилизации, а также грамотное доведение информации по вопросам утилиза-

ции до общества. Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы, что 

знание и умение определять класс отходов, поможет правильно сортировать, утилизи-

ровать отходы, а так же дает возможность задуматься людям о замене неперерабатыва-

емой или сложно перерабатываемой продукции на более экологичные и менее без-

опасные. 

 

Ефремова Д. В. 

Н.рук.: д.фил.н., проф. Шалаев В. П. 

Поволжский государственный технологический университет, 

г. Йошкар-Ола, Россия  

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА МОТИВАЦИЮ 

ТУРИСТОВ К ПУТЕШЕСТВИЯМ В КОНТЕКСТЕ ИНСТИТУТА ТУРИЗМА 

В эпоху глобализации социальные сети охватили практически каждого челове-

ка. По данным Brand Analytics число активных пользователей в социальных медиа 

в России составляет примерно 62,2 млн. ежемесячно1. В исследованиях института ту-

ризма недостаточно информации, изучающей взаимосвязь между трансляцией путеше-

ствий в социальных сетях и то, как это влияет на мотивацию туристов к поездке. Учи-

тывая растущую роль, которую контент из путешествий может играть в мотивации 

пользователей, продвижении мест дестинаций, необходимо более тщательное изучение 

описанной взаимосвязи в институте туризма.  

Социальные сети позволяют пользователям создавать некий образ себя для об-

щения с более широким кругом людей. Путешествия, праздники, события являются 

социально заметными и частично транслируются из-за той роли, которую они могут 

играть в отображении статуса и идентичности личности. Делясь опытом путешествий, 

туристы стремятся выразить себя, повысить свою самооценку, создать желаемый образ 

себя и идентичность, а также получить внешнее признание. Данный образ оказывает 

сильное влияние на выбор туристических направлений другими людьми за счет по-

требности «быть не хуже других». Таким образом, косвенное, виртуальное потребле-

ние путешествий стало важным для туристической индустрии, поскольку оно ведет 

к популяризации направлений. Существует немаловажное положительное влияние та-

кой виртуальной туристической среды. Виртуальная туристическая среда может быть 

определена в контексте туризма как интерактивная цифровая среда, которая позволяет 

пользователям моделировать впечатления от путешествий за счет социальных сетей.  

Можно выделить несколько ключевых составляющих социальных сетей, кото-

рые оказывают влияние на мотивацию туристов: доступность источника получения 

информации; читаемость информации, представление ее в легкой, понятной форме; 

визуальное сопровождение информации: использование фото-, видеоряда. 

Также создание такого контента как видео-обзоры способствуют формированию 

представлений о месте дестинации, влияют на принятие решения о поездке. Влияние 

общения друзей в форме контента, связанного с путешествиями, проявляется в само-

презентации и ориентации на социальное сравнение в социальных сетях, что в конеч-

ном итоге вызывает желание посетить туристическое направление из-за потребности 

«быть не хуже других».  

                                                           
1 Официальный сайт Brand Analytics [Электронный ресурс]. URL: https://clck.ru/38A3uj (дата обращения: 

30.11.2023). 
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Таким образом, можно выделить следующие положительные моменты влияния 

социальных сетей на мотивацию туристов к поездке: популяризация места отдыха; 

снижение беспокойства, чувства неизвестного; отображение статуса личности, улуч-

шение самооценки; возможность получить информацию из «первых уст». 

Из негативных моментов можно выделить: усиление социального сравнения 

и неравенства; отсутствие возможности позволить отдых некоторым слоям населения; 

подверженность влиянию других людей; ухудшение ментального здоровья. 

Все вышеперечисленные факты говорят об амбивалентности влияния социаль-

ных сетей на мотивацию туристов к поездке. За счет того, что институт туризма имеет 

сложную структуру, оказывая влияния практически на все слои населения, можно го-

ворить о новом вызове, с которым исследователи в области туризма столкнутся в бли-

жайшее время.  

 

Зайдуллина Д. М. 

Н. рук: к.б.н. Щитковская Т. Р. 

Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Предпосылками к Первой мировой войне послужил комплекс экономических, 

политических и военных столкновений. В основную группу причин стоит включить 

империалистическую сторону военно-политического конфликта. Империализм харак-

теризуется борьбой между крупными капиталистическими странами за источник сырья 

и рынки сбыта, что приводит к агрессивным войнам. Противостояние Тройственного сою-

за и Антанты возникло еще в 1882 г. и было направлено против России и Франции, с об-

винением их в концентрации значительной части ресурсов на своей территории. Каждая 

из стран имела свои планы, в том числе на Балканском полуострове. Австро-Венгрия, 

поддерживаемая Германией, желала здесь укрепиться и начала оккупацию Боснии, Герце-

говины, а далее и самой Сербии. По мнению многих сербов, Австро-Венгрия незаконно 

захватила Боснию и Герцеговину – территории со значительным сербским населением. 

Данное событие стало основным поводом к военно-политическому конфликту. 

Все страны, втянутые в Первую мировую войну, рассчитывали ослабить своих 

противников. Германия намеревалась приобрести множество колоний и захватить земли, 

пограничные с Францией и Россией. Австро-Венгрия мечтала о подчинении славянских 

государств на Балканах. Британия была заинтересована в ослаблении Германии и намере-

валась лишить её всех колоний. Франция хотела вернуть Эльзас и Восточную Лотарин-

гию, и другие области Германии по левому берегу Рейна. Россия рассчитывала получить 

политическое преобладание на Балканах, установить контроль над Черноморскими про-

ливами, присоединить турецкую часть Армении. При этом каждая сторона саму себя ви-

дела обороняющейся от враждебных соседей, а своих противников – захватчиками. 

 

Зайдуллина Д. М. 

Н. рук: Щитковская Т. Р. 

Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

ВНЕШНЯЯ УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Экономическая безопасность имеет огромную роль и проявляется в стабильно-

сти страны. В настоящее время политика Российской Федерации направлена на разра-

ботку эффективных стратегий обеспечения экономической безопасности. Безусловно, 

экономическая безопасность затрагивает широкую область, функционирует в различ-
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ных отраслях и регулируется на законодательном уровне. В настоящее время правовой 

основой обеспечения экономической безопасности являются: Конституция РФ, между-

народные договоры РФ, федеральные конституционные законы, Федеральный закон от 

28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности». 

В основном различают внутреннюю и внешнюю угрозу экономической без-

опасности. Внешняя угроза может повлиять на функционирование и развитие страны 

со стороны и носит скрытый характер. 

Одной из основных угроз является нарушение торговых отношений и введение 

таможенных барьеров, что наблюдается в настоящий момент в санкционных условиях. 

Это и высокий уровень внешнего долга, что может поставить под зависимость отдель-

ные сектора, да и всю страну в целом. 

А также снижение капиталовложений может привести к уменьшению объема 

производства в стране. 

Самым распространенным является неразвитость транспортной инфраструкту-

ры, которая обслуживает экспортно-импортные операции. 

Террористические акты также могут наносить ущерб экономике путем атак на 

здания, инфраструктуру и коммерческие объекты, а также захватывать заложников. 

Экономический шпионаж и киберпреступность, а также таможенные преступления яв-

ляются внешней угрозой экономической безопасности.  

 

Закирова М. Н. 

Н. рук: преподаватель Музалевская Р. И. 

 Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 

Актуальность и значимость проблемы изучения национального характера 

в современную эпоху взаимодействия и взаимовлияния культур в условиях 

глобализации становится все более значимой. Проблемы межнационального 

взаимодействия кроются порой в системе ценностей. При этом национальный характер 

включает в себя совокупность взглядов, норм поведения и мышление прошлых 

поколений. Именно в исторической науке возник термин «менталите́т» (от лат. 

mens/mentis –душа, ум) в значении склад ума. Однако в настоящее время часто 

используется в психологии и социологии.  

Английский менталитет является противоречивым, но вместе с тем очень 

цельным и определенным, прослеживающимся на протяжении многих столетий. 

В рамках данной работы мы не ставим задачу изучения происхождения нации. 

 

Потом сюда пришли, никем не званы, 

С Энгистом – Саксы, а со Свеном – Даны, 

А из земли Ирландской – Пикт и Скотт, 

С Вильгельмом же – Норманны в свой черед. 

Как результат смешенья всякой Рвани 

И мы возникли, то бишь – Англичане…. 

                Даниель Дефо «Чистокровный англичанин» (1701) 

 

Западная культура методично насаждала идею воли, идею открытия 

и обустройства человеком-индивидуалистом мирового пространства. «К счастью, 

миролюбивая религия обычно лучше вооружена» (У. Черчилль). Джордж Оруэлл 

однажды уподобил Великобританию богатой семье, хранящей виноватое молчание об 

источниках своего благосостояния. Фундамент Британской империи был заложен 
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пиратами, которые регулярно пополняли королевскую казну. И с начала Золотого века 

пиратства (1670-1730) вся экономика переходит на использование рабского труда, 

развивая капиталистическую промышленность и неся тяжкое «бремя белого человека» 

в отдаленные уголки планеты.  

ХХ век стал свидетелем апартеида и продолжения использования рабского труда 

и пиратских захватов национального достояния Ирака, Афганистана, Египта, Ливии. 

«Не понимаю эту брезгливость к использованию газа. Я всячески поддерживаю 

использование отравляющего газа против нецивилизованных племен», – заявлял 

будущий премьер-министр и будущий лауреат Нобелевской премии по литературе 

Уинстон Черчилль в 1919 году. 

