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ОПТИМИЗАЦИЯ БЕСПРОВОДНОГО КАНАЛА СВЯЗИ РАДИОМОДУЛЯ 
БПЛА ПРИ АВТОНОМНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ РАДИОЭЛЕМЕНТНОЙ БАЗЕ 
КОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. В статье представлено функциональное исполнение оптимального радиомодуля БПЛА 

для многофункционального применения при автономной работе с наличием беспроводной связи. 
 
Ключевые слова: мобильное устройство связи и радиоуправления, беспилотный летательный аппа-

рат, активная фазированная решётка, приёмопередатчик. 
 
 соответствии с [1, 2, 3, 4] мы установили оп-
тимальные радиотехнические параметры 

для радио-модуля БПЛА и первичные возмож-
ные функциональные схемы с учётом исполь-
зования в широком диапазоне частот для ра-
диоуправления, радиосвязи и навигации с 
определением максимума по скрытности пере-
даваемого сигнала для средств радиотехниче-
ской разведки (РТР). При этом максимальная 
скорость передачи информации в режиме BPSK 
была определена в 38-50 Мбит/сек, в режиме 
QPSK в 76-100 Мбит/сек, а в режиме QAM в 114 
-150 Мбит/сек. Тактовая частота дискретиза-
ции должна быть от 114 до 150 МГц, что связано 
с необходимостью наличия 3 тактов на символ 
с целью исключения ошибки дискретизации 
при выполнении теоремы Котельникова. Ана-
лого-цифровой преобразователь (АЦП) должен 
иметь разрядность в 13-14 бит для повышения 
точности определения смещения частоты До-
плера, и времени прихода сигналов для навига-
ции за счёт использования сплайнов. Кроме 

того, мы показали возможность размещения 
радиоэлементов для узлов БПЛА на платах при 
наличии размеров не более, чем у аналогов и 
прототипов, и привели первичные соответ-
ствующие функциональные схемы. Далее в [5] 
мы рассмотрели оптимизацию радио-модуля 
БПЛА на основе выбора конкретной электриче-
ской схемы и конструктивного размещения ра-
диоэлементов с учётом многофункционально-
сти и ширпотреба, так как это позволяет значи-
тельно сократить издержки по изготовлению и 
быстро осуществить экспериментальную про-
верку режимов работы. При этом оптимизация 
проведена с учётом сравнения с существую-
щими аналогами и прототипами. Проблема 
непосредственного проводного подсоедине-
ния для связи с другими устройствами БПЛА 
при радиоуправлении не представляет про-
блем. В этом случае получаются наиболее вы-
сокие характеристики по быстродействию, при 
скорости передачи информации в 114-150 
Мбит/сек. Однако, это означает возможность 

В 
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работы только в совокупности с другими ра-
диотехническими средствами в одном общем 
устройстве, и исключает возможность авто-
номной работы в виде отдельного приёмо-пе-
редающего устройства. Например, если учиты-
вать возможности использования радио-мо-
дуля БПЛА в многофункциональном режиме, в 
качестве средства определения 

местоположения на основе связи с командным 
пунктом управления (КПУ) при точном опреде-
лении его координат, а также возможность 
наведения БПЛА на источник помех, то здесь, 
при использовании вращения радио-модуля по 
[5] в целях навигации, что видно из рисунка 1, 
желательно иметь беспроводную связь с авто-
номным питанием.  

 
Рис. 1. Диаграмма направленности основного луча, состоящей из восьми патч  

для несущих частот от 3-5,1 ГГц 
 
Отметим, что сам принцип определения уг-

лового положения цели или КПУ подобен тому, 
что применяется в головках самонаведения по 
инфракрасному излучению по рисунку 2, где 
сигнал от цели фокусируется за счёт линзы 3, 

проходя через диск 1, на фоточувствительных 
элементах на полотне 2. Сигнал рассогласова-
ния определяется на основе изменения ча-
стоты электрического сигнала в фоточувстви-
тельных элементах. 

 
Рис. 2. Принцип работы ГСН инфракрасного диапазона волн 

±22,5о 

±45о 

Цель (КПУ) 

Вращение антенны 

неоднозначность 

Первая половина эллипса 

Вторая половина эллипса 
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Однако преимущество способа описанного в 
[5] связано с тем, что проводятся замеры по 
мощности принимаемого радиосигнала от КПУ 
при отсчёте от некоторого начального углового 

положения при вращении диаграммы направ-
ленности в виде эллипса, формируемой патч-
антенной, как показано на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Временная диаграмма, определяющая формирование времени приёма сигнала от КПУ 

 
Как показано в [5], это позволяет определять 

угловое местоположение с точностью порядка 
0,001 градуса, что даёт ошибку по координатам 
относительно местоположения КПУ на дально-
сти в 400 км не более 1 метра. При этом отме-
тим, что известны преобразователи сигналов 
датчиков углового положения (сенсорная си-
стема на кристалле) на микросхеме типа 
К1382НМ035 с разрядностью углового разреше-
ния в 18 бит, что составляет 0,00137 градусов. 

Понятно, что беспроводная связь необхо-
дима и в случае работы радио-модуля БПЛА в 
качестве ретранслятора для совместимости с 
другими радиотехническими средствами и 
устройствами. Действительно, для обеспече-
ния работы в Интернет из любой точки мира 
при связи через космические спутники требу-
ется повышать мощность излучения, и частота 
излучения может доходить до 6 ГГц и более. В 
этом случае абоненту желательно находится на 
некотором безопасном расстоянии от точки из-
лучения, что возможно на основе перехода к 
беспроводной связи. Отсюда следует необхо-
димость оптимизации беспроводной связи для 
радио-модуля БПЛА с условием многофункци-
онального использования с учётом конструк-
тивного исполнения. В силу того, что радио-
модуль уже представляет собой, и приёмник, и 
передатчик, то беспроводная связь на частоте 
излучаемого и принимаемого сигнала уже 

обеспечивается, с использованием в качестве 
выходного устройства предусилителя, который 
имеет малую мощность излучения порядка 18 - 
22 дБм. Здесь можно использовать разделение 
во времени со связью с КПУ в режиме приёма и 
передачи, а также обеспечить связь в режиме 
разделения во времени с другими устрой-
ствами БПЛА. Однако, если предположить, что 
приём и передача с КПУ и с другими БПЛА 
имеет одинаковые промежутки времени, то 
скважность составляет Q=4. Это приводит к 
уменьшению потока информации в 4 раза и 
вместо, например, передачи потока в 123 
Мбит/сек в режиме QAM, мы будем иметь по-
ток в 30,75 Мбит/сек. При этом выдвигается 
требование по наличию оперативного запоми-
нающего устройства (ОЗУ), где будет накапли-
ваться информация на передачу и приём. Так, 
при передаче информации в 123 Мбит/сек в те-
чение 8 млсек (это сопоставимо с циклом при 
разделении во времени, выделяемым на од-
ного пользователя в режиме приёма-передачи 
в космической системе связи Iridium) нам по-
требуется память порядка 0,984 Мбит. Отсюда 
стоит вопрос об использовании дополнитель-
ного канала в режиме дуплекса по обеспечению 
приёма и передачи, но на другой несущей ча-
стоте, например, на частоте промежуточного 
канала, которая используется перед демодуля-
цией. Кроме того, помимо исключения от 

 

t 

t 

Первый импульс эллипса Второй импульс эллипса 

Импульсы фотодиода 

Время начала приёма сигнала от КПУ Т1 

Время начала приёма сигнала от светодиода или другого сенсорного источника Т2 

Время приёма сигнала от КПУ Т3 

Разница времени прихода Т12 
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нежелательных последствий из-за излучения 
большой мощности, беспроводная связь на ма-
лые расстояния имеет преимущество в плане 
уменьшения дополнительных проводников и 
контактов. Надо отметить, что данный допол-
нительный канал на промежуточной частоте 
при использовании дополнительного усили-
теля мощности (он может быть встроен в ан-
тенну с частотой менее 1 ГГц) можно использо-
вать и для обеспечения связи с КПУ или дру-
гими БПЛА. То есть, многофункциональность 
выражается и в том, что такой добавочный ка-
нал приёма и передачи на промежуточной ча-
стоте можно использовать для связи несколь-
ких БПЛА в общую систему между собой, с вы-
полнением обеспечения связи, навигации, об-
зора, наведения на цель. Иными словами мы 
получаем дуплексный режим работы, что 

обеспечивает преимущество выполнения опе-
раций в системе. Этот добавочный режим при-
ёма и передачи повышает помехоустойчи-
вость, так как если КПУ находится на дальности 
в 400 км, то БПЛА могут образовывать связь на 
более коротких расстояниях с исключением 
превышения помехи над сигналом. 

Таким образом, исходя из необходимости 
сокращения издержек на изготовление на ос-
нове радиоэлементов ширпотреба, стоит за-
дача по функциональному и конструктивному 
исполнению с учётом наличия беспроводной 
связи. Далее следует условие - обеспечить оп-
тимизацию такого добавочного канала беспро-
водной связи с учётом конструктивного испол-
нения радио-модуля в габаритах смартфонов 
на радиоэлементах ширпотреба, и с учётом оп-
тимизации по [5] по рисунку 4.  

 
Рис. 4. Вид предлагаемой конструкции радио-модуля сбоку 

 
Как видно из рисунка 4 для обеспечения до-

полнительной беспроводной связи с учётом до-
полнительных радиоэлементов у нас есть ме-
сто для расположения с обратной стороны мно-
гослойной печатной платы 1. То есть, эта про-
блема может быть решена за счёт увеличения 
толщины предлагаемой конструкции радио-
модуля и обычно это несколько миллиметров. 
Однако, если количество дополнительных ра-
диоэлементов минимально, то вся 

конструкция может соответствовать предло-
женному варианту на рисунке 4. В соответствии 
с этим рассмотрим подробно функциональное 
исполнение устройства уже на радиоэлементах 
ширпотреба с наличием беспроводной связи на 
основе предлагаемого радио-модуля БПЛА с 
учётом технических преимуществ описанных в 
[1-5]. В результате проведённого анализа была 
выбрана функциональная схема по рисунку 5. 

УМ 

МШУ 

 
Стойка 

 
Стойка 

Полоск. патч Полоск. патч 

УМ 
Трансформатор ЕТС1-1-13 
фильтр 

МШУ 
Многослойная печатная плата 1 

HSSR- 
7110 

Многослойная печатная плата 2 
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Рис. 5. Функциональная схема предлагаемого радиомодуля БПЛА с показом приёма на частоте выше 

1 ГГц и его ретрансляцией на частоте менее 1 ГГц в режиме дуплекса 
 
На рисунке 5 устройства выполняют следу-

ющие функции: 
Устройство 1 представляет собой патч-ан-

тенны с наличием согласующих элементов по 
коэффициенту стоячей волны (КСВ), ключей на 

приём-передачу с получением вертикальной, 
горизонтальной и круговой поляризации.  

Устройство 2 состоит из 4-х малошумящих 
усилителей (МШУ), расположенных соответ-
ствующим образом на многослойной печатной 
плате 1 по рисунку 6. 

 
Рис. 6. Размещение входных МШУ и УМ на платах предлагаемого мобильного устройства 

 
 

Устройство 2 

Устройство 1 
 

 Устройство 3  
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Устройство 7 

 

Устройство 5 

Устройство 8 

Устройство 4 Устройство 9 

Вход для АФАР 

 Устройство 10 

Устройство 11 
Устройство 12 Устройство 13 

Устройство 14 

Выход для АФАР или на дополнительную антенну на  
передачу или приём на промежуточной частоте.  

Устройство 15 

Устройство 16 

Патч 1 Патч 2 

Усилитель 1 Усилитель 2 

Ус.3 Ус.4 

Полоск.фильтр Полоск.фильтр 

Полоск. 
фильтр 
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Устройство 3 на рисунке 5 состоит из 4-х 
усилителей мощности (УМ) расположенных 
аналогичным образом как по рисунку 6, только 
на многослойной печатной плате 2 по ри-
сунку 4. 

Устройство 4 на рисунке 5 представляет со-
бой сумматоры от 4-х сигналов с МШУ, а также 
фазоинвертор на 180 градусов с использова-
нием ключей и трансформатора для обеспече-
ния круговой поляризации как правой, так и 
левой. 

Устройство 5 представляет собой делители 
сигнала от предусилителя для поступления сиг-
нала на 4 УМ, а также фазоинвертор на 180 гра-
дусов с использованием ключей и трансформа-
тора для обеспечения круговой поляризации 
как правой, так и левой. 

Устройство 6 – это МШУ со смесителем для 
компенсации потерь от ключей, сумматора, 
фазоинвертора, трансформатора, а также через 
ключ на него поступает сигнал на несущей ча-
стоте либо более 1 ГГц, либо менее 1ГГц. 

Устройство 7 – это предусилитель для уси-
ления сигнала до уровня необходимого для 
обеспечения максимальных значений мощно-
сти в 4-х УМ. Одновременно через ключ он под-
соединяется к устройству 14 (балансный моду-
лятор для частот ниже 1 ГГц) для усиления сиг-
нала на промежуточной частоте с информа-
цией от ПЛИС. Устройство 7 в зависимости от 
режима работы через ключ подсоединяется 
либо для передачи сигнала на УМ с частотой 
более 1 ГГц, либо на дополнительную антенну 
на частоту ниже 1 ГГц (напомним, что в ан-
тенну менее 1 ГГц может быть встроен усили-
тель мощности). 

Устройство 8 на рисунке 5 состоит из усили-
теля после смесителя, фильтра, логарифмиче-
ского усилителя на 100 дБ и ключа на выход для 
использования сигнала промежуточной ча-
стоты в режиме АФАР. При этом в качестве вы-
хода может использоваться выход на дополни-
тельную антенну. 

Устройство 9 – это балансный модулятор на 
несущие частоты сигнала выше 1 ГГц с клю-
чами, для обеспечения переключения сигнала с 
его выхода, либо на смеситель при приёме, 
либо на предусилитель для передачи информа-
ции на несущей частоте. В устройстве 9 преду-
сматривается ключ на вход балансного модуля-
тора для использования в режиме АФАР при 
подаче сигнала от одного общего синтезатора 

частоты через разветвитель на радиоэлементы 
АФАР. 

Устройство 10 на рисунке 5 состоит из 2-х 
демодуляторов, дающих сигналы в квадратуре 
по синусу и косинусу, 2-х операционных усили-
телей, 2-х АЦП, 2-х компараторов, а также 
трансформатора для формирования сигналов в 
противофазе и 2-х делителей на 2 для форми-
рования гетеродинных сигналов по синусу и 
косинусу. 

Устройство 11 – синтезатор частоты для ге-
теродинной и несущей частоты выше 1 ГГц с 
наличием делителя частоты на 4 для формиро-
вания двойной промежуточной частоты менее 
1 ГГц. 

Устройство 12 это программируемая логи-
ческая интегральная схема (ПЛИС). 

Устройство 13 представляет собой цифро-
аналоговый преобразователь (ЦАП). 

Устройство 14 – балансный модулятор для 
сигналов менее 1 ГГц. 

Устройство 15, 16 – ключи. 
Рассмотрим приём сигнала от КПУ на ра-

дио-модуль БПЛА на несущей частоте выше 1 
ГГц с учётом автономной работы через радио-
связь в режиме дуплекса с другими устрой-
ствами БПЛА. Исходя из конкретной реализа-
ции, когда сумматор и делитель DS52-0007 
имеет полосу пропускания в 2200 -2500 МГц, 
выберем наименьшую гетеродинную частоту Fг 
в районе 2200 МГц. Промежуточная частота в 
этом случае, исходя из предлагаемого варианта 
радио-модуля выбирается равной Fпр=(2200 
МГц)/8=275 МГц. Отсюда мы имеем принимае-
мый сигнал информации на несущей частоте в 
Fc=Fг+Fпр=2475 МГц. Радиосигнал принимается 
на патч-антенны (устройство 1) и поступает на 
четыре МШУ (устройство 2) с обеспечением 
суммирования сигнала (устройство 4). Полу-
ченный сигнал усиливается в устройстве 6 в 
МШУ и преобразуется по частоте в смесителе 
(например, TQ5M31 в диапазоне от 0,5 до 2,5 
ГГц) за счёт гетеродинной частоты в 2200 МГц 
от балансного модулятора (устройство 9). В 
устройстве 8 также происходит основное уси-
ление и фильтрация на промежуточной частоте 
(Fпр), после чего сигнал поступает на демодуля-
торы (устройство 8), на вторые входы которых 
поступает гетеродинный сигнал в 275 МГц на 
промежуточной частоте в квадратуре по синусу 
и косинусу. Эти гетеродинные сигналы созда-
ются через деление на 2 сигнала, который 
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поступает через ключ (устройство 16) на двой-
ной промежуточной частоте 2× Fпр =550 МГц. Он 
формируется за счёт деления основной гетеро-
динной частоты 2200 МГц на 4 в устройстве 11 
от сигнала синтезатора частоты. Далее через 
дифференциальные операционные усилители 
и АЦП (устройство 8) демодулированные сиг-
налы по синусу и косинусу в оцифрованном 
виде поступают на ПЛИС (устройство 12). 
Предусмотрено также параллельное поступле-
ние сигнала информации от дифференциаль-
ных операционных усилителей через компара-
торы на ПЛИС. В ПЛИС происходит обработка 
принимаемого сигнала с целью выделения ин-
формации, то есть обеспечивается символьная 
синхронизация и формируется сигнал для фа-
зовой автоподстройки по частоте (ФАПЧ), ко-
торый поступает на ЦАП (устройство 13). С ЦАП 
сигнал ФАПЧ поступает на балансный модуля-
тор (устройство 9), в котором осуществляется 
необходимое смещение на частоту Доплера ге-
теродинной частоты в 2200 МГц. Весь путь про-
хождения необходимых сигналов при приёме 
сигнала информации от КПУ отмечен крас-
ными стрелочками. В этом случае при обра-
ботке сигнала в ПЛИС объём передаваемой ин-
формации в режиме QAM по проводной связи к 
общему устройству управления (УУ) лежит в 
пределах от 114 Мбит/сек до 150 Мбит/сек. По-
нятно, что для обеспечения беспроводной 
связи в режиме дуплекс с передачей аналогич-
ного объёма информации на несущей частоте 
менее 1 ГГц необходимы дополнительные 

устройства. В этом случае помимо ключей, не-
обходим балансный модулятор в диапазоне 
менее 1 ГГц, ЦАП и усиление сигнала до необ-
ходимого уровня мощности с выходом на до-
полнительную антенну с несущей частотой ме-
нее 1 ГГц. Это конечно увеличивает необходи-
мую выделяемую площадь печатной платы под 
радиоэлементы ширпотреба, которая может 
быть решена, как мы уже отмечали выше, за 
счёт их расположения на обратной стороне 
многослойной печатной платы 1. Однако жела-
тельно обеспечить такое конструктивное реше-
ние, которое позволило бы получить те же са-
мые характеристики по передаче данных, но с 
меньшим количеством радиоэлементов. По-
нятно, что уже сейчас есть вариант приёмопе-
редатчика за счёт использования общей мик-
росхемы, аналогичной, например, AD9361 по 
рисунку 7 с приёмом и передачей на разнесён-
ных частотах. Данный приёмопередатчик ра-
ботает на частотах от 70 МГц до 6 ГГц и имеет 
по частоте дискретизации достаточно близкие 
характеристики к нашему варианту в 110-140 
МГц с преобразованием в цифру в 12 бит, и 
вполне может подойти на этапе преобразова-
ния сигнала с замещением устройств 
6,8,9,10,11,13. Однако это осуществляется без 
использования нашей обработки сигнала, до-
полнительных функций для АФАР, навигации 
уже выделенных оптимально сигналов и ис-
ключён вариант исполнения в виде отдельного 
автономного устройства в силу наличия связи 
через провода с другими устройствами.  
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Рис. 7. Приёмопередатчик на микросхеме AD9361 в диапазоне от 70 МГц до 6 ГГц  

с полосой пропускания от 200 кГц до 56 МГц при размерах 10 мм×10 мм 
 
Это связано с тем, что данная микросхема 

является отдельным радиоэлементом, в кото-
ром предусматривается определённый набор 
функций, как в режиме приёма, так и передачи. 
Сам подход, выбранный в данной микросхеме, 
соответствует классике выделения сигнала из 
шумов за счёт оптимальной фильтрации под 
спектр приходящего сигнала. Соответственно 
это исключает, например, обработку сигнала 
как это предложено нами с быстрой ФАПЧ и оп-
тимальной символьной и частотной синхрони-
зацией по [1, 4] в ПЛИС, так как после АЦП в 
микросхеме AD9361 сразу предусматривается 
фильтрация с изменяемой полосой от 200 кГц 
до 56 МГц, под спектр входного сигнала. В этом 
случае ошибка, связанная с дискретизацией 
при высокой скорости передачи информации в 
50 Мбит/сек сглаживается при фильтрации за 
счёт увеличения количества тактов приходя-
щийся на один символ информации, но не уда-
ляется. Это приводит к искажению сигнала, что 

влечёт неточность определения частоты, ухуд-
шает работу ФАПЧ вплоть до срыва сопровож-
дения (при малом количестве тактов на сим-
вол), а также даёт неточность в определении 
времени прихода сигнала, что важно для нави-
гации. В нашей обработке сигнала в ПЛИС, ко-
торый следует сразу после АЦП, эта ошибка 
дискретизации выявляется и удаляется на ос-
нове двух других тактов за счёт разделения на 
три отдельных потока по тактам. То есть в 
нашем случае за счёт отдельной фильтрации по 
каждому из трёх тактов, приходящимся на сим-
вол информации, удаётся исключить влияние 
ошибки дискретизации на последующие ре-
зультаты по подстройке по частоте и символь-
ной синхронизации. При подаче сигналов с де-
модуляторов через компараторы непосред-
ственно на ПЛИС возможно увеличить количе-
ство тактов приходящихся на символ информа-
ции в несколько раз (в нашем случае до 6 так-
тов), то есть в этом случае, когда есть некоторое 
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превышение сигнала над шумом можно обой-
тись бинарным сигналом, без АЦП, как это сде-
лано в GPS (ГЛОНАСС). Как мы отмечали в [5] 
здесь частота генерируемая в ПЛИС выше в 2 
раза, чем частота дискретизации, поступающая 
на АЦП, и необходима для повышения 

достоверности символа информации за счёт 
возможности допущения двух ошибок на два 
такта из шести приходящихся на символ. Выде-
ление информации при скорости передачи в 41 
Мбит/сек за счёт тактовой частоты в 246 МГц 
показано на рисунке 8. 

 

 
Рис. 8. Результат математического моделирования с учётом задержек в ПЛИС  

при выделении сигнала со скоростью передачи в 41 Мбит/сек за счёт компаратора при такте  
в 246 МГц и за счёт АЦП с тактом дискретизации в 123 МГц 

 
На рисунке 8 тактовая частота в 246 МГц 

обозначена малиновым цветом и соответ-
ствует наименованию clk_o_p. Сигнал инфор-
мации, выделенный с помощью тактовой ча-
стоты в 246 МГц имеет наименование do10, а 
синхронизация по количеству выделяемых бит 
информации осуществляется за счёт такта име-
ющего наименование dо12. Эти два сигнала 
обозначены голубым цветом. Приходящий сиг-
нал на ПЛИС обозначен белым цветом и имеет 
наименование posl1. Желтым цветом обозна-
чены сигналы информации за счёт выделения 
через АЦП при тактовой частоте в 123 МГц, и 
они имеют задержку в силу большего времени 
необходимого для обработки сигнала. 

Ещё раз повторим, что это позволяет сни-
зить влияние пиковых значений шумов, так как 
возможно искажение символа информации на 
количество тактов на единицу меньше, чем 

половина тактов приходящихся на символ ин-
формации. Понятно, что использование ПЛИС 
при наличии изменяемой программы вместо 
цифровых фильтров, используемых в AD9361, 
позволяет обеспечить более оптимальный 
приём с учётом конкретной модуляции прихо-
дящего сигнала. Невозможно использование 
данной микросхемы AD9361 и в качестве эле-
мента АФАР, где требуется проводить сумми-
рование сигналов от элементов АФАР по фазе 
на промежуточной частоте до демодуляции и 
оцифровки сигнала, так как сигнал в смесите-
лях микросхемы AD9361 сразу преобразуется 
на нулевую промежуточную частоту. Кроме 
того, схема AD9361 использует смесители как 
переносчики частоты со сдвигом на 90 градусов 
по синусу и косинусу, но не обеспечивает ре-
жим работы ФАПЧ, как это делается в баланс-
ном модуляторе за счёт изменения фазы, что 
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также необходимо в элементах АФАР как при 
приёме, так и при передаче. Вариант быстрой 
ФАПЧ с первоначальной установкой в ноль 
дискриминационной характеристики при за-
мыкании цепи обратной связи также невозмо-
жен. Здесь подстройка по частоте осуществля-
ется через изменение гетеродинной частоты с 
шагом в 2,4 Гц. То есть всегда есть колебания 
относительно 2,4 Гц, что ухудшает когерентную 
обработку по сравнению с ФАПЧ. Надо отме-
тить, что наметившаяся тенденция по совме-
стимости радиоэлектронных устройств, при 
работе на одной частоте за счёт кодированных 
сигналов, как например, это сделано в системе 
навигации GPS (ГЛОНАСС), делает бесполезной 
предварительную фильтрацию сразу после 
АЦП до 200 кГц, так как это исключает возмож-
ность таких узкополосных систем для работы 
на одной частоте с выделением за счёт разного 
кодирования. Как мы показали в [5] для навига-
ции требуется точное определение смещения 
по частоте Доплера не более, чем 0,01 Гц, и по-
нятно, что неточность в 2,4 Гц не позволит 
определять точно пройденное расстояние за 
счёт измерения смещения по частоте Доплера. 
Таким образом, специализированная микро-
схема AD9361 может найти применение только 
для частных случаев без автономного исполь-
зования, и она полностью исключает техниче-
ские преимущества, которые предложены 
нами в [1-5]. Кроме того, в условиях введения 
санкций против нашей страны закупка таких 
микросхем отечественными фирмами стала 
невозможной. Поставка микросхем через тре-
тьи страны также прекратится по мере выявле-
ния поставщиков, так как всегда находятся 
люди предающие интересы своей страны за 
деньги. Следовательно, в условиях необходи-
мости импорт замещения мы имеем возмож-
ность дать задание нашей промышленности по 
аналогичной микроминиатюризации с умень-
шением энергопотребления и размеров, с учё-
том наших дополнительных функций. Однако, 
в соответствии с тем, что пока наша промыш-
ленность не способна изготовлять подобные 
специализированные микросхемы типа 
AD9361, мы стараемся выполнить аналогичные 
функции на основе радиоэлементов ширпо-
треба с добавлением функций и улучшением 
характеристик по чувствительности и мощно-
сти с конструктивным исполнением в пределах 
размеров смартфона. В нашем случае мы 

опираемся на зарубежную радио элементную 
базу 10-20 летней давности в виде прототипов 
с возможной заменой аналогичными отече-
ственными радиоэлементами. Такие радиоэле-
менты наша промышленность может изготав-
ливать уже сейчас. Соответственно, чтобы ре-
шить поставленные задачи по конструктив-
ному исполнению в пределах размера смарт-
фона можно на первом этапе испытаний пойти 
на упрощения, но с сохранением функций. Так, 
например, учитывая, что мы используем сиг-
нал QAM с изменением по амплитуде в 2 раза 
(большая градация приводит только к росту по-
терь несоизмеримых с выигрышем за счёт 
сужения полосы пропускания), то можно обой-
тись без дополнительного ЦАП, с использова-
нием подачи сигналов на I и Q входы баланс-
ного модулятора (устройство 14) непосред-
ственно от ПЛИС. Для изменения по амплитуде 
в 2 раза (режим QAM) можно использовать 
ключевую схему с применением делителя по 
напряжению на 2 для сигналов I и Q. В итоге мы 
получим необходимую передачу информации 
в 114-150 Мбит/сек от балансного модулятора 
(устройство 14), без использования дополни-
тельного ЦАП с уменьшением энергопотребле-
ния. Сигналы информации на балансный моду-
лятор (устройство 14) поступают от ПЛИС и 
обозначены на рисунке 5 стрелочкой голубого 
цвета. Для реализации беспроводной связи в 
режиме дуплекс на балансный модулятор 
(устройство 14) в качестве сигнала несущей ча-
стоты менее 1 ГГц подаётся сигнал в 550 МГц от 
синтезатора частоты с делением по частоте на 
4 (устройство 11). Этот сигнал обозначен стре-
лочкой малинового цвета. Далее стоит про-
блема усиления сигнала до уровня необходи-
мого для ретрансляции. Поэтому сигнал от ба-
лансного модулятора (устройство 14) с инфор-
мацией на частоте в 550 МГц поступает на 
предусилитель (устройство 7). Это отмечено 
стрелочкой ярко-коричневого цвета на рисунке 
5. Для двойного использования в режиме пере-
дачи на частоте менее 1 ГГц и более 1 ГГц жела-
тельно использовать широкополосные харак-
теристики предусилителя (устройство 7). В 
нашем случае он может быть выполнен на уси-
лителе AD8354, диапазон частот от 1 МГц до 2,7 
ГГц при усилении в 20 дБ, питании 3 В и токе 23 
мА. После усилителя AD8354 используется либо 
усилитель HMC374, диапазон частот от 0,3-3 
ГГц при усилении от 9 дБ до 15 дБ, выходной 
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мощности до 22 дБм, питании в 5 В и токе 90 
мА, либо усилитель MAALSS0012 с диапазоном 
частот от 0,2-3 ГГц при усилении в 10-13 дБ и 
выходной мощностью в 18 дБм при питании 3 
В (21 дБм при 5 В) с током потребления в 50 мА. 
Как видно из таблицы 1 для микросхем беспро-
водной связи с несущей частотой менее 1 ГГц 
[6] указанная мощность превышает необходи-
мую в 10 дБ, однако полоса пропускания у нас 

при передаче 41 Мбит/сек больше на 18 дБ (в 
сравнении с передачей в 0,6 Мбит/сек по таб-
лице 1), что снижает чувствительность. В итоге 
дальность связи сокращается в 2,5 раза при 
скорости передачи информации в 41 Мбит/сек. 
Однако при скорости передачи в 6,8 Мбит/сек 
мы имеем аналогичные характеристики по 
дальности с выигрышем в скорости передачи 
информации в 10 раз. 

Таблица 1 
Характеристики микросхем для устройств беспроводной связи  

на несущих частотах менее 1 ГГц 

 
 
С устройства 7 усиленный сигнал с инфор-

мацией на частоте 550 МГц поступает на СВЧ 
вход-выход, к которому может подсоединяться 
приёмо-передающая дополнительная антенна 
в диапазоне частот менее 1 ГГц. Как отмечено 
выше, к этому входу-выходу также может под-
ключаться и сумматор для реализации АФАР 

модульной сборки на основе предлагаемых ра-
дио-модулей. Понятно, что скорость передачи 
в 114-150 Мбит/сек (режим QAM) необходима в 
случае передачи цифрового видеоизображения 
с высоким разрешением, что видно из таб-
лицы 2 [7]. 
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Таблица 2 
Стандарты по скорости передачи информации от БПЛА при высоком разрешении 

 
 
Из таблицы 2, мы видим, что предлагаемое 

устройство радио-модуля БПЛА обеспечивает 
уровень сложности по стандарту MISM-L10M со 
скоростью передачи данных в 114-150 
Мбит/сек и сжатием 10:1, и лучше только вари-
ант MISM-L11 со скоростью передачи данных в 
1,485 Гбит/сек без сжатия. Понятно, что вари-
ант MISM-L11 с такой скоростью передачи дан-
ных, возможно реализовать только на основе 
АФАР с разделением по частоте. Оценим даль-
ность передачи информации с необходимой 
полосой пропускания в 50 МГц на частоте ме-
нее 1 ГГц, при следующих исходных данных. 