Следует признать, что английский национальный характер, английский 

менталитет является устойчивой системой культурных, эмоциональных особенностей 

и ценностных ориентаций, духовной архитектурой нации, этноса. 

 

Зяблова В. К. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ефимова Л. В. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

 г. Казань, Россия 

 «ВРЕДНАЯ ЕДА» – ЛОЖЬ ИЛИ ПРАВДА 

Современный мир наполнен массой различных соблазнов. Актуальность понятия 

«вредная» еда вошла в обиход современного общества в XX веке, когда ритм жизни 

человека стал расти, возникло желание успеть, не отвлекаясь, в том числе и на еду, ре-

шить поставленные задачи. Именно в это время возникают такие архетипы «вредной» 

еды как чипсы, газированная вода, а с возникновением пунктов быстрого питания «пе-

рекус на ходу» составляют гамбургеры, чизбургеры, картофель фри. «Вредность» еды 

имеет дуальное значение: с одной стороны, при отсутствии времени и наличия голода 

для подкрепления организма использование данного вида продуктов есть полезность, 

заряженность калориями, с другой – такая еда вредит здоровью из-за большого коли-

чества углеводов, пустых калорий, жира и сахара. При этом каждый человек должен 

отдавать себе отчет в том, что питание должно быть разнообразно, иметь в своем со-

ставе достаточное количество различных витаминов, белков, но при этом не должно 

быть большого количества сахара и жира. Такое неумение правильного составления 

рациона питания несет угрозы онкологии, ожирения, а также депрессивного состояния. 

По данным медицинского журнала The Lancet из-за нездорового питания в год проис-

ходит 11 миллионов летальных исходов. Проблема разделения еды на «вредную 

и «полезную» и условий, при которых возникает данное разделение, существует в со-

временном обществе из-за малой информированности населения, доведения информа-

ции о разнообразии питания и сбалансированности рациона. 

 

Ильина Д. А. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Феоктистова И. Р. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 1990-Е ГОДЫ 

Цель работы: изучить изменения, произошедшие в российском обществе 

в 1990 годы. 

В 90-е годы Россия пережила глубокие трансформации. Распад СССР привел 

к экономическим реформам, которые сопровождались государственным кризисом. До-

казательством тому служит сокращение ВВП с 1990 по 1999 г. почти наполовину. 
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Распад СССР изменил положение России на международной арене, её поли-

тические и экономические связи с внешним миром. Внешнеполитические измене-

ния привели к изменению политической карты мира, появлению новых государств 

и границ. Возникли вооруженные конфликты на территории России и других  

государств.  

Переход к рыночной экономике и создание новых политических партий сопро-

вождались социальными изменениями и проблемами.  

Социально-культурные и идеологические трансформации также оказали влия-

ние на общество. Социальные изменения в значительной мере являются порождением 

экономических проблем, доказывая в очередной раз тесную связь между состоянием 

экономики и благосостоянием общества.  

В результате радикальных преобразований резко поднялся уровень инфляции, 

закрепился рост внешнего долга, экономика в целом ориентировалась на сырьевой 

экспорт, началась олигархизация экономики, вместе с тем возросла преступность, без-

работица, смертность населения, сопровождаемая низким уровнем рождаемости. 

Таким образом, реформы 1990-х годов оказали глобальное воздействие на 

жизнь российского общества того времени, а также на современную Россию и ее 

развитие. 

 

Ишмуратов А. А. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сафиуллина Р. Т. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал 

г. Альметьевск, Россия 

ФЕНОМЕН СВЕРХЧЕЛОВЕКА В XXI ВЕКЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена нарастающими противоречиями 

в обществе вокруг концепции сверхчеловека как образца идеала, к которому должен 

стремиться каждый человек. 

Целью работы является исторический анализ основ сверхчеловека по теории 

Ницше и формировании его современной модели с учетом духовно-нравственной со-

ставляющей человека. 

Задачами являются возможность трансформирования модели сверхчеловека в ис-

торическом аспекте под влиянием массового сознания общества, а также изучение 

данного феномена в рамках современности. 

Фридрих Ницше – немецкий философ, впервые сформулировавший и предста-

вивший обществу свою так называемую теорию «сверхчеловека». Он утверждал, что 

сверхчеловек есть существо, обошедшее по развитию человека настолько, насколько 

тот обошел обезьяну. Впервые термин «сверхчеловека» был употреблен в философ-

ском романе Ницше «Так говорил Заратустра». 

Созданная в XIX веке концепция «сверхчеловека» в XXI веке была значительно 

расширена и приобрела более категоричный характер со стороны физической и ум-

ственной составляющей, как образца идеала. В последние десятилетия в современном 

обществе появляются различные варианты программ по созданию сверхлюдей, к при-

меру, программу, рассматривающую сверхчеловека как киборга с чипом, что будет 

в разы крепче, сильнее, выносливее, умнее обычного человека. Однако проблема тако-

го совершенствования заключается в отсутствии нравственного и духовного воспита-

ния, что является важнейшей основой для жизни в обществе. Без него сверхчеловек не 

сможет считать обычных людей полноправными существами, отдавая предпочтение 

господству над ними. 
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Подводя итог, следует отметить, что теория сверхчеловека произвела огромное 

впечатление не только на общество минувшей эпохи, но и на нынешнее. Она имеет 

огромное толкование, в том числе касаемо того, как следует её рассматривать. Её при-

нято рассматривать как религиозно-философскую и культурно-гуманистическую кате-

гории, в связи с чем идея «сверхчеловека» требует глубокого всестороннего анализа. 

 

 

Ишмуратов А. А. 

Н. рук.: ст.пр. Куанчалеева Л. Ш. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

УГРОЗА РЕАБИЛИТАЦИИ ФАШИЗМА 

В начале XX века Европа была разделена на «до и после»: монархическая систе-

ма Великих держав рухнула, а к власти пришли силы, разделенные по идеологическим 

и политическим линиям. В связи с тем, что внутриполитическая обстановка претерпела 

коренные изменения, появилось новое течение, которое совместило в себе консерва-

тивные и либеральные ценности – фашизм, явление, обусловленное конкретными ис-

торическими условиями. 

Идея фашизма впервые зародилась в Италии, откуда и произошел данный тер-

мин, а родоначальником её принято считать Бенито Муссолини, стоящего во главе 

Национальной фашистской партии (НФП). Фашизм (от итал. «fascismo») – это ультра-

националистическая идеология и общественно-политическое движение, характеризу-

ющееся центральной автократией, милитаризмом и жесткой социальной иерархией, 

ограничением всяческих свобод общества во избежание оппозиционных настроений1. 

Зародившись в Италии, фашизм получил развитие в Германии, жители которой больше 

страдали от итогов Первой мировой войны, чем итальянцы. 

В XXI веке на фоне потрясений, вызванных прежде всего конфликтом на Укра-

ине, отмечается рост радикализма среди населения стран Европы, в том числе тех, кто 

активно выступает за идеи фашизма, представляющего угрозу человеческому достоин-

ству и праву на свободу. Сегодня его можно увидеть во многих государствах мира. 

Следует отметить, что, в частности, на Украине в 2014 году власть была незаконно 

свергнута, после чего управление страной под украинским флагом перешло к фаши-

стам, выступающим за полное выселение русских из Украины (они считаются «низшей 

нацией»), сносящим памятники русским писателям, деятелям культуры и остальным 

выдающимся людям, меняющим «российские» названия улиц, запрещающим россий-

скую символику, пророссийские партии, российские книги, конфискующим россий-

ские активы и др. 

Беспрецедентное влияние фашизма на развитие событий в Европе в середине 

XX века является ярким примером необходимости противостояния фашистским 

и нацистским идеологиям в целях мирного сосуществования в будущем. На наш 

взгляд, начало специальной военной операции 22 февраля 2022 года – начало конца 

фашизма. 

 

 

                                                           
1 См.: Джeнтиле Эмилио. Фашизм. История и истолкование СПб.: Изд-во: Владимир Даль, 2022. – С.28. 
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Киршина А. С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сафиуллина Р. Т. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова,  

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

ФОРМИРОВАНИЕ МАССОВОГО СОЗНАНИЯ МОЛОДОГО ПОКОЛЕНИЯ 

ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОСЛАВИЯ 

Формирование массового сознания молодого поколения является важной зада-

чей, которая может быть осуществлена через различные идеологии и ценности.  

Цель исследования: формирование массового сознания молодого поколения че-

рез призму православия. 

Основными задачами исследования являются: анализ принципов православия, 

такие как любовь к ближнему, смирение, милосердие, терпимость, которые позволят 

молодежи развивать основные навыки социального взаимодействия и решения кон-

фликтов в своей жизни. 

Православие играет значительную роль в культуре и обществе многих стран, 

включая Россию. Сильные традиции, ценности и обряды православной церкви име-

ют потенциал влиять на формирование сознания молодежи и помочь им в поиске 

своей идентичности и значения. В современном информационном обществе, где 

молодые люди сталкиваются с огромным потоком информации и разнообразием 

взглядов, значение православных ценностей и учений может быть оценено как часть 

процесса самоидентификации и поиска своего места в мире. Православные тради-

ции могут помочь молодым людям найти свою жизненную цель и источник внут-

реннего комфорта и счастья. 