Исходя из приведённого выше описания ра-
боты функциональной схемы по рисунку 5, 

несущая частота fи =550 МГц (длина волны 𝜆𝜆и =
с/𝑓𝑓и = 0,54545 м). Мощность передатчика 
Pбпла=0,1585 Вт (22 дБм). Коэффициенты усиле-
ния антенн приёмника и передатчика выберем 
равными Gпрд=Gпрм=0,5 (-3дБ), что аналогично 
коэффициенту усиления антенн мобильных 
устройств связи типа Iridium. Выбираем отно-
шение сигнал/шум q=27 (вероятность ошибки 
для ФКМ сигнала 10-7 [8]), при шумовой темпе-
ратуре Тш=600 К, соответственно в формуле k – 
постоянная Больцмана. Если дальность 𝐷𝐷 =
2,5 км, то полоса пропускания вычисляется по 
формуле: 

𝐹𝐹прми = 𝑃𝑃бпла × 𝐺𝐺прд × 𝐺𝐺прм × 𝜆𝜆и
2/[(4 × 𝜋𝜋)2 × 𝑞𝑞 × 𝑘𝑘 × 𝑇𝑇ш × 𝐷𝐷2] = 

= 0,1585 × 0,5 × 0,5 × (0,54545)2/[(4 × 𝜋𝜋)2 × 27 × 1,38 × 10−23 × 600 × (2,5 × 103)2] = 53,412 МГц. (1) 

Таким образом, предлагаемое устройство, 
без дополнительного усилителя мощности мо-
жет обеспечивать передачу видеоизображения 
на несущей частоте менее 1 ГГц на дальности в 
2,5 км, при информации по BPSK 38-41 
Мбит/сек, или на дальности в 1,4 км при инфор-
мации по QAM 114-123 Мбит/сек. Такой способ 
передачи изображения может быть полезен в 
целях разведки, когда радио-модуль находя-
щийся в определённой точке по команде 

начинает осуществлять обзор местности, при 
этом оператор находится в совершенно другом 
месте. 

Соответственно теперь необходимо рас-
смотреть приём сигнала информации на ча-
стоте менее 1 ГГц, а также возможного режима 
ретрансляции, но на частоте выше 1 ГГц. Сама 
схема приёма сигнала на частоте ниже 1 ГГц и 
ретрансляции этого сигнала на частоте выше 1 
ГГц отображена на рисунке 9. 
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Рис. 9. Функциональная схема предлагаемого радио-модуля БПЛА при дуплексной связи с показом 

передачи на частоте выше 1 ГГц и его приёмом на частоте менее 1 ГГц в режиме дуплекса 
 
В этом случае сигнал информации на несу-

щей частоте, например, 550 МГц поступает на 
дополнительную антенну и далее на устрой-
ство 6 которое состоит из МШУ (например, 
MAAL-007304 имеет диапазон частот от 0,5 ГГц 
до 3 ГГц) и смесителя (может использоваться 
TQ5M31 с диапазоном частот от 0,5 ГГц до 2,5 
ГГц или UPC2758TB). На гетеродинный вход 
смесителя в устройстве 6 через ключ (устрой-
ство 15) поступает сигнал, генерируемый в 
ПЛИС (устройство 12) на частоте в 246 МГц 
(возможно использование фильтра на выходе 
ПЛИС). Как было отмечено выше эта частота 
используется в ПЛИС для улучшения достовер-
ности информации приходящейся на один 
символ, за счёт увеличения количества тактов 
в символе с 3-х до 6-ти. Перенесённый сигнал 
информации с частоты 550 МГц на промежу-
точную частоту в 304 МГц в устройстве 8 после 
усиления фильтруется и ещё раз усиливается в 
логарифмическом усилителе, который имеет 
усиление до 100 дБ. Полученный сигнал посту-
пает на демодуляторы (устройство 10) с пере-
носом информационного сигнала на нулевую 

промежуточную частоту с наличием сигнала в 
квадратуре по синусу и косинусу. При этом ге-
теродинный сигнал для получения сигналов в 
квадратуре по синусу и косинусу формируется 
от синтезатора частоты от несущей в 304 
МГц×8=2432 МГц с делением основной частоты 
синтезатора на четыре (устройство 11) и в 
устройстве 10 с делением на два сигнала в про-
тивофазе с частотой 304 МГц.  

Однако принимаемый сигнал может иметь 
рассогласование по частоте с гетеродинными 
сигналами. Поэтому. для обеспечения под-
стройки по частоте сигнал формирующий гете-
родинные сигналы на демодуляторы с устрой-
ства 11 (малиновая стрелка) поступает не сразу 
на устройство 10, а на балансный модулятор 
(устройство 14). С ПЛИС (устройство 12) посту-
пают сигналы соответствующие значению сме-
щению по частоте. Надо отметить, что в случае 
несущей частоты в 550 МГц смещение по ча-
стоте Доплера будет незначительно и при ско-
рости БПЛА в 250 км/ч (69,45 м/сек) вычисля-
ется по формуле:

𝐹𝐹д = 2 × 𝑉𝑉бпла × 𝑓𝑓/𝑐𝑐 = 2 × 69,45 × 0,55 × 109/(3 × 108) = 0,22 кГц.   (2) 
 

Эта величина требует длительного времени 
подстройки, поэтому основное смещение по 
частоте Доплера для ФАПЧ желательно делать 

на основе дополнительно вносимой разницы 
частот между синтезаторами частот передаю-
щего устройства и принимающего устройства. 

Устройство 2 

Устройство 1 
 

 Устройство 3  

 

 

Устройство 6 

Устройство 7 

 

Устройство 5 

Устройство 8 

Устройство 4 Устройство 9 

Вход для АФАР 

 Устройство 10 

Устройство 11 
Устройство 12 Устройство 13 

Устройство 14 

Выход для АФАР или на дополнительную антенну на  
передачу или приём на промежуточной частоте.  

Устройство 15 

Устройство 16 
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Понятно, что чем больше разность частот от 
синтезаторов, тем быстрее обеспечивается 
подстройка, так как реакция на рассогласова-
ние определяется временным интервалом дис-
криминационной характеристики. Если исхо-
дить из обеспечения эквивалентности по даль-
ности действия предлагаемого устройства с из-
вестными микросхемами по беспроводной 

связи, то при скорости передачи информации в 
38 Мбит/сек, будем считать, что выделение ча-
стоты смещения между синтезаторами воз-
можно для разницы частот в 25 кГц. При этом 
полоса пропускания для дискриминационной 
характеристики для ФАПЧ будет соответство-
вать величине в 100 кГц как показано на ри-
сунке 10.  

 

 
Рис. 10. Вариант подстройки по ФКМ сигналу при скорости передачи в 38 Мбит/сек  

и смещению по частоте Доплера в 23 кГц 
 
Здесь дискриминационная характеристика 

после цифровой фильтрации обозначена как 
XORA2_BUF. Соответственно, сужение полосы 
при цифровой фильтрации внутри ПЛИС для 
выделения частоты смещения будет обеспечи-
вать в этом случае отношение сигнал/шум в 380 
раз выше, чем для сигнала информации в 38 
Мбит/сек. Так как само смещение по частоте 
Доплера имеет значение всего 0,22 кГц, а отно-
шение сигнал/шум в 380 раз выше, чем это 
необходимо для приёма самой информации, то 
ФАПЧ будет обеспечивать когерентную обра-
ботку сигнала с минимальным рассогласова-
нием по фазе, обычно не более 1-3 градусов. 
Формирование сигналов в квадратуре для по-
лучения необходимого смещения по частоте 
происходит по программе в ПЛИС, и так как ча-
стота в 2432/4=608 МГц выше частоты в 304 МГц 

в 2 раза, то сигналы в квадратуре, поступающие 
на балансный модулятор (устройство 14) от 
ПЛИС (устройство 12) на рисунке 9, также 
должны обеспечивать частоту смещения выше 
тоже в 2 раза (в данном случае порядка 50 кГц). 
Пределы изменения смещения по частоте До-
плера (0,22 кГц) практически в 100 раз меньше 
смещения сигналов от синтезаторов частот пе-
редающего и принимающего устройства (25 
кГц), что исключает возможность захвата сле-
жения по гармоникам из-за того, что с выхода 
ПЛИС на балансный модулятор (устройство 14) 
поступают сигналы в квадратуре в бинарном 
виде (голубая стрелка). Надо отметить, что про-
грамма, заложенная в ПЛИС на микросхеме 
A3PE3000L способна отслеживать смещение по 
частоте Доплера фактически до 200 кГц, а это 
означает что влияние гармоник, практически 
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сведено к нулю. Для примера на рисунке 11 по-
казана работа ФАПЧ для подстройки при сме-
щении по частоте Доплера на 75 кГц. В этом 
случае частота сигналов от ПЛИС в квадратуре 

поступающих на балансный модулятор 
(устройство 14) составляет 150 кГц, а вторая 
гармоника будет уже 300 кГц и вполне может 
быть отфильтрована. 

 

 
Рис. 11. Результаты математического моделирования при частоте Доплера 75 кГц  

при потоке информации 38 Мбит/сек 
 
Для передачи в режиме ретрансляции, вы-

деляемый сигнал информации в ПЛИС (устрой-
ство 12) на рисунке 9 проходящий через допол-
нительную антенну менее 1 ГГц, после обра-
ботки поступает на ЦАП (устройство 13) и далее 
на балансный модулятор (устройство 9). На ге-
теродинный вход этого балансного модулятора 
с синтезатора частоты (устройство 11) посту-
пает сигнал несущей частоты выше 1 ГГц (в 
данном случае 2432 МГц). И далее сигнал ин-
формации на несущей частоте выше 1 ГГц по-
ступает на предусилитель (устройство 7). С 
предусилителя (устройство 7) сигнал поступает 
на устройство 5, где происходит деление сиг-
нала между усилителями мощности (устрой-
ство 3), которые подсоединяются к патч-ан-
тенне (устройство 1) с учётом выбора поляри-
зации. Соответственно сигнал с патч-антенны 
излучается в сторону нахождения КПУ. Весь 
путь сигнала от ПЛИС и синтезатора частот на 
рисунке 9 отмечен красными стрелочками. При 
приёме сигнала на частоте 2432 МГц в КПУ, в 

качестве гетеродинной частоты используется 
2161,77 МГц. В этом случае промежуточная ча-
стота будет порядка 270,22 МГц, а двойная про-
межуточная будет порядка 540,44 МГц. Далее в 
КПУ осуществляется обработка информации (в 
данном случае видеоизображения со скоро-
стью передачи информации в 114-150 
Мбит/сек. Надо отметить, что значение ча-
стоты от ПЛИС (Fплис) может лежать в пределах 
228 МГц - 246 МГц, исходя из скорости пере-
дачи информации. Вследствие этого мы можем 
подобрать необходимую промежуточную ча-
стоту для излучения при ретрансляции с учё-
том принимаемого сигнала по рисунку 5 на не-
сущей частоте 2475 МГц. Действительно, чтобы 
получить излучение на частоте в Fc=2475 МГц, 
при ретрансляции сигнала с информацией в 
550 МГц от другого устройства надо иметь ра-
венство (Fc-Fг)×2-Fплис=Fc/8. Отсюда имеем 
Fплис=240,625 МГц. Отметим, что не обязательно 
вводить изменение для тактовой частоты Fплис с 
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таким же успехом можно изменять значения Fc 
и Fг, при Fплис=246 МГц.  

Таким образом, мы можем иметь ретранс-
ляцию сигнала, например, видеоизображения 
по цепочке из БПЛА со сменой частот периоди-
чески с 2475 МГц до 550 МГц вплоть до команд-
ного пункта управления (КПУ), которое нахо-
дится на дальности в 400 км. При этом обра-
ботка сигнала в ПЛИС позволяет убрать шумы и 
помехи. 

Следовательно, мы видим, что предлагае-
мый радио-модуль в данном конструктивном и 
функциональном исполнении, обеспечивает 
работу в автономном варианте с возможной 
передачей информации при модуляции QAM 
от 114 до 123 Мбит/сек, при данных радиоэле-
ментах ширпотреба в режиме дуплекса. От-
сюда, использование автономного варианта в 
режиме дуплекса обеспечивает связь по це-
почке из БПЛА между первым БПЛА и КПУ с 
временным разделением при приёме и пере-
даче со скважностью Q=2. При варианте только 
временного разделения такая скважность бу-
дет гораздо выше в силу необходимости разде-
ления временного промежутка на цикл приёма 
и передачи от одного устройства, и приёма и 
передачи от другого устройства, с запомина-
нием информации в каждом из БПЛА в це-
почке. Оптимальность предлагаемого функци-
онального и конструктивного исполнения ра-
дио-модуля выражается и в том, что в автоном-
ном варианте одномоментно в режиме дуплекс 
не задействованы, только четыре МШУ на 
приём или четыре усилителя мощности (УМ) на 
передачу из-за скважности Q=2. В конструктив-
ном плане добавляются лишь балансный моду-
лятор и ключи для переключения режимов ра-
боты, что собственно может привести лишь к 
незначительному увеличению размеров радио-
модуля, при этом обеспечивается многофунк-
циональность. Понятно, что исполнение в виде 
микросхемы всего промежуточного тракта поз-
волит сократить как габаритные размеры, так и 
энергопотребление с расширением полосы 
пропускания, как это получилось в микросхеме 
AD9361. 
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Аннотация. В материалах статьи рассматривается порядок осуществления подвоза горючего для 
соединений (воинских частей) выполняющие служебно-боевые задачи. 

 
Ключевые слова: горючие и смазочные материалы (ГСМ), служебно-боевые задачи (СБЗ). 
 
Введение 
Организация подвоза горючего соединени-

ями при выполнении служебно-боевых задач 
является одной из важных составляющих воен-
ной логистики. Непрерывное обеспечение го-
рючим материалом играет решающую роль в 
поддержании боевой готовности и эффектив-
ности военной техники. В рамках выполнения 
служебно-боевых задач, таких как боевые опе-
рации или маневры, подвоз горючего соедине-
ниями становится особенно важным, по-
скольку требует организации и координации 
множества процессов. 

Организация подвоза горючего соединени-
ями предполагает разработку и реализацию 
оптимальных маршрутов и схем подвоза топ-
лива к местам дислокации военной техники. 
Кроме того, необходимо учитывать специфику 
операций, включая длительность и интенсив-
ность боевых действий, особенности террито-
рии и климатические условия. 

Важным аспектом организации подвоза го-
рючего является безопасность. Военные опера-
ции часто связаны с рисками и угрозами, по-
этому необходимо принять все меры для 
предотвращения возможных аварий, пожаров 
или краж горючего материала. Это подразуме-
вает использование специально оборудован-
ных транспортных средств, соблюдение правил 

безопасности при хранении и транспортировке 
горючего, а также обучение персонала, ответ-
ственного за проведение этих операций. 

Кроме того, организация подвоза горючего 
соединениями при выполнении служебно-бое-
вых задач требует эффективной логистики. Это 
включает в себя планирование и координацию 
маршрутов, учет потребностей и запасов горю-
чего, оптимизацию использования ресурсов и 
своевременную доставку топлива. 

В свете этих факторов организация подвоза 
горючего соединениями при выполнении слу-
жебно-боевых задач становится сложной и 
многогранным процессом, требующим грамот-
ного планирования, координации и контроля. 
Правильное выполнение этих мероприятий 
позволит обеспечить непрерывность работы 
военной техники, повысить оперативность и 
эффективность боевых действий, а также обес-
печить безопасность персонала и оборудова-
ния. 

Основная часть: 
Организация подвоза горючего соединени-

ями (частями) при выполнении служебно-бое-
вых задач является важной задачей для обеспе-
чения непрерывности работы военной тех-
ники. Вот несколько важных моментов, кото-
рые следует учесть при организации подвоза 
горючего: 
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Планирование: необходимо провести тща-
тельное планирование и определить точные 
потребности в горючем соединении. Важно 
учесть типы техники и оборудования, их по-
требление топлива, протяженность маршрута и 
условия передвижения. Определите необходи-
мые точки подвоза и расстояния между ними. 

Безопасность: при организации подвоза го-
рючего особое внимание следует уделить без-
опасности. Убедитесь, что транспортные сред-
ства, используемые для подвоза горючего, со-
ответствуют требованиям безопасности и обо-
рудованы необходимыми системами предот-
вращения аварий и пожаров. Обеспечьте пра-
вильное хранение и транспортировку горючего 
материала, соблюдая все меры предосторожно-
сти и правила безопасности. Особое внимание 
необходимо обратить на организацию маски-
ровки при осуществлении передвижения тех-
ники, лучшее время для осуществления под-
воза это – ночь. 

Логистика (маршруты движения): разрабо-
тайте эффективную систему логистики для 
подвоза горючего. Учитывайте доступность за-
правочных пунктов, возможность заправки в 
пути и необходимость резервирования допол-
нительного горючего для обеспечения непре-
рывности работы. Также учтите возможность 
использования альтернативных источников 
энергии, если они доступны. 

Коммуникация: обеспечьте эффективную 
коммуникацию между различными воинскими 
частями (подразделениями) процесса подвоза 
горючего. Обмен информацией о потребностях 
в горючем, о расписании и местах подвоза по-
может избежать задержек и нехватки топлива. 

Подготовка и обучение: в первую очередь ру-
ководители всех  степеней должны обеспечить 
подготовку и обучение водительского состава и 
специалистов службы ГСМ, отвечающих за под-
воз горючего. Должностные лица должны быть 
ознакомлены с правилами безопасности, про-
цедурами заправки и обслуживания, а также 
уметь оперативно реагировать на возможные 
ситуации при выполнении СБЗ. 

Организация подвоза горючего соединени-
ями (частями) требует тщательного планирова-
ния, соблюдения правил безопасности и эф-
фективной логистики (доставки). Правильное 
выполнение этих мероприятий поможет обес-
печить непрерывность работы вооружения, во-
енной, специальной техники и выполнение 
служебно-боевых задач. 

Организация подвоза горючего 

соединениями (частями) требует комплексного 
подхода, включающего разделение задач, ре-
зервирование горючего, мониторинга и кон-
троля, планирование заправки, автоматизацию 
процессов и учета. Тщательное планирование и 
эффективное выполнение этих мероприятий 
помогут обеспечить безопасность, непрерыв-
ность работы и оптимизацию ресурсов при 
подвозе горючего. 

Заключение 
Организация подвоза горючего соединени-

ями при выполнении служебно-боевых задач 
является неотъемлемой частью успешного осу-
ществления военных операций. Важность не-
прерывного обеспечения горючим материалом 
для поддержания боевой готовности военной 
техники не может быть недооценена. 

В ходе выполнения служебно-боевых задач 
организация подвоза горючего соединениями 
требует тщательного планирования, координа-
ции и контроля. Это включает разработку опти-
мальных маршрутов и схем подвоза, учет спе-
цифики операций и безопасности, а также эф-
фективную логистику для обеспечения свое-
временной доставки топлива. 

Безопасность является одним из ключевых 
аспектов организации подвоза горючего. 
Риски, связанные с возможными авариями, по-
жарами или кражами горючего материала, тре-
буют принятия соответствующих мер для ми-
нимизации этих угроз. Использование специ-
ально оборудованных транспортных средств, 
соблюдение правил безопасности и обучение 
персонала являются неотъемлемыми составля-
ющими безопасного подвоза горючего. 

Эффективная логистика (доставка) играет 
также важную роль в организации подвоза го-
рючего. Планирование и координация маршру-
тов, учет потребностей и запасов горючего, а 
также оптимизация использования ресурсов 
позволяют обеспечить непрерывность работы 
военной техники и повысить оперативность 
боевых действий. 

В целом, организация подвоза горючего со-
единениями при выполнении служебно-бое-
вых задач требует комплексного подхода и со-
трудничества различных участников. Тщатель-
ное планирование, координация и контроль 
всех процессов позволяют обеспечить безопас-
ность, непрерывность работы и оптимизацию 
ресурсов при подвозе горючего. 

В конечном итоге, успешная организация 
подвоза горючего соединениями при выполне-
нии служебно-боевых задач способствует 



Актуальные исследования • 2023. №40 (170)  Военное дело | 25 

повышению боевой готовности, эффективно-
сти и безопасности военных операций. Это 
позволяет достичь поставленных целей и обес-
печить успешное выполнение служебно-бое-
вых задач. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ШАБЛОНОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

В РАЗРАБОТКЕ НА PHP ДЛЯ СКЛАДСКИХ СИСТЕМ 
 
Аннотация. Разработчики часто сталкиваются с многократным решением аналогичных задач, так 

как необходимо создавать новый код с нуля, и в данном случае если он будет оформлен с соответствующей 
структурой либо будет определенный шаблон, то это значительно сократит время на написание кода. 
В связи с чем в данной статье автор решил исследовать общую характеристику PHP-шаблонов, необхо-
димых для проектирования. Так как именно они оказались незаменимыми помощниками для разработчи-
ков, помогая им быстрее решать сложные задачи, стоящие перед ними. Неоспоримо, шаблоны проекти-
рования играют важную роль в разработке программного обеспечения. Они предоставляют общий язык и 
рекомендации для решения повторяющихся задач. В сфере PHP-разработки шаблоны проектирования 
становятся ключевыми факторами создания масштабируемого, легко поддерживаемого и многократно 
используемого кода. Шаблоны проектирования PHP – это краеугольные камни объектно-ориентирован-
ного программирования (ООП). Они прочно вошли в проекты, олицетворяющего современные концепции 
PHP и ООП, шаблоны проектирования стали незаменимыми инструментами для написания чистого и 
надежного кода. В данной статье также будут рассмотрены распространённые шаблоны, необходимые 
для программирования, в зависимости от задач, которые необходимо будет решить. Цель статьи явля-
ется дача некоего руководства по применению шаблонов проектирования в PHP с целью повышения каче-
ства и эффективности кода. Методологией при написании данной статьи стали научные журналы, мне-
ния ученых и специалистов в данной отрасли. Что в свою очередь помогло полноценно рассмотреть дан-
ную тему. 

 
Ключевые слова: программирование, шаблоны программирования, программирование складских си-

стем, разработка на PHP. 
 
Введение  
Шаблоны проектирования – это интеграль-

ная часть разработки программного обеспече-
ния, предоставляющая готовые решения для 
распространенных проблем, возникающих в 
процессе создания приложений. Их можно рас-
сматривать как способы для решения конкрет-
ных задач, которые легко адаптировать под 
нужды конкретного проекта.  

В области программной инженерии шаблон 
проектирования представляет собой общее, 
многократно применяемое решение для часто 

встречающейся проблемы при разработке про-
граммного обеспечения. Эффективные объ-
ектно-ориентированные проекты должны быть 
легко масштабируемыми, обслуживаемыми и 
расширяемыми, и шаблоны проектирования на 
PHP могут значительно способствовать этим 
целям. Они не только помогают в решении 
проблем, но и обеспечивают оптимальный спо-
соб решения общих задач. Ниже в таблице бу-
дет представлена информация о преимуще-
ствах использования шаблонов проектирова-
ния в разработке на PHP.  
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Таблица 1 
Преимущества шаблонов для проектирования 

Преимущество Описание 
Помощь в решении по-
вторяющихся задач 

Шаблоны проектирования PHP облегчают решение повторяющихся 
задач, с которыми сталкиваются разработчики в процессе работы. 
Их применение способствует более эффективному взаимодействию 
между дизайнерами и разработчиками, упрощая обмен идеями. 

Понятный код Код, написанный с использованием шаблонов проектирования, 
легче понимать другим разработчикам, так как он соответствует 
установленным стандартам. 

Ускоряют процесс разра-
ботки проектов 

В силу того, что не нужно с нуля писать код, а можно использовать 
шаблон, в котором уже будет храниться общая информация, сотруд-
ник сможет за один и тот же промежуток времени создать больше 
готового продукта.  

Существует множество широко используе-
мых шаблонов проектирования в PHP, которые 
могут быть применены для решения разнооб-
разных задач. Они подразделяются на три ос-
новных типа: порождающие, структурные и 
поведенческие. 

Порождающие шаблоны, как следует из 
названия, связаны с созданием объектов и 
обеспечивают способы создания объектов, от-
деленных от системы, которая их использует. 

Структурные шаблоны упрощают проекти-
рование, определяя способы организации вза-
имодействия между объектами. 

Поведенческие шаблоны используются для 
управления взаимодействием, обязанностями 
и алгоритмами между объектами. 

Таким образом, шаблоны проектирования в 
PHP представляют собой мощный инструмент 
для повышения эффективности разработки и 
обеспечения высокого качества кода. 

Таблица 2 
Шаблоны проектирования 

Шаблон Общая характеристика 
Фабричный 
шаблон 

Вместо того, чтобы создавать объект напрямую, можно сначала создать объект, 
который будет инициализировать другие объекты. Что в свою очередь позволит 
унифицировать логику создания объектов и повторно использовать ее в будущем. 

Абстрактная 
модель фаб-
ричного шаб-
лона 

Суть данного шаблона заключается в том, что он представляет собой порождаю-
щий паттерн проектирования, позволяющий создавать семейства, связанных 
объектов, при этом не привязываясь к конкретным классам создаваемых объек-
тов. Он включает в себя абстрактные продукты, определяющие связанные интер-
фейсы, и конкретные продукты, представляющие различные вариации абстракт-
ных продуктов, и абстрактные фабрики, для создания различных абстрактных 
продуктов. Этот подход обладает рядом преимуществ: 
• Гарантирует совместимость создаваемых продуктов.
• Избавляет клиентский код от привязки к конкретным классам продуктов.
• Централизует код производства продуктов, облегчая поддержку программы.
• Упрощает добавление новых продуктов в приложение.
• Соблюдает принцип открытости/закрытости.

Строитель Этот проектный паттерн предоставляет возможность создавать сложные объекты 
поэтапно. Строительный шаблон позволяет применять универсальный код для 
создания разнообразных объектов, обеспечивая при этом уникальные представ-
ления для каждого из них. Данный шаблон состоит из: 
• Интерфейса строителя, который определяет для всех строителей последова-
тельность шагов в конструировании продуктов.
• Конкретных строителей, в этих классах реализуются отдельные строитель-
ные шаги. Каждый строитель создает уникальные объекты, которые могут сильно
отличаться друг от друга и не имеют общего интерфейса.
• Продукта, то есть конечного объекта, созданного строителями.
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Шаблон Общая характеристика 
• Директора, который определяет порядок вызова строительных шагов для со-
здания определенной конфигурации продукта. 
Преимуществами данного подхода являются его постепенное создание продук-
тов, универсальность кода и изоляция от сложностей. 

Прототип Этот метод проектирования представляет собой инновационный подход, кото-
рый позволяет создавать копии объектов, не вдаваясь в подробности их реализа-
ции. Данный шаблон имеет следующую структуру:  
Интерфейс прототипов, суть данного структурного элемента заключается в том, 
что он определяет операции клонирования 
Конкретный прототип, этот элемент реализует операцию клонирования самого 
себя.  
Клиентский код, т.е. клиент создает копию объекта, обращаясь к нему через об-
щий интерфейс прототипов. 
Данный шаблон также обладает рядом преимуществ, к которым можно отнести 
следующие:  
• Отсутствие привязки к классам, что в свою очередь делает систему более гиб-
кой и легкой для изменений в будущем. 
• Меньше повторяющегося кода, что улучшает читаемость и обслуживаемость 
кода. 
• Ускорение процесса создания объектов, что особенно важно в сценариях, где 
быстродействие является ключевым аспектом. 
• Наличие альтернативы подклассов, что может улучшить структуру про-
граммы и сделать ее более легкой для понимания и расширения. 

Одиночка Данный шаблон характерен единственным экземпляром. Это полезно, когда в си-
стеме нужен только один объект данного класса. Чтобы предотвратить явное со-
здание объектов из класса, используется частный конструктор.  
Структура данного шаблона состоит из самой одиночки. Так одиночка определяет 
статический метод getInstance, который возвращает единственный экземпляр 
своего класса.  
Преимущества данного шаблона сводятся к следующим:  
• Гарантия наличия единственного экземпляра класса. 
• Предоставление к нему глобальной точки доступа. 
• Реализация отложенной инициализации объекта-одиночки. 

Шаблон  
адаптера 

Адаптер – это мост между двумя несовместимыми интерфейсами. Когда клиент-
ский код ожидает один интерфейс, а есть объект с другим интерфейсом, следует 
использовать адаптер для приведения интерфейсов в соответствие. Что в свою 
очередь позволяет клиенту взаимодействовать с объектом, не зная о его внутрен-
ней реализации. 

Мост  Мост в свою очередь представляет структурный паттерн проектирования, необ-
ходимый для разделения классов на отдельные иерархии, что в свою очередь поз-
волит изменять их независимо друг от друга. Структурными элементами явля-
ются:  
Абстракция, которая содержит управляющую логику.  
Реализация, которая задаёт общий интерфейс для всех реализаций.  
Данный шаблон обладает следующими преимуществами:  
• Предоставляет возможность создавать платформо-независимые программы. 
• Скрывает лишние или опасные детали реализации от клиентского кода. 
• Реализует принцип открытости/закрытости. 

Компоновщик Этот паттерн дизайна представляет инновационный подход, который позволяет 
структурировать множество объектов в форму древовидной структуры и взаимо-
действовать с ней так, как если бы это был единый объект. Состоит из: компо-
нента, листа, контейнера и клиента. К преимуществам данного паттерна можно 
отнести то, что он  
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• Упрощает архитектуру клиента при работе со сложным деревом компонен-
тов. 
• Облегчает добавление новых видов компонентов. 

Шаблон деко-
ратор для PHP 

Шаблон декоратора используется, когда нужно изменить поведение объекта на 
лету, без изменения его класса, что позволяет избежать лишних наследований и 
создания большого количества подклассов.  
Структурными элементами являются:  
Компонент, который задает некий общий интерфейс оберток и оборачиваемых 
объектов;  
Конкретный компонент, представляющий класс оборачиваемых элементов, и со-
держащий базовое поведение, которое потом изменяют декораторы, которые в 
свою очередь подразделятся на базовые и конкретные. 
Непосредственно клиент, который сам может оборачивать простые компоненты 
и декораторы в другие декораторы, работая со всеми объектами через общий ин-
терфейс компонентов. 
Преимуществами данного класса шаблонов являются его большая гибкость, воз-
можность добавления нескольких новых обязанностей в реальное время, возмож-
ность иметь несколько мелких объектов вместо одного объекта на все случаи 
жизни. 

Фасад Это структурный паттерн проектирования, который предоставляет простой ин-
терфейс к сложной системе классов, библиотеке или фреймворку. 
Структура состоит из фасадов, сложных подсистем и клиента.  

Легковес Этот паттерн проектирования предоставляет уникальный метод эффективного 
управления большим количеством объектов в условиях ограниченной оператив-
ной памяти. Легковес позволяет сэкономить ресурсы, разделяя общее состояние 
между объектами, вместо того чтобы хранить одинаковые данные в каждом из 
них. Состоит он из самого легковеса, который содержит состояние, которое по-
вторялось во множестве первоначальных объектов; контекста, который включает 
в себя "внешнюю" часть состояния, уникальную для каждого объекта; клиента, ко-
торый сам вычисляет либо хранит контекст, то есть внешнее состояние легкове-
сов; фабрики легковесов, которая необходима для управления процессом созда-
ния и повторного использования легковесов.  

Заместитель Заместитель представляет из себя структурный паттерн проектирования, кото-
рый позволяет подставлять вместо реальных объектов специальные объекты-за-
менители. Структурными элементами данного паттерна являются интерфейс 
сервиса и сам сервис, заместитель и клиент. К преимуществам данного шаблона 
можно отнести:  
• Контроль сервисного объекта без участия клиента; 
• Работа с сервисным объектом, который может быть еще не созданным;  
• Контроль жизненных циклов объекта.  

Шаблон 
наблюдателя в 
PHP 

Наблюдатель – это шаблон, который используется для оповещения других частей 
системы о событиях, происходящих в определенных объектах. 

Шаблон стра-
тегии 

Шаблон стратегии используется для определения семейства алгоритмов, инкап-
сулирования каждого из них и обеспечения их взаимозаменяемости. Это осо-
бенно полезно, когда требуется предоставить несколько способов выполнения 
действия и возможность переключения между ними во время выполнения  

Цепочка обя-
занностей 

Цепочка обязанностей является поведенческим паттерном проектирования, поз-
воляющая передавать запросы по цепочки обработчиков, в связи с чем состоит из 
обработчиков, которые бывают базовыми и конкретными, а также в данной 
структуре может быть сам клиент. Данный паттерн обладает следующими пре-
имуществами:  
• Уменьшает зависимость между клиентом и обработчиками. 
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• Реализует принцип единственной обязанности. 
• Реализует принцип открытости/закрытости. 

Снимок Является также поведенческим паттерном проектирования, позволяющим сохра-
нять и восстанавливать прошлые состояния объектов, не раскрывая подробно-
стей их реализации. Представлен следующими структурными элементами: созда-
телем, который сам может осуществлять снимки своего состояния, непосред-
ственно снимка, который выражается в объекте данных, и содержит состояние со-
здателя; а также опекуна, который необходим для того, чтобы делать снимки в 
случае необходимости их восстановления. К преимуществам следует отнести то, 
что он не нарушает инкапсуляции исходного объекта, а также упрощает структуру 
исходного объекта в силу того, что ему не нужно хранить всю историю версий сво-
его состояния. 

Итератор Это поведенческий паттерн проектирования, который даёт возможность после-
довательно обходить элементы составных объектов, не раскрывая их внутреннего 
представления. Состоит из итератора, который описывает интерфейс для доступа 
и обхода элементов коллекции. Коллекции, описывающей интерфейс получения 
итератора из коллекции. Клиента, работающего со всеми объектами посредством 
существующих интерфейсов коллекции и итератора. В свою очередь данный пат-
терн обладает преимуществами, которые выражаются в том, что он может упро-
щать классы хранения данных, а также позволением одновременного перемеще-
ния по структуре данных в разные стороны. 