Воспитание и образование играют важную роль в формировании сознания 

молодого поколения и призывают к упорядоченному и гармоничному образу жизни. 

Это включает в себя знакомство с основами вероучения православной церкви, обу-

чение истории и культуре православия, а также участие в религиозных обрядах 

и праздниках.  

Таким образом, необходимо учитывать, что формирование сознания молодежи 

должно осуществляться с уважением к свободному выбору каждого человека и с уче-

том разнообразия культур, основ православия. Данный процесс должен быть открытым 

и давать возможность молодым людям самостоятельно исследовать и выбирать свою 

систему ценностей, веру и идеалы. 

 

 

Киршина А. С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Куанчалеева Л. Ш. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО – МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЦИИ  

Россия, Белоруссия и Украина являются частью единого русского мира. Украина, 

к сожалению, сегодня стала синонимом марионеточного режима. А союз России и Бе-

ларуси, также известный как Союзное государство, имеет большое военно-

политическое значение и обладает перспективами развития. Этот союз основан на 

стратегическом и экономическом партнерстве между двумя странами и имеет глубокие 

исторические и культурные связи. Военно-политическое значение союза России и Бе-

ларуси заключается в их способности обеспечивать взаимную безопасность и защиту 
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национальных интересов. Оба государства активно сотрудничают в области обороны 

и безопасности, проводят совместные военные учения и обмен опытом в военной сфе-

ре. Это способствует повышению обороноспособности обеих стран и укреплению их 

позиций на международной арене. В рамках союза Россия и Беларусь также проводят 

совместные военные проекты и создают совместные системы обороны. Например, со-

здание белорусско-российской системы ПВО значительно укрепляет воздушное про-

странство обоих государств и обеспечивает их защиту от возможных угроз. Эти сов-

местные усилия военного характера являются ключевыми элементами сотрудничества 

между Россией и Беларусью. 

Поскольку оба государства также являются членами организации, такой как 

ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности), их союз имеет еще 

большее значение. Они сотрудничают на международном уровне в борьбе с террориз-

мом, нарушениями безопасности и другими вызовами, которые могут угрожать их ин-

тересам. Перспективы развития союза России и Беларуси связаны с дальнейшим 

углублением сотрудничества в области обороны, политики и экономики. Обе стороны 

стремятся к укреплению союза и созданию еще более эффективных механизмов взаи-

модействия. На наш взгляд, интеграция это неизбежный, закономерный процесс в раз-

витии современного мира и отдельных государств. Союз России и Беларуси − вдох-

новляющий пример для других государств. 

 

 

Макисменко Ю. Ю. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ковыршина С. В. 

Кузбасский институт ФСИН России, 

г. Новокузнецк, Россия 

РОЛЬ СКАЗКИ В ПРОФИЛАКТИКЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

Одной из самых актуальных проблем современного общества является девиант-

ное поведение людей. Причины этого явления разнообразны и связаны с социальными, 

психологическими, экономическими, культурными факторами.  

Любое девиантное поведение теоретически подвластно коррекции и профилакти-

ке с детского возраста. Существует большое количество разнообразных методов про-

филактической и коррекционной работы с детьми и подростками. Одним из способов 

профилактики можно считать сказкотерапию (лечение сказкой). Рассказывание сказок 

является самым древним методом воспитания детей. В прошлом наши предки приме-

няли сказку не в качестве развлечения, а в качестве страшилки: взрослые не спешили 

наказать провинившегося ребенка, а рассказывали ему сказку. Главной целью сказки 

было предостеречь и защитить от опасностей и необъяснимых сил.  

Сегодня использование сказок не только в устном формате, но и просмотром ки-

но и мультипликационных фильмов формирует у ребенка творческое отношение 

к жизни, помогает увидеть многообразие способов достижения поставленной цели, 

развивает способность к решению жизненных задач, развивает самооценку и самокон-

троль, добавляет уверенность в своих силах. Использование сказок, помогает детям 

сформировать такие понятия, как «добро» и «зло», правильно оценивать свои и чужие 

поступки. Сказка для ребёнка – это не только фантазия и вымысел, но и особая реаль-

ность, которая способствует рассмотреть и проанализировать жизнь с разных сторон. 

Очень часто читая или слушая сказку, ребенок сравнивает себя с каким-либо персона-

жем, наблюдает за героем, анализирует его поведение, перенимает его хорошие при-

вычки, усваивает моральные ценности и нормы. В большинстве своем – это положи-

тельный герой сказки.  
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Микрюков В. С. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ковыршина С. В. 

Кузбасский институт ФСИН России, 

г. Новокузнецк, Россия 

СОВРЕМЕННАЯ САЛОННАЯ КУЛЬТУРА В РОССИИ 

Салонная культура – явление далеко не новое, хотя в России и появилась позже 

всего. Древнегреческие пиры, беседы в Римских термах, Версаль Людовика XVI – это 

не только собрание представителей высшего общества, но и обсуждение философских 

и политических вопросов, разговоры о прекрасном. 

Как культурный феномен, салон появляется в России намного позже, чем в Евро-

пе: во второй половине XVIII – первой половине XIX веков, приобретая собственные 

черты. Несмотря на революционные потрясения, салонная культура не погибла и после 

своего перерождения существует до сих пор в разных видах: культура «золотой моло-

дёжи», принадлежащей к высшему общественному слою (в основном за счёт своих бо-

гатых и часто влиятельных родителей), собрания светских львиц, свадьбы и различные 

мероприятия напоказ.  

Современные «салоны» – эта тема досуга, качества жизни современных людей. 

Это своеобразный отдых с достоинством. Можно сказать, что салон, видоизменяясь, 

сохраняет свои традиции: учащиеся школ приобщаются к русской культуре, читают 

стихи, поют, принимают участие в балах, посещают секции и кружки, всё это прово-

дится в воспитательных целях, для познания и реализации норм этикета. 

 

Мусаллямова А. А. 

Н. рук: Щитковская Т. Р. 

Казанский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ НЕОНАЦИЗМА НА СОВРЕМЕННОЕ ОБЩЕСТВО  

В настоящее время пропаганда национал-социализма не потеряла своей актуаль-

ности после Второй Мировой войны. Люди продолжают восхвалять фюрера Третьего 

Рейха – Адольфа Гитлера, который является яркой фигурой, представляющей нацио-

нал-социализм. Национал-социализм – идеология практики гитлеровского режима 

в Германии 1933-1945 годов; тоталитарные методы власти, разделение народов и рас 

по уровню «полноценности». В Третьем Рейхе считалось, что арийская раса – высшая 

раса, а к низшим нацисты относили евреев, цыган и других.  

Неонацизм – праворадикальная идеология, включающая в себя расизм, гомофобию, 

шовинизм, ксенофобию и антисемитизм. Зачастую эту идеологию принимают подростки 

и это связано с некой неопытностью человека. С чего же все начинается? Возможно, изу-

чая историю, подростку стала симпатична эстетика Рейха, форма немецких солдат, кото-

рая также оказывает влияние на восприятие. Влияние неонацизма в современном мире до-

статочно велико. Часто проходят массовые митинги, конфликты, которые несут за собой 

неонационалистический характер. Происходят массовые избиение людей неславянской 

внешности, мигрантов, разбои. Неонацисты ведут каналы в социальных сетях, где призы-

вают принижать людей, которые не соответствуют их стандартам.  

Конфликт на Украине стал для нас ярким примером того, что может стать с госу-

дарством, которое не пресекает подобные действия со стороны своих граждан. Каждо-

му известно, что история циклична. Чтобы избежать конфликта, подобного Второй 

Мировой войне, нужно как можно чаще проводить беседы с молодежью о зверствах 

нацистов в годы войны, различные акции и мероприятия, посвящённые подвигам геро-

ев Великой Отечественной войны.  
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Никитина О. И. 

Н. рук.: д.э.н. проф. Юсупова Г. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия  

ОТРАЖЕНИЕ СТИЛЯ И ПРЕДМЕТОВ ОДЕЖДЫ НА ЛИЧНОСТНЫЕ 

КАЧЕСТВА ЛЮДЕЙ 

Интерес к взаимосвязи между стилем одежды и личностными качествами чело-

века является важной темой для многих. Эта тема становится более актуальной в свете 

того, что многие люди используют свою одежду как способ выражения своей личности 

и самовыражения.  

Существует множество мнений на счет этой темы: некоторые утверждают, что 

конкретные предметы одежды могут влиять на восприятие личности. Например, ношение 

формальной и стильной одежды может воздействовать на то, как люди воспринимают ли-

дерские качества в других людях. Одновременно, наличие уверенной и стильной внешно-

сти может заставить человека ощущать себя более уверенно и могущественно.  

Цель исследования: оценить насколько стиль, вкус и одежда отражает личность 

человека в современном мире.  

По результатам опроса:  

– 78% из 46 респондентов считают, что стиль одежды отражает личностные ка-

чества человека.  

– 62% респондентов утверждают, что выбор одежды может отражать интеллект 

и образованность человека.  

– 45% опрошенных считают, что одежда может отражать уверенность и само-

уважение.  

– 33% респондентов считают, что стиль одежды может указывать на уровень 

социального статуса и благосостояния человека.  

– 25% опрошенных утверждают, что выбор одежды может отражать личные 

ценности и убеждения.  

– 18% респондентов считают, что одежда может отражать творческий потенци-

ал и индивидуальность человека.  