Состояние Этот паттерн проектирования позволяет объектам изменять своё поведение в за-
висимости от текущего состояния. Создается иллюзия изменения класса объекта 
извне. Структура паттерна представляет сам контекст, который хранит ссылку на 
объект состояния и делегирует ему часть работы, зависящей от состояний; Состо-
яние, которое описывает общий интерфейс для всех конкретных состояний и 
сами конкретные состояния. К преимуществам шаблона можно отнести то, что он 
избавляет от множества больших условных операторов машины состояний; кон-
центрирует в одном месте код, связанный с определённым состоянием; упрощает 
код контекста. 

Посетитель Это поведенческий паттерн проектирования, который позволяет добавлять в про-
грамму новые операции, не изменяя классы объектов, над которыми эти опера-
ции могут выполняться. Обладает этот шаблон следующими преимуществами:  
• Упрощает добавление операций, работающих со сложными структурами объ-
ектов. 
• Объединяет родственные операции в одном классе. 
• Посетитель может накапливать состояние при обходе структуры элементов 
[1-4]. 

 
Таким образом можно увидеть, что шаб-

лоны проектирования представляют собой 
мощный инструмент для создания более под-
держиваемого, гибкого и читаемого кода. По-
нимание и грамотное применение этих шабло-
нов может улучшить качество кода [5]. 

Управление представлением модели 
Представление действует как графический 

интерфейс, модель – как серверная часть, а 
элемент управления – как адаптер. Здесь три 
части взаимосвязаны друг с другом. Он будет 
передавать данные и получать доступ к дан-
ным друг от друга. 
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Рис. Модель представления проекта 

 
Далее когда речь идет о разработке в PHP, 

сравнение между ядром PHP и фреймворками 
подобно различию между решением математи-
ческой задачи с помощью бумаги и ручки, а 
также с использованием калькулятора. 

Сравнение разработки на базовом PHP 
можно сравнить с использованием бумаги и 
ручки. Подход такой же сложный, и только не-
многие специалисты могут создавать код, ко-
торый эффективен и надежен. Основной недо-
статок ядра PHP заключается в том, что, когда 
разработчики создают свою логику с нуля, ин-
теграция их решений становится сложной за-
дачей. Поэтому многие разработчики предпо-
читают использовать инновационные фрейм-
ворки. 

Наоборот, фреймворки, как калькулятор, 
делают процесс разработки доступным практи-
чески для всех. Новички и опытные разработ-
чики могут легко писать код, используя надеж-
ные фреймворки. Фреймворки обеспечивают 
надежность, последовательность и экономию 
времени. Некоторые инновационные фрейм-
ворки предоставляют богатый набор функций, 
что позволяет разработчикам создавать веб-
приложения на PHP, не начиная код с нуля. 
Фреймворки не делают работу за плохих разра-
ботчиков, но гарантируют качество и надеж-
ность при написании кода. 

Таким образом, выбор между ядром PHP и 
фреймворками зависит от ваших потребностей 
и уровня опыта. Фреймворки обеспечивают эф-
фективность и надежность, что делает их при-
влекательным выбором для большинства раз-
работчиков [6-8]. 

Заключение 
Таким образом в данной статье автором 

были исследованы существующие шаблоны для 

проектирования в PHP. Эти примеры охваты-
вали разнообразные сценарии, начиная от ис-
пользования шаблона фабрики для создания 
объектов до шаблона наблюдателя для обеспе-
чения связи между компонентами приложения 
и одноэлементного шаблона для гарантирова-
ния единства между ними. 

В связи с чем использование шаблонов про-
ектирования в процессе разработки на PHP мо-
жет приносить множество преимуществ. Это 
способствует более эффективному переисполь-
зованию кода, обеспечивает гибкость и облег-
чает задачи по сопровождению приложения. В 
результате разработчики способны структури-
ровать свой код более систематично и эффек-
тивно, что в конечном итоге повышает общее 
качество программного продукта.  

Таким образом следует еще раз подчерк-
нуть, что использование шаблонов проектиро-
вания является ключевым аспектом в процессе 
разработки программного обеспечения. Этот 
инструментарий, несомненно, должен нахо-
диться в арсенале разработчиков, поскольку 
знание различных шаблонов и умение их при-
менять позволяют создавать надежные и мас-
штабируемые приложения, которые могут 
легко сопровождаться и развиваться в буду-
щем. 
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азвитие территориальных кластеров в Рос-
сии является одним из условий повышения 

конкурентоспособности отечественной эконо-
мики и интенсификации механизмов частно-
государственного партнерства. 

Территориальные кластеры (далее – кла-
стеры) – объединения предприятий, поставщи-
ков оборудования, комплектующих, специали-
зированных производственных и сервисных 
услуг, научно-исследовательских и образова-
тельных организаций, связанных отношени-
ями территориальной близости и функцио-
нальной зависимости в сфере производства и 
реализации товаров и услуг. При этом кластеры 
могут размещаться на территории как одного, 
так и нескольких субъектов Российской Феде-
рации [1]. 

Первопричиной формирования научно-
внедренческого центра аэрокосмического кла-
стера в г. Самара связана с историческими об-
стоятельствами. 

Исторически так сложилось, что в Самар-
ской области изначально, еще в довоенные 
годы, планировалось построить два авиацион-
ных завода. В годы Великой Отечественной 
войны эвакуируют важнейшие крупные страте-
гически важные предприятия. Из Москвы в Са-
мару был перевезен самолетостроительный за-
вод №1 (позднее ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»), из 

Воронежа – завод №18 (позднее Куйбышевский 
авиационный завод, а ныне АО «Авиакор») и 
моторный завод №24 (впоследствии МПО им. 
Фрунзе, а ныне АО «Моторостроитель»). Ранее 
сюда были доставлены работники заводов из 
Смоленска, Киева, Днепропетровска, а также 
эвакуированное оборудование. Все предприя-
тия теперь работали в составе Госавиазавода 
№1. 

В те же годы были построены завод авиаци-
онного вооружения №525 (он же завод «Маш-
строй», а затем производственное объедине-
ние «Металлист»), агрегатный завод №35, за-
вод гидроавтоматики №305, завод аэродром-
ного оборудования №454, завод самолетных 
бронекорпусов №207 (механический завод), 
призаводской аэродром (ныне – аэродром 
«Безымянка») и прочие промышленные объ-
екты, многие из которых и сегодня составляют 
основу индустриальной мощи всего Самар-
ского региона. 

За годы войны Куйбышев и Куйбышевская 
область (в настоящем г. Самара и Самарская об-
ласть) превратились в крупный центр оборон-
ной промышленности [2]. 

Именно в те далёкие времена был заложен 
научно-промышленный потенциал города, 
благодаря чему Самара до сегодняшнего дня 
стала достойно носить статус крупнейшего 

Р 



Актуальные исследования • 2023. №40 (170)  Архитектура, строительство | 34 

центра авиационной и космической промыш-
ленности.  

В настоящее время стратегической целью 
является формирование и создание аэрокосми-
ческого кластера для вывода его на первые по-
зиции в сфере разработок и производства вы-
сокотехнологичной, высокоэффективной про-
дукции и услуг в авиационной и ракетно-кос-
мической отраслевой промышленности. 

Для этого необходимо создать своего рода 
центр притяжения, объединяющий всех потен-
циальных участников кластера с привлечением 
крупных игроков из Ульяновской, Саратовская 
областей и Республики Татарстан. Достаточное 
количество участников крупных игроков, част-
ных инвесторов и государственное финансиро-
вание позволит создать условия для реализа-
ции проекта. 

Ранее уже был негативный опыт проекта 
технополиса "Гагарин центр", который пока-
зал, что с одним бюджетом области невоз-
можно реализовать такой масштабный проект.  

Проект технополиса «Гагарин центр» в 2014 
году был подготовлен и рассматривался как 
площадка взаимодействия научных школ, 

университетов, малых, крупных и средних про-
мышленных и технологических компаний, 
стартапов, финансовых, инвестиционных и 
консалтинговых компаний, кластеров других 
областей и промышленных предприятий и 
остальных заинтересованных участников. Ана-
логами подобных образований, уже построен-
ных в нашей стране, являются такие проекты 
как технопарк «Сколково» в г. Москве, технопо-
лис «Химград» и Иннополис в г. Казань и др.  

Проектным предложением определено ме-
сто расположения научно-внедренческого цен-
тра в Красноглинском районе (г. Самара), в 
районе Самарской Луки, Соколиных гор, на 
реке Сок, которая впадает в Волгу в заброшен-
ном карьере, в 15 км от международного аэро-
порта «Курумоч». (см. рис. 1). Он будет соеди-
няться с другими городами Самарско-Тольят-
тинской агломерации: Самарской железнодо-
рожной веткой, водным сообщением и двумя 
ветками скоростных магистралей. При разра-
ботке проекта предполагается использовать 
концепции энергоэффективных технологий, 
умного технологичного города нового урба-
низма. 

 
Рис. 1. Карта транспортного сообщения 
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Рис. 2. Общий вид. Проектное месторасположение ИНВЦ  

в рассматриваемой градостроительной ситуации 
 
Целью создания инновационного научно-

внедренческого центра в структуре региональ-
ного кластера является объединение всех пред-
приятий, малых, средних кластеров авиацион-
ной направленности в единую целостную сеть, 
которая будет отличаться преемственностью 
наукоемких технологий и обеспечит лидерство 
Самарско-Тольяттинской агломерации в про-
изводстве авиационной и ракетно-космиче-
ской техники на мировом уровне [3]. 

В рамках данной исследовательской работы 
был изучен отечественный и зарубежный опыт, 
из которого выделяется ряд основных принци-
пов формирования научно-внедренческого 
центра:  

− расположение в крупных агломерациях с 
большим потенциалом образования населения; 

− расположение при академиях, универси-
тетах, ЗАТО, Наукоградах, академ городках; 

− доступность к современному оборудова-
нию, лабораториям и экспериментальным про-
изводственным цехам; 

− выгодное географическое положение. Эко-
логичность, живописность мест проживания; 

− транспортная доступность не более 1 
часа; 

− комфортное жильё для резидентов и гос-
тей. 

Градостроительная организация проекта 
является важной частью его реализации. Пла-
нирование и организация пространства выпол-
нены таким образом, чтобы обеспечить эффек-
тивное использование ресурсов, удобство и 
безопасность для пользователей и соответ-
ствие всем необходимым требованиям и нор-
мам. Доступность к месту интереса в пределах 
30-60 минут обеспечивается за счет железнодо-
рожного и автомобильного сообщения в рам-
ках Самарско-Тольяттинской агломерации. От-
резок от рассматриваемого центра до междуна-
родного аэропорта «Курумоч» им. Сергея Коро-
лева занимает 20 минут. Транспортная сеть 
обеспечивает удобные подъезды, съезды и вы-
езды. Железнодорожная станция и автобусные 
остановки находятся в шаговой доступности 
ИНВЦ, университетских кампусов, обществен-
ных зон, жилой и коммерческой застройки. Об-
щественные зоны в себя включают: ТЦ, МФК, 
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выставочные центры и зоны парковочных мест 
(см. рис. 1). 

Проект предусматривает рекультивацию ка-
рьеров, где будут созданы общественные про-
странства, инновационный научно-внедренче-
ский центр, офисы, здания опытного произ-
водства 1-го и 2-го этапа строительства.  

В северо-восточной части проектной за-
стройки обозначена жилая зона резидентов 
центра. Общественная зона располагается 
между карьером и коммерческими и жилыми 
застройками. В восточной части территория 
соседнего карьера также предусматривает ре-
культивацию участка для размещения в нем 
территорий аэрокосмического университета 
(см. рис. 2). 

При проектировании городской среды осо-
бенно важно уделить внимание зеленым зо-
нам, таким как парки, скверы и другие откры-
тые пространства, а также созданию пешеход-
ных и велосипедных дорожек. 

Формирование объемно-пространственной 
модели научно-внедренческого центра явля-
ется важным этапом в процессе градострои-
тельного проектирования. Для его формирова-
ния необходимо учесть ряд факторов: 

− анализ функциональных потребностей; 
− учет ограничений и нормативов; 
− создание функциональных зон; 
− создание уникального облика; 
− учет устойчивого и экологического ас-

пекта. 
Объемно-планировочные решения для ин-

новационного научно-внедренческого центра 
должны быть запроектированы с учетом его 
функциональных потребностей, уникального 
характера и особенностей работы: 

− организация пространств для исследо-
ваний; 

− пространства для технического обору-
дования и инфраструктуры; 

− коллаборативные пространства; 
− административные помещения; 
− пространства для образования и тре-

нингов; 
− открытые пространства и зеленые 

зоны. 
Конструктивные решения для зданий, вы-

полненных на сложном рельефе, склонах карь-
еров или горах требуют особого внимания к 
геологическим, геотехническим и геометриче-
ским особенностям местности. Важно создать 
конструкции, которые будут обеспечивать 

прочность, устойчивость и безопасность зда-
ния в таких условиях.  

Ряд конструктивных решений: 
1. Фундаменты и крепления. На склонах 

или горах основной упор делается на создание 
устойчивых фундаментов. Для этого могут ис-
пользоваться специальные фундаменты, такие 
как сваи, пилоты или конструкции, которые 
позволяют распределить нагрузку от здания по 
всей площади фундамента и обеспечивают ста-
бильность в условиях перепадов высот и слож-
ного грунта. 

2. Укрепление склонов. В зависимости от ха-
рактера склона или горы, может потребоваться 
укрепление его поверхности, чтобы предотвра-
тить обвалы или смещения грунта. Это может 
включать применение геотекстиля, укрепи-
тельных сеток, георешеток, крепежных эле-
ментов или дренажных систем, которые улуч-
шают устойчивость и предотвращают оползни, 
обеспечивая безопасность здания. 

3. Адаптация к неровностям рельефа. При 
строительстве зданий на сложном рельефе 
необходимо принять во внимание неровности 
и уклоны местности. Это может потребовать 
использование специальных строительных ме-
тодов, таких как террасирование или создание 
ступенчатых конструкций, чтобы снизить не-
ровности и обеспечить удобство и безопас-
ность передвижения внутри здания. 

4. Учет геодинамических процессов. В райо-
нах с активной геодинамикой, таких как зоны 
сейсмической активности или подверженные 
горным обвалам, необходимо учитывать спе-
цифические требования и строить здания с 
учетом возможного воздействия этих процес-
сов. Здания могут быть укреплены и оснащены 
специальными системами, например, сейсми-
ческими опорами или демпфирующими сред-
ствами, чтобы предотвратить разрушения или 
повреждения при возникновении сейсмиче-
ской активности. 

5. Вентиляция и дренаж. На склонах или го-
рах важно учесть специфические климатиче-
ские условия и прочие особенности местности 
при проектировании систем вентиляции, дре-
нажа и отведения влаги. Это поможет избежать 
непредвиденных проблем, таких как скопле-
ние влаги, протекания и гниения конструкций. 

Конструктивные решения для зданий на 
сложном рельефе требуют глубокого анализа и 
понимания особенностей местности, геологии 
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и климата. Рекомендуется провести геотехни-
ческие и инженерно-геологические исследова-
ния перед началом проектирования, чтобы 
определить наиболее подходящие строитель-
ные методы и решения для обеспечения без-
опасности, устойчивости и долговечности зда-
ния в таких условиях. 

Резюме данного исследования обозна-
чает основные цели и задачи развития ин-
новационного научно-внедренческого цен-
тра (ИНВЦ) в среде аэрокосмического кла-
стера г. Самары: 

1. Коммерциализация новых технологий, 
поддержка стартапов, сотрудничество с уни-
верситетами и исследовательскими центрами. 

2. Создание сильной научно-технической 
базы ИНВЦ, доступность к современным лабо-
раториям, оборудованию и технологиям для 
проведения исследований и разработок. 

3. Привлечение и поддержка квалифици-
рованных научных и инженерных кадров. Тре-
нинги, стажировки и обучения для студентов и 
молодых специалистов, а также привлечение 
опытных специалистов из других регионов или 
стран. 

4. Установление партнерских отношений 
с ведущими предприятиями и организациями 
в аэрокосмическом кластере. Сотрудничество с 
уже установленными компаниями может по-
мочь ИНВЦ получить доступ к опыту, ресурсам 
и рынкам. 

5. Необходимость на начальном этапе 
развития финансовой поддержки ИНВЦ с рас-
четом на государственные программы под-
держки, включая инвестиции частных компа-
ний и гранты. 

6. Развитие инновационной культуры и 
стимулирование творческой активности. Со-
здание атмосферы, поощряющей новые идеи, 
эксперименты и коллаборации. Это безусловно 
может способствовать развитию инноваций и 
внедрению новых технологий. 

7. Маркетинг и коммерциализация ре-
зультатов научных исследований. ИНВЦ необ-
ходимо создать мощные механизмы и страте-
гии для продвижения и коммерциализации 
разработок и технологий на рынке. 

8. Оценка и контроль результатов работы 
ИНВЦ.  

Необходимо регулярно оценивать эффек-
тивность работы центра и вносить коррективы 
в стратегию и планы развития при необходи-
мости. 

Успешная реализация этих принципов бу-
дет способствовать развитию инноваций и 
оживлению рассматриваемой отрасли в дан-
ном регионе и в стране в целом [4]. 
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сеть. 
 
лектроэнергетика – это основа жизнеобес-
печения населения. Потребление электри-

чества является необходимостью в жизни каж-
дого человека и промышленного предприятия. 
Надежность и бесперебойное функционирова-
ние электроэнергетической отрасли «является 
неотъемлемой составной частью энергетиче-
ской безопасности нашей страны – проблемы, 
которая решается с помощью политических, 
экономических, а также правовых средств» [1, 
с. 3]. Взаимоотношения субъектов в электро-
энергетике определено нормативно - право-
выми актами, которые многообразны и 
сложны. А все этапы использования электро-
энергии регулируются договорами, условия и 
обязанности, которых распределяются между 
сторонами данного договора: от поставщика 
электроэнергии до конечного потребителя. Од-
нако в научной литературе до сих пор отсут-
ствует единая классификация договоров в 
сфере электроэнергетики.  

Договор энергоснабжения – это граждан-
ско-правовое соглашение, в котором «энерго-
снабжающая организация обязуется подавать 
абоненту (потребителю) через присоединен-
ную сеть энергию, а абонент обязуется оплачи-
вать принятую энергию, а также соблюдать 

предусмотренный договором режим ее потреб-
ления, обеспечивать безопасность эксплуата-
ции находящиеся в его ведении электрических 
сетей и исправность используемых им прибо-
ров и оборудования, связанных с потребле-
нием энергии» (п. 1 ст. 539 ГК РФ) [9].  

Значимым классифицирующим показате-
лем договоров в электроэнергетической сфере 
является предмет – электрическая энергия. В 
плоть до настоящего периода среди ученых-
цивилистов ведется обсуждение вопроса об от-
несении понятия электроэнергии к понятию 
товара, вещи либо действию (праву). Выделяют 
следующие трактования данного понятия: 

• П.Г. Лахно в своем труде «Энергетиче-
ское право России: становление и развитие» 
руководствуется следующим, что энергия – не 
является вещью и не может законодательно 
выступать как объект права собственности, 
хотя имеет материальные и стоимостные при-
знаки. На наш взгляд, не совсем верно, так как 
энергия имеет конкретные товарные характе-
ристики, такие как стоимость, качество и изме-
няемость [2, с. 86]; 

• В.Г. Крассов в своей диссертации «Си-
стема договорных связей в сфере организации 
снабжения электрической энергией» в виду 

Э 
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того, что энергия имеет физические свойства и 
ряд родовых признаков, наоборот отождеств-
ляет энергию с вещью, что позволяет тракто-
вать данное понятие как объект гражданских 
прав и права собственности. «Электрическая 
энергия, выступающая объектом договора 
купли-продажи (поставки) или энергоснабже-
ния, соответственно, не может являться каким-
то правом» [1, с.10]. Похожее мнение высказы-
вают Сергеев А. П., Толстой Ю. К. в своей работе 
«Гражданское право» [3, с.90]. Они выделяют 
такие вещественные характеристики электри-
ческой энергии как движение, делимость, про-
стота, потребляемость.  

Сам термин «вещь» был определен в Герма-
нии, где немецкие юристы дали конкретное 
определение понятию «Вещь», а именно вещь 
должна быть материальна, т.е. быть физиче-
ским (телесным) предметом. К понятию элек-
трической энергии это вряд ли применимо. 
Рассмотрим противоположную точку зрения: 

• В.А. Лапач полагает, что со временем 
электроэнергию следует вывести в объекты 
промежуточного гражданского права (вещи – 
имущественные права) [4, с.11]. К такому мне-
нию автор пришел, проанализировав особые 
свойства электроэнергии: - невидима (ее нали-
чие определяется приборами учета), накопле-
ние и последующее хранение, одномомент-
ность и бесперебойность производства и пере-
дачи, невозвратность (энергия потребляется в 
момент ее передачи потребителю). Аналогич-
ные специфические свойств электроэнергии 
указаны в учебнике физики, где электрическая 
энергия определена как энергия электриче-
ского тока, а именно направленного поступа-
тельного движения заряженных частиц [5, 
с.114], такая энергия не имеет цвета, вкуса и за-
паха.  

• С.М. Корнеев считает, что «энергия не 
наделена «телом», ее нельзя потрогать, но 
можно направить в хозяйственные и техноло-
гические нужды (работа станков, электродви-
гателей, печей)» [6, с. 45]. Из этого следует, что 
владение или распоряжение самой энергией – 
сложная задача, но при этом ее можно произ-
водить и передавать конечному потребителю. 
Так же относительно собственника электриче-
ской сети, оборудования для производства 
энергии дает возможность причислить ее к 
объекту права собственности, т.е. «собствен-
ник электрической сети тот, кто вырабатывает 
электроэнергию, либо является владельцем 

электрической сети, либо покупатель в момент 
ее потребления».  

Таким образом Корнеев С.М. причисляет 
договор энергоснабжения к видам договоров 
купли-продажи.  

Разумно согласиться с ним в том, что энер-
гию нельзя причислить к вещи, но электро-
энергия определённо выступает в качестве то-
вара. Поэтому предлагается отнести договор 
энергоснабжения к видовой принадлежности 
договора купли-продажи согласно ст. 454 ГК РФ 
[9], где следует выделить две составляющие – 
электроэнергия и взаимоотношения, которые 
возникают между поставщиком и конечным 
потребителем в процессе передачи данной 
энергии. 

Подтверждает вышесказанное то, что рас-
положение данного договора находится в главе 
30 ГК РФ «Купля – продажа», где в статье 539 ГК 
РФ указано, что одна сторона передает другой 
стороне за плату определённый товар (энер-
гию). Это вполне разумное решение, так как 
специфические свойства товара (электриче-
ской энергии, как предмета договора) и субъ-
екты договора (энергоснабжающая организа-
ция и потребитель электрической энергии) 
определяют особенности данного договора, 
что позволяет отделить его от других догово-
ров купли-продажи.  

Из формулировки статьи 539 ГК РФ также 
определены обязанности потребителя, а 
именно: оплачивать принятую энергию, со-
блюдать режим потребления энергии, обязан-
ностях соблюдать безопасную эксплуатацию и 
поддерживать в исправном состоянии, находя-
щихся в его зоне эксплуатационной ответ-
ственности оборудование и электрическую 
сеть.  

Но взаимоотношения по подаче и передаче 
электрической энергии регулируются и ст. 26 
Закона «Об электроэнергетике» [10], так как пе-
редачу электроэнергии потребителю осуществ-
ляет не энергоснабжающая организация, сете-
вая организация, которая владеет линиям 
электропередачи на праве собственности или 
ином праве. Сетевая организация не является 
продавцом или покупателем электрической 
энергии, он лишь оказывает услуги по передаче 
электрической энергии. В связи с чем предме-
том данного договора является не товар, не 
вещь, а услуга. 

Таким образом можно выделить два типа 
договоров энергоснабжения, регулирующих 
отношения в электроэнергетической сфере:  
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• основной договор (договор, без кото-
рого невозможно наладить процесс между вы-
работкой электроэнергии и ее потреблением). 
Это договоры купли-продажи, поставки элек-
троэнергии и договор электроснабжения; 

• вспомогательные договоры (договоры 
на оказание услуг, без которых невозможно за-
ключить основной договор). Это договоры по 
оперативно-диспетчерскому управлению, до-
говор на присоединение к электрическим се-
тям, договор на передачу электрической энер-
гии и пр. 

Подобная классификация представлена в 
диссертационной работе Крассова Е.О.: «Пер-
вый критерий – это основная цель, достижение 
которой преследуется при заключении дого-
вора, который регулирует соответствующий 
вид деятельности. Второй критерий связан с 
тем, в какой сфере электроэнергетики заклю-
чается тот или иной договор. Речь идет о сфе-
рах производства, передачи (распределения), 
реализации (сбыта) и потребления электриче-
ской энергии, либо сфера действия договора 
касается всей электроэнергетической системы 
страны или соответствующих энергетических 
систем» [1, с. 12].  

Договор по оказанию услуг по передаче 
электроэнергии не урегулирован в ГК РФ [9]. В 
гл. 39 данного законодательства содержаться 
только общие нормы о договорах оказания 
услуг, но в других подзаконных актах статьи, 
посвященные данному типу договора имеются, 
а именно: 

• в Законе «Об электроэнергетике» в ст. 9 
и ст. 26 [10]. Законодатель прямо говорит, что 
оказание услуг по передаче электрической 
энергии осуществляется на основании дого-
вора оказания услуг и данный договор является 
публичным; 

• в Законе «Об естественных монополиях 
деятельность по передаче электроэнергии и 
деятельность по оперативно-диспетчерскому 
управлению» отнесены к естественным моно-
полиям [11]; 

• в «Правилах недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг» дана разверну-
тая формулировка рассматриваемого договора, 
включая порядок его заключения и исполне-
ния [12].  

Дополнительно отметим, что для заключе-
ния договора по оказанию услуг по передаче 
электроэнергии необходимо заключить еще 
ряд дополнительных договоров, так 

называемых договоров-предпосылок предыду-
щему [7, с. 189]: 

1) договор оказания услуг по оперативно-
диспетчерскому управлению, если передачи 
электрической энергии осуществляется по-
средство единой национальной электрической 
сети; 

2) договор об осуществлении техниче-
ского присоединения оборудования потреби-
теля к электрической сети, принадлежащей се-
тевой организации. Однако нормы по данному 
виду договоров следует отнести к 4 разделу ГК 
РФ [9], что в большей мере соответствовало бы 
роли и значению такого основополагающего 
акта, каким является ГК РФ. 

В заключении отметим, что в связи с приня-
тием в 2003 году Закона «Об электроэнерге-
тике» были внесены изменения в ГК РФ [9], где 
в параграфе 6 главы 30 ГК РФ указано, что дан-
ные нормы будут применяться к регулирова-
нию отношений по договору энергоснабжения 
в том случае если законом или иными право-
выми актами не установлено иное. Таким обра-
зом регулирование отношений по договору 
оказания услуг по передаче электрической 
энергии, а также подобные ему вспомогатель-
ные договоры выходят за рамки ГК РФ.  

Автор статьи предлагает следующее: в пара-
графе 6, гл. 30 ГК РФ указывать положения по 
разграничению договоров по видам деятельно-
сти: отграничить производство и продажу 
электроэнергии от ее передачи. А до внесения 
изменений в данный законодательный акт его 
положения должны применяться только к от-
ношениям в рамках снабжения электрической 
энергией, остальные взаимоотношения 
должны регулироваться статьями Закона «Об 
электроэнергетике» и иными подзаконными 
актами. 
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емельный участок является одним из основ-
ных объектов гражданских прав, которые 

предоставляются гражданам владеть, пользо-
ваться и распоряжаться землей в соответствии 
с законодательством РФ. Понятие земельного 
участка и его особенности имеют важное зна-
чение для правового регулирования отноше-
ний, связанных с земельным владением.  

Целью настоящей статьи является исследо-
вание правового регулирования земельного 
участка как объекта гражданских правоотно-
шений и разработка предложений по совер-
шенствованию действующего законодатель-
ства в данной сфере.  

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:  

• дать определение земельному участку 
как объекту гражданских правоотношений; 

• изучить гражданский оборот земель-
ных участков; 

• рассмотреть ограничение вещных прав 
на землю в гражданско-правовом режиме зе-
мельных участков. 

Согласно п. 3 ст. 6 ЗК РФ, земельный участок 
является недвижимой вещью, которая пред-
ставляет собой часть земной поверхности и 
имеет характеристики, позволяющие опреде-
лить ее в качестве индивидуально определен-
ной вещи.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что земельный участок определяется как огра-
ниченная в пространстве площадь земли, вы-
деленная из общего земельного фонда и имею-
щая определенные границы. Он может быть 
как гражданским (частным), так и государ-
ственным или муниципальным. Гражданский 
земельный участок закрепляется за 

конкретным лицом или юридическим лицом 
на праве собственности или других формах 
владения, пользования и распоряжения, опре-
деленных законодательством. 

Специалисты по гражданскому праву мно-
гократно прорабатывали вопросы правовой 
природы сделок с землей, особенностей воз-
никновения, осуществления и прекращения 
данного права, объема императивного регули-
рования земельных отношений на частное зем-
левладение и пользование. При этом, до сих 
пор не до конца сформировано единое мнение 
ученых по вопросам отнесения вопросов зем-
левладения и пользования к гражданско-пра-
вовому регулированию. Так, например, 
О. И. Глазкова [6, c. 12], Ф. В. Чежин [8, c. 18] вы-
ражают мнение ряда ученых о правовом регу-
лировании вопросов владения участками 
земли земельным законодательством. Подоб-
ные высказывания становятся актуальными и 
обоснованными в современных условиях, ко-
гда ярко проявляются тенденции самоиденти-
фикации российского общества, в том числе 
определяющие меру дозволенного воздей-
ствия государства на конкретный субъект 
права. 

Основными особенностями земельного 
участка как объекта гражданских прав явля-
ются: 

1. Разграничение прав и обязанностей. За 
гражданским земельным участком закрепля-
ются определенные права и обязанности вла-
дельца, которые также ограничены границами 
участка. Согласно ст. 261 ГК РФ [2], право соб-
ственности на земельный участок распростра-
няется на находящиеся в границах этого 
участка поверхностный (почвенный) слой и 

З 
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водные объекты, находящиеся на нем расте-
ния. Владелец имеет право использовать уча-
сток по своему усмотрению в рамках законода-
тельства, но также несет ответственность за со-
блюдение требований и ограничений, преду-
смотренных законом [4, c. 156]. 

2. Законодательное регулирование. Пра-
вовой статус земельного участка определен за-
конодательством и может различаться в зави-
симости от его назначения (сельскохозяй-
ственное, жилой, коммерческое и т. д.). Законы 
также устанавливают порядок установления и 
переоформления прав на земельные участки, а 
также предписывают требования к использова-
нию и охране земли. 

3. Земельные отношения. Земельный уча-
сток является объектом различных организа-
ционно-правовых отношений, включая куплю-
продажу, аренду, дарение, наследование и дру-
гие. Все эти отношения регулируются соответ-
ствующими нормами законодательства [5, 
c. 13]. 

4. Земельные права и обременения. Вла-
делец земельного участка имеет право на его 
использование и распоряжение, но существуют 
и обременения в виде прав третьих лиц (напри-
мер, права на предоставление пропуска на тер-
риторию участка) или ограничений, установ-
ленных государством (например, запрет на 
строительство на определенных участках 
земли) [7, c. 53]. 

В целом, понятие и особенности земельного 
участка как объекта гражданских прав опреде-
ляют его значение и роль в правовом регулиро-
вании земельных отношений. Это важный эле-
мент собственности и владения землей, кото-
рый предоставляет гражданам возможность 
использовать и распоряжаться участком в соот-
ветствии с законодательством и обеспечивает 
правовую защиту источников их доходов и 
средств к существованию. 

Таким образом, анализ научной и норма-
тивной литературы, а также судебной практики 
позволил сделать вывод, что земельный уча-
сток является достаточно сложной правовой 
категорией. Земельный участок как в истори-
ческой ретроспективе, так и в настоящее время 
включает в себя, согласно имеющимся разроз-
ненным правовым нормам, понимание зе-
мельного участка как основы (базиса) через 
призму входящих в него частей земельного 
участка, природных объектов и природных 

ресурсов, а также недвижимых вещей, располо-
женных в его границах, а значит, все это обра-
зует «единую недвижимую вещь». Гражданское 
законодательство регулирует основные ас-
пекты собственности на землю, передачу прав 
на земельные участки, а также права и обязан-
ности собственников, устанавливает проце-
дуры регистрации землепользования, правила 
использования и возмещения ущерба, а также 
способы разрешения споров. 
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оссийская Федерация является одним из 
мировых лидеров в сфере суррогатного ма-

теринства, поскольку в нашей стране законода-
тельно разрешены как альтруистическая, так и 
коммерческая формы данной процедуры. Не-
смотря на существенную стоимость услуг сур-
рогатной матери, противоречивое отношение 
социума к анализируемому явлению и мо-
рально-психологические сложности для каж-
дой из сторон, суррогатное материнство стано-
вится все более востребованной и доступной 
опцией, в том числе и для граждан из других 
стран, где существует законодательный запрет 
на проведение данных процедур. 

Вместе с тем суррогатное материнство на 
сегодняшний день недостаточно урегулиро-
вано существующими нормами российского 
права, что приводит к возникновению право-
вых коллизий и пробелов. Учитывая нарастаю-
щую популярность медицинской процедуры, 
законодателю необходимо выявить противо-
речия и ликвидировать их с учётом интересов 
всех сторон. 

В соответствии с частью 9 статьи 55 Феде-
рального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» суррогатное материнство 
представляет собой вынашивание и рождение 
ребенка (в том числе преждевременные роды) 
по договору о суррогатном материнстве, за-
ключаемому между суррогатной матерью 
(женщиной, вынашивающей плод после пере-
носа донорского эмбриона) и потенциальными 
родителями. 

Согласно нормам представленного норма-
тивно-правового акта, воспользоваться 

услугами суррогатных матерей могут супруже-
ские пары, а также одинокие женщины. 

Часть 10 статьи 55 Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации» уста-
навливает ряд требований для потенциальной 
суррогатной матери: 

• возрастной ценз: 20 – 35 лет; 
• гражданский ценз: обязательное нали-

чие гражданства РФ; 
• наличие не менее одного собственного 

здорового ребенка; 
• медицинский ценз: наличие медицин-

ского заключения об удовлетворительном со-
стоянии здоровья; 

• предоставление добровольного согла-
сия на медицинское вмешательство [2]. 

Митрякова Е. С. отмечает, что с юридиче-
ской точки зрения суррогатное материнство 
следует рассматривать как правовую связь 
между суррогатной матерью и заказчицей (за-
казчиками) по поводу имплантации в организм 
суррогатной матери чужеродного эмбриона 
для его вынашивания и рождения ребёнка для 
дальнейшего воспитания заказчикам [7]. 

По мнению исследователя, ключевой право-
вой проблемой в сфере суррогатного материн-
ства является отсутствие единого кодифициро-
ванного акта, посвящённого данному вопросу, 
поскольку на сегодняшний день регулирующие 
нормы разбросаны по Семейному Кодексу РФ, 
Федеральному закону от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» и т.д. [9] 

Согласно нормам статей 51 и 52 Семейного 
кодекса РФ, супруги, которые обратились к 

Р 



Актуальные исследования • 2023. №40 (170)  Юриспруденция | 47 

услугам суррогатной матери, могут быть при-
знаны родителями лишь после получения со-
гласия от родившей женщины [1]. 

Статья 16 Федерального закона «Об актах 
гражданского состояния» закрепляет импера-
тивность предоставления письменного согла-
сия суррогатной матери на запись в свидетель-
стве о рождении заказчиков в качестве родите-
лей ребёнка [10]. 

Следовательно, исходя из анализа данных 
норм, именно суррогатная мать занимает до-
минирующее положение в данной ситуации, 
поскольку именно она определяет дальнейшую 
судьбу ребёнка. 

Гайбатова К. Д., Шамсутдинова П. М. отме-
чают, что императивная норма по получению 
согласия от суррогатной матери может приве-
сти к злоупотреблению своим положением по 
отношению к генетическим родителям ребёнка 
в виде шантажа, поскольку они не смогут полу-
чить своего ребёнка без данного согласия, даже 
несмотря на наличие договора между заказчи-
ками и родившей женщиной [5]. 

Соответственно, национальное законода-
тельство в сфере суррогатного материнства вы-
страивается относительно двух моделей [4]: 

• безоговорочное возникновение роди-
тельских прав на ребёнка у заказчиков (генети-
ческих родителей); 

• необходимость получения согласия 
суррогатной матери на признание заказчиков 
родителями. 

Тетерина Т. В. отмечает неурегулирован-
ность вопроса содержание ребёнка суррогат-
ной матерью при её отказе передать новорож-
денного генетическим родителям. Семейное 
законодательство предъявляет высокие требо-
вания к личности усыновителя, его материаль-
ному положению, условиям потенциального 
проживания и воспитания ребёнка. В свою оче-
редь, аналогичные требования не предъявля-
ются к суррогатной матери, которая решила 
оставить ребёнка себе из-за сформировав-
шейся психологической и биологической при-
вязанности к нему. 

Следующей правовой проблемой суррогат-
ного материнства выступает тот факт, что се-
мейное законодательство игнорирует права и 
обязанности супруга женщины, которая ре-
шила вынашивать ребёнка. В частности, при 
подписании документов о согласии по прове-
дению медицинских процедур согласие мужа 
законодательно не предусмотрено. Однако при 
этом в случае если суррогатная мать откажется 

передать ребёнка генетическим родителям, то 
отцом ребёнка автоматически при регистра-
ции новорождённого в органах записи актов 
гражданского состояния становится именно су-
пруг родившей женщины. Вместе с тем, сле-
дует отметить, что он мог не одобрять ни реше-
ния супруги о медицинских вмешательствах и 
суррогатном материнстве, ни желание оста-
вить ребёнка себе, разорвав в одностороннем 
порядке договор. Соответственно, в данном 
случае своё отцовство он может оспорить лишь 
в судебном порядке. В качестве решения дан-
ной проблемы необходимо предусмотреть им-
перативное требование по предоставлению со-
гласия супруга на медицинские процедуры, 
связанные с суррогатным материнством его су-
пруги. 

Важным упущением также является следую-
щий нюанс: заказчики в процессе вынашива-
ния ребёнка отзывают своё заявление, а сурро-
гатная мать также не желает брать на себя ро-
дительские обязанности. Следовательно, в 
данном случае необходимо ввести требование 
об обязательной записи заказчиков в качестве 
родителей в свидетельстве о рождении. 

Кроме того, нераскрытыми остаются мо-
рально-этические и правовые аспекты раскры-
тия тайны биологических родителей для ре-
бёнка, который остался с суррогатной матерью. 
Семейный Кодекс РФ и Конвенция о правах ре-
бёнка закрепляет право ребёнка знать своих 
биологических родителей [8]. 

Абрамовская Д. В., Волкова А. А., Серегин 
Д.С. определяют следующий круг законода-
тельных проблем рассматриваемой области: 

1. Возможность полного отказа от испол-
нения договора со стороны исполнителя. Дан-
ное противоречие в настоящий момент реша-
ется в судебном порядке с иском об установле-
нии происхождения ребёнка. 

2. Неопределённость круга лиц, которые 
могут выступать субъектами заключения дого-
вора о суррогатном материнстве. На сегодняш-
ний день представленное соглашение могут за-
ключать супружеские пары и одинокие жен-
щины, хотя на практике встречаются случаи, 
когда в роли заказчиков выступают одинокие 
мужчины [3]. 

Ксенофонтова К. М. приходит к мнению о 
том, что законодательство РФ допускает суще-
ственные пробелы в установлении требований 
к договору суррогатного материнства, по-
скольку не содержит исчерпывающего описа-
ния формы, порядка заключения, 
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расторжения, изменения и прекращения дого-
ворных отношений. В качестве превентивной 
меры, снижающей злоупотребления каждой из 
сторон и влияние внешних факторов, предла-
гается заключение соглашения лишь после 
прохождения полного медицинского обследо-
вания, что позволит снизить издержки и риски 
в случае выявления отклонений. 

С целью максимальной защищённости каж-
дой из сторон и недопущения злоупотребления 
своим положением предлагается заключать од-
новременно три договора: 

• договор суррогатного материнства 
между заказчиками (генетическими родите-
лями) и исполнителем (женщиной, вынашива-
ющей ребёнка); 

• договор между потенциальными роди-
телями и медицинской организацией об оказа-
нии платных медицинских услуг; 

• договор между суррогатной матерью и 
медицинским учреждением [6]. 

Таким образом, институт суррогатного ма-
теринства в Российской Федерации строится на 
модели обязательного согласия суррогатной 
матери на определение дальнейшей судьбы ре-
бёнка, что создает риски злоупотребления 
своим положением с её стороны. Для миними-
зации правовых пробелов законодателю необ-
ходимо прописать в нормах семейного и граж-
данского законодательства детальное описа-
ние существенных условий данного договора. 
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езопасность – состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, об-

щества и государства от внутренних и внешних 
угроз [3]. Под жизненно важными интересами 
понимается совокупность необходимых по-
требностей, удовлетворение которых надежно 
обеспечивает стабильное существование и воз-
можности многостороннего прогрессивного 
развития личности, общества и государства в 
целом. 

Государство, как основной субъект обеспе-
чения безопасности, осуществляет функции в 
данной области через органы законодатель-
ной, исполнительной и судебной властей. В 
частности, достижение безопасности государ-
ством, осуществляется при помощи проведе-
ния единой государственной политики в обла-
сти обеспечения безопасности, а также си-
стемы мер политического, организационного, 
экономического и иного характера, принимае-
мые меры адекватны угрозам жизненно важ-
ным интересам личности, общества и государ-
ства. 

Нормы раздела IX гл. 24 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусматривают от-
ветственность за посягательства на обществен-
ную безопасность и общественный порядок [1]. 
Общественная опасность предусмотренных в 
указанной главе преступлений чрезвычайно 
высока, что в первую очередь объясняется спе-
цификой объекта посягательства. Преступле-
ния против общественной безопасности и об-
щественного порядка направлены на дестаби-
лизацию нормальной жизни человеческого об-
щества, такие преступления посягают на без-
опасные условия существования общества, его 
материальные и духовные ценности, призваны 

подорвать существующие основы безопасно-
сти личности, общества и государства. Также 
преступления, отнесенные в данную группу, 
могут причинить или, как правило, причиняют 
значительный физический, либо материаль-
ный, моральный и иной вред, а также своими 
последствиями могут создавать, либо создают 
условия для совершения других тяжких и особо 
тяжких преступлений против личности, ее 
жизни и здоровья, собственности и т.д. В ука-
занную группу преступлений входят преступ-
ления, предусмотренные ст. 212 УК РФ «Массо-
вые беспорядки» [1]. Нормы данной статьи 
определяют категорию действий субъектов, 
которые тем или иным образом относятся к 
массовым беспорядкам. 

Статистика, регистрируемая официаль-
ными органами власти относительно соверше-
ния преступлений, в том числе и преступле-
ний, относящихся к массовым беспорядкам, 
говорит о том, что преступность в данной кате-
гории относительно статична. Так с января по 
март 2017 г. зарегистрировано 421 преступле-
ние антиобщественной направленности, 604 
преступлений связанных с вовлечением в со-
вершение преступления или антиобществен-
ных действий против общественного порядка, 
1534 преступления совершенных с использова-
нием оружия, боеприпасов взрывчатых ве-
ществ, взрывных или имитирующих их 
устройств, в этом числе использование послед-
них для организации массовых беспорядков 
или оказания вооруженного сопротивления 
представителю власти или участия в массовых 
беспорядках, 60308 преступлений против лич-
ности, 88424 преступления против собственно-
сти, 507 преступлений террористического 

Б 
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характера. Приведенные статистические дан-
ные в очередной раз свидетельствуют о необ-
ходимости полного и детального изучения 
массовых беспорядков как преступления про-
тив общественной безопасности личности, об-
щества и государства. 

Анализ Российского законодательства пока-
зывает, что в нашей стране действуют относи-
тельно «мягкие» меры ответственности за 
нарушения в названной сфере. В России уго-
ловная ответственность за нарушение законо-
дательства о публичных мероприятиях введена 
в 2014 году. Ст.212.1 УК РФ предусматривает 
наказание до пяти лет лишения свободы, но 
лишь за неоднократное нарушение порядка и 
организации публичных мероприятий [1]. При 
этом неоднократное нарушение порядка, со-
гласно ст. 20.2 КоАП РФ, считается в том случае, 
если происходит более двух раз в течение 180 
дней [2]. Следовательно, на практике привле-
чение к уголовной ответственности по рас-
сматриваемым видам нарушений почти не 
встречается. 

Рассмотрим меры ответственности за мас-
совые беспорядки в других странах. 

В США действует запрет на проведение не-
санкционированных мероприятий. Законода-
тельство Соединенных Штатов Америки к пуб-
личным беспорядкам относит любые наруше-
ния общественного порядка, связанные с со-
вершением акта насилия группой из трех и бо-
лее лиц, которые вызывают непосредственную 
опасность и наносят вред по отношению к дру-
гим лицам и их имуществу. За нарушение по-
рядка предусмотрен срок лишения свободы до 
10 лет, за создание неудобств, препятствий 
движению транспорта, невыполнение требова-
ний сотрудника полиции взимается штраф в 
размере от 1000 до 3000 долларов либо заклю-
чение в тюрьму до полугода. 

В Великобритании все публичные меропри-
ятия могут быть проведены только в специ-
ально отведенных зонах. За нарушение покоя и 
жизненного порядка граждан наказывается 
штрафом до 400 фунтов. В случае проведения 
несанкционированного или запрещенного 
массового мероприятия полиция имеет право 
самостоятельно принимать меры к их прекра-
щению вплоть до применения физической 
силы или специальных средств. Законом 
предусмотрена ответственность за массовые 
беспорядки, 12 и более лиц, до 10 лет тюрем-
ного заключения, за немассовые насильствен-
ные беспорядки, 3 и более лиц, до 5 лет 

лишения свободы и штраф в 2000 фунтов стер-
лингов. Также существует понятие «угрожаю-
щее поведение», за которое предусмотрен 
штраф до 400 фунтов стерлингов. 

Законодательство Швеции в случае прове-
дения несанкционированного митинга с целью 
принуждения власти к чему-либо, учинении 
беспорядков, при неподчинении приказам 
прекратит беспорядки руководители и под-
стрекатели могут быть приговорены к тюрем-
ному заключению на срок до 4 лет, а другие 
участники – уплате штрафа, либо заключение 
на срок до 2 лет. 

Анализ законодательства зарубежных стран 
показал, что во всех рассмотренных случаях 
действуют достаточно жесткие меры ответ-
ственности за нарушение порядка организации 
и проведения публичных мероприятий. 

Массовые беспорядки возможны в любом 
обществе. Скопление «толпы», которая выра-
жает свое недовольство уровнем жизни «обыч-
ных» людей в государстве, государственным 
аппаратом, проводимой в стране политикой и 
т.д. – один из способов проявления определен-
ной группы людей своего отношения к обще-
ству и государству. Причины массовых беспо-
рядков различны и искать их надо внутри об-
щества, его экономического положения, во вза-
имоотношениях существующих социальных, 
религиозных, политических, этнических и 
иных групп, в основах государственного 
устройства и принципах осуществляемой госу-
дарственной политики. Обязательной задачей 
государства является обеспечение безопасно-
сти личности, общества и государства от совер-
шения рассматриваемых в данной работе пре-
ступных деяний. Необходимо обеспечить 
надлежащий уровень жизни для всего населе-
ния страны, чтобы в будущем ни у кого из лю-
дей не возникало желания создать вооружен-
ную «толпу» и учинять массовые беспорядки, в 
надежде быть услышанными через такое обще-
ственно опасное преступление. 

С 2014 года в ст. 212 УК РФ включен новый 
состав, предусматривающий ответственность 
за прохождение лицом обучения, заведомо для 
обучающегося проводимого в целях организа-
ции массовых беспорядков либо участия в них. 
Ответственность за данное преступление 
предусмотрена до десяти лет лишения сво-
боды, то есть гораздо больше, нежели за само 
участие в массовых беспорядках или за их ор-
ганизацию [1]. Поэтому представляется пра-
вильным, если санкции статьи будут 
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приведены в соответствие со степенью обще-
ственной опасности деяний, т.е. ответствен-
ность за участие в массовых беспорядках или 
их организацию должна быть выше ответ-
ственности за прохождение обучения с целью 
организации массовых беспорядков или уча-
стия в них. 

В связи с тем, что понятие насилие является 
довольно широким и неоднозначно понима-
ется учеными и правоприменителями, то необ-
ходимо законодательное закрепление или 
разъяснение Верховного Суда РФ вопроса о тя-
жести насилия, которое охватывается составом 
массовых беспорядков.  

Существует закон «Об участии граждан в 
охране общественного порядка», который 
предусматривает возможность народных дру-
жинников оказывать правоохранительным ор-
ганам помощь в целях защиты жизни, здоро-
вья, чести и достоинства человека, собственно-
сти, интересов общества и государства от пре-
ступных и иных противоправных посяга-
тельств, совершаемых в общественных местах 
[4]. Тем самым видится целесообразным преду-
смотреть ответственность не только за оказа-
ние сопротивления представителям власти, но 
и иным лицам, исполняющим обязанности по 
пресечению массовых беспорядков. 

Рассмотренные выше проблемы указывают 
на то, что состав массовых беспорядков требует 
детальной доработки законодателем с учетом 
уже сложившейся практики и системности уго-
ловного права. Разрешение вышеобозначен-
ных проблем имеет не только теоретическое, 
но и практическое уголовно-правовое значе-
ние, поскольку от успешности их решения за-
висит в целом эффективность уголовно-право-
вого регулирования в РФ. 
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Вступление 
Право на гражданство является одним из ос-

новных и неотъемлемых прав человека, зани-
мая ключевое место среди других основных 
прав. Гражданство олицетворяет системообра-
зующий элемент правового статуса личности, 
определяя фундаментальные принципы взаи-
модействия между государством и человеком. 

Гражданство предоставляет личности пол-
ный спектр прав и свобод, обязанности, опре-
деленные Конституцией и законами, а также 
государственную защиту как внутри границы 
страны, так и за ее пределами, если она явля-
ется гражданином той страны. Основное право 
на гражданство было закреплено в междуна-
родных документах. Статья 15 Всеобщей декла-
рации прав человека от 10 декабря 1948 года 
гласит, что каждый человек имеет право на 
гражданство и не может быть произвольно ли-
шен своего гражданства или права изменить 
свое гражданство. 

Право на гражданство Российской Федера-
ции занимает важнейшее место среди основ-
ных прав человека в стране, и его осуществле-
ние обеспечивается Конституцией Российской 
Федерации. Конституция России, признавая 
приоритет соблюдения и защиты прав и свобод 
человека как одну из главных основ конститу-
ционного строя, устанавливает основополага-
ющие нормы в области гражданства. Гражда-
нин России не может быть лишен своего граж-
данства или права изменить его без своего со-
гласия. В настоящее время институт граждан-
ства России направлен на обеспечение ста-
бильности и единства общества, укрепление 

государственного единства и балансировку ин-
тересов личности, общества и государства. Од-
нако практика применения Закона о граждан-
стве показывает, что процесс формирования 
института гражданства в России еще не завер-
шен и существуют некоторые недочеты и про-
тиворечия в законодательстве в этой сфере, ко-
торые негативно сказываются на соблюдении 
прав и социальной защищенности некоторых 
категорий населения в России и иностранных 
граждан. Наиболее заметным среди них явля-
ется группа граждан, прибывших в Россию до 
принятия Закона о гражданстве в 1991 году и 
2002 году. Эти граждане, в основном из стран 
бывшего Советского Союза, сталкиваются с 
трудностями, связанными с получением граж-
данства или изменением его статуса. 

1. Изменение и процедура получения 
гражданства в России 

В 2021 году российское гражданство полу-
чили 735 385 иностранцев. Это рекорд как ми-
нимум с 2000 года, подсчитала «FinExpertiza». В 
2022 году ситуация изменилась: по данным 
МВД России, в 2022 году российское граждан-
ство получили 691 045 человек. Больше всего 
получателей гражданства РФ было с Украины, 
из Таджикистана, Армении и Казахстана.  

С 2022 года процедура получения и утраты 
гражданства России значительно изменилась. 
Население России столкнулось с двумя вол-
нами массовой миграции, что заставило граж-
дан задуматься о прекращении или получении 
гражданства страны в связи с переездом или 
трудоустройством. Многие задаются вопросом, 
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как поступить с гражданством России или, 
наоборот, как получить его как можно быстрее. 

В 2021 году 735 385 иностранцев получили 
гражданство России, что является рекордом, по 
крайней мере, с 2000 года, по данным 
«FinExpertiza». В 2022 году ситуация измени-
лась: по данным МВД России, 691 045 человек 
получили российское гражданство. Большин-
ство новых граждан России приехали из Укра-
ины, Таджикистана, Армении и Казахстана. 

Все въезжающие в Россию иностранцы в 
настоящее время делятся на три категории: 

− Временно пребывающие лица, которые 
находятся в России либо по визе, либо без визы. 

− Временно проживающие лица, которые 
получили разрешение на временное прожива-
ние. 

− Постоянно проживающие лица, кото-
рые получили вид на жительство. 

Самая многочисленная категория – вре-
менно пребывающие. Условия въезда и пребы-
вания для них могут быть разными и зависят от 
цели приезда иностранца в Россию. Время пре-
бывания иностранных граждан, приезжающих 
работать, определяется рабочей визой или ра-
бочим или гражданско-правовым договором. 

С 1 января 2023 года упростили получение 
вида на жительство иностранным студентам, 
обучающимся на очных отделениях в россий-
ских государственных вузах и государственных 
научных организациях, по программам, имею-
щим государственную аккредитацию (бака-
лавриат, специалитет, магистратура, ордина-
тура, ассистентура-стажировка, подготовка 
научных или научно-педагогических кадров в 
аспирантуре/адъюнктуре). Правда, для получе-
ния вида на жительство иностранные студенты 
сначала должны получить разрешение на вре-
менное проживание в целях получения образо-
вания. Такое разрешение на временное прожи-
вание в целях получения образования выдается 
в упрощенном порядке (вне установленной 
квоты) на период обучения и еще 180 после 
даты окончания обучения. Если иностранный 
студент получает разрешение на временное 
проживание в целях получения образования, 
то он сохраняет возможность получить вид на 
жительство в упрощенном порядке в течение 3 
лет после окончания обучения. 

2. Получение гражданства РФ для ДНР и 
ЛНР 

Получение гражданства РФ для ДНР – это 
особый порядок для граждан Донецкой и Лу-
ганской народных республик, который был 
предоставлен им Президентом России в 2020 
году в порядке оказания помощи жителям тер-
риторий с непризнанным статусом. 

Вопросы предоставления российского граж-
данства регулирует Федеральный закон от 
31.05.2002 № 62-ФЗ. Он устанавливает основа-
ния его приобретения и порядок оформления и 
перечисляет категории людей, которые вправе 
стать россиянами. Тот же Федеральный закон в 
п. 1.1 ст. 29 дает возможность Президенту РФ 
издавать указы, в которых тот определяет кате-
гории иностранцев, которым разрешается 
стать россиянами в особом, упрощенном, по-
рядке. В 2019 г. Президент РФ Путин В.В. вос-
пользовался этой возможностью и своими Ука-
зами № 183 и 187 предоставил упрощенное по-
лучение гражданства РФ для жителей Дон-
басса: Донецкой и Луганской народных респуб-
лик. 

Упрощенный порядок предполагает предо-
ставление гражданства лицам, которые не 
имеют пятилетнего стажа жизни в РФ по виду 
на жительство. Этот же порядок устанавливает 
и получение гражданства РФ для граждан ДНР 
2022 года, хотя и введены правила про ДНР и 
ЛНР отдельными указами президента. По об-
щему правилу, на упрощенный порядок вправе 
претендовать: люди, проживающие за грани-
цей России, у которых хотя бы один родитель – 
россиянин и проживает здесь; бывшие граж-
дане СССР, которые живут в одной из стран – 
участниц СССР и не имеют никакого граждан-
ства; супруг (супруга) гражданина РФ, если 
брак заключен больше 3 лет назад. 

Заключение 
Гражданство – многоаспектное правовое 

явление, многогранность которого проявля-
ется в том, что гражданство выступает как осо-
бое устойчивое правоотношение, комплекс-
ный институт конституционного права и субъ-
ективное право.  
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опрос выбора меры пресечения является 
актуальным и сложным в современной пра-

вовой практике. Особенно остро стоит про-
блема избрания домашнего ареста как одной из 
возможных мер ограничения свободы подозре-
ваемого или обвиняемого. Данная статья 
направлена на рассмотрение актуальных про-
блем, связанных с процессом избрания домаш-
него ареста, а также на поиск эффективных 
способов и решений для достижения более 
справедливого и правильного применения 
данной меры. 

Несмотря на то, что Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации был принят 
22 ноября 2001г., мера пресечения в виде до-
машнего ареста была включена в него только 1 
июля 2002 г., хотя еще в Постановлении Вер-
ховного Совета Российской Советской Федера-
тивной Социалистической Республике от 24 ок-
тября 1991 г. № 1801-1 «О  концепции судебной 
реформы в РСФСР» было рекомендовано «су-
щественно облегчить условия содержания под 
стражей до суда, ввести новую меру пресече-
ния – домашний арест» [1, с. 1435].  

Вследствие ее корректировок, предложен-
ных такими авторами научных работ, как, 
например, Ахминова Ю.Ю., Колесников М. В. и 
др., в течении времени она приняла сущность, 
которая заключается в значительном ограни-
чении личной свободы подозреваемого, обви-
няемого с сохранением права проживать в жи-
лище, а также в запретах общаться с опреде-
ленными лицами, получать и отправлять кор-
респонденцию, вести переговоры с использо-
ванием любых средств связи. 

Существенность в данном контексте озна-
чает, что избрание меры пресечения в виде до-
машнего ареста, как и избрание заключения 
под стражу, производится только на основании 
судебного решения. Это позволяет говорить о 
том, что данная мера достаточно ощутимо 
ограничивает конституционные права граждан 
[2, с.239].  

Введение данной меры пресечения было 
обусловлено новым курсом государства, 
направленным на гуманизацию уголовного су-
допроизводства, в том числе для достижения 
цели по сокращению практики избрания и при-
менения меры пресечения в виде заключения 
под стражу. Благодаря домашнему аресту 
должна была сократится нагрузка на изоля-
торы временного содержания и исправитель-
ные колонии.  

Несмотря на принятую меру пресечения, 
она не сразу вошла в судебную практику. Со-
гласно данным статистики Судебного департа-
мента при Верховном Суде Российской Феде-
рации, впервые домашний арест был применен 
только в 2004г., когда было зафиксировано 838 
решений его избрания. После этого, количе-
ство решений с применением домашнего аре-
ста стало постепенно увеличиваться. Напри-
мер, согласно статистике ФСИН России, коли-
чество лиц, помещенных под домашний арест, 
увеличилось на 15-20%: в 2013 году под домаш-
ний арест поместили 5000 человек, а в 2018 
году – уже около 22000. Однако данная стати-
стика ФСИН показывает лишь суммарное при-
менение домашнего ареста за все года, а если 
посмотреть на это под другим углом, то мы 

В 
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увидим совершенно другую картину. Напри-
мер, за 2021 год применение меры пресечения 
в виде заключения под стражу в период нахож-
дения дела в судебном производстве составило 
17 537 человека, тогда как применен домашний 
арест (заменена др. мер пресечения) в период 
нахождения дела в судебном производстве со-
ставило 1379 человека. А всего заключено под 
стражу 87 905 человек. Основываясь на этих 
статистических данных, мы видим, что доля 
домашних арестов составляет всего лишь 1,5 
процента от общего количества ходатайств, за-
явленных перед судом [3].  

Представленные выше данные показывают 
нам цель законодателя, который стремится к 
гуманизации в отношении подозреваемых и 
обвиняемых, посредством изменений и допол-
нений действующего УПК, еще существует ряд 
проблем, которые не позволяют увеличить 
процент избрания меры пресечения в виде до-
машнего ареста. 

Перед тем, как мы начнем изучать проблему 
малого количества применения домашнего 
ареста, важно пояснить, что, по нашему мне-
нию, её следует рассматривать в комплексе и 
тесной взаимосвязи всех сторон, которые учув-
ствуют в процессе избрания данной меры пре-
сечения. Принятия конечного решения и, в по-
следствии, статистика и практика применения 
домашнего ареста зависят от каждой стороны-
суда, стороны обвинения и стороны защиты. 

Из данного объяснения следует основная 
проблема, которая препятствует распростране-
нию практики домашнего ареста – заинтересо-
ванность каждой из сторон в определенном ре-
зультате. Рассмотрим факторы, которые вли-
яют на принятие положительного или отрица-
тельного решения при применении домашнего 
ареста. 

Сторона обвинения имеет заинтересован-
ность в упрощении расследования для долж-
ностного лица. При избрании меры пресечения 
в виде заключения под стражу нет необходимо-
сти вызывать подсудимого и извещать сотруд-
ников ФСИН – достаточно отправить требова-
ния сотрудникам СИЗО. Кроме того, следует 
обратить внимание на психологический ас-
пект: нахождение человека во временных изо-
ляторах, на стадии предварительного след-
ствия или судебного разбирательства, может 
подвергнуть его давлению, что увеличивает ве-
роятность дачи признательных показаний. 

Необходимо учитывать статистику приме-
нения мер пресечения, которая показывает, 

что суды чаще всего принимают сторону след-
ствия и назначают заключение под стражу. Это 
влияет на качество рассмотрения ходатайств о 
назначении домашнего ареста, где следователи 
часто используют обобщенные аргументы в 
свою пользу. Например, они могут указывать 
на риск скрыться обвиняемого из-за страха пе-
ред большим сроком наказания, предусмот-
ренного санкцией статьи, либо на возможность 
оказания давления на свидетелей.  

В противовес позиции следователя высту-
пает сторона защиты, которая явно поддержи-
вает использование домашнего ареста как бо-
лее мягкой меры пресечения. Однако, основ-
ным препятствием при избрании данной меры 
является статистика, которая, будучи рассмот-
рена в контексте судебной практики, снижает 
вероятность избрания домашнего ареста. Эта 
статистика также указывает на другую про-
блему: применение заключения под стражу 
увеличивает вероятность обвинительного при-
говора с реальным лишением свободы, в то 
время как домашний арест повышает шансы на 
оправдательный приговор или по крайней 
мере на получение более мягкого приговора. 
Для достижения своей цели адвокатам требу-
ется приводить контраргументы к доводам 
следователя, такие как: 

1. Какие конкретные факты предостав-
ляют следователю основания полагать, что об-
виняемый, находясь под домашним арестом, 
может попытаться скрыться от правосудия? 
(Наличие загран. паспорта, наличие недвижи-
мости за рубежом). 

2. Были ли заявления свидетелей или по-
терпевших о возможных угрозах со стороны 
обвиняемого в их отношении? Подобные сви-
детельства могут значительно повлиять на ре-
шение суда. 

Такого рода контраргументы увеличивают 
шанс на положительное решение суда. 

После представления доводов со стороны 
обвинения и защиты, окончательное решение 
принимается судом. На этом этапе можно вы-
делить следующие проблемы, которые могут 
помешать принятию решения в пользу домаш-
него ареста: 

Во-первых, проблемой является судебная 
практика, которая находит свое отражение в 
статистике, что судьи имеют свои показатели 
по рассмотренным и обжалованным делам. В 
результате судам проще принимать решение о 
заключении под стражу, а не о домашнем 
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аресте, чтобы избежать высокой вероятности 
обжалования прокуратурой в высшей инстан-
ции. 

Второй аспект – это моральная составляю-
щая. Как указано в части 1 статьи 17 УПК РФ, 
судьи, присяжные заседатели, прокуроры, сле-
дователи и дознаватели оценивают доказа-
тельства на основе своего внутреннего убежде-
ния, которое основано на совокупности имею-
щихся в уголовном деле доказательств, при-
держиваясь при этом закона и совести. 

Порой судебные решения основываются ис-
ключительно на внутренних убеждениях, что 
может нанести вред. Например, при рассмот-
рении ходатайства по тяжкому преступлению, 
судья, полагаясь на собственные убеждения, 
скорее всего не примет решение о домашнем 
аресте в качестве меры пресечения.  

Отвечая на вопрос, что нужно для того, 
чтобы ускорить динамику в положительную 
сторону и создать более благоприятные усло-
вия для избрания меры пресечения в виде до-
машнего ареста, по нашему мнению, можно 
выделить следующее. 

В первую очередь, именно суды должны пе-
реломить статистику по мерам пресечения в 
сторону более мягких мер, не боясь возмож-
ного обжалования своих решений. Требовать 
от следствия фактических доказательств о не-
возможности применения домашнего ареста к 
обвиняемому или подозреваемому. Помочь в 
этом могут следующие уже принятые меры за-
конодателем и разъяснения, представленные 
верховным судом: 

− введенная в УПК РФ от 18.04.2018 г. ста-
тья 105.1. Запрет определенных действий, ко-
торая позволяет дополнительно увеличить 
шансы на избрание домашнего ареста. 