Эти результаты показывают, что большинство людей считают, что стиль одеж-

ды может отражать различные аспекты личности человека, такие как интеллект, уве-

ренность, социальный статус и личные ценности.  

В заключении можно сказать, что развитие этой темы имеет значимое место для 

понимания того, как люди используют свою внешность для самовыражения и влияния 

на персональное восприятие других людей. Дальнейшие исследования по данной теме 

могут быть полезны для развития сферы психологии, социологии и моды.  

 

 

Ночвей С. В. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ковыршина С. В. 

Кузбасский институт ФСИН России, 

г. Новокузнецк, Россия 

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБРАЗ КУРСАНТА 

Первые «студенты» были известны еще со времен Академии Платона, Лицея 

Аристотеля и Пифагорейской школы. Средние века формируют новую модель студен-

та, которая «дожила» и до наших дней. В российском образовании сегодня студентами 

называют учащихся техникумов, профессиональных училищ, лиц, занимающихся на 

курсах, а также учащихся вузов.  
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Особую группу, отличную от студентов, составляют курсанты – обучающиеся 

ведомственных вузов, поскольку их образовательная и служебная деятельность регла-

ментирована определенными нормативно-правовыми актами. Например, их служба 

и деятельность в УИС регламентируется ФЗ от 19.07.2018г. №197-ФЗ «О службе 

в УИС РФ». Однако в разных ведомственных вузах есть свое представление о том, ка-

ким должен быть курсант. В связи с этим растет проблема определения некоего «еди-

ного» образа курсанта. В современном мире все большую значимость приобретают ис-

следования, связанные с выявлением специальных черт, характеризующих конкретный 

образ студента, ученого, преподавателя и многих других, на этой основе целью нашего 

исследования является выявление черт идеального образа курсанта. 

В результате социологического исследования были выявлены основные черты, 

предполагаемого «идеального образа курсанта», однако многие из них в действительности 

оказались противоречивы. Самыми яркими чертами современного курсанта Кузбасского 

института ФСИН России являются: ответственность, отзывчивость, вежливость и чест-

ность, хотя порой он может прибегнуть к ненормативной лексике, соблюдает закон, раз-

бирается в культуре и искусстве, особенно в музыке, учеба и служба в приоритете. 

Это ясно показало, что идеального образа курсанта действительно не существует. 

 

Нуруллина Э. А. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Гайфутдинов А. А. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Чистополь, Россия  

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИИ Д. ТАТАРСКИЕ ТОКМАКЛЫ 

Деревню Татарские Токмаклы Каргалинской волости Чистопольского уезда Ка-

занской губернии с 13 дворами мы видим на Военно-топографической карте 1880 го-

да1. Она была расположена на правом берегу р. Елшанки, растянувшаяся с юга на север 

более чем на 500 метров. В 1856 г. данная деревня называлась «Новопоселенный Сред-

ний Толкиш». В 1859 г. «Новопоселенный Средний Толкиш (Токмакла) при речке Тол-

киш»2. Позже встречается как «Татарские Токмаклы» на картах 1880 и 1893 годов и на 

Топографической карте Татарской АССР 1935 года3. Таким образом, мы видим «эво-

люцию» названия деревни от «Среднего Толкиша» до «Тат. Токмаклы».  

Земли деревни Татарские Токмаклы в Плане генерального межевания 1793 года 

под № 42, «отрезанные из показенной дачи села Дмитриевского Большой Толкиш тож 

состоящей в ведомстве Казанской казенной палаты», в указанном году не были заселе-

ны4. Архивный документ «Сборный лист и планшеты дачи д. Вершина речки Елховки 

(Токмакла) Исляйкинского сельского общества Каргалинской волости Чистопольского 

уезда Казанской губернии за 1855 год» подтверждает наличие деревни на историческом 

месте деревни Тат. Томаклы в 1855 году5. Примечательно, что деревня Средний Толкиш, 

обозначенная на картах конца XVIII века рядом с дер. Исляйкина, в планах 1855 

и 1861 годов на прежнем месте отсутствует, но, как видим из вышеуказанного документа, 

появляется на новом месте под названием «Новопоселенный Средний Толкиш». 

Таким образом, деревня «Новопоселенный Средний Толкиш (Токмакла)» на сво-

ем новом историческом месте при речке Елшанка была основана не позднее середины 

XIX века переселенцами из д. Средний Толкиш, и официальным годом ее основания 

является 1855 год, указанный на карте. 

                                                           
1 http://www.etomesto.ru/map-kazan_topo2v-kazan-gub-1880/ 
2 Списки населенных мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим 

комитетом Министерства внутренних дел. – СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861–1885. 
3 http://retromap.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t=8446 
4 ГА РТ, Ф. 324, Оп. 740, Д. 348. 
5 ГА РТ, Ф. 324, Оп. 735, Д. 1112. 
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Облиндер Ю. П., Галахина Е. Н. 

Н. рук.: преподаватель Банкерова Е. И. 

Красноярский техникум железнодорожного транспорта, 

г. Красноярск, Россия 

ПРОЕКТ «ЖАРГОН РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА» 

Актуальность темы проекта определяется тем, что в настоящее время студенты 

Красноярского техникума железнодорожного транспорта, как будущие специалисты, 

начинают пользоваться профессиональным жаргоном, не понимая, откуда взялся же-

лезнодорожный сленг, какие жаргонизмы часто употребляются, какие совсем забыты, 

а какие поменяли свой смысл.  

Цель работы: Создание словаря жаргонизмов для студентов-железнодорожников.

 Задачи проекта: 

1. Изучить литературу по теоретическим вопросам темы проекта.  

2. Провести социологическое исследование (опрос) среди работников железной 

дороги. 

3. Проанализировать результаты опроса и сделать выводы. 

4. Составить словарь слов-жаргонизмов, используемых профессиональным со-

обществом железнодорожников. 

Анализ проведённого среди работников железнодорожного транспорта опроса 

помог выяснить, какие жаргонные слова часто употребляются в профессии. На основе 

полученных ответов составлен словарь жаргонизмов работников железнодорожного 

транспорта, с которым ознакомятся учащиеся Красноярского техникума железнодо-

рожного транспорта. 

 

Пастернак В. М. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Юсупова Г. Р. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ПОДРОСТКОВ 

XXI век – век информационных технологий, в котором практически каждый под-

росток имеет не только мобильный телефон, но и аккаунты в различных социальных 

сетях. Подростки проводят все больше времени в социальных сетях, что может иметь 

как положительное, так и отрицательное влияние на их жизнь. 

Проведенное мной исследование в Google формы прошло 98 человек. По его дан-

ным 80% подростков в возрасте от 14 до 18 лет имеют доступ к смартфонам, а 61% 

проводят половину своего дня в сети. Кроме того, 91% опрошенных подростков ис-

пользуют социальные сети. Эти цифры показывают, что социальные сети играют зна-

чительную роль в жизни подростков.  

Также мое исследование показало, что подростки могут столкнуться с негатив-

ными последствиями использования социальных сетей. Например, опрос показал, что 

более половины подростков испытывали стресс из-за социальных сетей, а 23% заяви-

ли, что они сталкивались с буллингом и оскорблениями в социальных сетях. 

Однако социальные сети также могут оказать положительное влияние на под-

ростков. 73% опрошенных подростков моего исследования отметили, что они исполь-

зуют социальные сети, чтобы поддерживать общение с друзьями. А половина опро-

шенных указала, что используют социальные сети в качестве заработка, ведения лич-

ного блога и развития своего бренда, кроме того многие опрошенные упомянули, что 

социальные сети являются их способом выражения себя и своих идей. 
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Таким образом, мое исследование и его результаты показывают, что социальные 

сети оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на подростков. 

Я считаю, что необходимо проводить дальнейшие исследования на эту тему, чтобы 

наблюдать за статистикой и в случае чего, разрабатывать меры по защите подростков 

от негативного влияния социальных сетей. 

 

Рыжакова А. Н. 

Н. рук.: преподаватель Салихов А. Ш.  

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма, 

г. Казань, Россия 

НАСТОЛЬНАЯ ИГРА: ПО СЛЕДАМ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

В современных учебных заведениях учащихся обеспечивают всеми необходимыми 

знаниями, но в сегодняшних условиях, когда наша страна и народ вновь борется с возро-

дившимся нацизмом, хочется приобщить подрастающее поколение к изучению истории 

через решение математических задач про Великую Отечественную войну, потому что наш 

долг помнить о событиях тех времен и гордиться подвигами наших дедов и прадедов. Ре-

шение задач, составленных о сведениях и датах той страшной войны, будет способство-

вать развитию не только математических способностей, эрудиции, но и поможет расши-

рить знания о войне, подвиге нашего народа и о нашей великой Победе. 

Цель исследования – составить блок задач по истории Великой Отечественной 

войны по архивным материалам, расширяющих знания о той войне. Способствовать 

появлению интереса у учащихся к самостоятельному изучению истории нашей вели-

кой страны, а также истории своей семьи и своих героев, участвовавших в той войне. 

Гипотеза исследования – создать математическую игру, способную побудить 

студентов изучать историю Великой Отечественной войны. 

Результаты исследования: в ходе проверки гипотезы создана учебно-

познавательная игра, состоящая из нескольких блоков, позволяющая расширить знания 

о войне с помощью решения математических задач. 

 

 

Сатдарова А. А., Шимбаров Д. А. 