− внесенные Верховным судом РФ изме-
нения в постановление пленума ВС РФ от 
19.12.2013 (ред. От 11.06.2020) №41. Так теперь 
согласно п.3 наличие данных о причастности 
лица к совершению преступления, а также по-
дозрений следствия о возможности обвиняе-
мого скрыться от следствия и суда, повлиять на 
свидетелей, уничтожить доказательства еще не 
свидетельствует о необходимости применения 
к лицу самой строгой меры пресечения в виде 
заключения под стражу. 

Решая вопрос об избрании меры пресечения 
и о продлении срока ее действия, суд обязан 
обсудить в каждом случае возможность приме-
нения в отношении подозреваемого или обви-
няемого в совершении преступления, любой 

иной, более мягкой меры пресечения, чем за-
ключение под стражу, не зависимо от того, по-
ступало ли данное ходатайство от какой-либо 
из сторон.  

Также стоит отметить, что благодаря техни-
ческому прогрессу уже существует большое ко-
личество браслетов, камер и датчиков, что су-
щественно облегчает контроль за лицами, со-
держащимися под домашним арестом. А также 
приказ «Министерства юстиции РФ, МВД Рос-
сии, Следственного комитета РФ и ФСБ России 
от 31 августа 2020 г. N 189/603/87/371 «Об утвер-
ждении Порядка осуществления контроля за 
нахождением подозреваемых или обвиняемых 
в месте исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста и за соблюдением возложен-
ных судом запретов подозреваемыми или об-
виняемыми, в отношении которых в качестве 
меры пресечения избран запрет определенных 
действий, домашний арест или залог», который 
призван облегчить работу ведомств при избра-
нии домашнего ареста. 

Не стоит забывать и о прошедшей пандемии 
коронавируса, во время которой были обраще-
ния к верховному суду от директора ФСИН Рос-
сии Александра Калашникова, министерства 
обороны и в последующем положительное ре-
шение ВС, о рекомендации судам учитывать 
пандемию COVID-19 при избрании меры пре-
сечения, и замены ее на более мягкую чем за-
ключение под стражу. Это позволило увели-
чить число избрание домашних арестов и пока-
зать возможность его использования как аль-
тернативной меры заключения под стражу [4]. 

Не стоит забывать и о моральной составля-
ющей, человек еще не признан виновным в со-
вершении преступления, не лишен части граж-
данских прав, так ли обязательно подвергать 
его самой строгой меры пресечения. 

Исходя из вышеизложенного, мы считаем, 
что в настоящее время созданы все условия для 
увеличения количества решений суда о приме-
нении домашнего ареста вместо других мер 
пресечения, а также для продолжения гумани-
зации уголовного судопроизводства. 
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елью настоящей статьи заключается в ком-
плексном анализе условий и порядка за-

ключения брака в РФ. 
Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи:  
• дать определение и значение брака по 

законодательству Российской Федерации, рас-
смотреть формы брака; 

• рассмотреть общие условия брака в 
российском семейном праве; 

• рассмотреть порядок заключения 
брака. 

В соответствии со ст. 10 Семейного кодекса 
Российской Федерации [1] брак – это свобод-
ный и добровольный союз мужчины и жен-
щины, заключенный с соблюдением условий и 
порядка, установленных в законе, направлен-
ный на создание семьи и порождающий у них 
личные неимущественные и имущественные 
супружеские права и обязанности. Семья – ос-
нованная на браке или кровном родстве малая 
группа, члены которой связаны общностью 
быта, взаимной помощью, моральной и право-
вой ответственностью. Как устойчивое объеди-
нение возникает с разложением родового 
строя. 

Размер брачной группы служит основанием 
для разделения форм брака на две большие ка-
тегории: 

1. Моногамия (брачный союз одного муж-
чины и одной женщины). 

2. Полигамия (брачный союз более чем 
двух партнеров). 

Классификацию форм брака можно прове-
сти и по самым разным критериям:  

• брак по сговору; 
• брак по любви; 
• брак по расчету; 
• брак по рекомендации посредников; 

• гостевой брак. 
Условия и порядок вступления в брак 
Прекращения брака и признания его недей-

ствительным содержатся в ст. 2 СК РФ, непо-
средственная регламентация отношений, скла-
дывающихся между мужчиной и женщиной 
при заключении, прекращении или признании 
брака недействительным, осуществляется нор-
мами раздела II СК РФ. Рассмотрим нормы за-
конодательства, содержащие требования, 
предъявляемые к браку.  

Для заключения брака необходимо наличие 
определенных условий. Согласно п. 1 ст. 12 СК 
РФ таковыми являются: 

• Взаимное добровольное согласие муж-
чины и женщины, вступающих в брак, а также 
достижение ими брачного возраста.  

• Свобода (добровольность) и равные 
права (взаимность) мужчины и женщины, всту-
пающих в брак, – главное условие для заключе-
ния брака.  

• Согласно семейному законодательству, 
брак в России может быть заключен только 
между мужчиной и женщиной, а моносексуаль-
ные браки, которые законодательно разре-
шены в некоторых западноевропейских стра-
нах (например, в Швеции, Великобритании, 
Германии, Канаде и других), в России не допус-
каются. 

• Важным условием заключения брака 
является достижение сторонами возраста, 
установленного законом. В соответствии с п. 1 
ст. 13 СК РФ установлен единый брачный воз-
раст для обоих полов – восемнадцать лет, что 
совпадает с достижением лицом полной граж-
данской дееспособности. Однако законодатель 
с целью обеспечения интересов лиц, желающих 
зарегистрировать свои отношения, допускает 
снижение брачного возраста. 

Ц 
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Обстоятельства, препятствующие заключе-
нию брака. Законодатель предусмотрел четыре 
обстоятельства, препятствующих заключению 
брака: 

• Наличие другого брака. Никто не 
вправе заключить новый брак до тех пор, пока 
заключенный ранее брак не прекратился в 
связи со смертью супруга, объявлением одного 
из супругов умершим, разводом или с призна-
нием его недействительным 

• Близкое родство. Не допускается за-
ключение брака между прямыми родственни-
ками по восходящей и нисходящей линии без 
учета степени родства, а также между боко-
выми родственниками до второй степени род-
ства: полнородными и неполнородными (име-
ющими общих только отца или мать) братьями 
и сестрами. Запрет продиктован, прежде всего, 
заботой о здоровье будущих детей, предотвра-
щении появления на свет неполноценного 
потомства. 

• Усыновление. Исходя из морально-эти-
ческих соображений, не могут заключить брак 
между собой усыновитель и усыновленный (до 
тех пор, пока существует усыновление), по-
скольку усыновленный полностью приравни-
вается законом к родным детям усыновителя. 

• Недееспособность лица (лиц), вступаю-
щих в брак. Не может вступить в брак гражда-
нин, признанный судом недееспособным 
вследствие психического расстройства (душев-
ной болезни или слабоумия). Устанавливая та-
кой запрет, закон исходит, прежде всего, из ин-
тересов недееспособного лица. 

Порядок заключения брака 
Процедура заключения брака на территории 

нашей страны регулируется СК РФ. В семейном 
законе выделена специальная глава 3 (ст.ст.10-
15 СК РФ) «Условия и порядок заключения 
брака». Наряду с СК РФ к данным правоотноше-
ниям применимы нормы Гражданского ко-
декса Российской Федерации. 

Лица, вступающие в брачный союз, подают 
в письменной форме совместное заявление о 
заключении брака в любой орган ЗАГСа на тер-
ритории Российской Федерации по выбору 
этих лиц независимо от места их жительства. В 
совместном заявлении должны быть подтвер-
ждены взаимное добровольное согласие на за-
ключение брака, а также отсутствие обстоя-
тельств, препятствующих заключению брака. В 
совместном заявлении о заключении брака 
также должны быть указаны следующие сведе-
ния: 

• фамилия, имя, отчество, дата, место 
рождения, возраст, гражданство, националь-
ность; 

• фамилии, которые избирают лица, 
вступающие в брак; 

• реквизиты документов, удостоверяю-
щих личности вступающих в брак. 

Лица, вступающие в брак, подписывают сов-
местное заявление о заключении брака и ука-
зывают дату его составления. Одновременно с 
подачей совместного заявления о заключении 
брака необходимо предъявить: 

• документы, удостоверяющие личности 
вступающих в брак; 

• документ, подтверждающий прекраще-
ние предыдущего брака, в случае если лицо 
(лица) состояло в браке ранее; 

• разрешение на вступление в брак до до-
стижения брачного возраста в случае, если 
лицо (лица), вступающее в брак, является несо-
вершеннолетним. 

Лицо, состоявшее ранее в браке, может за-
ключить новый брак только по предъявлении 
документа, подтверждающего прекращение 
предыдущего брака: свидетельства о расторже-
нии брака, свидетельства о смерти супруга или 
решения суда о признании брака недействи-
тельным. 

Подача заявления в органы ЗАГС сама по 
себе никаких правовых последствий не имеет и 
никоим образом не связывает лиц, подавших 
такое заявление. Каждый из них вправе в любое 
время до регистрации брака отказаться от 
вступления в брак. Для регистрации брака оба 
будущих супруга должны явиться в органы 
ЗАГСа обязательно лично. Требование личного 
присутствия вступающих в брак во время реги-
страции брака содержится в тексте статьи 11 СК 
РФ. Оно исключает возможность заключения 
брака через представителя или на основании 
нотариально удостоверенного заявления о 
вступлении в брак одного из будущих супругов, 
представленного другим супругом или отправ-
ленного по почте. 

Таким образом, рассмотрев теоретические 
аспекты брака можно сделать следующий вы-
вод. Брак – это союз, ни сделка, ни договор, а 
именно союз женщины и мужчины, основан-
ный на моногамной связи. Это единобрачный 
союз в отличие от полигамных браков, которые 
еще сохраняются в некоторых странах, где гос-
подствует мусульманская религия, допускаю-
щая многоженство. 
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Цель брака – создание семьи, имея в виду 
рождение и воспитание детей. Понятие семьи 
шире понятия брака. Брак – основная предпо-
сылка семьи, ее предварительное условие. Нор-
мальная полноценная семья возникает и раз-
вивается лишь на основе брака, но не вне брака 
и не ранее его. 
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истема публичной власти в Российской Фе-
дерации базируется на Конституции Рос-

сийской Федерации и объединяет органы госу-
дарственной и муниципальной власти, взаимо-
действующие для решения задач в интересах 
населения, проживающего на соответствующей 
территории [4]. 

В России существует трехуровневая струк-
тура власти: федеральная, региональная и му-
ниципальная (местное самоуправление). Госу-
дарственная власть реализуется на первых двух 
уровнях, источником государственной власти 
является многонациональное население. Му-
ниципальная власть осуществляется на терри-
тории муниципальных образований, таких как 
городские округа, муниципальные округа или 
внутригородская территория (внутригородское 
муниципальное образование) города феде-
рального значения, и источником ее является 
местное сообщество. 

Механизм реализации государственной вла-
сти имеет решающее значение для обществен-
ной жизни, поскольку является инструментом, 
позволяющим осуществлять власть народа, ко-
торый выступает как носитель суверенитета и 
единственный источник власти в Российской 
Федерации. Система органов публичной вла-
сти, в свою очередь, обязана гарантировать 

реализацию всех основ конституционного 
строя России, представленного демократиче-
ским федеративным правовым государством с 
республиканской формой правления. 

В современном понимании представитель-
ной демократии публичная власть представ-
лена в разных формах, определенных Консти-
туцией Российской Федерации. Каждая форма 
включает в себя собственную систему органов, 
которые обеспечивают ее властное воздействие 
на общественные отношения. Государственная 
власть, например, публичная государственная 
власть реализуется через органы государства, 
органы государственного образования или ор-
ганы государственно-общественного муници-
пального образования, если последний наделён 
законом соответствующими государственно-
властными полномочиями. С другой стороны, 
муниципальная власть осуществляется через 
органы местного самоуправления, которые не 
являются частью государственной власти, со-
гласно статье 12 Конституции РФ. 

В систему органов публичной власти входят 
федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и иные государственные 
органы, а также органы местного самоуправле-
ния. Координация их деятельности 

С 
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представляет собой систему действий и реше-
ний, которые направлены на обеспечение со-
гласованного функционирования и взаимодей-
ствиям всех органов данной системы [13]. Мас-
штабность данной системы огромна и охваты-
вает множество сфер жизни общества, делая ее 
необходимой и важной для исполнения госу-
дарственных функций.  

Приходя к определениям проблем системы 
и структуры публичной власти, можно обра-
титься к исследованиям выдающегося россий-
ского конституционалиста Сурена Адибеко-
вича Авакьяна, который в своих работах выяв-
ляет принципиальные пути их решения. Он 
подчеркивает, что существует единство пред-
назначения всех соответствующих органов как 
средств реализации народовластия. Однако 
принципиальные различия между ними обу-
словлены уровнем органов, где одни могут при-
нимать ключевые решения, а другие выполнять 
задачи содействия их формулированию и обес-
печения последующей реализации [6]. Эти раз-
личия требуют глубокого анализа в целях опре-
деления наиболее эффективного подхода к 
улучшению работы существующей системы 
публичной власти. Для этого необходимо раз-
вивать и усовершенствовать инструменты вза-
имодействия между органами верхних и ниж-
них уровней, а также доводить до сведения 
населения информацию о деятельности пуб-
личной власти для повышения уровня доверия 
и ответственности со стороны граждан. 

Федеральная Конституция является основой 
для создания и функционирования органов 
публичной власти в Российской Федерации. 
Она определяет формы публичной власти и со-
держит базовые нормы для учреждения и раз-
вития всевозможных органов публичной вла-
сти. В соответствии с Конституцией, различные 
органы публичной власти могут иметь различ-
ную конституционную основу. Например, кон-
ституционную основу органов межгосудар-
ственной публичной власти составляют часть 4 
статьи 15, статьи 67, 79 и других статьях Консти-
туции РФ. Региональные органы публичной 
власти имеют свои собственные специфиче-
ские особенности, которые отражены и закреп-
лены в наиболее концентрированном виде в 
Основных Законах субъектов Российской Феде-
рации. Эти законы имеют высокую силу право-
вого регулирования для региональной власти, и 
в соответствии с федеральной Конституцией 
полно и адекватно регламентируют статус ор-
ганов региональной власти. 

Таким образом, в Российской Федерации 
под публичной властью понимается единая си-
стема органов, включающая в себя федераль-
ные и органы государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, а также местного 
самоуправления. Организация системы орга-
нов публичной власти определяется конститу-
ционными принципами, разработанными и 
конкретизированными в действующих законо-
дательных актах. Взаимодействие всех органов 
единой системы направлено на соблюдение 
Конституции Российской Федерации, обслужи-
вание общества и обеспечение защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также созда-
ние условий для полной реализации прав и сво-
бод граждан. Вся эта система нацелена на об-
щее благо, а ее функционирование важно для 
обеспечения устойчивого развития Российской 
Федерации ее граждан. 

 
Литература 

1. Конституция Российской Федерации: 
[принята всенародным голосованием 
12.12.1993] (с учетом поправок, внесенных За-
конами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ, от 
14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская газета. – 
2020. – № 144. 

2. О Государственном Совете Российской 
Федерации: Федеральный конституционный 
закон от 08.12.2020 г. №394-ФЗ: [Одобрен Госу-
дарственной Думой 25 ноября 2020 года; Одоб-
рен Советом Федерации 2 декабря 2020 года] // 
Российская газета. – 2020. – № 280. 

3. О Правительстве Российской Федера-
ции: Федеральный конституционный закон от 
06.11.2020 №4-ФКЗ: [Одобрен Государственной 
Думой 27 октября 2020 года; Одобрен Советом 
Федерации 3 ноября 2020 года] // Российская 
газета. – 2020. – № 251. 

4. Федеральный закон от 21.12.2021 N 414-
ФЗ (ред. от 14.04.2023) "Об общих принципах 
организации публичной власти в субъектах 
Российской Федерации"// СПС «Консультант-
Плюс». 

5. Авакьян С. А. Современные проблемы 
организации публичной власти / Авакьян С. А. 
Москва: Юстицинформ. – 2014. – С. 596. 

6. Авакьян, С.А. Конституционная теория 
и практика публичной власти: закономерности 
и отклонения / С.А. Авакьян // Конституцион-
ное и муниципальное право. – 2015. – N 10. – 
С. 5-11. 



Актуальные исследования • 2023. №40 (170)  Юриспруденция | 65 

7. Вершинина С. И. Понятие публичной 
власти и ее взаимодействие с государственным 
принуждением / Вершинина С. И. // Вектор 
науки Тольяттинского государственного уни-
верситета. Сер.: Юридические науки. – 2010. – 
№ 1. – С. 8–12. 

8. Калинина Е. В. Теория разделения вла-
стей: истоки проблемы и ветхозаветное виде-
ние системы «сдержек» и «противовесов» / Ка-
линина Е. В. // История государства и права. – 
2011. – № 15. – С. 22–26. 

9. Мальцев И. А. К вопросу о системе раз-
деления властей на уровне субъектов Россий-
ской Федерации / Мальцев И. А. // Конституци-
онное и муниципальное право. – 2011. – № 4. – 
С. 18–21. 

10. Мещеряков А. Н., Безруков А. В. Форми-
рование концепции единой системы 

публичной власти в отечественном конститу-
ционном праве / А. Н. Мещеряков, А. В. Безру-
ков // Вестник Сибирского юридического ин-
ститута МВД России. – 2020. – № 8. – С. 16–21. 

11. Морозова Л.А. Теория государства и 
права учебник. 6-е изд., переработанное и до-
полненное / Морозова Л.А. Москва: НОРМА 
ИНФРА-М – 2023 – С. 30–41. 

12. Савенков А. Н., Чиркин В. Е. Конститу-
ционные основы социального и территориаль-
ного единства и дифференциации публичной 
власти. О новом прочтении и 25-летнем опыте 
осуществления некоторых положений Консти-
туции РФ 1993 г. / Савенков А. Н., Чиркин В. Е. 
// Государство и право. – 2018. – № 12. – С. 18–
29.  

13. https://docs.cntd.ru/document/1903017 
(дата обращения 14.05.2023) 

 
 
 

KLYUEVA Elizaveta Aleksandrovna 
1st year student of the Institute of Law and National Security,  

Tambov State University named after G. R. Derzhavin, Russia, Tambov 
 

THE SYSTEM OF PUBLIC AUTHORITIES 
 

Abstract. This article will analyze the organization and functioning of the public authority system based on 
constitutional principles, as well as the specification of these principles in modern legislative acts. The purpose of 
the work is to carry out work on the analysis of the legislation of the Russian Federation, the analysis of scientific 
literature and works (monographs, scientific articles, abstracts of dissertations), the identification of pressing prob-
lems. The main objectives of the work are: to reveal the forms of interaction and legal ties between public authorities 
and elements of a single system of public authority on the basis of current legislation. The methodology of the con-
ducted research consists of: analytical, logical and comparatively legal methods. The results of the work are: anal-
ysis of the organization and functioning of the public authority system, legal relations between public authorities 
and elements of a single public system on the grounds specified in the legislation of the Russian Federation, compare 
the following conclusions. 

 
Keywords: public authority, federal government authorities, local governments, unified system of public author-

ity, system of authorities, government authorities of the constituent entities of the Russian Federation, political and 
legal ties, forms of interaction. 

 
  



Актуальные исследования • 2023. №40 (170)  Юриспруденция | 66 

 
 

КОЖУХОВА Анастасия Андреевна 
студентка, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 

Россия, г. Москва 
 

Научный руководитель – заведующий кафедрой уголовного права  
Московского финансово-промышленного университета «Синергия»,  

кандидат юридических наук, доцент Байбарин Андрей Андреевич 
 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ СЕКРЕТ 
ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ), И ПРАВОВЫЕ МЕРЫ  
ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ИХ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена актуализации и проблематике правового режима сведе-

ний, составляющих секрет производства. В статье анализируются правовая природа института секре-
тов производства, его отличительные черты, а также пробелы в применении мер для соблюдения конфи-
денциальности в отношении секретов производств. 

 
Ключевые слова: секрет производства, правовая охрана, правовой режим, результат интеллекту-

альной деятельности, интеллектуальная собственность, исключительное право, коммерческая тайна. 
 
 настоящее время секрет производства, как 
объект интеллектуальной собственности, 

обеспечивает коммерческую деятельность и 
дает неоспоримые преимущества своим право-
обладателям перед их конкурентами, и позво-
ляет экономить время, материальные средства, 
человеческие ресурсы. Собственник исключи-
тельного права на секрет производства может 
использовать его любым не противоречащим 
закону способом (исключительное право на 
секрет производства), получая при этом ком-
мерческую выгоду. Исключительное право на 
секрет производства действует до тех пор, пока 
сохраняется конфиденциальность сведений, 
составляющих его ценность, из чего следует, 
что с момента утраты конфиденциальности со-
ответствующих сведений исключительное 
право на секрет производства прекращается у 
всех правообладателей. Данная особенность 
действия исключительных прав на секрет про-
изводства само по себе демонстрирует неодно-
значность способа правового регулирования в 
отношении такого объекта. В большей степени, 
неурегулирование некоторых вопросов право-
вого режима секрета производства обуслов-
лено его относительно недавним обособление, 
как объекта гражданских правоотношениях.  

Понятие секрета производства раскрыва-
ется в ст. 1465 ГК РФ, согласно которой, секре-
том производства (ноу-хау) признаются сведе-
ния любого характера (производственные, 

технические, экономические, организацион-
ные и другие) о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере и о 
способах осуществления профессиональной 
деятельности, имеющие действительную или 
потенциальную коммерческую ценность 
вследствие неизвестности их третьим лицам, 
если к таким сведениям у третьих лиц нет сво-
бодного доступа на законном основании и об-
ладатель таких сведений принимает разумные 
меры для соблюдения их конфиденциально-
сти, в том числе путем введения режима ком-
мерческой тайны. Секретом производства не 
могут быть признаны сведения, обязатель-
ность раскрытия которых либо недопусти-
мость ограничения доступа, к которым уста-
новлена законом или иным правовым актом. 

Как мы ранее уже отметили, правовой ре-
жим секрета производства обладает некото-
рыми особенностями, которые существенно 
отличают его от режимов охраны других объек-
тов интеллектуальной деятельности, в частно-
сти объектов патентного права. Закрепляя пра-
вовой режим секрета производств, законода-
тель не определяет конкретный перечень таких 
сведений, которые будут охраняться.  

В качестве секрета производств выделя-
ются [4]: 

• сведения о результатах научных иссле-
дований; 

В 
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• техническая и технологическая доку-
ментация; 

• результаты опытов и испытаний; 
• методики; 
• материалы исследования применяемых 

технологий и технологических процессов; 
• прогнозируемые оценки рыночной 

конъюнктуры; 
• тенденции развития техники и техно-

логий; 
• сведения о поставщиках и покупателях; 
• информация об условиях и ценах по до-

говорам, которые заключаются или о заключе-
нии которых ведутся переговоры. 

Но это далеко не весь список объектов, ко-
торые относятся к секретам производств, могут 
быть запатентованы и иметь правовую охрану. 
Дать исчерпывающий перечень сведений, ко-
торые могут получить охрану в качестве сек-
рета производства, не представляется возмож-
ным. 

Правовой режим секрета производства вы-
ражается в том, что секрет производства при-
знается законодательством, как самостоятель-
ный объект интеллектуальной деятельности, 
ввиду чего правообладателю секрета произ-
водства принадлежит исключительное право 
на его использование и распоряжения любым 
не противоречащим закону способом, в том 
числе при изготовлении изделий и реализации 
экономических и организационных решений 
(п. 1 ст. 1466 ГК РФ). 

Согласно ст. 1470 ГК РФ исключительное 
право на секрет производства, созданного ра-
ботником в связи с выполнением своих трудо-
вых обязанностей или конкретного задания ра-
ботодателя (служебный секрет производства), 
принадлежит работодателю. Лицо, которому в 
связи с выполнением своих трудовых обязан-
ностей или конкретного задания работодателя 
стал известен секрет производства, обязан со-
хранять конфиденциальность полученных све-
дений до прекращения действия исключитель-
ного права на секрет производства. 

В соответствии со статьей 1471 ГК РФ в слу-
чае, когда секрет производства получен при 
выполнении договора подряда, договора на 
выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических 
работ либо по государственному или муници-
пальному контракту для государственных или 
муниципальных нужд, исключительное право 
на такой секрет производства принадлежит 
подрядчику (исполнителю), если 

соответствующим договором (государствен-
ным или муниципальным контрактом) не 
предусмотрено иное. В случае, когда секрет 
производства получен при выполнении работ 
по договору, заключаемому главным распоря-
дителем или распорядителем бюджетных 
средств с федеральными государственными 
учреждениями, исключительное право на та-
кой секрет производства принадлежит подряд-
чику (исполнителю), если договором не уста-
новлено, что это право принадлежит РФ. 

Обладателю секрета производства необхо-
димо не только определить перечень сведения, 
составляющие ноу-хау, но и ознакомить с их 
перечнем лиц, которым обеспечивается доступ 
к ним и которые обязаны сохранять их конфи-
денциальность. Обладатель должен установить 
порядок использования сведений, обеспечит 
контроль за соблюдением этого порядка, огра-
ничив тем самым доступ к секретам производ-
ства. Обладателю необходимо вести учет лиц, 
которым с его согласия стали известны сведе-
ния, составляющие содержание ноу-хау, в ре-
зультате доступа к ним, их предоставления или 
передачи. Таким образом, принятие указанных 
мер приводит к установлению режима коммер-
ческой тайны [7]. 

Если лицо неправомерным образом завла-
деет информацией, представляющее собой 
секрет производства для ее правообладателя, и 
это станет причиной нарушения его исключи-
тельного права, последний будет вправе защи-
щать свои нарушенные права и законные инте-
ресы в установленном законом порядке для 
устранения такого нарушения. 

Однако если лицо добросовестно и незави-
симо от других правообладателей секрета про-
изводства стало обладателем сведений, состав-
ляющих содержание охраняемого секрета про-
изводства, такое лицо приобретает самостоя-
тельное исключительное право на этот секрет 
производства (п. 2 ст. 1466 ГК РФ). Из чего сле-
дует, что у одного секрета производства может 
быть несколько правообладателей, если каж-
дый из них правомерно и отдельно от других 
смог в силу опыта, знаний либо исследований 
достигнуть того информационного результата, 
который представляет собой соответствующий 
секрет производства. 

В то же время наличие этой нормы позво-
ляет сделать вывод о том, что законодатель, с 
целью совершенствования инноваций и стиму-
лирования конкуренции, позволяет отдельным 
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лицам получить правовую охрану на один и тот 
же секрет производства. 

При этом, законом определено, что право-
вая охрана в отношении секрета производства 
действует до тех пор, пока сохраняется конфи-
денциальность сведений, составляющих его 
содержание (ст. 1467 ГК РФ). Как только конфи-
денциальность сведений, составляющих секрет 
производства, утрачивается, исключительное 
право на такой секрет производства прекраща-
ется у всех правообладателей. При этом если 
правообладатель секрета производства поже-
лает прекратить его правовую охрану путем 
правомерного раскрытия конфиденциальной 
информации, составляющей секрет производ-
ства, законодательно он не обязан уведомлять 
иных обладателей такого секрета производства 
о своем решении и наступающих вследствие 
этого правовых последствиях и тем более со-
гласовывать с ними такие свои действия [1]. 

Сведения могут считаться конфиденциаль-
ными, если в отношении них введен режим 
коммерческой тайны. Этот вывод сделан на ос-
новании п. 57 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ № 5, Пленума ВАС РФ от 
26.03.2009 № 29 «О некоторых вопросах, воз-
никших в связи с введением в действие части 
четвертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации», секретом производства (ноу-хау) 
признаются сведения любого характера (про-
изводственные, технические, экономические, 
организационные и другие) о результатах ин-
теллектуальной деятельности в научно-техни-
ческой сфере и о способах осуществления про-
фессиональной деятельности, имеющие дей-
ствительную или потенциальную коммерче-
скую ценность вследствие неизвестности их 
третьим лицам, если к таким сведениям у тре-
тьих лиц нет свободного доступа на законном 
основании и обладатель таких сведений при-
нимает разумные меры для соблюдения их 
конфиденциальности, в том числе путем вве-
дения режима коммерческой тайны. 

Соответственно, чтобы обладатель инфор-
мации мог считать такую информацию своим 
секретом производства, он должен принять все 
необходимые меры, чтобы в отношении такой 
информации действовал режим коммерческой 
тайны, который предусмотрен положениями 
Федерального закона от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне».  

Как верно отмечает П. Гулидов, указанный 
федеральный закон не предусматривает опре-
деленного способа прекращения режима 

коммерческой тайны в отношении информа-
ции конфиденциального характера. Также ни 
этот закон, ни положения ГК РФ не предусмат-
ривают исключений для восстановления ре-
жима правовой охраны секрета производства, 
если действия по разглашению такой инфор-
мации носили неправомерный характер. По-
этому если представить ситуацию, в соответ-
ствии с которой в ходе открытого судебного 
разбирательства будет установлено, что раз-
глашение лицом сведений, составляющих со-
держание секрета производства, было незакон-
ным и данное лицо будет привлечено к ответ-
ственности за разглашение информации, со-
ставляющей коммерческую тайну, исключи-
тельное право на такой секрет производства 
все равно можно считать прекращенным уже 
по тому основанию, что указанные сведения 
стали известны неопределенному кругу лиц. 

Статья 1472 ГК РФ устанавливает ответ-
ственность за нарушение исключительного 
права на секрет производства. Нарушитель ис-
ключительного права на секрет производства, 
в том числе лицо, которое неправомерно полу-
чило сведения, составляющие секрет произ-
водства, и разгласило или использовало эти 
сведения, а также лицо, обязанное сохранять 
конфиденциальность секрета производства, 
обязано возместить убытки, причиненные 
нарушением исключительного права на секрет 
производства, если иная ответственность не 
предусмотрена законом или договором с этим 
лицом. Но пункт 2 данной статьи делает исклю-
чение, если лицо, которое использовало секрет 
производства не знало, и не должно было знать 
о том, что его использование незаконно, в том 
числе в связи с тем, что оно получило доступ к 
секрету производства случайно или по ошибке, 
не несет указанную ответственность. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что правовой режим секрета произ-
водств частный и имеет некоторые отличия от 
режимов охраны иных объектов интеллекту-
альной собственности. Любое физическое или 
юридическое лицо может быть признано пра-
вообладателем секретом производства при 
условии, если самостоятельно его разработало, 
либо добросовестно приобрело у другого соб-
ственника, или же секрет был разработан со-
трудниками (исполнителями) этого лица. Зако-
ном не запрещено нескольким лицам, которые 
самостоятельно добыли сведения, представля-
ющие собой секрет производства, на одних и 
тех же законных основаниях пользоваться и 
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распоряжаться этим изобретением, и быть его 
правообладателями. Каждому из таких добро-
совестных владельцев обеспечивается юриди-
ческая защита прав и законных интересов в от-
ношении своего производственного или ком-
мерческого секрета. 
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елью настоящей статьи является рассмот-
рение понятия и видов источников граж-

данского права. 
Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи: 
• Дать определение понятию «источники 

гражданского права»; 
• Изучить виды источников граждан-

ского права; 
• Провести анализ источников граждан-

ского права. 
Многие исследователи в своих работах дис-

кутирую о понятии источников гражданского 
права. Это связано с борьбой между позити-
вистский и естественно-правовой трактовкой 
права, прежде всего потому что позитивисты 
настаивали на том, что только закон является 
источником права, а сторонники естественно-
правовых взглядов отстаивали более широкую 
трактовку источников гражданского права. 

В узком смысле источник гражданского 
права – это некое формально определенное ме-
сто нахождения норм права, в целом примени-
тельно к частному праву. В частном праве 
среди источников всегда были обычаи. 

В современном видении понятие источни-
ков гражданского права заключается в форме 
внешнего выражения и закрепления содержа-
ния гражданско-правовых норм. Определя-
ются следующие виды источников граждан-
ского права: Конституция Российской Федера-
ции, нормы международного права и междуна-
родные договоры, гражданское законодатель-
ство, состоящее из Гражданского кодекса и 
принятыми в соответствии с ним федераль-
ными законами, а также иные правовые акты, 
содержащие нормы гражданского права и обы-
чаи. 

По уровню регулирования источники граж-
данского права можно разделить на 

международные и национальные источники. В 
данном случае международные источники 
имеют приоритет над национальными источ-
никами. 