Н. рук.: к.п.н. Сабирова Р. Н. 

Казанский инновационный университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал,  

г. Альметьевск, Россия 

ПОНИМАНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Преступность несовершеннолетних представляет собой сложную проблему, за-

трагивающую общество во всем мире. Речь идет об участии несовершеннолетних 

в преступной деятельности, зачастую приводящей к негативным последствиям как для 

преступника, так и для общества в целом. Целью данного исследования является про-

лить свет на основные причины преступности среди несовершеннолетних. Противоза-

конность несовершеннолетних тесно объединена с социально-экономическими факто-

рами, такими как бедность, безработица. Неблагополучное прошлое зачастую подвер-

гает молодых людей к более высокому риску противозаконного поведения, ибо они 

ищут методы ублаготворить свои ключевые потребности. В том числе разваленные се-

мьи, пренебрежение опекунами и домашнее насилие. Злоупотребление психотропными 

веществами и проблемы психического здоровья, такие как депрессия и расстройства 
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поведения, являются важными факторами, воздействующими на деятельность под-

ростков в преступной деятельности. Основным средством борьбы с подростковой пре-

ступностью является наказание. Способ действенный, ведь когда подростки узнают 

о нём, то у них пропадает всякое желание совершать нехорошие поступки.1 

 

Сафдарова А. М. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Феоктистова И. Р. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

РАСПАД СССР: ОЦЕНКА СЕГОДНЯШНЕГО ДНЯ 

Анализируя процесс распада СССР, называют много разных причин. Среди них, 

например, экономические преобразования эпохи Горбачева. Но несмотря на все ре-

формы, экономика продолжала стагнировать: снизился национальный доход, государ-

ственный долг превысил 550 млрд рублей.  

Августовские события 1991 г. всё только ускорили. Власть перенесла острейший 

кризис, после которого все попытки восстановления прежней системы не привели к 

успехам. Тем не менее, большинство жителей страны восприняли это событие как тра-

гическое и приведшее к ужасающим последствиям.  

Проанализируем, как воспринимают распад СССР с позиции сегодняшнего дня. 

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2022 г., чуть больше половины (51%) рос-

сиян считают, что в СССР было больше хорошего. 48% россиян хотели бы восстанов-

ления СССР.  

Популярные ассоциации с СССР – это стабильность (16%), молодость (15%), 

единство, сплоченность и дружба народов (13%). В образе СССР присутствует больше 

позитивных смыслов, чем негативных.  

По результатам другого опроса ВЦИОМ 2021 г., 67% россиян жалеют о распаде 

Советского Союза. А 73% россиян проголосовали бы «за», если бы сейчас состоялся 

референдум о сохранении СССР (причем большинство было даже среди молодого 

населения). 

Таким образом, и сегодня продолжается переосмысление произошедшего, в ко-

тором большинство скорее сокрушается об СССР, называя только позитивные ассоци-

ации, связанные с той эпохой. 

 

Соловьева В. В. 

Н. рук.: к.и.н. Феоктистова И. Р. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова,  

г. Казань, Россия 

ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ В КИТАЕ 

В этой работе я расскажу о традициях чайной церемонии, принятых в Китае. 

По легенде, три тысячи лет назад древнекитайский император Шен Нун поставил ки-

пятиться котел с водой, в который случайно попало несколько листочков с чайного де-

рева. Попробовав полученный напиток, император восхитился его вкусом. С тех пор 

его стали подавать при приеме самых дорогих гостей по всему Китаю. 

В богатых домах для распития чая выделяли отдельные комнаты, но даже бед-

няки для этих целей загораживали угол комнаты ширмой. Чай заваривали специальные 

люди, обучавшиеся этому искусству годами. Для этого используется специальная по-

                                                           
1 Авдулова Т.П. Психология подросткового возраста : учеб. пособие для студ. учреждений высш. Обра-

зования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 
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суда. Чай насыпают, накрывают полотенцем, переворачивают и похлопывают по дну 

чайника, чтобы убрать мусор, первую заварку сливают, начинают пить со второй. 

В Китае чай применялся только как лекарство и лишь в наши дни стал повсе-

дневным напитком. Чай, например, оказывает хорошее влияние на сердечную мышцу, 

а также на кровеносную систему.  

Сегодня чай имеет большое значение в жизни китайцев, он лидирует среди напит-

ков в самом Китае. Благодаря своим полезным свойствам, чай до сих пор преподносят как 

подарок в знак глубокой любви и уважения к человеку. Но для китайцев он имеет не толь-

ко практическое значение как ценный напиток, но и тесно связан с духовными практика-

ми. Считается, что чай очищает от всего негативного, усмиряет дух и помогает успокоить-

ся в трудные минуты. Поэтому чайные церемонии – это целое искусство, которое переда-

ётся из поколения в поколение, уделяя внимание самым мелким деталям. 

 

Стрелкова А. Д. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сафиуллина Р. Т. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬИ 

Тема православной семьи имеет большую актуальность в современном мире. 

В последние годы мы видим изменение взглядов на семейные ценности и образ жизни.  

Целью исследования является возможности формирования института семьи и со-

хранения традиционных семейных ценностей, опираясь на основы православия. 

Задачи исследования заключаются в оценке религиозных ценностей в рамках 

межличностных отношений в семье, передаваемые из поколения в поколение по кано-

ническим нормам православия. 

Сегодня не только православная семья, но и все другие подвергаются опасности. 

В странах развитой демократии явления, которые раньше людям стыдно было даже 

произносить, объявляются не просто законными, но, более того, – нормой! Эти удары 

наносятся по семье, извращается само это святое понятие. Искажаются слова «лю-

бовь», «семья», «родители», запрещаются слова «мама» и «папа». В «цивилизованном» 

мире все реже встречаются супруги, вырастившие детей и сохранившие любовь и вер-

ность в браке до конца своих дней в глубокой старости. 

Православная семья играет очень важную роль в современном мире. Верность бра-

ку, воспитание детей в духовных ценностях и общественное служение делают ее особен-

ной. Православная семья стремится сохранить духовные и моральные традиции, передава-

емые из поколения в поколение, и служить примером обществу. Она является мощной си-

лой в современном мире, внося свой вклад в формирование здорового общества. 

 

 

Стрелкова А. Д. 

Н. рук.: ст. преподаватель Куанчалеева Л. Ш. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 

Альметьевский филиал 

г. Альметьевск, Россия 

ТАТАРО-МОНГОЛЬСКОЕ ИГО: ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? 

Возникновение и сущность татаро-монгольского ига представляют собой одну из 

наиболее обсуждаемых тем в исторической науке. Некоторые исследователи полагают, 

что татаро-монгольское иго было реальным историческим фактом, характеризующим-
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ся политическим подчинением русских земель кочевыми народами Монголии, другие 

ученые склоняются к мысли о вымышленности татаро-монгольского ига. Они указы-

вают на отсутствие достоверных документальных свидетельств о его существовании.  

Исторические источники и доказательства татаро-монгольского ига являются 

ключевыми аргументами в споре о его существовании. Среди наиболее значимых ис-

точников можно выделить сочинения и хроники, написанные в период сразу после за-

вершения татаро-монгольского ига. Одним из таких произведений является «Сказание 

о битве на Калке» – первая русская летопись, содержащая описание этой битвы, кото-

рая стала началом многолетнего ига. Кроме того, существует ряд арабских и персид-

ских хроник, таких как «Джамаи ат-Таварих» Фазлуллах Рашид-ад дин1, «Худуд ал-

'Алем» Якуба Бен Мансура2 и другие. В этих работах подробно описывается экспансия 

монголов и их влияние на различные регионы Евразии. Также для подтверждения фак-

та татаро-монгольского ига используются археологические находки. Современные ис-

следования татаро-монгольского ига привели к появлению новых данных, которые мо-

гут пересмотреть наше представление об этом периоде истории. Некоторые ученые 

считают, что татаро-монгольское иго было не столько внешней оккупацией, сколько 

процессом политической интеграции и формирования нового государства. Это указы-

вает на то, что татаро-монгольское иго было не только военной оккупацией, но и 

сложным политическим процессом. Таким образом, не все факты всегда оказываются 

однозначными. Чем больше прошло времени, тем сложнее потом разобраться. Так об-

стоят дела и с историей монголо-татарского ига или Золотой орды.  

 

 
Суханов В. А., Толок С. Е. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ковыршина С.В. 
Кузбасский институт ФСИН России, 

г. Новокузнецк, Россия 

ВСЕЛЕННАЯ 25: ВОЗМОЖНОСТЬ ИЛИ УТОПИЯ? 

Идеальный мир может быть определён по-разному в зависимости от мировоззре-
ния и ценностей каждого человека. Вероятно, его можно характеризовать гармонией, 
равенством, принятием друг друга и взаимопомощью. Люди бережно относятся 
к окружающей среде, стремятся к мирному урегулированию конфликтов и сотрудни-
чают для достижения общих целей. 

Возможность создания идеального мира была продемонстрирована в экспери-
менте американского социолога и философа Джона Кэлхуна «Вселенная 25». Его 
цель – изучение эффектов длительного пребывания в изолированном пространстве на 
эмоциональное и психическое состояние участников. Кроме того, ученые хотели про-
анализировать, как формируются социальные структуры и иерархии внутри группы 
людей, которые вынуждены находиться в ограниченных условиях. Важной составля-
ющей эксперимента было также исследование способов решения конфликтов, возни-
кающих в такой ситуации. Эксперимент не был первым: аналогичные опыты над гры-
зунами уже проводились, и помещённые в дискомфортные условия, содержащиеся 
в переполненных клетках или вольерах животные проявляли агрессию или впадали 
в апатию, демонстрировали равнодушие к потомству или даже сексуальные девиации. 

                                                           
1 Сборник летописей- Фазлуллах Рашид-ад дин «Джами-ат-таварих». Издательство Академии Наук 

Азербайджанской ССР 2011. − С. 123. − URL http://anl.az/new/upload/File/berpa/berpa-19-file.pdf   (дата 

обращения: 15.11.2023).  
2 Книга о пределах мира от востока к западу. Китаб худуд ал-Алем мин ал-машрик ила-л-магриб извле-

чения из «худуд ал-Алем» анонимного персидского географического сочинения по изданию В.В. Бар-

тольда («Худуд ал-Алем». Рукопись Туманского. Лгр., 1930). − URL   

https://drevlit.ru/texts/h/hudud_dop.php(дата обращения: 15.11.2023).    

http://anl.az/new/upload/File/berpa/berpa-19-file.pdf
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Эксперимент Дж. Кэлхуна показал, что даже в условиях изобилия и комфорта пе-
ренаселенность может привести к серьезным проблемам для популяции. Это открытие 
стало ключевым для понимания динамики численности популяции и влияния окружа-
ющей среды на социальное поведение животных и людей. 

 
 Ухов В. О. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Сабирова Р. Г. 
Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал 
г. Альметьевск, Россия 

ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ 

Проект представляет собой исследовательскую работу, направленную на изуче-
ние и анализ взаимодействия человека с окружающей его средой. Тема актуальна 
и значима, так как мы живем в постоянно меняющемся обществе, где каждый оказыва-
ется вовлеченным в различные соц. ситуации. 

Для достижения этой цели мы поставили эти задачи: 
1. Изучить социальные нормы и ценности, которые формируются в обществе 

и влияют на поведение человека. Исследование позволит выявить, каким образом эти 
нормы и ценности влияют на формирование социальных отношений, а также как они 
могут быть изменены или сформированы новые. 

2. Проанализировать роль образования и культуры в формировании человече-
ского поведения. Мы исследовали влияние образовательных институтов, культурных 
ценностей и традиций на различные аспекты человеческого поведения, такие как меж-
личностные отношения, самовыражение и принятие решений. 

Реализация указанных задач поможет нам более глубоко понять, происходящие 
в современном обществе, и их влияние на поведение человека. Наши исследования 
и результаты позволят разработать рекомендации и стратегии для создания благопри-
ятной социальной среды, способствующей саморазвитию и самоопределению лично-
сти в обществе. 

 

Федорова Д. С. 

Н. рук.: к.э.н., доцент Сафиуллина Р. Т. 

Колледж Казанского инновационного университета им В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал 

г. Альметьевск, Россия 

РОЛЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ В ВОЗРОЖДЕНИИ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРАВОСЛАВИЯ 

Возрождение духовно-нравственных ценностей является одной из важнейших 

задач современного общества. В условиях быстрого технологического прогресса, уско-

ренного обмена информацией и массовой коммерциализации базовые моральные 

и культурные нормы, а также религиозные ценности поддаются все более разруши-

тельным воздействием.  

Цель: сформулировать роль правоохранительных органов в возрождении духов-

но-нравственных ценностей через призму православия. 

Основными задачами исследования являются: анализ деятельности православия 

с правоохранительными органами, для сохранения духовно-нравственного наследия 

страны. 

Отношения между православием и правоохранительными органами имеют долгую 

историю, которая простирается на протяжении многих веков. В царской Руси Православ-
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ная Церковь играла важную роль в поддержании нравственности и порядка в обществе, а 

ее представители активно сотрудничали с правоохранительными органами. 

Взаимодействие православия с правоохранительными органами представляет 

собой важный аспект развития и укрепления духовно-нравственных ценностей в обще-

стве. Церковь может предоставить поддержку и руководство в работе с преступной 

средой. Священнослужители могут проводить церковные службы в тюрьмах и испра-

вительных учреждениях, приобщая заключенных к вере и молитве. Церковь может 

проводить просветительскую работу среди молодежи, особенно тех, кто находится 

в группе риска. Это помогает им изменить свое отношение к жизни, понять послед-

ствия своих поступков и найти новый путь для реабилитации. Проведение образова-

тельных мероприятий. Совместные семинары, лекции и конференции по нравственно-

сти, праву и этике помогают расширить кругозор и повысить осведомленность граждан 

о законе. Такие мероприятия также способствуют пропаганде ценностей справедливо-

сти, честности и уважения к ближнему.  

 

Федорова Д. С. 

Н. рук.: ст. преподаватель Куанчалеева Л. Ш. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

ДВА КРИЗИСА РУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ: 

ОПРИЧНИНА И СМУТНОЕ ВРЕМЯ 

Два кризиса российского государства – Опричнина и Смутное время – являются 

ключевыми периодами в истории России, долгое время влиявшими на ее политиче-

ское, социальное и экономическое развитие. Опричнина − это период в истории Рос-

сии, связанный с борьбой за власть, начался в 1565 году и продолжался до 1572 года. 

Иван Грозный смог удержать власть внутри страны, но не смог решить многие внеш-

неполитические проблемы. В результате опричнина привела к значительному усиле-

нию централизованного государственного аппарата и уничтожению множества бояр 

и знати, что имело долгосрочные последствия для русской элиты и государственности. 

Период конца XVI − начала XVII в. вошёл в историю как Смутное время − 

эпоха хаоса и политической нестабильности, который начался после смерти царя 

Федора Иоанновича в 1598 году и продолжался до восшествия на престол Михаила 

Романова в 1613 году. В это время Россия оказалась разорванной между различны-

ми группировками, которые боролись за власть. Хаос и неправительственность при-

вели к разрушению экономики, ухудшению жизни населения и повышению уровня 

насилия и преступности. Этот период также характеризовался вмешательством ино-

странных государств, таких как Польша и Швеция, которые стремились использо-

вать внутренние проблемы России для достижения своих целей. И опричнина, и 

Смутное время нанесли серьезный ущерб российской государственности и всему 

народу. Они вызвали социальное и экономическое неравенство, ослабление цен-

тральной власти и потерю веры людей в государственные институты. Восстановле-

ние российской государственности после опричнины и Смутного времени – резуль-

тат преодоления проблем и последствий, с которыми столкнулась страна. Опыт 

этих кризисов стал важным уроком для России, который помог ей создать стабиль-

ное государство, основанное на собственном культурном и политическом наследии. 

Таким образом, опричнина и Смутное время были периодами кризиса, но Россия 

смогла использовать их для восстановления стабильности и сильной государствен-

ности. Эти кризисы остаются важной частью российской истории и напоминают 

нам о необходимости единства и стабильности в государстве. 
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Филатова В. В. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Чанышев Р. Н. 

Казанский (Приволжский) федеральный университет 

г. Казань, Россия 

ОСНОВНЫЕ СФЕРЫ РОССИЙСКО-ТУРЕЦКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

(2014–2023 ГГ.) 

Отношения между Российской Федерацией и Турецкой Республикой являются 

одними из наиболее важных в ближневосточном, средиземноморском и кавказском ре-

гионах. Разрешив противоречия дипломатического кризиса 2015–2016 гг., Россия 

и Турция смогли найти новый подход к взаимодействию и вывести политические, эко-

номические и энергетические отношения на новый уровень. На современном этапе две 

страны согласуют свои интересы в региональных конфликтах и сотрудничают в ООН, 

ОБСЕ и других международных организациях. 

Цель исследования – дать характеристику основным направлениям российско-

турецких отношений в 2014–2023 гг. Для достижения поставленной в работе цели бы-

ли реализованы следующие задачи: 

1. Проанализировать причины, ход и пути разрешения российско-турецкого ди-

пломатического конфликта 2015–2016 гг.; 

2. Дать характеристику влиянию сирийского конфликта на российско-турецкие 

отношения; 

3. Дать оценку позициям России и Турции по Нагорно-Карабахскому конфликту. 

В результате анализа выявлено, что дипломатический кризис, последовавший 

за трагедией со сбитым российским самолетом Су-24 в ноябре 2015 года, удалось раз-

решить благодаря принесенным турецкой стороной извинениям и сохраняющимся ин-

тересам в энергетической отрасли. В рамках сирийского конфликта интересы сторон 

совпадают не всегда (турецкая операция «Весенний щит»), однако международные ин-

струменты, в том числе «Астанинский процесс», позволяют разрешать споры диплома-

тически. Для координации действий на Южном Кавказе Россия и Турция создали сов-

местный центр мониторинга в Нагорном Карабахе. 

 

 

                                            Хузин М. М., Галиев А. Т. 

Н. рук.: к.п.н., доцент Сабирова Р. Г. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Альметьевский филиал, 

г. Альметьевск, Россия 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ 

Проблема международного терроризма представляет собой серьезную угрозу 

для безопасности и мирового порядка. Она основана на использовании насилия 

и устрашения радикальными группировками или отдельными экстремистами с целью 

достижения своих политических, религиозных или идеологических целей. 