По значению источники гражданского 
права можно разделить на основные, к кото-
рым относятся нормативные правовые акты, и 
вспомогательные, к которым относится, 
например, обычай. 

Первостепенно, рассмотрим первый источ-
ник гражданского права – Конституцию Рос-
сийской Федерации. Согласно части 1 статьи 15 
Конституции Российской Федерации она имеет 
высшую юридическую силу, прямое действие и 
применяется на всей территории Российской 
Федерации. Законы и иные правовые акты при-
меняю, принимаемые в Российской Федера-
ции, не должны противоречить Конституции 
Российской Федерации. 

Основополагающее значение для граждан-
ского правового регулирования имеют консти-
туционные нормы, определяющие формы и со-
держание прав собственности, а также при-
знаки правоспособности граждан. 

Следующим источником гражданского 
права являются нормы международного права 
и международные договоры Российской Феде-
рации. В соответствии с пунктом 1 статьи 7 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
общепризнанные принципы и нормы между-
народного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной ча-
стью правовой системы Российской Федера-
ции. 

Порядок заключения, ратификации, пре-
кращения, приостановления международных 
договоров регламентируется Федеральным за-
коном от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О меж-
дународных договорах Российской Федера-
ции». Следует отметить, что согласно 

Ц 
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названному закону нормы международного 
договора применяются на территории России с 
момента его соответствующего вступления в 
силу на территории России. 

Наряду с международным договором Рос-
сийской Федерации могут применяться также 
и соответствующие правовые акты, принятые 
во исполнение Указанного международного 
договора. 

Гражданское законодательство определя-
ется как законодательство, состоящие из Граж-
данского кодекса Российской Федерации, кото-
рое в свою очередь состоит из четырех частей, 
и принятыми в соответствии с ним федераль-
ные законы, на что указывают пункт 2 статьи 
третьей Гражданского кодекса. 

При коллизии гражданско-правовых норм, 
содержащихся в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации, и иных источников граждан-
ского права превалируют нормы Гражданского 
кодекса Российской Федерации, если иное не 
исходит из него же. 

Большая роль среди источников граждан-
ского права отводится Федеральным законам. 
Данные законы представляют из себя специ-
альные законодательные акты, регулирующие 
определенный вид гражданско-правовых отно-
шений, например, Федеральный закон от 25 
февраля 1999 года № 40-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве) кредитных организаций», 
Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности» и множество других. 

Следующей группой источников граждан-
ского права являются подзаконные норматив-
ные акты. Как указывалось выше, нормы граж-
данского права содержатся также в подзакон-
ных нормативных актах, таких как Указы Пре-
зидента Российской Федерации и постановле-
ния Правительства Российской Федерации, ак-
тах федеральных органов исполнительной вла-
сти. 

Указами Президента Российской Федера-
ции могут регулироваться отношения, Указан-
ные в пункте 1 и 2 статьи 2 Гражданского ко-
декса Российской Федерации, в том случае, 
если они не противоречат Гражданскому ко-
дексу Российской Федерации или иным зако-
нам. Правительство Российской Федерации, 
осуществляя исполнительную власть в государ-
стве, принимает решение на основании и во 
исполнение Федеральных законов, Указов Пре-
зидента Российской Федерации. Как правило, 

они имеют нормативный характер и издаются 
форме постановлений 

В том случае, если Указ Президента Россий-
ской Федерации или постановление Прави-
тельства Российской Федерации противоречит 
Гражданскому кодексу Российской Федерации 
или иному федеральному закону, применяются 
последние. 

В свою очередь министерства и иные феде-
ральные органы исполнительной власти могут 
издавать собственные, правовые акты такие 
как приказы и инструкции, содержащие нормы 
права, но лишь в случаях и пределах, преду-
смотренных законами Российской Федерации, 
Указами Президента Российской Федерации 
или постановлениями Правительства Россий-
ской Федерации. 

Правовой обычай как еще один источник 
гражданского права представляет собой сло-
жившиеся и широко используемые в какой ка-
кой-либо области, например, в предпринима-
тельской или иной деятельности, не преду-
смотренные законодательством, правила пове-
дения, независимо от того зафиксировано ли 
оно в каком-либо документе. 

Статьей 5 Гражданского кодекса понима-
ется, что обычай может применяться в пред-
принимательской и иной деятельности, напри-
мер, при определении гражданами порядка 
пользования общим имуществом, использова-
ния тех или иных обязательств. Порядок при-
менения обычаев предусмотрен Гражданским 
кодексом Российской Федерации в ряде статей, 
а также иных актах, например, Кодексом тор-
гового мореплавания Российской Федерации. 

Необходимо обратить особое внимание на 
то, что гражданское законодательство является 
предметом исключительного ведения Россий-
ской Федерации, что означает, что уровень ре-
гулирования гражданских отношений может 
быть только федеральный и органы государ-
ственной власти субъектов Российской Феде-
рации, а тем более органы местного само-
управления не могут регулировать граждан-
ские отношения. 

Вывод. Актуальность темы источников 
гражданского права на сегодняшний день 
весьма значительна. Происходит изменение 
всей законодательной нормативной базы 
страны, принимаются новые законы, следова-
тельно, изменяются и источники. При приня-
тии любых источников права необходимо пол-
ное соблюдение принципа «верховенства за-
кона» и признание всех нормативно-правовых 
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актов, противоречащих Гражданскому Кодексу 
Российской Федерации, ничтожными. Недопу-
стимо сложившееся на данный момент поло-
жение, когда множество нормативных актов 
субъектов противоречат Гражданскому Ко-
дексу. Источники гражданского права рассмат-
риваются как основной теоретический аспект 
наряду с принципами, функциями, методами 
гражданского права при изучении основ граж-
данского права. Основные источники граждан-
ского права заключены в Конституции Россий-
ской Федерации и в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации. 
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Аннотация. В статье исследуется историческая траектория развития гражданского права, начиная 
с древних цивилизаций, таких как Месопотамия и Древний Египет, и заканчивая современными вызовами 
и изменениями в XXI веке. Статья подробно рассматривает ключевые этапы этой эволюции, включая 
феодальную систему, движения за права человека и индустриальную революцию, а также современные 
аспекты, такие как глобализация и цифровая экономика, подчеркивается значение изучения истории 
гражданского права для современной юриспруденции. 
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ражданское право представляет собой фун-
даментальную область права, охватываю-

щую нормы и правила, регулирующие отноше-
ния между гражданами и юридическими ли-
цами в области их гражданских прав и обязан-
ностей. Оно является одной из ключевых ком-
понентов правовой системы в большинстве 
стран и служит основой для разрешения споров 
и защиты интересов частных лиц и организа-
ций. 

Гражданское право определяет правила соб-
ственности, договорные отношения, ответ-
ственность за причиненный ущерб, права по-
требителей и множество других аспектов, ко-
торые оказывают влияние на нашу повседнев-
ную жизнь. Оно формирует структуру обще-
ства, определяя, каким образом личная соб-
ственность и обязательства между людьми уре-
гулированы и защищены. 

Цель данной статьи заключается в анализе 
эволюции гражданского права от его древних 
корней до современных форм. Мы попытаемся 
проследить, как эта область права развивалась, 
адаптировалась и приспосабливалась к социо-
культурным и экономическим изменениям на 
протяжении веков. 

Исследование эволюции гражданского 
права поможет нам лучше понять, какие фак-
торы оказали влияние на его формирование, 
какие идеи и концепции лежат в его основе, и 
как она способствовала развитию современных 
обществ и рыночных отношений. Более того, 
мы рассмотрим, какие уроки можно извлечь из 
истории гражданского права и какие вызовы и 

перспективы предстоят этой области права в 
будущем. 

Для понимания эволюции гражданского 
права в древние времена мы обратимся к двум 
известным древним цивилизациям – Месопо-
тамии и Древнему Египту. Эти древние куль-
туры разработали некоторые из самых ранних 
юридических систем. 

Месопотамия, расположенная в долине 
между реками Тигр и Евфрат (в современном 
Ираке), представляла собой одну из самых 
древних цивилизаций в истории человечества. 
Ее истоки уходят в глубокую древность, начи-
ная с IV тысячелетия до н. э. Эта региональная 
культура выделялась сложным обществом, вы-
сокоразвитой агрокультурой и первобытными 
формами письменности, которые стали осно-
вой для формализации правовых норм. 

Месопотамия была многоликой по составу 
народности и религии, и ее юридические си-
стемы не всегда были едиными. Однако важ-
ным достижением было развитие первых си-
стем законов и правил для регулирования об-
щественных отношений. Эти законы и нормы, 
хотя и были примитивными по сравнению с со-
временными законами, стали прецедентом для 
будущих правовых систем. 

В Месопотамии собственность имела боль-
шое значение, особенно земля и скот. Земля 
была распределена между фермерами, и суще-
ствовали правила об использовании и передаче 
земельных участков. Также развивались пер-
вые формы договорных отношений, которые 
регулировали сделки, браки и даже рабство. 

Г 
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Важным этапом в развитии правовой си-
стемы Месопотамии была кодификация зако-
нов. Один из наиболее известных примеров 
этого – Кодекс Хаммурапи, который был со-
ставлен в Вавилоне при правлении Хаммурапи 
в XVIII веке до н. э. Этот кодекс содержал 282 
закона и стеллу с изображением правителя, ко-
торый получает законы от бога Шамаша. Ко-
декс Хаммурапи является одним из первых из-
вестных попыток систематизации права и 
установления норм, регулирующих различные 
сферы жизни древнего общества. 

Кодекс Хаммурапи охватывал множество 
областей, включая собственность, брак, насле-
дование, контракты и уголовное право. Эти за-
коны устанавливали стандарты поведения и 
ответственности граждан перед судом. При-
меры включали нормы, определяющие пра-
вила собственности, обязанности мужа и жены 
в браке, а также наказания для нарушителей за-
конов. 

Один из самых известных аспектов Кодекса 
Хаммурапи – это принцип «око за око, зуб за 
зуб», который олицетворяет принцип меры в 
уголовном праве. Этот принцип означал, что 
наказание должно быть пропорциональным 
содеянному преступлению. 

Кодекс не только систематизировал право-
вые нормы, но и предоставил нам ценный ис-
торический источник о древних обычаях и нор-
мах вавилонского общества. Он раскрывает об-
раз жизни и социокультурные особенности 
древних вавилонян. 

Кодекс Хаммурапи оказал значительное 
влияние на формирование правовых систем, 
включая римское право. Многие принципы, за-
ложенные в этом кодексе, такие как принцип 
«око за око, зуб за зуб» или нормы, касающиеся 
договоров и собственности, в некоторой сте-
пени остались актуальными и в современном 
гражданском праве. 

Исследование древних юридических систем 
Месопотамии позволяет нам проникнуть в ис-
торию формирования гражданского права и 
понять, какие принципы и нормы были зало-
жены в основу развития современных право-
вых систем. Это также демонстрирует важность 
регулирования общественных отношений и за-
щиты собственности, которые оставались акту-
альными на протяжении тысячелетий. 

Древний Египет, располагавшийся вдоль 
реки Нил, является одной из наиболее извест-
ных и долгоживущих цивилизаций в истории 
человечества. В этой древней культуре была 

разработана уникальная юридическая система, 
которая играла важную роль в регулировании 
общественных отношений и была направлена 
на обеспечение стабильности и порядка в древ-
неегипетском обществе. 

В Древнем Египте собственность была вы-
соко ценной и имела различные формы. Зе-
мельная собственность играла особую роль, так 
как сельское хозяйство и поливные системы 
вокруг реки Нил были жизненно важными для 
обеспечения продовольствия и процветания 
общества. Важной частью египетской юриди-
ческой системы были нормы, регулирующие 
владение и передачу земельных участков, а 
также наследование. 

В Древнем Египте существовали договор-
ные отношения, регулирующие различные 
сделки и соглашения. Это включало в себя до-
говоры о продаже, аренде, займах и браке. 
Важно отметить, что многие из этих договоров 
были подписаны с участием свидетелей, что 
свидетельствует о серьезности и важности со-
блюдения договорных обязательств. 

В Древнем Египте существовали также 
нормы уголовного права, которые регулиро-
вали различные преступления и наказания за 
них. Эти нормы включали в себя уголовные за-
коны, которые устанавливали ответственность 
за преступления, такие как кражи и нападения. 

Исследование древнего египетского права 
позволяет нам понять, какие принципы регу-
лирования собственности, договорных отно-
шений и уголовных норм были важными в 
древних обществах. Эти ранние формы юриди-
ческих систем служили основой для развития 
современных правовых систем и подчерки-
вают важность правового порядка в формиро-
вании устойчивых и процветающих обществ. 

Далее рассмотрим Средневековую Европу, 
которая была охвачена феодальной системой, 
определявшей социальные и юридические от-
ношения того времени. Феодальная система 
основывалась на идее об обмене землей и вас-
сальных отношениях между феодалами и вас-
салами. 

Феодальная система включала в себя иерар-
хическую структуру, где монарх (король или 
император) считался вершителем власти. Под 
ними были феодалы, которые владели землями 
и предоставляли их вассалам в обмен на вер-
ность и военную службу. 

Вассалы были связаны с феодалами клятвой 
верности и обязанностью оказывать им по-
мощь в случае войны. В обмен на это вассалы 
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получали феоды – земельные участки и защиту 
от внешних угроз. 

Средневековая Европа также видела разви-
тие судебных систем, которые стали важной 
частью гражданского права того времени. Ос-
новная роль в судебных процессах принадле-
жала королевским судьям. 

Королевские судьи назначались королем 
или его помощниками, они обладали властью 
разрешать споры и выносить решения в юри-
дических вопросах. Они путешествовали по 
стране, рассматривали дела и применяли об-
щие законы королевства. 

Королевские судьи играли важную роль в 
поддержании порядка и правопорядка в сред-
невековом обществе. Они применяли королев-
ские законы и выносили решения в судебных 
спорах, что способствовало установлению пра-
вопорядка и защите прав граждан. 

В средневековой Европе существовали кор-
поративные и гильдийные структуры, которые 
играли важную роль в регулировании торговли, 
ремесел и профессиональных общин. 

Гильдии были профессиональными ассоци-
ациями, объединяющими ремесленников и ма-
стеров в определенной отрасли. Они устанав-
ливали стандарты качества продукции, обуче-
ние учеников и контролировали рынок. Гиль-
дии также регулировали цены и права рабочей 
силы. 

Корпоративные общины объединяли граж-
дан по месту проживания и занимались управ-
лением городами и деревнями. Они разрабаты-
вали местные законы и нормы, а также решали 
споры и конфликты на местном уровне. 

Исследование средневековой Европы поз-
воляет нам лучше понять, какие структуры и 
институты были важными в развитии граждан-
ского права того времени. Феодальная система, 
судебные системы и корпоративные общины 
оказали значительное влияние на формирова-
ние правовых норм и институтов, которые впо-
следствии стали основой современных право-
вых систем. 

Эпоха Просвещения и Нового времени при-
несла с собой значительные изменения в пони-
мании индивидуальных прав и свобод чело-
века. 

В это время философы, такие как Джон 
Локк, Вольтер и Жан-Жак Руссо, выдвинули 
идеи об индивидуальных правах и свободах че-
ловека. Они подчеркивали естественные права, 
включая право на жизнь, свободу и собствен-
ность. 

Идеи Просвещения оказали значительное 
влияние на создание законов и конституций. 
Например, Американская Декларация незави-
симости 1776 года отражает концепции инди-
видуальных прав и свобод, а Французская Рево-
люция 1789 года привела к Декларации прав 
человека и гражданина. 

В этот период были разработаны и введены 
в действие несколько важных гражданских ко-
дексов, которые стали основой для современ-
ного гражданского права. 

 Наполеоновский кодекс (также известный 
как Кодекс Наполеона или Гражданский кодекс 
Франции) был введен в 1804 году во Франции. 
Он стандартизировал и унифицировал граж-
данское право во Франции и многих других 
странах. Этот кодекс сосредотачивался на по-
нятиях собственности, контрактах, обязатель-
ствах и наследовании. 

Германское гражданское уложение было 
принято в Германии в 1900 году. Оно стало важ-
ным компонентом гражданского права в Гер-
мании и других странах, использующих немец-
кую правовую систему. Уложение регулирует 
различные аспекты гражданских правоотно-
шений, включая договоры, обязательства и от-
ветственность. 

Гражданское право в Соединенных Штатах 
развивалось в соответствии с «общим правом» 
(Common Law) и юридическими традициями 
английской системы права. 

«Общее право» (Common Law) в США бази-
руется на прецедентах и решениях судов, что 
означает, что решения судов в предыдущих 
случаях становятся частью юридического 
наследия и влияют на будущие решения. Это 
позволяет развивать гражданское право в соот-
ветствии с меняющимися обстоятельствами. 

Несмотря на «общее право» (Common Law), 
США также разрабатывали свои гражданские 
кодексы на уровне штатов. Например, Кали-
форнийский гражданский кодекс и Нью-Йорк-
ский гражданский кодекс содержат законы, ре-
гулирующие гражданские права и обязанности 
в соответствующих штатах. 

В данном контексте, эпоха Просвещения и 
Нового времени оказала значительное влияние 
на развитие гражданского права, включая по-
нимание прав человека, создание гражданских 
кодексов и формирование правовых систем в 
странах, таких как Франция, Германия и Со-
единенные Штаты. 

Глобализация в XXI веке и современные 
средства связи сделали мир более 
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взаимосвязанным, и это оказало влияние на 
гражданское право. 

В условиях глобализации страны стремятся 
гармонизировать свои правовые системы, 
чтобы обеспечить единообразие в области 
международных контрактов, торговли и инве-
стиций. Примером этого является усиление 
роли международных организаций, таких как 
ООН и Всемирная торговая организация, в раз-
работке общих правил. 

Глобализация также привела к увеличению 
мультиюрисдикционных споров, когда разные 
юрисдикции имеют интересы в одном и том же 
правовом вопросе. Это создает необходимость 
в разработке механизмов разрешения споров 
между разными юрисдикциями. 

Современный мир стал сталкиваться с но-
выми вызовами, которые требуют реформ в 
гражданском праве. 

Развитие интернета и цифровых технологий 
создало новые формы коммерции, такие как 
электронная коммерция. Гражданское право 
должно адаптироваться к этим изменениям, 
устанавливая правила для онлайн-сделок и за-
щищая права потребителей и бизнесов. 

С увеличением сбора и обработки данных 
стала актуальной проблема защиты данных и 
приватности. Законы о защите данных (напри-
мер, Общий регламент по защите данных в ЕС) 
стали важными составляющими современного 
гражданского права. 

Технологические изменения сильно повли-
яли на развитие гражданского права, особенно 
в области электронной коммерции. 

С развитием интернета и электронной ком-
мерции стали распространены электронные 
контракты, которые заключаются и исполня-
ются онлайн. Гражданское право разрабаты-
вает нормы, регулирующие заключение и ис-
полнение этих контрактов. 

Современное гражданское право также уде-
ляет внимание защите прав онлайн-потреби-
телей, включая вопросы возврата товаров, без-
опасности онлайн-платежей и конфиденци-
альности данных. 

В XXI веке гражданское право продолжает 
эволюционировать, чтобы адаптироваться к 
современным вызовам и технологическим из-
менениям. Глобализация, цифровая экономика 
и изменения в области данных требуют посто-
янного обновления правовых норм, чтобы 
обеспечить справедливость и эффективную за-
щиту прав всех граждан и участников рынка. 

В заключении можно отметить, что эволю-
ция гражданского права является увлекатель-
ным историческим процессом, охватывающим 
множество культур, эпох и изменений. От 
древних цивилизаций до современности граж-
данское право продолжает развиваться и адап-
тироваться к меняющимся условиям и вызо-
вам. 

Важно учитывать исторический контекст и 
значение гражданского права при рассмотре-
нии его современных аспектов. Изучение исто-
рии гражданского права помогает нам лучше 
понимать корни юридических институтов, 
прецедентов и законодательства, что в свою 
очередь способствует более эффективной 
практике и разработке современных законов. 

В современном мире глобализация, техно-
логические изменения и социальные вызовы 
оставляют свой отпечаток на гражданском 
праве. Роль правовых специалистов в разра-
ботке адекватных решений и адаптации право-
вых систем к новым реалиям становится все 
более значимой. 

Таким образом, эволюция гражданского 
права – это непрерывный процесс, который бу-
дет продолжаться и в будущем, и исторический 
опыт играет ключевую роль в формировании 
современного правового ландшафта и в обес-
печении справедливости и защиты прав всех 
граждан. 
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елью настоящей статьи является повыше-
ние компетенций в области решения се-

мейных конфликтов, в том числе путем ис-
пользования методов медиации. 

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи:  

• дать определение понятию «медиация» 
в семейных отношениях; 

• рассмотреть принципы и характерные 
признаки медиации; 

• провести анализ модели семейной ме-
диации. 

Тема семейных конфликтов в настоящее 
время является очень актуальной и напрямую 
касается несовершеннолетних, которые про-
живают в конфликтующих семьях. Зачастую 
конфликты с участием граждан перерастают в 
процесс, не подлежащий мирному урегулиро-
ванию, внутрисемейные конфликты переходят 
в затянувшуюся стадию и отражаются на отно-
шениях граждан в социуме, негативно отража-
ются на детях, стрессовое состояние родителей 
– участников конфликтной ситуации – без-
условно приводит к эскалации конфликта с 
детьми. Иногда меры, принимаемые в целях 
урегулирование такого затянувшегося кон-
фликта, не приносят положительных результа-
тов. Тогда, возможно использование проце-
дуры медиации в семейных отношениях. 

27 июля 2010 года был принят Федеральный 
закон № 193-ФЗ «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием по-
средника (процедуре медиации)». В соответ-
ствии со статьей 20 этого закона он вступил в 
законную силу с 1 января 2011 года. Этот закон 
стал результатом долгих дискуссий о принци-
пиальной необходимости введения медиации в 
правовое поле. 

Медиация – это процедура примирения 
конфликтующих сторон путем их вступления в 

добровольные переговоры в присутствии 
нейтрального лица – медиатора – или посред-
ника с цели достижения взаимопонимания и 
составления взаимоприемлемого соглашения. 
В Федеральном законе закреплено понятие 
«медиатор» – это независимое физическое 
лицо или лица, привлекаемые сторонами в ка-
честве посредника в урегулировании спора для 
содействия в выработке сторонами решения по 
существу спора. Ключевым моментом проце-
дуры медиации является примирении кон-
фликтующих сторон, a медиатор – это непо-
средственный участник процедуры медиации с 
целью урегулирования спорных вопросов [1]. 

Медиация, в первую очередь, является спо-
собом разрешения споров. Медиация не при-
менима к уголовным или иным отношениям с 
участием властного субъекта, поэтому в пункте 
2 статьи 1 закона о медиации указывается, что 
медиация применяется к спорам, возникаю-
щим из гражданских правоотношений, в том 
числе в связи с осуществлением предпринима-
тельской или иной экономической деятельно-
сти, а также к спорам, возникающим из трудо-
вых правоотношений и семейных правоотно-
шений, договариваться можно только с равно-
правным субъектом.  

Характерными признаками медиации, то 
есть процесса урегулирования спора, являются 
коммуникация, в которой поддерживается обе 
стороны, чтобы в итоге обе стороны чувство-
вали себя победителями, активность конфлик-
тующих сторон, добровольность процесса ме-
диации. От самих сторон зависит будет ли про-
цесс медиации успешен, то есть заставить одну 
сторону вступить в переговоры или вступить в 
процедуру медиации насильно либо законода-
тельно невозможно. Также характерным при-
знаком является, что медиатором может быть 

Ц 
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избрано только нейтральное лицо, не являю-
щееся участником конфликта. 

Основными признаками медиации явля-
ются принцип законности, то есть все прини-
маемые решения должны лежать в правовом 
поле, принцип самостоятельности сторон, 
принцип профессионализма, принцип про-
зрачности, принцип взаимного уважения и 
принятия, принцип сочетания устного и пись-
менного начал процедуры медиации и прин-
цип взаимного волеизъявления сторон на уча-
стие в процедуре медиации.  

Модели медиации отражают ее процедур-
ные особенности через характеристику компо-
нентов примирительной процедуры. В отличие 
от видов медиации, модели выделяются только 
в теории и представляют собой некую аб-
страктную конструкцию примирительной про-
цедуры. 

Существуют различные модели медиации, 
например, содействующая медиация. Основ-
ная цель данной модели медиации состоит в 
быстром решение проблемы с учетом истин-
ных интересов сторон, а не официальных юри-
дических правопритязаний, найденное реше-
ние способствует улучшению взаимоотноше-
ний между сторонами. Также существует 
трансформативная модель медиации. Особен-
ностью этой модели медиации состоит в том, 
что медиатор в процессе работы со сторонами 
использует методы профессионального вме-
шательства в конфликт, которые позволяют 
трансформировать его, а также все методики, 
обычно применяемые при содействующей ме-
диации, которые могут помочь ему лучше по-
нять психологические причины конфликта и 
исходя из этого повлиять на позитивный 
настрой сторон. Таким образом, медиатор со-
средотачивается на проблемах во взаимоотно-
шениях и общении участников конфликта, тем 
самым, откладывая разрешение конфликта на 
более поздний срок [2]. 

Семейные споры – это споры, возникающие 
между субъектами семейных правоотношений, 
которые регулируется, в первую очередь, Се-
мейным кодексом Российской Федерации. К 
ним относятся споры, которые вытекают из 
брачных отношений супругов, например раз-
вод, раздел имущества признание брака фик-
тивным и другие виды брачно-семейных спо-
ров. Зачастую дети становятся заложниками 
конфликтной ситуации в семье, родители раз-
водятся, делят имущество, не всегда находя 
правильный выход из ситуации и не всегда 

договариваясь с мирным путем. при этом, как 
правило, страдают дети. Согласно статистике, 
шестьдесят процентов разводов заканчива-
ются тем, что начинается ограничение одного 
из родителей в общении с детьми. Семейная 
медиация является одним из первых и наибо-
лее распространенных видов медиации, в Рос-
сии медиация находится еще в стадии форми-
рования. На наш взгляд использование проце-
дуры медиации представляется одним из са-
мых успешных методов решения семейных 
конфликтов, в том числе в отношении несовре-
шеннолетних детей. Применение медиации в 
разрешении семейных конфликтов предпола-
гает достижение компромисса, в том числе с 
кем из родителей проживать ребенку после 
развода и другое, профилактику нарушения 
прав ребенка, достижения согласия в вопросе 
воспитания детей. Соглашение, которое до-
стигнуто между родителями и не вредит ре-
бенку, не нарушает его права, а помогает ему, с 
психологической точки зрения, пережить сло-
жившиеся конфликтные ситуации, безусловно 
кроется в процедуре медиации. 

Рассмотрим этапы медиации. Первоначаль-
ный этап – это подготовительный этап, невоз-
можно решить, не ознакомившись с условиями 
протекания конфликта, сбора необходимой 
информации. Здесь медиатором проводится 
оценка конфликта и возможности примирения 
данной процедуры, медиатор должен оценить 
есть ли желание у сторон к решению кон-
фликта. 

Второй этап – это предварительные встречи 
с участниками конфликта, которой также не-
возможна сама процедура медиации. Третий 
этап – примирительная встреча, в рамках кото-
рой медиатор создает условия для диалога и 
следит за соблюдением процедуры взаимного 
уважительного отношения. Здесь крайне важно 
сохранение равноправной позиции всех участ-
ников встречи, напомним, процедура медиа-
ции должна безусловно лежать в правовом 
поле. Четвертый этап – это получения медиа-
тором информации от сторон конфликта о вы-
полнении предварительного соглашения, то 
есть достижение соглашения.  

Методами медиации являются медиативная 
беседа, диалог, переговоры решение проблемы 
и метод разработки решений, активное слуша-
ние, перефразирование, воздействие на один 
из компонентов конфликта, переход от клей-
мящего стыда к восстанавливающему стыду, 
формирование позитивной истории [4]. 
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Требования к медиаторам закреплены в ста-
тье 15 федерального закона, упомянутого 
выше. Деятельность медиатора может осу-
ществляться как на профессиональной, так и не 
на профессиональной основе. Осуществлять 
деятельность медиатора на непрофессиональ-
ной основе могут лица, которые достигли со-
вершеннолетия, то есть обладающие полной 
дееспособностью и не имеют судимости. Дея-
тельность медиатора не является предприни-
мательской деятельностью, это право закреп-
лено в федеральном законе. Лица, осуществля-
ющей деятельность медиатора, также вправе 
осуществлять любую иную деятельность, не за-
прещенную законодательством  
Российской Федерации.  

Цель участия медиатора заключается в по-
лучении медиативного соглашения, то есть со-
глашения, достигнуто сторонами в результате 
процедуры медиации к спору или к спорам к 
отдельным разногласиям по спорам и конечно 
же заключенное в письменной форме. Прекра-
щение и изменение спорного правоотношения 
обуславливает наличие в его содержании юри-
дических конструкций, соответствующих 
гражданско-правовым сделкам.  

Таким образом, медиативное соглашения 
является правовым актом, закрепляющим 
успешный результат мирного урегулирования 
спора с участием медиатора. Соглашение под-
лежит исполнению на основе принципов доб-
ровольности и добросовестности сторон, то 
есть стороны самостоятельно пришли к реше-
нию своего конфликта, нашли пути решения. 
Соглашение, достигнутое сторонами в резуль-
тате процедуры медиации, проведенной после 
передачи спора на рассмотрение суда или тре-
тейского судьи, может быть утверждено судом.  

Вывод 
Процедура медиации в семейных или иных 

правоотношениях является инновационной, и 

еще, к сожалению, не нашла широкого приме-
нения. Мы считаем, что процедура медиации, в 
большинстве случаев помогла бы купировать 
конфликт, разрешить его с наименьшими, в 
том числе и правовыми последствиями. Проце-
дуру медиации необходимо применять, она за-
служивает самого пристального внимания и 
развития именно как способ мирного разреше-
ния конфликтных ситуаций, в том числе в се-
мейных взаимоотношениях. Ключевым мо-
ментом в медиации является заключение ме-
диативного соглашения, что означает добро-
вольное решение сложившегося конфликта. 
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о все времена одним из главных показате-
лей цивилизации был не уровень благосо-

стояния, не размеры городов и не обилие уро-
жаев, а внешний вид человека, воспитанного 
на земле. Следовательно, они являются «талан-
тами, которые измеряют успех цивилизации, а 
также представляют собой вехи истории, слу-
жащие телеграммами от предков и современ-
ников потомкам». Такими людьми считаются 
Ч. Дарвин, Л. Толстой, И. Репин и многие дру-
гие, чьи предметы духовного производства со-
ставляют вехи в истории мировой культуры. В 
результате мы приходим к выводу, что про-
гресс общества возможен только в прогрессе 
личностей. Однако научные открытия, ро-
маны, картины или музыкальные произведе-
ния могут быть безвозвратно утеряны или 
остаться малоизвестными, если они не будут 
сохранены или воспроизведены в материаль-
ной форме для будущих поколений. 

Поэтому неудивительно, что человек желает 
не только сохранить плоды своего труда, но и 
закрепить за собой блага и выгоды, получен-
ные от создания произведений искусства. 
Именно эти вопросы и проблемы решает закон 
об авторском праве. Авторское право помогает 
авторам не только распространять духовные 
богатства, но и защищать результаты своего 
труда от незаконного использования, что явля-
ется одним из важнейших его преимуществ. 
Более того, авторское право способствует сво-
боде информации и выражения мнений, поощ-
ряя авторов создавать значительные произве-
дения и облегчая их коммерческое использова-
ние. 

Эта отрасль права способствует развитию 
русской национальной культуры, которой 
сложно существовать и функционировать без 
соответствующей защиты авторских прав. Из-
лишне говорить, что детальные исследования и 
исследования по теме «Авторское право в РФ» 
по-прежнему весьма актуальны. И дело не в 
национальной гордости, а в серьезности про-
блемы. 

Авторское право – часть гражданского зако-
нодательства, регулирующая и защищающая 
права создателей произведений науки, литера-
туры и искусства. Авторское право рассматри-
вается в России как институт гражданского 
права [3]. 

Институт авторского права содержит опре-
деленные особенности, отличающие его от 
всех других институтов гражданского права. 
Этот институт защищает не только имуще-
ственные интересы авторов, но и их права и 
личные права – моральные и духовные. В то же 
время этот институт затрагивает обществен-
ные интересы – интересы культуры и образова-
ния. 