Международный терроризм проявляется через различные формы, включая 

нападения на гражданские объекты, убийства, принуждение и захват заложников, ис-

пользование импровизированных взрывных устройств и другие формы насилия. 

Эти акты террора создают опасность для жизни и здоровья людей, а также подрывают 

стабильность и угрожают мировому порядку. 

Решение проблемы международного терроризма требует сотрудничества между 

странами. Важны также превентивные меры, такие как контроль над финансированием 

террористических организаций и укрепление общественной безопасности.  
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Борьба с международным терроризмом является сложной задачей, но при нашем 

сотрудничестве и постоянном развитии подходов к противодействию этой проблеме, мы 

можем преодолеть угрозу терроризма и обеспечить мир и безопасность для всех.  

Одним из крупнейших примеров зарождения международного терроризма явля-

ется Ирландское националистическое движение, борющееся за независимость от Вели-

кобритании.  

 

 

Шакирзянова С. А. 

Н. рук: преподаватель Музалевская Р. И. 

 Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

УИНСТОН ЧЕРЧИЛЛЬ И ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

В Британии Уинстона Черчилля помнят как героя 1940 года, которому удалось 

сломить политику умиротворения и пораженчества. И в XXI веке его жизнь и деятель-

ность вызывает интерес у историков, философов, политиков. Очередной скандал в мар-

те 2018 года вызвал колумнист «The Washington Post» Шаши Тарур, назвав Черчилля 

«военным преступником». 

В рамках нашей работы мы попытались рассмотреть деятельность Уинстона Чер-

чилля с точки зрения международного права, в частности Устава Международного во-

енного трибунала 1945г. и Первого протокола Женевской Конвенции о защите граждан-

ского населения 1977г. В Статье 6 Устава МВТ к преступлениям против человечности 

были отнесены расовая дискриминация, геноцид, массовые убийства, использование 

оружия массового уничтожения и другие нарушения прав человека. 

В связи с этим особый интерес представляет приказ Черчилля 1920 г. использо-

вать снаряды с горчичным газом с целью подавления восстания; распоряжение о «про-

дразверстке» в Британской Бенгалии в 1943, приведшей к геноциду индусов; решение 

о ковровых бомбардировках немецких городов, «культуроцид» 1940–1945 гг. Хотя по-

бедителей не судят, но вопросы, оставшиеся без анализа и правовой оценки, вызывают 

дискуссии о британском менталитете, о правомерности политических решений, о по-

следствиях колониализма и методах достижения политических, военных целей в усло-

виях современного политического климата. 

В данной работе предпринята попытка оценить деятельность известного полити-

ческого деятеля с точки зрения правовых документов, существовавших при жизни 

и принятых после смерти Черчилля. 

 

 

Шафикова Д. В. 

Н. рук.: к.и.н., доцент Феоктистова И. Р. 

Колледж Казанского инновационного университета им. В. Г. Тимирясова, 

г. Казань, Россия 

ЗАЩИТА ПРАВ ЖИВОТНЫХ КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Защита прав животных предполагает под собой контроль за физиологическим 

и психологическим благополучием животных в их среде обитания. Жестокость и наси-

лие над животными часто становится началом последующего преступного поведения. 

И несмотря на то, что права животных защищены законом в Конституции РФ, люди 

продолжают ужасно поступать по отношению к беззащитным существам. 
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Люди в настоящее время употребляют слишком много мяса и морских обитате-

лей в пищу. Они едят даже то, что, по сути, не несет какой-либо пользы, а порой даже 

вредит здоровью.  

Также есть люди, убивающие редких животных ради денег, которые они могут 

получить от продажи, например, шкуры или меха. Браконьерство запрещено законом, 

но от таких людей избавиться полностью невозможно. 

Я считаю, правительства стран должны обратить еще больше внимания на про-

блему жестокого обращения с животными, внедрить более ужесточенные правила 

и законы по их защите. Также, мне кажется, необходимым ввести пропаганду данной 

темы в школах, колледжах и других учебных учреждениях.  

Первые упоминания темы о защите животных появились еще до нашей эры, 

во времена правления Ашоки, императора Империи Маурьев. В XIX веке начали появ-

ляться первые законопроекты по предотвращению жестокого обращения с животными, 

а также по их охране. Сегодня же такая политика продолжается, устанавливаются но-

вые нормы и правила. Во многих школах права США и Канады даже преподается спе-

циальный курс по законодательству о животных. 

 

 

Шелковников А. И. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ковыршина С. В. 

Кузбасский институт ФСИН России, 

г. Новокузнецк, Россия 

ПРИШЕЛЬЦЫ Г. УЭЛЛСА 

Предсказывание будущего – отличительная черта человека разумного. Создание 

образов пришельцев – излюбленная тема писателей-фантастов. Как может нечеловече-

ское существо быть разумным? Наделить его разумными качествами под силу только 

творческим людям с богатым воображением. Сегодня, когда мы пользуемся возможно-

стями искусственного интеллекта, всевозможными нейросетями, то начинаем прибли-

жаться к тому образу, который создал Г. Уэллс. Выявить нашу похожесть или отличие 

– цель нашей работы. 

Г. Уэллс исходит из допущения, что разумные существа отличаются друг от дру-

га физически, и от этого проистекает их необычность. Наличием разума они похожи на 

нас, даже превышают наш уровень интеллекта, что говорит об их высоком IQ. 

Но внешне они намного страшнее нас: мозг, как основной орган развит до такой степе-

ни, что размеры головы максимальны. Тела их выродились. Вместе с этим им незнако-

мо чувство усталости (современным трудоголикам тоже). Но, в отличие от нас, раз-

множаются они почкованием и не имеют половой разницы (гендерная неопределен-

ность подводит нас к решению демографических проблем). Отсутствие пищеваритель-

ного аппарата указывает нам на то, что при высоком жизненном ритме мы забываем 

про нормальное питание и переходим к фастфуду, приему огромного количества БА-

Дов. Инопланетяне принесли на Землю новейшие принципы науки и техники. Их бое-

вые треножники, шагающие со скоростью птицы, их термо- и световые лучи, их газо-

вые атаки, умение воспользоваться суставными устройствами, они разрушают Землю 

и порабощают человечество – описание нашей сегодняшней реальности. 
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Юсупова А. И., Юдочка-Легкая Е. Е. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Нурмухаметова В. В. 

Казанский инновационный университет им. В. Г. Тимирясова, 

Набережночелнинский филиал, 

г. Набережные Челны, Россия 

УВЛЕЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

Изучение увлечений современной молодежи имеет большую актуальность, по-

тому что они отражают интересы и ценности данного поколения, а также могут играть 

важную роль в их саморазвитии и самовыражении. Важно знать, что привлекает моло-

дежь, чем она занимается в свободное время. Целью исследования является определе-

ние увлечений современной молодежи. Исследование проводилось посредством анке-

ты, созданной посредством гугл форм. Всего было опрошено 100 представителей мо-

лодежи. Выяснилось, что совсем ничем не увлекаются 22% опрошенных, несмотря на 

то, что большая часть респондентов посещали ранее или посещают в настоящее время 

какие-либо занятия или секции по интересам. Возможно, данные связаны с острой не-

хваткой времени на что-то, кроме учебы и работы у опрошенных. В это признались 

45% респондентов. При этом отметим распространенность феномена скучной жизни 

молодежи – скуку от жизни испытывают 28% опрошенных. Тем не менее, подавляю-

щее большинство респондентов имеют минимум одно увлечение в жизни. Рейтинг 

наиболее популярных увлечений современной молодежи выглядит так: компьютерные 

игры (23%), просмотр фильмов и сериалов (22%), спорт (15%), рисование (12%), музы-

ка (11%). Чтение занимает последнюю, шестую, позицию из популярных видов увле-

чений молодежи – им увлекаются 10% опрошенных. Отметим единичные увлечения 

кулинарией, путешествиями, танцами и др. Таким образом, можно сделать вывод, что 

установленные в ходе исследования увлечения современной молодежи вполне соот-

ветствуют популярным трендам культуры начала XXI века – эпохе цифровых техноло-

гий и бурно развивающейся медиа-индустрии, сериальной культуре.  

 

 

Яковлев К. В., Шматов В. Ю. 

Н. рук.: к.ф.н., доцент Ковыршина С. В. 

Кузбасский институт ФСИН России, 

г. Новокузнецк, Россия 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ КУРСАНТОВ 

Курсанты как обучающиеся вузов имеют несколько иные условия свободного 

времяпровождения. Так как их будни проходят в соответствии с определенным распо-

рядком дня, устанавливаемым внутренними приказами, то время, которым они могут 

распоряжаться самостоятельно, остается только вечером, на выходных и в увольнении, 

поэтому необходимо уметь его грамотно распределять. 

В большинстве социологических исследований, посвященных времяпровожде-

нию, приоритет у пассивно-развлекательного досуга. 

Нами была предпринята попытка выявить особенности бюджета времени курсан-

тов и проанализировать рациональность его использования. 

В результате социологического опроса, проведенного среди курсантов Кузбасско-

го института ФСИН России, мы подтвердили гипотезу о том, что большинство второ-

курсников нерационально используют свободное время, так как, согласно результатам 

анкетирования, многие уделяют большую часть свободного времени пассивному отды-

ху, коммуникации в социальных сетях, компьютерных играх, откладывая важные дела 

на потом, никак их не планируя. При этом большинство считает, что рационально ис-

пользует свободное время.  
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МИР ПРАВА И ГОСУДАРСТВА  

(ВЗГЛЯД ШКОЛЬНИКОВ) 

 

 

Антропова А. В. 