Наше время – это время бурного развития 
интеллектуальной собственности во всех сфе-
рах человеческой жизни. И каждая деятель-
ность (развивающаяся все более успешно) 
обычно приносит свой хороший доход. В ре-
зультате появляются люди, которые вообще за-
рабатывают «легкие деньги», выдают чужие 
произведения или их части за свои или про-
дают контрафактную продукцию с очень высо-
кими доходами. При этом значительную роль 
как среди граждан, так и среди авторов 

В 
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произведений играет несовершенство законо-
дательства в интеллектуальной сфере, а иногда 
и незнание самих законов. Сегодня легкий до-
ступ к информации, включая авторские права, 
смежные права и другие права, привел к тому, 
что многие произведения и изобретения счи-
таются общественным достоянием, хотя на са-
мом деле каждое из них имеет своего автора. 

По данным статистики, в нашей стране в по-
следние годы наблюдается значительный рост 
количества нарушений авторских и смежных 
прав, несмотря на совершенствование законо-
дательства и усиление работы сотрудников 
правоохранительных органов по борьбе с пре-
ступниками. 

По новым, даже скромным оценкам, с 2000 
года Россия ежегодно теряет не менее $1 млрд 
из-за неэффективности борьбы с нарушениями 
различных прав интеллектуальной собствен-
ности. Параллельный оборот пиратской про-
дукции в стране сегодня составляет 30 милли-
ардов рублей (около миллиарда долларов). По 
данным Microsoft, только из-за упущенных 
налоговых преступлений Россия теряет 731 
миллион долларов в год. Таким образом, нару-
шаются гражданские права, а, следовательно, 
авторские и смежные права; права самих со-
здателей продуктов интеллектуальной соб-
ственности; права государства, которое не по-
лучает огромных налоговых поступлений из 
бюджета. 

Авторское право – гражданско-правовые 
отношения, регулирующие процесс создания и 
использования произведений науки, литера-
туры и искусства. 

Эти отношения регулируются и защища-
ются нормами конституционного, админи-
стративного и уголовного права. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что авторское 
право является сложным правовым институ-
том. 

Е. А. Моргунова отмечает, что законодатель 
не использует термин «авторское право» как 
некий единый монолитный закон, состоящий 
из ряда прав. В нем указывается, какие права 
могут существовать на произведение, каким 
лицам и в какой степени они могут принадле-
жать. Законодатель требует определенных 
прав относительно авторского права на произ-
ведение. Однако в образовательных и доктри-
нальных целях используется термин «автор-
ское право». 

Авторские интересы понимаются как объек-
тивные, а авторские интересы как 

субъективные. В объективном законе автор-
ское право требует рассказов – другие явля-
ются предметом ряда правовых норм, произве-
дений, регулирующих трудовые отношения, 
авторских прав, связанных с литературным 
творчеством, и планов использования фото-
графических литературных, научных текстов и 
художественных пантомимических произведе-
ний автора. В субъективном праве законода-
тельство в смысле пантомимы, авторское про-
изведение, закон – образы представляют собой 
совокупность декоративных субъективных ав-
торских прав, макетов, возникающих у автора 
в рассказах, связанных с правами на создание 
самостоятельно определяемого открытого тек-
ста.  

Основная задача авторского права – с одной 
стороны гарантировать интересы авторов и их 
правопреемников, а с другой – гарантировать 
интересы общества в целом и обеспечить до-
ступ к мировой культуре. 

Согласно п. 1 ст. 1259 ГК РФ [1] объектами 
авторских прав являются произведения науки, 
литературы и искусства независимо от досто-
инств и назначения произведения, а также от 
способа его выражения. Таким образом, в Ко-
дексе не дается четкого определения понятия 
«произведения», однако закрепляется откры-
тый перечень произведений, которые следует 
считать объектами авторского права, а именно: 

• литературные произведения; 
• драматические и музыкально-драмати-

ческие произведения, сценарные произведе-
ния; 

• хореографические произведения и пан-
томимы; 

• музыкальные произведения с текстом 
или без текста; 

• аудиовизуальные произведения; 
• произведения живописи, скульптуры, 

графики, дизайна, графические рассказы, ко-
миксы и другие произведения изобразитель-
ного искусства; 

• произведения декоративно-приклад-
ного и сценографического искусства; 

• произведения архитектуры, градостро-
ительства и садово-паркового искусства, в том 
числе в виде проектов, чертежей, изображений 
и макетов; 

• фотографические произведения и про-
изведения, полученные способами, аналогич-
ными фотографии; 

• географические, геологические и дру-
гие карты, планы, эскизы и пластические 
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произведения, относящиеся к географии, топо-
графии и к другим наукам; другие произведе-
ния. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
также классифицирует компьютерные про-
граммы как объекты, защищенные авторским 
правом, которые охраняются как литературные 
произведения. 

Кроме того, объекты, защищенные автор-
ским правом, включают: 

• производные произведения, то есть 
произведения, являющиеся модификацией 
другого произведения; 

• композитные произведения, т.е. те, ко-
торые являются результатом творческой ра-
боты по подбору или расположению материа-
лов. 

При рассмотрении вопроса о том, подлежит 
ли тот или иной результат авторскому праву, 
важно помнить, что только результат создает 
творчество. Обратите внимание, что до тех 
пор, пока не доказано обратное, результаты 
интеллектуальной деятельности считаются ре-
зультатом творческого труда. 

Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ № 5, Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации №. 29 от 26.03.2009 «О некоторых 
вопросах, вытекающих из введения части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации» [2] поясняет, что отсутствие новизны, 
уникальности и (или) оригинальности резуль-
тата интеллектуальной деятельности не может 
свидетельствовать о том, что данный результат 
does был создан творческой работой и, следо-
вательно, не подлежит авторскому праву. 

Авторское право распространяется как на 
опубликованные, так и на неопубликованные 
произведения. 

Произведение, возникающее в результате 
творческой деятельности, признается объек-
том авторского права, если оно выражено в ка-
кой-либо объективной форме. В пункте 3 ст. 
1259 ГК РФ установлены общие требования к 
форме произведения: письменная, устная 
форма (публичное заявление, публичное вы-
ступление и иные подобные формы), изобра-
жение, аудио- или видеозапись, объемная 
форма. 

В научной литературе ведутся споры о том, 
что именно является непосредственным объ-
ектом авторской охраны: форма или содержа-
ние произведения. Некоторые исследователи 
считают, что авторское право должно защи-
щать все созданное произведение как по 

форме, так и по содержанию. Другие полагают, 
что суть закона об авторском праве заключа-
ется в защите формы произведения, а не его со-
держания [5, с. 13].  

На наш взгляд, пока мысль автора не полу-
чила определенного внешнего выражения 
(объективной формы), нет объекта авторского 
права, поэтому стоит придерживаться второй 
позиции. В пункте 21 Постановления Пленума 
ВС РФ от 19.06.2006 года № 15 «О вопросах, воз-
никших у судов при рассмотрении граждан-
ских дел, связанных с применением законода-
тельства об авторском праве и смежных пра-
вах», установлено: «Правовой охране в каче-
стве объекта авторского права подлежит про-
изведение, выраженное в объективной форме, 
а не его содержание» [4, с. 67].  

Также стоит отметить, что согласно п. 5 
ст. 1259 ГК РФ авторское право не распростра-
няется на идеи, концепции, принципы, ме-
тоды, процессы, системы, методы, решения 
технических, организационных или иных про-
блем, открытия, факты, языки программирова-
ния.  

Не подлежит авторскому праву: 
• официальные документы государ-

ственных органов и органов местного само-
управления муниципальных образований, в 
том числе законы, иные постановления, судеб-
ные решения, другие материалы законодатель-
ного, административного и судебного харак-
тера, официальные документы международ-
ных организаций, а также их официальные пе-
реводы; 

• государственные символы и знаки 
(флаги, гербы, ордена, знаки и т. д.), а также 
символы и знаки муниципальных образова-
ний; 

• произведения народного искусства 
(фольклора), не имеющие конкретных авторов; 

• сообщения о событиях и фактах исклю-
чительно информативного характера (сообще-
ния о текущих событиях дня, телепрограммы, 
расписание движения транспорта и т. д.) [6, 
с. 89]. 

Подводя итог сказанному, отметим, что ав-
торское право регулирует отношения, связан-
ные с созданием и использованием результа-
тов интеллектуальной деятельности – науч-
ных, литературных и художественных произ-
ведений. Отсутствие законодательного обеспе-
чения понятия труда является серьезным недо-
статком законодательства Российской Федера-
ции. Работа должна отвечать двум 
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требованиям: быть творческой и существовать 
объективно. Надо различать сами произведе-
ния, имеющие нематериальную сущность, и 
материальную форму, в которой они вопло-
щены. 

Литература 
1. Гражданский кодекс Российской Феде-

рации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. – 1996. – 29 ян-
варя. – № 5. – Ст. 410. 

2. Постановление Пленума ВС РФ от 
19.06.2006 года № 15 «О вопросах, возникших у 
судов при рассмотрении гражданских дел, свя-
занных с применением законодательства об 
авторском праве и смежных правах» // Россий-
ская газета, 2006, №12. 

3. Авторское право: учеб. пособие /  
Е.А. Моргунова; отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: 
Норма, 2019. С.124. 

4. Гражданский кодекс Российской Феде-
рации. Авторское право. Права, смежные с ав-
торскими. Постатейный комментарий к главам 
69 - 71 / Б.М. Гонгало, В.О. Калятин, М.Я. Кирил-
лова и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М: 
Статут, 2014. – 392 с. 

5. Гражданское право. Том I / Под ред. 
доктора юридических наук, профессора 
Е.А. Суханова. – М.: Волтерс Клувер, 2022. – 
735 с. 

6. Дозорцев В.А. Интеллектуальные 
права: Понятие. Система. Задачи кодифика-
ции. Сборник статей / Исслед. центр частного 
права. – М.: «Статут», 2020. – 386 с.  

 
 
 

MOTOVA Alina Vitalevna 
Master`s student of the of the legal department,  
Russian state social university, Russia, Moscow 

 
THE CONCEPT OF COPYRIGHT AND THE OBJECTS OF ITS PROTECTION 

 
Abstract. In this article, the actual aspects of the concept of copyright are considered, the objects of copyright 

are presented in detail. The author notes that the main task of the copyright law is, on the one hand, to guarantee 
the interests of authors and their legal successors, and, on the other hand, to guarantee the interests of society as 
a whole and provide access to world culture. It is also worth noting that according to clause 5 of Article 1259 of the 
Civil Code of the Russian Federation, copyright does not apply to ideas, concepts, principles, methods, processes, 
systems, methods, solutions to technical, organizational or other problems, discoveries, facts, programming lan-
guages. 

 
Keywords: copyright, creators of works, science, art, society, legal norms, objects of copyright. 

 
  



Актуальные исследования • 2023. №40 (170)  Юриспруденция | 85 

 
 

НАБИЕВ Руслан Афисович 
Восточно-Сибирский институт экономики и права, Россия, г. Иркутск 

 
ИСТОЧНИКИ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 
Аннотация. В статье рассматривается общее понятие гражданского права, его источники, роль ис-

точников гражданского права в правовой системе. 
 
Ключевые слова: форма права, источник права. 
 

елью настоящей статьи является исследо-
вание гражданского права, его источни-

ков. 
Для достижения поставленной цели необ-

ходимо решить следующие задачи: 
• Дать определение гражданского права; 
• Изучить источники гражданского 

права. 
Термин «гражданское право» берёт своё 

начало от наиболее древней части римского 
правопорядка – «цивильного права» (ius civile), 
под которым понималось право жителей Рима 
(cives Romani) как государства – города (civitas), 
то есть право исконных римских граждан – 
квиритов (ius civile Quiritium «квиритское граж-
данское право»). 

В дальнейшем ius civile охватило практиче-
ски всю область частного права (ius privatum) и 
стало отождествляться с ним, а затем извест-
ный процесс рецепции (заимствования) рим-
ского частного права европейскими правопо-
рядками привёл к переносу этого понятия в со-
временную юридическую терминологию 
(Zivilrecht, droit civil, civil law). 

Здесь оно стало привычным, традиционным 
наименованием одной из наиболее крупных, 
фундаментальных правовых отраслей. По-
этому гражданское право сейчас нередко назы-
вают «цивильным правом», цивилистикой, а 
занимающихся им специалистов – цивили-
стами. 

Гражданское право – это совокупность пра-
вовых норм, регулирующие имущественные и 
личные неимущественные отношения, возни-
кающие между субъектами гражданского 
права, которые основаны на равенстве сторон, 
а также экономической самостоятельности, в 
целях осуществления законных интересов каж-
дого из них и организации экономических от-
ношений в обществе. 

А теперь раскроем понятие гражданского 
права с точки зрения науки (гражданско-

правовая наука или цивилистическая наука). 
Термин «гражданское право как наука» – это 

совокупность понятий, взглядов, теорий, идей, 
мнений и представлений по поводу отрасли 
гражданского права, систематизированных в 
единое научное знание (учение). 

В гражданском праве как науке и как си-
стеме, на сегодняшний день одним из основ-
ных документов является Гражданский Кодекс 
РФ. 

Опираясь на положения Конституции, Граж-
данский Кодекс позволяет определить устои 
экономики типа рыночных отношений, откры-
вая возможности для защиты прав граждан в 
частной собственности, определяя равенство, 
организационно-правовые формы предприни-
мательской деятельности, свободу договора, 
позволяющую предпринимателям самостоя-
тельно определять своих контрагентов и усло-
вия своих хозяйственных связей. 

Принято выделять следующие источники 
гражданского права в РФ: 

1. Общепризнанные принципы и нормы 
международного права, а также международ-
ные договоры РФ (ч.4 ст. 15 Конституции РФ); 

2. Конституция РФ; 
3. Гражданское Законодательство; 
а) Гражданский Кодекс; 
б) Федеральные Законы, принятые в соот-

ветствии с ГК РФ; 
4. Иные нормативно-правовые акты (указы 

Президента, постановления Правительства и т. 
д.); 

5. Обычаи (ст.5 ГК), как источники граждан-
ского права. 

Традиционно источники гражданского 
права подразделяются на законы (законода-
тельные акты) и подзаконные акты. 

Закон – это нормативный правовой акт, 
принятый в особом порядке органами законо-
дательной власти, регулирующий важнейшие 
общественные отношения и обладающий 

Ц 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B8
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высшей юридической силой. 
Гражданские законы. 
Ст. 76 Конституции РФ различает по юриди-

ческой силе и объектам регулирования феде-
ральные конституционные законы и федераль-
ные законы. 

Высшей юридической силой обладает среди 
федеральных конституционных законов Кон-
ституция РФ, а ее нормы обладают основопола-
гающим значением для гражданско-правового 
регулирования особенно в определении форм 
собственности и содержания права собствен-
ности (ст. 8, 9, 34-36 и др. Конституции РФ), па-
раметров правоспособности граждан (ст. 17-25, 
35, 44 и др. Конституции РФ). 

Гражданский кодекс, являясь федеральным 
законом, занимает высшую юридическую силу 
среди других гражданских законов, нормы ко-
торых должны соответствовать п. 2 ст. 3 Граж-
данского Кодекса. 

Действие законов исчисляется с момента 
вступления их в силу. 

Обязательным условием вступления феде-
ральных законов в силу является их официаль-
ное опубликование. 

Под официальным опубликованием следует 
понимать помещение полного текста доку-
мента в специальных изданиях, признанных 
действующим законодательством официаль-
ными. 

Для федеральных законов официальным 
опубликованием считается первая публикация 
полного текста в «Российской газете» и «Собра-
нии законодательства Российской Федерации» 
в течение семи дней после дня их подписания 
Президентом РФ (ст. 3, 4 Федерального закона 
от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубли-
кования и вступления в силу федеральных кон-
ституционных законов, федеральных законов, 
актов палат Федерального Собрания». 

Федеральные конституционные законы. 
Они принимаются по прямому указанию в 

Конституции на необходимость их принятия. 
Законы РФ (федеральные законы), принима-

ются по вопросам, отнесенным к ведению РФ 
либо совместному ведению РФ и ее субъектов. 

В соответствии со ст. 71 Конституции РФ 
в федеральном ведении находятся: 

− регулирование и защита прав и интере-
сов человека и гражданина; федеральная госу-
дарственная собственность и управление ею; 
финансовое, валютное, кредитное, таможен-
ное регулирование; федеральный бюджет; 

− федеральные налоги и сборы; 

внешнеэкономические отношения; 
− гражданское, гражданско-процессуаль-

ное и арбитражно-процессуальное законода-
тельство; 

− правовое регулирование интеллекту-
альной собственности, а также ряд других во-
просов, входящих в круг хозяйственных право-
отношений. 

Федеральные законы так же как и Конститу-
ция имеют верховенство на всей территории 
РФ, прямое действие и высшую юридическую 
силу по отношению к остальным нормативно-
правовым актам, издаваемым по вопросам, от-
несенным к ведению РФ либо совместному ве-
дению РФ и ее субъектов. 

Законы обязательно должны соответство-
вать Конституции РФ. 

Принимаются федеральные законы Госу-
дарственной Думой с соблюдением установ-
ленной процедуры. 

Если иное не установлено в самом законе, 
он вступает в силу по истечении 10 дней с мо-
мента официального опубликования. 

Официальным опубликованием считается 
первая публикация полного текста закона в 
«Российской газете» или «Собрании законода-
тельства Российской Федерации». 

Неопубликованные в официальном порядке 
законы не имеют юридической силы и не 
должны применяться. 

Это положение распространяется также и на 
законы, принятые субъектами РФ. 

Следует отметить, что в настоящее время 
могут также действовать законы (а также иные 
нормативные акты) СССР, РСФСР, при условии, 
что они не отменены позднее принятым 
нормативным актом Российской Федерации 
и не противоречат нормативным актам Рос-
сийской Федерации. Подзаконные норматив-
ные акты – указы Президента РФ, постановле-
ния Правительства РФ, нормативные акты фе-
деральных министерств и ведомств, принимае-
мые в рамках их компетенции. 

Министерства и иные федеральные органы 
исполнительной власти могут издавать акты, 
содержащие нормы гражданского права, в слу-
чаях и в пределах, предусмотренных ГК, дру-
гими законами и нормативными правовыми 
актами (п. 7 ст. 3 ГК). 

Такие нормативные акты (их принято име-
новать ведомственными) направлены в первую 
очередь на реализацию предписаний ГК и фе-
деральных законов, указов Президента РФ и 
постановлений Правительства РФ и 



Актуальные исследования • 2023. №40 (170)  Юриспруденция | 87 

регламентируют преимущественно предпри-
нимательскую деятельность. 

Нормы международного права, междуна-
родные договоры. 

Наше государство – участник многочислен-
ных международных договоров, заключенных 
в рамках СНГ, а также двусторонних соглаше-
ний со многими странами о правовой помощи. 
Международные договоры могут быть межго-
сударственными, межправительственными и 
межведомственными. 

Международные договоры РФ имеют своим 
предметом отношения отечественных пред-
принимателей и граждан с иностранными 
юридическими лицами и гражданами. 

Они применяются также к отношениям 
между российскими лицами, например, в век-
сельном обороте, при перевозках отечествен-
ных грузов и пассажиров за рубеж, нарушении 
авторских прав на территории Российской Фе-
дерации. 

Правовой обычай как источник Граждан-
ского права. 

Известный русский цивилист Г. Ф. Шерше-
невич отмечал, что обычное право «имеет та-
кую же силу, как и закон – «повальный обычай, 
что царский указ». 

Исходя из действующего законодательства, 
обычай делового оборота признают источни-
ком права. 

Он широко применяется в областях пред-
принимательской деятельности, независимо 
от того зафиксировано ли оно в каком-либо до-
кументе. 

Обычай, как источник права в свою очередь 
можно охарактеризовать следующими чер-
тами: 

• Продолжительностью своего существо-
вания, говоря об обычаях следует отметить, что 
консервативность его основная черта. Он не 
столько сообразуется с перспективой развития 
общества, сколько с его прошлым. Закрепляет в 
себе обычай, ценности, которые складывались 
в результате длительной практики. Поэтому 
некоторые обычаи государства запрещает, а 
другие одобряет и принимает их в свое законо-
дательство давай развитие этим устоям. 

• Для того чтобы обычай не исчез необхо-
дима постоянность соблюдения, поскольку он 
как модель поведения не записан, а сохранен 
только в сознании народа. 

• Все обычаи имеют локальный характер, 
то есть применяются в рамках небольших об-
щественных групп либо на небольшой терри-
тории. 

• Субъектом санкционирования обычая 
является государство путем восприятия его су-
дебной практикой или административной. 

Если содержание нормы находит свое выра-
жение в нормативных актах, в этом случай ис-
точником права будет являться уже не обычай, 
а нормативный акт. 

Характеризующим большинством указан-
ного определения обычая делового оборота бу-
дет следующие критерии: 

− постоянное сформированное правило 
поведения; 

− широко применяемо к достаточному 
кругу лиц; 

− применимо к оборотам рамок предпри-
нимательства; 

− названное правило поведения не 
предусматривается законодательство. 

Общее правовое значение делового оборота 
определено в ст. 5-6 Гражданского кодекса. 

В случаях, когда отношения входящие в 
предмет гражданского права не урегулированы 
законодательство или соглашением сторон 
действует обычай делового оборота. 

Однако если последний противоречит обя-
зательным для участников соответствующего 
отношения положениям или законодательства 
или по договору, то он применяться не должен. 

Из выше сказанного, стоит отметить, что 
правовой обычай можно отнести к незакреп-
ленным источникам права, так как он включает 
в себя основы, сложившиеся практической де-
ятельностью общества. 

Вывод. Гражданское право – это совокуп-
ность правовых норм, регулирующие имуще-
ственные и личные неимущественные отноше-
ния, возникающие между субъектами граждан-
ского права, которые основаны на равенстве 
сторон, а также экономической самостоятель-
ности, в целях осуществления законных инте-
ресов каждого из них и организации экономи-
ческих отношений в обществе. 

Основными источниками гражданского 
права в РФ являются: 

− Общепризнанные принципы и нормы 
международного права, а также международ-
ные договоры; 

− Конституция РФ; 
− Гражданское Законодательство; 
− Гражданский Кодекс; 
− Федеральные Законы; 
− Иные нормативно-правовые акты; 
− Обычаи, как источники гражданского 

права. 
 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%A4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B8
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раво в современном обществе является ча-
стью широкого контекста социально-по-

литических изменений и культурных транс-
формаций. Оно не существует в отрыве от об-
щества, а отражает и регулирует отношения и 
взаимодействия между людьми, организаци-
ями и государством. Право неразрывно связано 
с экономическими, политическими, социо-
культурными и технологическими изменени-
ями в обществе. Источником права являются 
потребности, ценности и интересы общества, а 
также развивающаяся экономика и политиче-
ская система. Например, изменения в эконо-
мической сфере могут привести к необходимо-
сти принятия новых правовых норм для регу-
лирования взаимодействия между бизнесом и 
потребителями или для защиты прав собствен-
ности. Политические изменения могут приве-
сти к реформам в правовой системе, чтобы 
обеспечить более демократическое и справед-
ливое правосудие. 

Право функционирует как рефлекс обще-
ственной динамики, а также влияет на обще-
ственные процессы, создавая правовую основу 
для решения социальных конфликтов и спо-
собствуя стабильности и порядку. Оно отра-
жает и содействует формированию ценностей 
и норм, которые считаются важными для об-
щества, и способствует его развитию и про-
грессу [3]. 

Современные правовые системы, как 
внутри отдельных государств, так и на между-
народном уровне, характеризуются огромным 
числом нормативных правовых актов. Это 
связано с растущей сложностью и разнообра-
зием общественных отношений, которые 

нуждаются в правовом регулировании. Внутри 
государств количество законов, подзаконных 
актов, нормативных решений и правил посто-
янно увеличивается. Правовые системы стре-
мятся реагировать на изменяющиеся соци-
ально-экономические условия, технологиче-
ский прогресс, научные открытия, новые вы-
зовы и потребности общества. Это приводит к 
необходимости принятия новых нормативных 
актов и корректировке существующих. 

Также на международном уровне происхо-
дит активное законотворчество. Международ-
ные организации и договорные структуры 
разрабатывают множество международных 
договоров, конвенций, резолюций, рекомен-
даций и протоколов, которые направлены на 
урегулирование мировых проблем, защиту 
прав человека, сотрудничество между стра-
нами и многое другое [2]. 

Этот обширный объем правовых актов мо-
жет создавать проблемы, связанные с пере-
груженностью правовых систем, сложностью 
и противоречиями в правовых нормах, а также 
вызывать затруднения в понимании и соблю-
дении правил. Поэтому одной из задач право-
вой науки и практики является постоянное об-
новление и оптимизация правовых систем, 
чтобы они оставались актуальными, эффек-
тивными и справедливыми для общества. 

Право и бюрократия тесно связаны между 
собой, но представляют разные стороны орга-
низации общества и государства. 

Право – это система правил, норм и прин-
ципов, которые регулируют поведение людей, 
организаций и государства в обществе. Оно 
определяет права, обязанности и 

П 
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ответственность участников общественных 
отношений, а также устанавливает процедуры 
применения и исполнения законов. Право иг-
рает важную роль в обеспечении стабильности 
и порядка в обществе, защите прав и свобод 
граждан, регулировании отношений между 
государством и его гражданами, а также 
между различными субъектами общества. 

Бюрократия – это система управления и ор-
ганизации, включающая аппарат государ-
ственных и административных органов, а 
также службы и структуры, которые осуществ-
ляют исполнение и контроль за исполнением 
законов и правил. Бюрократия обеспечивает 
функционирование государства и общества, 
оказывает государственные и административ-
ные услуги, управляет различными сферами 
деятельности [4]. 

Связь между правом и бюрократией заклю-
чается в том, что право становится эффектив-
ным и реализуемым только через бюрократи-
ческий аппарат, который обеспечивает его 
применение и исполнение. Бюрократический 
аппарат, в свою очередь, использует правовые 
нормы и принципы в своей деятельности, 
чтобы обеспечить законность и соблюдение 
правил. 

Однако бюрократия может иметь и отрица-
тельные аспекты, такие как избыточная бюро-
кратизация, неэффективность, коррупция и 
бюрократический барьер, который затрудняет 
доступ граждан к услугам и правам. Важно до-
стигать баланса между правом и бюрократией, 
чтобы обеспечить эффективную и справедли-
вую работу общества и государства. 

Специфика бюрократизации права заклю-
чается в том, что это явление относится к осо-
бой сфере общественных отношений, связан-
ных с регулированием поведения людей и ор-
ганизаций через правовые нормы и инсти-
туты. Бюрократизация права отличается от 
бюрократизации в других сферах обществен-
ной жизни, таких как государственная адми-
нистрация или бизнес, по ряду особенностей: 

1. Законодательная основа: бюрократи-
зация права основывается на системе право-
вых актов, которые определяют правила и 
нормы поведения, а также устанавливают по-
рядок и процедуры для их применения и ис-
полнения. Это законодательные акты, подза-
конные нормативные акты, правила, инструк-
ции, распоряжения и т.д. 

2. Общественное значение: право имеет 
высокую социальную значимость, так как оно 

регулирует основные сферы жизни людей, их 
права, свободы, обязанности, а также отноше-
ния с государством и другими участниками 
общества. 

3. Комплексность и многоуровневость: 
право представляет собой сложную иерархи-
ческую систему, включающую множество 
уровней нормативных актов – от Конституции 
и основных законов до подзаконных актов и 
инструкций. Это приводит к возникновению 
большого объема правовых актов и сложных 
правовых конструкций. 

4. Регулирование общественных отноше-
ний: бюрократизация права связана с регули-
рованием общественных отношений, которые 
не всегда поддаются строгой формализации и 
обусловлены множеством факторов, включая 
культурные, социальные и экономические. 

5. Защита прав и интересов: право также 
предназначено для обеспечения защиты прав 
и интересов граждан, предпринимателей, ор-
ганизаций и других субъектов, что может тре-
бовать более детальных и точных норматив-
ных актов. 

Таким образом, бюрократизация права – 
это явление, которое часто наблюдается в со-
временных государствах и является законо-
мерным результатом развития государствен-
ных структур и аппарата. Бюрократизация 
права происходит из-за необходимости регу-
лирования сложных общественных отноше-
ний, управления государством и обеспечения 
правопорядка.  

Специфика бюрократизации права может 
вызывать ряд проблем, таких как перегружен-
ность и неясность законодательства, затруд-
нения в его применении и интерпретации, а 
также рост бюрократических процедур. Для 
предотвращения негативных последствий бю-
рократизации права важно обеспечивать эф-
фективную работу системы правопримене-
ния, оптимизировать нормативный массив и 
обращать внимание на прозрачность и до-
ступность правовых актов для общества. 
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елью настоящей статьи является исследо-
вание понятия и признаков юридического 

лица в Российской Федерации. 
Для достижения поставленной цели необхо-

димо решить следующие задачи:  
• Дать определение понятию «юридиче-

ское лицо»; 
• Изучить виды юридических лиц; 
• Провести анализ, на основе которого 

сформировать признаки, определяемые для 
юридических лиц. 

Юридическое лицо – это зарегистрирован-
ное государством организация. В расширенном 
понятии, юридическое лицо – организация, 
имеющая обособленное имущество и отвечает 
им по своим обязательствам, может от своего 
имени приобретать и осуществлять граждан-
ские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде в соответ-
ствии со статьей 48 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации от 30 ноября 1994 года 
№ 51-ФЗ. 

В настоящее время юридическое лицо явля-
ется одним из важнейших субъектов граждан-
ских правоотношений. Так, с точки зрения за-
кона, юридическое лицо почти ничем не отли-
чается от физического лица, или человека. 
Юридическое лицо также может владеть иму-
ществом, осуществлять покупки и продажи, 
причинять вред и нести за него ответствен-
ность, быть участником судебного процесса. 

В общей практике принято разделять юри-
дические лица на некоммерческие и коммер-
ческие. Некоммерческие юридические лица со-
зданы не создания бизнеса и извлечения при-
были. Прибыль не является основной целью и 
не может быть распределена между участни-
ками. Некоммерческими юридическими ли-
цами могут быть, например, потребительские 
кооперативы, общественные организации, 
включая партии и профсоюзы, общественные 

движения, товарищества собственников не-
движимости, казачьи общества, фонды, в том 
числе, общественные и благотворительные, 
учреждения, автономные некоммерческие ор-
ганизации, религиозные организации, адво-
катские палаты и образования, государствен-
ные корпорации, нотариальные палаты и дру-
гие.  

Коммерческие юридические лица, в свою 
очередь, являются организационно-право-
выми формами предпринимательской дея-
тельности, которая может быть организована в 
одной из восьми видов форм, и представлены 
понятиями «фирма», «компания». Основной 
целью коммерческих юридических лиц явля-
ется извлечение прибыли. Организационно-
правовыми формами предпринимательской 
деятельности являются полные товарищества, 
товарищества на вере (коммандитные товари-
щества), общества с ограниченной ответствен-
ностью, акционерные общества, производ-
ственные кооперативы, унитарные предприя-
тия, включая государственные и муниципаль-
ные, хозяйственные партнерства и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства. 

Коммерческое юридическое лицо обычно 
формируется путем совместного согласования 
физических лиц по осуществлению деятельно-
сти по извлечению прибыли. Такие физические 
лица до регистрации юридического лица явля-
ются учредителями, то есть людьми, которыми 
создают юридическое лицо и передают ему 
своё имущество, в том числе деньги. После ре-
гистрации юридического лица учредители ста-
новятся участниками. Имущество, которое они 
передают юридическому лицу, образует устав-
ный капитал, который является обособленным 
имуществом юридического лица. Обособлен-
ным оно является в связи с тем, что законода-
тельно оно принадлежит юридическому лицу, а 
не учредителям, то есть не тем, кто его создал. 

Ц 
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В зависимости от размера имущества, внесен-
ного в уставный капитал, определяется доля 
(вклад, пай, акция) в имуществе компании. В 
соответствии с долей участник юридического 
лица может влиять на управление компанией, 
получать часть прибыли, а в случае ликвидации 
юридического лица забрать часть оставшегося 
имущества. 

Еще одним важным понятием является от-
ветственность по обязательствам юридиче-
ского лица, то есть долги юридического лица. 
Так, например, фирма взяла кредит в банке и 
не смогла его вернуть или получила деньги 
клиентов, но не сумела выполнить их заказы. 
Таким образом образуется ответственность 
юридического лица. 

Если у него на счетах есть денежные сред-
ство, оно платит этими средствами, если же де-
нежные средства по каким-либо причинам от-
сутствуют или их не хватает, приходится рас-
продавать имущество и расплачиваться выру-
ченными денежными средствами. Если же ни-
какого имущества или денежных средств у 
юридического лица не осталось, тогда все зави-
сит от его организационно-правовой формы. В 
одних случаях учредители или участники юри-
дического лица должны расплатиться по его 
долгам, в других случаях не должны. Это назы-
вается субсидиарная или дополнительная от-
ветственность по обязательствам юридиче-
ского лица. Принцип состоит в том, что если 
участники юридического лица сами управляют 
своим бизнесом, то они несут субсидиарную 
ответственность самостоятельно, если же они 
непосредственно не управляют бизнесом, то 
тогда субсидиарная ответственность отсут-
ствует.  