Н. рук.: учитель Исмагилова Л. Ф. 

МАОУ СОШ № 16, 

г. Альметьевск, Россия 

ПРИЧИНЫ И ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВОССТАНИЯ ДЕКАБРИСТОВ 

Восстание декабристов в Российской империи 14 декабря 1825 года было одним 

из наиболее известных и первых попыток свергнуть царизм в России.  

Декабристы были группой российских офицеров и интеллигентов, большая часть 

которых получила образование в Европе и симпатизировала западным свободомысля-

щим и либеральным идеям. 

Роль Восстания декабристов можно расписать следующим образом: 

1. Протест против царизма: декабристы восстали против тирании и автократии 

Николая I. Они требовали введения конституционной монархии, увеличения граждан-

ских свобод и политических реформ. 

2. Культурное и политическое влияние: Восстание декабристов оказало значи-

тельное влияние на политическую и социальную жизнь России. Оно привлекло внима-

ние к стремлениям к политическим реформам и активизировало движение за измене-

ния. Восстание также повлекло за собой большие репрессии в отношении интеллиген-

ции и подавило любые попытки усиления демократии и либерализма в России. 

Таким образом, роль Восстания декабристов заключалась в попытке изменить 

политическую систему России, свергнуть царизм и установить конституционную мо-

нархию или республику. Несмотря на то, что восстание было подавлено, оно способ-

ствовало в дальнейшем проведению реформ, как в политической, так и экономической 

сферах жизни Российской империи. 

 

 

Арсланов А. А.  

Н. рук.: учитель Баданина А. В. 

МБОУ «Набережно-Морквашская  

средняя общеобразовательная школа»,  

Верхнеуслонского района, Россия 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ СОВРЕМЕННОГО ПОКОЛЕНИЯ 

 О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ШКОЛЫ С. НАБЕРЕЖНЫЕ МОРКВАШИ) 

Сохранение исторической памяти является одной из главнейших задач совре-

менности. Именно, поэтому данная тема актуальна. 

Цель исследования: выявление состояния исторической памяти о Великой Оте-

чественной войне у различных возрастных групп. Гипотеза исследования: сохранился 

интерес к событиям великой Отечественной войны у современного поколения. Науч-

ная новизна предполагаемого исследования заключается в возможности изучить дан-

ный вопрос через опрос учащихся и родителей школы села Набережные Моркваши. 

Практическое значение исследования заключается в том, что усвоение героических ис-

торических традиций оказывает практическую помощь в патриотическом воспитании 

молодежи.  
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Работа состоит из двух глав. Первая глава раскрывает и поясняет понятие исто-

рическая память и важность сохранения ее в современности. Во второй главе показаны 

результаты исследования по сохранению исторической памяти о Великой Отечествен-

ной войне. В целом исследование показало, что респонденты крайне негативно отно-

сятся к фашизму. Взгляды на героев, личности, события тех лет в целом совпадают, но 

мы заметили, что чем младше собеседник, тем двойственное их отношение 

к событиям.  

Подводя итог нашему социологическому опросу, мы считаем, чем дальше ухо-

дит от нас время Великой Отечественной войны, тем сильнее должны быть чувства 

благодарности и долга перед всеми, кто защитил Родину от фашизма. 

 

 

Гильманов Т. Э., Галимов Р. А. 

Н. рук.: учитель Крупчатникова О. Н. 

МУП «Средняя общеобразовательная школа № 49», 

г. Казань, Россия 

О ПОНЯТИИ ДОКСИНГА И СВАТТИНГА И ИХ СОДЕРЖАНИИ 

Обсудим термины. Понятие доксинг (деанон) подразумевает поиск и последу-

ющую публикацию персональной или конфиденциальной информации о конкретном 

человеке без его согласия. Сам процесс поиска информации может быть вполне закон-

ным, подбирается информация из открытых источников. Однако доксинг (деанон) от-

носится к грубому нарушению сетевого этикета. Часто доксинг запрещен внутренними 

правилами конкретного интернет-сообщества. Инициировать доксинг может желание 

отомстить жертве, либо шантажировать ее, а также стремление затравить жертву. Дан-

ный термин может употребляться и в случае собирания информации, чувствительной 

для конкретной организации. 

Сват или сваттинг – «тактика домогательства, заключающаяся во введении пра-

воохранительных органов в заблуждение (например, путем мистификации, направлен-

ной против диспетчера соответствующей спасательной службы) так, чтобы по адресу 

другого лица выехала штурмовая полицейская группа. Это делается с помощью фаль-

шивых сообщений о серьёзных правонарушениях, таких как закладка бомбы, совер-

шенное убийство, захват заложников или другие подобные инциденты» 1 с заменой 

данных о регистрации абонента. 

К примеру, можно привести ссору двух школьников в какой-либо социальной 

сети, по адресу, зарегистрированному по номеру телефона. Исходя из того, что она 

зарегистрирована на номер конкретного телефона, а сейчас практически везде он 

используется для регистрации, можно узнать достаточно много информации отно-

сительно человека, начиная с его личного номера и заканчивая личными паролями 

от аккаунтов этого человека. Сейчас мы описали то, как проходит доксинг. После 

деанона происходит сватт. Сваттают через использование каких-либо программ, ко-

торые скрывают информацию о человеке, занимающемся данной деятельностью. 

Чаще всего сваттают после удачного деанона, когда узнают полное ФИО жертвы 

и примерный адрес проживания.  

Чтобы не бояться сватта, нужно уметь сохранять переписки в социальных сетях 

с целью сохранения возможности восстановления их содержания и следить за распро-

страняемой или связанной с собой личной информацией. 

 

 
                                                           
1 Сватинг: что это и как с ним бороться // URL: https://vc.ru/u/1277666-whisper/486413-svating-chto-eto-i-

kak-s-nim-borotsya 
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Гильманов Т. Э. 
Н. рук.: учитель Крупчатникова О. Н. 

МУП «Средняя общеобразовательная школа № 49», 
г. Казань, Россия 

О СКАМЕ (МОШЕННИЧЕСТВЕ) НА «АВИТО» 

Скам – отдельные способы мошенничества в интернете. Рассмотрим скам через 

«Авито-доставку». При переводе денег за товар деньги замораживаются, пока посылка 

не придет и не удовлетворит покупателя. Если покупателя всё устраивает, то он это 

подтверждает в приложении и деньги переходят к продавцу.  

Но скамеры поступают следующим образом: мошенник публикует объявление 

с популярным товаром средней ценовой категории. Мошенник всеми способами пыта-

ется уговорить покупателя заказать посылку через «Авито-доставку».  

Затем истории могут быть разные, например, продавец очень занят на основной 

работе или же уехал из города. Получив одобрение от клиента, скамер присылает под-

дельную ссылку для оплаты. Ссылка похожа на обычную форму оплаты Авито. Жертва 

переходит по данной ссылке, где вводит свои данные, и думает, что оплатил заказ, но 

на самом деле теряет свои кровные заработанные деньги. Потом часто мошенник пы-

тается увеличить полученную сумму, скидывая поддельную ссылку на возврат плате-

жа. При этом страница возврата по своей сути – это та же страница оплаты, но текст на 

кнопке изменён с «Оплатить» на «Вернуть» 

Предлагаем следующие меры предосторожности при приобретении товара на 

сайтах типа «вито» или в иных интернет-магзинах с дистанционной торговлей: 

1. Не переходить по ссылкам, которые представляют для оплаты в чате. 2. Проверять 

ссылки через сторонние сайты. 3. Выбирать продавцов с неоднотипными отзывами. 

4. Использовать только официальную доставку, также проверяя ссылки. 
 

Гильманов Т. Э., Галимов Р. А. 
Н. рук.: учитель Крупчатникова О. Н. 

МУП «Средняя общеобразовательная школа № 49», 
г. Казань, Россия 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИНФОЦЫГАН» И ИХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 «Инфоцыгане» – недобросовестные коучи, психологи, стартаперы, бизнес-

тренеры, которые берут плату за ложные информационные продукты, к примеру, кур-

сы, тренинги и книги. Услуги таких мошенников не имеют практически никакой цен-

ности. «Инфоцыгане» представляются успешными людьми, которые продают какие-

либо гайды для того, чтобы стать таким же, как они. 

Чаще всего «инфоцыгане» распространяют свои услуги в социальной сети, они 

заказывают рекламу у популярных блогеров, после этого к ним идёт большой поток 

жертв, которым они продают свои курсы. 

К примеру, можно взять Гусейна Гасанова. Это блогер, который добился попу-

лярности и начал продавать курсы по бизнесу. Он написал свой курс. Но по отзывам 

людей, данные курсы так и не состоялись, хотя плата за них принималась, деньги воз-

вращены не были. Ещё блогер разыгрывал новую машину в своих социальных сетях, 

но по итогам розыгрыша выяснилось, что машина была поддержаной и за ней имелось 

несколько штрафов. Также его обвиняли в накрутке ботов для раскрутки аккаунта на 

котором проходил розыгрыш автомобиля. 

Таким образом, нельзя ориентироваться на заманчивые предложения, разме-

щенные в различных социальных сетях, а также на обещания получить много пользы 

от знаний, получаемых от блогеров, даже известных и раскрученных. 
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