Если человек хочет вести бизнес в одиночку, 
он должен зарегистрироваться в качестве ин-
дивидуального предпринимателя и объедине-
ние с другими бизнесменами может быть 
крайне выгодным. Такое объединение индиви-
дуальных предпринимателей называется пол-
ным товариществом. Участниками такого юри-
дического лица могут быть не любые люди, а 
только индивидуальные предприниматели. 

Все они сами управляют бизнесом, поэтому 
у них будет субсидиарная ответственность по 
обязательствам юридического лица. То есть в 
случае, если полное товарищество не сможет 
расплатиться по своим долгам, его участники 
должны сделать это за счет своего личного 
имущества. В полном товариществе обычно 
очень мало участников, отношения между 

ними построены на взаимном доверии. Реше-
ния здесь принимаются не большинством го-
лосов, а единогласно. Такая организационно-
правовая форма подходит в основном для се-
мейного бизнеса. Учредителями или участни-
ками полного товарищества могут быть не 
только индивидуальные предприниматели, но 
и коммерческие юридические лица. 

Товарищество на вере или коммандитное 
товарищество – это товарищество, в котором 
наряду с участниками-предпринимателями, 
так называемыми полными товарищами, есть 
еще участники не предприниматели, так назы-
ваемые коммандитисты или вкладчики. Ком-
мандитисты не могут принимать участие в 
управлении компанией. Однако, если такое то-
варищества не расплатиться по долгам, тогда 
полные товарищества будут нести субсидиар-
ную ответственность, а коммандитисты не бу-
дут. 

Следующий вид юридических лиц – это объ-
единение группы людей, которые обладают де-
нежными средствами, но не хотят сами управ-
лять бизнесом. Так возникает общество с огра-
ниченной ответственностью, объединение ин-
весторов, каждый из которых вкладывает в 
уставный капитал юридического лица опреде-
ленную сумму. После проведения вложений 
нанимается физическое лицо для непосред-
ственного управления бизнесом. В России его 
обычно называют генеральным директором. 
Участники общества периодически проводят 
совместные мероприятия по принятию ключе-
вых решений в части развития бизнеса. Участ-
ники не несут субсидиарную ответственность 
по обязательствам юридического лица, их от-
ветственность ограничена долей в уставном 
капитале. Сегодня это наиболее популярная 
форма малого или среднего бизнеса.  

Если в обществе с ограниченной ответ-
ственностью обычно несколько участников, то 
акционерное общество – это объединение со-
тен тысяч и даже миллионов людей, которые, 
как правило, не знакомы друг с другом. Акцио-
нерные общество появились из-за необходи-
мости объединить большие суммы денежных 
средств для создания очень крупного бизнеса. 
Денежные средства, которые люди платят за 
акции, поступают на счет юридического лица и 
образуют его уставный капитал. 

Каждый, кто купил акцию, становится акци-
онером или совладельцем бизнеса и получает 
часть прибыли, которые называются дивиден-
дами. Акционеры не несут субсидиарной 
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ответственности по обязательствам юридиче-
ского лица, их ответственность ограничено 
стоимостью купленных ими акций. Ранее ак-
ционерное общество делили на две категории: 
закрытые акционерные общества (ЗАО) и от-
крытые акционерные общества (ООО). Сегодня 
данная классификации не закреплена на зако-
нодательном уровне. В настоящее время деле-
ние происходит на две другие категории: пуб-
личные акционерные общества или непублич-
ные акционерные общества. Публичное акцио-
нерное общество продает свои акции на фон-
довом рынке и купить их может любой желаю-
щий. 

Следующая разновидность юридического 
лица – это производственный кооператив или 
артель. Так называют юридическое лицо, в ко-
тором все участники одновременно являются и 
владельцами бизнеса, и его работниками. Доля 
каждого участника называется пай. При этом 
пай каждого участника имеет одинаковый вес 
и при решении бизнес-вопросов каждый участ-
ник имеет один голос. Прибыль в производ-
ственном кооперативе распределяется в соот-
ветствии с уровнем занятости его участников.  

Еще один вид юридического лица – это уни-
тарное предприятие. Так называют юридиче-
ское лицо, учредителем которого является пуб-
лично-правовое образование, то есть либо Рос-
сийская Федерация в целом, либо субъект Рос-
сийской Федерации, либо муниципальное об-
разование. Такой вид юридического лица ха-
рактерен только для России. 

Хозяйственное партнерства создана для ин-
новационного бизнеса и разного рода старта-
пов. Они похожи на общества с ограниченной 
ответственностью поскольку ответственность 
участников тоже ограничена их вкладами в 
уставный капитал. Крестьянское (фермерское) 
хозяйство создано для очень традиционного 
бизнеса в сфере сельского хозяйства. Обычно 
это крестьянская семья, члены которой 

совместно занимаются сельским хозяйством. 
Участники не должны быть индивидуальными 
предпринимателями, но несут субсидиарную 
ответственность по долгам юридическое лица.  

Так, мы можем определить, что юридиче-
ское лицо является организационным един-
ством и состоит более чем из двух человек, 
имеет имущественную обособленность, имеет 
фирменное наименование, несет гражданско-
правовую ответственность, имеет финансовый 
баланс.  

Вывод: жизнь современного общества не 
обходится без объединения лиц в группы для 
организации социально-экономического раз-
вития страны. Основной правовой формой та-
ких коллективов и является юридическое лицо. 

В соответствии с видами юридических лиц 
проанализировано, что юридическое лицо 
должно обладать четырьмя самыми важными 
признаками: организационное единство, 
обособленное имущество, самостоятельная от-
ветственность и фирменное название. 
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ктуальность темы в том, что понятие 
гражданского права как науки шире, чем 

понятие гражданского права как отрасли 
права. Оно включает отрасль права, т.е. сово-
купность правовых норм, регулирующих иму-
щественные и неимущественные отношения, 
законодательство по этой отрасли права, исто-
рию развития отрасли права, теорию по основ-
ным положениям отрасли права, закономерно-
сти и тенденции развития законодательства. 

Целью данной работы является изучение 
истории развития гражданского права, исходя 
из поставленной цели, были определены сле-
дующие задачи: 

• рассмотреть развитие гражданского 
права Древней Руси; 

• исследовать историю гражданского 
права в России в XVIII в; 

• раскрыть сущность и основные инстру-
менты; 

• охарактеризовать гражданское право в 
России в 19 - начале 20 века; 

• выявить развитие гражданского права в 
СССР; 

• проанализировать реформирование 
гражданского законодательства Российской 
Федерации. 

С развитием товарно-денежных отношений 
связано появление и развитие гражданского 
права как самостоятельной отрасли права. Та-
кие отношения впервые получили широкое 
развитие в Древнем Риме, где гражданское 
право сформировалось на основе обычного 
права и судебной практики магистратов, раз-
решавших имущественные споры, а в 

дальнейшем и на основе принимаемых в зако-
нодательном порядке правовых положений, 
сформулированных римскими юристами. В то 
время гражданское право представляло собой 
разветвленную систему правовых институтов, 
регулировавших товарные отношения (куплю-
продажу, имущественный наем, подряд, заем и 
др.). Римское право было наиболее развитой 
формой права в античное время и именно в 
нем впервые были сформулированы основные 
положения современного гражданского права. 
С падением Римской империи и воцарением на 
её территории варварских племен применение 
римского права прекратилось [1, с. 352]. 

В средние века в условиях феодального об-
щества, основой которого являлось натураль-
ное хозяйство, гражданское право имело узкую 
сферу применения и представляло собой тор-
говые обычаи и локальные (местные) правовые 
нормы вновь развивающихся и возникающих 
городов. 

Возрождение товарного производства в 
эпоху Возрождения привело к увеличению ин-
тереса к институтам римского гражданского 
права, как наиболее совершенному граждан-
скому праву на тот период, что обусловило их 
внедрение (в основном путем комментирова-
ния школами глоссаторов) в гражданский обо-
рот и в дальнейшем субсидиарное (дополни-
тельное) применение к обычаям и официаль-
ным нормам права (пандектное право). Воз-
рождение римских норм получило название 
рецессии римского частного права [2, с. 464]. 

После буржуазных революций 17–18 веков 
полностью либо в переработанном с учетом 

А 
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современных условий оборота виде нормы 
римского гражданского права были инкорпо-
рированы в гражданские кодексы Франции 
(1804 – Гражданский кодекс Наполеона), Ав-
стрии (1811), Германии (1896 – Германское 
Гражданское уложение) и других стран в про-
цессе кодификации гражданского права. 

Основными принципами, заложенные в то 
время в основу кодифицированных актов Г.п., 
стали принципы невмешательства государства 
в экономику, свободы распоряжения частной 
собственностью и договорными условиями, 
формального равенства партнеров в граждан-
ских правоотношениях. 

Тогда же в некоторых странах из Г. п. стали 
выделять торговое право, нормы которого спе-
циально приспособлены для быстрого оформ-
ления сделок в промышленности и торговле. 
Более того, Торговые кодексы во многих стра-
нах (например, Германии) были приняты 
раньше гражданских [5, с. 480]. 

В процессе развития гражданского права 
после средних веков в сферу интересов и регу-
лирования гражданского права попадают лич-
ные неимущественные отношения, хотя непо-
средственно не связанные с защитой матери-
альных интересов, но в конечном счете ими 
определяемые (защита деловой репутации и 
чести, неприкосновенность фирменного 
наименования, авторства и др.). Позже такие 
отношения органично вошли в состав граждан-
ского права, поскольку методы их регулирова-
ния оказались чрезвычайно схожи с теми, что 
регулировали гражданский оборот (равенство 
участников отношений, диспозитивность, не-
допустимость вмешательства кого-либо в част-
ные дела, материальная компенсация причи-
ненного ущерба, в т. ч. морального) [3, с. 341]. 

Первая инкорпорация норм гражданского 
права в России была произведена М. М. Спе-
ранским в 1-й половине 19 в. (Свод законов 
Российской империи). 

К концу 19 в. устарелость положений Свода 
законов в части гражданского права стала столь 
явной, что началась разработка нового закона 
– Гражданского Уложения. Первая часть его 
была завершена в 1913, но так и не была вве-
дена в действие в связи с началом Первой Ми-
ровой войны. 

После отмены в 1917 всех законов Россий-
ской империи земля, фабрики, заводы и иные 
основные средства производства и транспорта, 
жилищный фонд были национализированы. 

По окончании гражданской войны и в связи 
с переходом к политике НЭПа в целях регули-
ровании товарно-денежных отношений был 
принят первый советский Гражданский кодекс 
1922. 

Со свертыванием НЭПа в 1926–28 и в связи с 
развитием командной экономики область при-
менения гражданского права значительно 
сузилась, большое значение получило занаря-
живание. 

Следующая кодификация гражданского 
права завершилась принятием Основ граждан-
ского законодательства СССР и союзных рес-
публик в 1961. Положения Основ в дальнейшем 
в незначительном объеме дополнялись и кон-
кретизировались Гражданскими кодексами со-
юзных республик. 

Первая часть нового Гражданского кодекса 
РФ, действующего в настоящее время, была 
принята лишь в 1994. 

В континентальной Европе, большинстве 
латиноамериканских стран, некоторых странах 
Азии (например, Японии и Таиланде) источни-
ками гражданского права являются граждан-
ские и торговые кодексы, построенные по пан-
дектной либо институциональной системе, а 
также иные законодательные акты. Дополняет 
их судебная практика, которая хотя формально 
и не может противоречить закону, но коммен-
тируя и конкретизируя его фактически создает 
новые правовые нормы. К источникам граж-
данского права относят также и обычаи граж-
данского оборота, применяемые судами в слу-
чаях, когда отсутствует законодательно уста-
новленная норма либо обобщение судебной 
практики [4, с. 704]. 

Основным источником гражданского права 
Великобритании (т.н. общего права) со средних 
веков и до последнего времени являлся судеб-
ный прецедент. Несмотря на то, что закон как 
источник гражданского права формально стоит 
выше прецедента, фактически система судеб-
ных прецедентов расширяет в достаточно ши-
роких пределах рамки судейского усмотрения 
при решении конкретных дел. Такое положе-
ние стало меняться лишь в последние десяти-
летия в связи с ростом статуса и объема норм 
статутного права (законодательства). 

Систему общего права Великобритании за-
имствовали США, Канада, Австралия, Новая Зе-
ландия, ЮАР, Индия и многие другие её быв-
шие колонии, где она в настоящее время при-
меняется с незначительными отличиями. 
Также, как и в Великобритании в этих странах 
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в последнее время увеличивается роль закона и 
соответственно уменьшается – судебного пре-
цедента. 

В США принятие правовых актов в области 
гражданского права отнесено к компетенции 
не федеральной власти, а штатов, которые од-
нако, фактически принимают свои кодифици-
рованные акты Г.п. на основе типового ко-
декса – Единообразного торгового кодекса 
США. 

Гражданское право Российской Федерации 
относится к континентальному праву и во-
брало в себя лучшие положения германского и 
французского гражданских кодексов. В настоя-
щее время гражданско-правовые отношения 
регулируются прежде всего Гражданским ко-
дексом, а также другими важнейшими законо-
дательными актами гражданского права (по ав-
торскому праву, патентному праву, акционер-
ному праву и т. п.). 

В современный период в ходе развития ре-
форм в РФ гражданское право – одна из основ-
ных отраслей права. В ходе реформ Россия по-
степенно перешла на нормы гражданского 
права, принятые в развитых странах. Действу-
ющий Гражданский кодекс РФ принимался Гос-
ударственной Думой по частям: в 1994 (часть 

первая), 1995 (часть вторая) и 2001 (часть тре-
тья). Приняты и иные законы, предусмотрен-
ные ГК и содержащие нормы гражданского 
права (законы об акционерных обществах, об-
ществах с ограниченной ответственностью, о 
банкротстве, об авторском праве, патентный 
закон и др.). По большей части формирование 
современного гражданского права в России за-
вершено [6, с. 5]. 
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овольно частые изменения экономических 
правоотношений в процессе развития об-

щества, а также определенные условия для ве-
дения бизнеса привели к формированию та-
кого института как банкротство, который акку-
мулирует в себе не только экономические 
факты, но и юридические. Рассматриваемый 
институт является механизмом регулирования 
как внутригосударственных процессов рыноч-
ной экономики, так и других макроэкономиче-
ских процессов. Неспособность юридическими 
лицами удовлетворять своевременно и в пол-
ном объеме требования своих кредиторов при-
водит к тому, что рыночная экономика и пред-
принимательская деятельность не могут сов-
местно эффективно функционировать, по-
этому все сводится к необходимости обраще-
ния в арбитражный суд с заявлением о призна-
нии такого юридического лица (должника) 
несостоятельным (банкротом). Именно специ-
фика рыночных отношений способствовала 
развитию, даже именно совершенствованию 
законодательной базы в области банкротства. 
Такое развитие также закрепило принцип ра-
венства участников дела о банкротстве. 

В рамках развития предпринимательского 
права возникает вопрос об определении значе-
ния категории «банкротство». Саму процедуру 
признания несостоятельности рассматривают, 
с одной стороны, как особое состояние имуще-
ства должника, с другой, как юридический со-
став, юридическая процедура и форма юриди-
ческой ответственности. Также в литературе 
понятие «несостоятельность» рассматривают 
как особое состояние самого должника, его 

имущества, как юридический состав, как сово-
купность кредиторской задолженности или же 
как форму юридической ответственности [5].  

О.М. Орловцева считает, понятие «банкрот-
ство» шире понятия «несостоятельность», по-
скольку его структура более многоуровневая [6, 
с. 41]. Рассматриваемые понятия находятся в 
тесной взаимосвязи друг с другом, что не мо-
жет не вызывать многочисленные дискуссии. 
Понятия «несостоятельность» и «банкротство» 
можно между собой сопоставить как одно, сле-
дующее за другим [2, с. 1-3]. Так, если у пред-
приятия в процессе его деятельности обнару-
живается состояние неплатежеспособности и 
при этом руководство не предпринимает ника-
ких усилий для его восстановления, то такое 
предприятие становится несостоятельным. 
При последующем нарастании задолженности 
предприятие уже может стать банкротом [3, 
с. 1-2]. Следовательно, несостоятельность су-
ществует и как предпосылка для последующего 
возможного установления в отношении юри-
дического лица статуса банкрота. Можно также 
отметить, что несостоятельность имеет скорее 
экономическую составляющую, а банкротство 
– юридическую. Такой вывод состоит в том, что 
несостоятельность определяется финансовым 
положением предприятия, а банкротство – 
правом [1]. Важно отметить, что только арбит-
ражный суд признает должника банкротом, 
вынося соответствующий судебный акт. 

Рассматриваемые понятия чаще разграни-
чивают между собой, поскольку они отлича-
ются по объему, содержанию и своей направ-
ленности. Несостоятельность можно отнести к 

Д 
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одной из причин банкротства, критерием его 
возникновения, но не отождествлять с ним. 
Несостоятельность – временная потеря плате-
жеспособности, которая может в последующем 
восстановиться или нет. До момента принятия 
судом заявления о признании банкротом, пла-
тежеспособность может восстановиться, и, сле-
довательно, оснований для банкротства не бу-
дет. Последнее подтверждается тем фактом, 
что в юридическом аспекте банкротство – это 
отсутствие возможности для восстановления 
платежеспособности. В связи с чем Е.С. Фурсо-
вой предлагается внести поправки в Закон о 
банкротстве, исключив «скобки» из понятия 
«несостоятельность (банкротство)», разделив 
на два и дав каждому свое толкование [8, с.135-
136]. 

Следовательно, институт банкротства пред-
ставляет собой, с одной стороны, экономиче-
ское состояние хозяйствующего субъекта, ко-
торый не способен удовлетворить денежные 
обязательства кредиторов и заинтересованных 
лиц, и с другой стороны, в отношении которого 
вводится процедура, которая позволяет 
наилучшим образом защитить законные права 
и интересы кредиторов [7, с.46-57].  

При разрешении вопросов, связанных с 
банкротством, поможет правовая база, которая 
состоит непосредственно из Конституции Рос-
сийской Федерации и Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве)» (далее – За-
кон о банкротстве) от 26.10.2002 № 127-ФЗ, ко-
торые содержат основные положения. В соот-
ветствии со статьей 2 Закона о банкротстве 
несостоятельность (банкротство) – признанная 
арбитражным судом или наступившая в ре-
зультате завершения процедуры внесудебного 
банкротства гражданина неспособность долж-
ника в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательствам, 
о выплате выходных пособий и (или) об оплате 
труда лиц, работающих или работавших по 
трудовому договору, и (или) исполнить обязан-
ность по уплате обязательных платежей. Ис-
ходя из рассмотренного определения оче-
видно, что банкротство определяется или же 
устанавливается не только в зависимости от 
экономического состояния должника (его не-
способности удовлетворить требования креди-
торов), а именно по решению арбитражного 
суда, который и рассматривает производство 
по делу о банкротстве должника. Указанный 
судебный акт при введении определенной про-
цедуры в отношении должника влечет за собой 

установленные Законом о банкротстве послед-
ствия, в связи с чем юридическое лицо, в отно-
шении которого такой судебный акт не выне-
сен, не имеет статуса несостоятельного (банк-
рота). 

Институт банкротства можно рассматри-
вать с нескольких точек зрения. С экономиче-
ской стороны он выступает в качестве меха-
низма защиты прав собственности, учитывая 
все права юридического лица на его имуще-
ство, а также на материальные и нематериаль-
ные ресурсы. Со стороны финансового управ-
ления банкротство – это возникновение рисков 
неплатежеспособности, то есть неспособность 
отвечать по своим денежным обязательствам 
перед кредиторами, работниками и бюджетом. 
При таком стечении обстоятельств в последую-
щем вводится в отношении должника специ-
альный режим для удовлетворения требований 
кредиторов, который и является одной из ос-
новных целей применяемых процедур банк-
ротства.  

Исходя из изложенного, основной признак 
банкротства – неспособность должника удо-
влетворить требования кредиторов и уполно-
моченных органов государственной власти. За-
коном о банкротстве предусмотрены две кате-
гории, по которым определяется возможность 
возбуждения арбитражным судом дела о банк-
ротстве должника: размер долга и пропущен-
ный срок уплаты образовавшейся задолженно-
сти. Последний критерий носит временной ха-
рактер, который должен определяться своей 
стойкостью – более трех месяцев образовав-
шейся задолженности. Неплатежеспособность 
и недостаточность имущества имеют немало-
важное значение при открытии процедуры 
банкротства. Ранее недостаточность имуще-
ства называли как неоплатность. Рассматрива-
емое понятие закреплено в ст. 2 Закона о банк-
ротстве и представляет собой превышение раз-
мера всех денежных обязательств должника 
над стоимостью всего его имущества. Неплате-
жеспособность, в свою очередь, понимается 
как превышение размера возникшей задол-
женности над величиной имеющихся у долж-
ника денежных средств. Данное обстоятель-
ство затрагивает права и интересы третьих 
лиц, в связи с чем и предусмотрен такой ин-
струмент для контроля за должником как про-
изводство по делу о банкротстве [7, с. 21-33]. В 
целях соблюдения принципа равенства креди-
торов Законом о банкротстве регулируется 
определенный порядок расчета с кредиторами  
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в соответствии с их заявленными в деле о банк-
ротстве должника требованиями. 

Банкротство как юридический факт влечет 
за собой обязанность руководителя юридиче-
ского лица обратиться в арбитражный суд с за-
явлением о признании должника несостоя-
тельным (банкротом) (ст. 9 Закона о банкрот-
стве).  

Изучая институт банкротства, можно также 
выделить неэффективную стратегию экономи-
ческого развития предприятия, отсутствие гра-
мотной реализации кредитной политики, ко-
торая в последующем приводит к образованию 
кредиторской задолженности, а также зависи-
мость от заемного капитала. В дополнение не-
грамотная и неэффективная управленческая 
политика, аналитика и мониторинг не позво-
ляют предприятию достигать высоких резуль-
татов, что также может привести к неплатеже-
способности [4, с. 48-49]. 

Исходя из изложенного, можно выделить 
следующие признаки банкротства: неспособ-
ность должника удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам; не-
способность должника удовлетворить требова-
ния кредиторов по обязательным платежам. 
Совокупность определенных признаков иссле-
дуется судом при принятии решения о призна-
нии должника несостоятельным (банкротом). 
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елью настоящей статьи является исследо-
вания нормативного материала, право-

применительной практики, доктринальных ис-
точников в установлении статуса лица как 
участника правоотношений. 

Для достижения поставленной цели необхо-
димо решить следующие задачи: 

• Дать определение гражданско-право-
вому положению несовершеннолетних. 

• Изучить проблемы реализации и за-
щиты прав и интересов несовершеннолетних 
детей. 

• Анализ действующего гражданского и 
семейного законодательства Российской Феде-
рации. 

Одна из основополагающих норм Конститу-
ции РФ – определение человека, его прав и сво-
бод высшей ценностью, закрепление равенства 
всех субъектов права перед законом и судом. 
Гарантируя соблюдение этих ведущих положе-
ний, Конституция РФ устанавливает невозмож-
ность их ограничения по признакам половой, 
расовой или национальной принадлежности, 
языка, идеологических или политических 
взглядов. Возраст индивида по понятным при-
чинам не обозначен в этом общеизвестном пе-
речне, однако он играет все большую роль в 
установлении статуса лица как участника пра-
воотношений. Превращение несовершенно-
летнего в самостоятельного субъекта права – 
это признанная реальность всех демократиче-
ских обществ, включая российское. 

Однако отсутствие единообразного подхода 
к выбору и закреплению таких базовых дефи-
ниций, как «частичная дееспособность», «не-
полная дееспособность», «дееспособность ма-
лолетних», устанавливающих правовой меха-
низм регулирования имущественных или иных 
неимущественных отношений несовершенно-
летних участников гражданского оборота 

создает некую правовую неопределенность как 
в теории, так и на практике. 

Обозначенная проблема исследована отече-
ственными учеными-юристами, например, в 
работах С. С. Алексеева, М. В. Антокольской, 
С. Н. Братуся. Проблемы участия несовершен-
нолетних в гражданских правоотношениях 
рассмотрены в трудах Ю. Ф. Беспалова,  
Н. М. Ершовой, Л. Г. Кузнецовой, О. В. Купцо-
вой, В. В. Скоробогатовой, С. А. Сулеймановой, 
Е. А. Чефрановой, Я. Н. Шевченкой др. 

Под дееспособностью понимается «установ-
ленная законом способность лица-участника 
правоотношений своими непосредственными 
действиями приобретать и осуществлять субъ-
ективные права и юридические обязанности». 

Мы можем рассматривать деликтоспособ-
ность как часть дееспособности, поскольку де-
ликтоспособность – способность нести ответ-
ственность за совершенное правонарушение – 
может возникнуть только в определенном воз-
расте, как и дееспособность, и зависит от ее 
объема. 

В статье 21 ГК РФ дано следующее определе-
ние дееспособности в полном объеме: это спо-
собность гражданина своими действиями при-
обретать и осуществлять гражданские права, 
создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их (гражданская дееспособность), 
которая возникает в полном объеме с наступ-
лением совершеннолетия, то есть по достиже-
нии восемнадцатилетнего возраста. 

Статья 28 ГК РФ имеет название «Дееспособ-
ность малолетних», где к категории малолет-
них законодатель относит лиц в возрасте от 
шести до четырнадцати лет. Они в праве само-
стоятельно совершать:  

• мелкие бытовые сделки;  
• сделки, направленные на безвозмезд-

ное получение выгоды, не требующие 

Ц 
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нотариального удостоверения либо государ-
ственной регистрации; 3) сделки по распоря-
жению средствами, предоставленными закон-
ным представителем или с согласия послед-
него третьим лицом для определенной цели 
или свободного распоряжения. При этом иму-
щественную ответственность по сделкам мало-
летнего, в том числе по сделкам, совершенным 
им самостоятельно, несут его родители, усыно-
вители или опекуны, если не докажут, что обя-
зательство было нарушено не по их вине. Эти 
лица в соответствии с законом также отвечают 
за вред, причиненный малолетними.  

Анализ судебной практики позволяет 
прийти к заключению, что легальная дефини-
ция «дееспособность малолетних» может по-
рождать иллюзии их ответственности у сторон, 
незаинтересованных в признании сделок, со-
вершенных малолетними, недействитель-
ными. 

Эта категория несовершеннолетних в праве 
самостоятельно, без согласия законных пред-
ставителей распоряжаться своими заработком, 
стипендией и иными доходами; осуществлять 
права автора произведения науки, литературы 
или искусства, изобретения или иного охраня-
емого законом результата своей интеллекту-
альной деятельности; вносить вклады в кре-
дитные организации и распоряжаться ими; по 
достижении шестнадцати лет несовершенно-
летние также в праве быть членами кооперати-
вов в соответствии с законами о кооперативах.  
При этом устанавливается, что несовершенно-
летние в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет самостоятельно несут имуществен-
ную ответственность по сделкам, совершен-
ным ими, и отвечают за причиненный вред, 
хотя по отношению к этой возрастной катего-
рии также может быть применима в соответ-
ствии с буквой закона дефиниция дееспособ-
ности, как и к малолетним. Еще одной право-
вой категорией, в веденной законодателем, яв-
ляется категория «неполной дееспособности» 
(ст. 31 ГКРФ), при этом, под какие возрастные 
рамки попадают лица с неполной дееспособно-
стью, непонятно. Неопределенность и нечет-
кость дефиниций закона порождает разнооб-
разные их доктринальные толкования. Так, М. 
Е. Жаглина утверждает, что «так как сделкоспо-
собность и деликтоспособность несовершенно-
летних отличаются специфическими особен-
ностями, в гражданском праве применительно 
к их дееспособности вводится термин «частич-
ная дееспособность». 

Действующее гражданское законодатель-
ство устанавливает следующие возрастные 
критерии при определении объема дееспособ-
ности несовершеннолетних, которые делятся 
на три группы: малолетние до 6 лет; малолет-
ние от 6 до 14 лет и несовершеннолетние от 14 
до 18 лет». С этой градацией дееспособности 
безусловно можно согласиться, как и с приме-
нением дефиниции «частичная дееспособ-
ность», так как она является общепринятой, но, 
к сожалению, не в действующем гражданском 
законодательстве, а всего лишь в доктриналь-
ном его толковании. 

Анализ гражданско-правовых дел с уча-
стием несовершеннолетних позволяет таким 
образом усомниться в целесообразности упо-
требления в законе понятия «дееспособность» 
применительно к малолетним, то есть лицам в 
возрасте от шести до четырнадцати лет, по-
скольку дееспособность следует рассматривать 
в тесной взаимосвязи с деликтоспособностью, 
то есть со способностью нести юридическую 
ответственность за совершенные деяния. Ма-
лолетние в возрасте от шести до четырнадцати 
лет, как известно, такой ответственности не 
несут. Большая правовая определенность су-
ществует, в Гражданском кодексе Украины, где 
выделяются «частичная гражданская дееспо-
собность физического лица, не достигшего че-
тырнадцати лет» (ст. 31) и «неполная граждан-
ская дееспособность физического лица в воз-
расте от четырнадцати до восемнадцати лет». 

Анализ действующего законодательства 
позволяет утверждать, что и ГК РФ, и СК РФ со-
держат большое количество гарантий охраны 
прав ребенка. При этом ГК РФ закрепляет га-
рантии охраны, прежде всего, имущественных 
прав несовершеннолетних, в то время как СК 
РФ – гарантии охраны, прежде всего, личных 
неимущественных прав. Так, в качестве гаран-
тии охраны (защиты) прав ребенка следует, на 
наш взгляд, рассматривать норм уст. 56 СКР 
Ф3, в соответствии с которой ребенку предо-
ставляется возможность обратиться в орган 
опеки и попечительства, а по достижении воз-
раста четырнадцати лет – в суд в случае нару-
шения его прав и интересов со стороны роди-
телей и иных законных представителей, а 
равно при невыполнении или ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них) обя-
занностей по воспитанию, образованию. Га-
рантией надлежащей защиты права ребенка в 
семье, по мнению некоторых авторов, является 
установленная в п. 3 ст. 56 СК обязанность всех 
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должностных лиц или граждан, которым стало 
известно о нарушении прав ребенка, угрозе его 
жизни или здоровью, незамедлительно сооб-
щить об этом органу опеки и попечительства 
по месту фактического нахождения ребенка. 

Однако учитывая то, что данная обязан-
ность законодательно не подкреплена возмож-
ностью применения каких-либо санкций в от-
ношении указанных лиц, ее следует рассматри-
вать лишь как закрепление должного поведе-
ния в интересах защиты прав и интересов де-
тей и общества. Представляется, что в СК РФ и 
КоАП РФ следует внести дополнения, преду-
смотрев ответственность должностных лиц, 
аналогично той, что установлена п. 4 ст. 122 СК 
ист. 5.36 КоАП, поскольку отсутствие меха-
низма ответственности в указанных нормах 
делает их фактически декларациями и о реаль-
ном гарантировании прав ребенка в таком слу-
чае говорить не приходится. В литературе 
также отмечается, что гарантией охраны прав 
и интересов являются санкции, которые воз-
можно разделить на меры защиты и меры от-
ветственности. 

Назрела необходимость унифицировать по-
нятийный аппарат гражданского законода-
тельства РФ, приведя его в соответствие с тре-
бованиями гражданского оборота. Целесооб-
разным, на наш взгляд, является введение в ГК 
РФ специального раздела «Основные понятия», 
где наряду с другими, могут быть определены 
следующие понятия: 

• Малолетние – это физические лица в 
возрасте до шести лет, не обладающие дееспо-
собностью; 

• Частичная гражданская дееспособность 
физического лица – это объем дееспособности 
лица в возрасте от шести до четырнадцати лет, 
не предусматривающий его юридической от-
ветственности; 

• Неполная гражданская дееспособность 
физического лица – это объем дееспособности 
лица в возрасте от четырнадцати до восемна-
дцати лет, предусматривающий его юридиче-
скую ответственность.  

В заключение предположим, что реализа-
ция высказанных предложений повысит дей-
ственность законодательства, регулирующего 
гражданско-правовое положение несовершен-
нолетних, позволит улучшить защиту как их 
прав, так и прав всех участников гражданского 
оборота. 

Вывод. Подводя итог, хотелось бы отме-
тить, что стремление законодателя к охране 
прав несовершеннолетних детей очевидно. 
Вместе с тем, действующее гражданское и се-
мейное законодательство не в полной мере 
обеспечивает защиту прав и интересов детей, 
особенно это касается имущественных прав. 
Поэтому представляется, что современные 
научные исследования в данной области, 
прежде всего, должны быть направлены на вы-
работку новых, более действенных гарантий 
реализации и охраны прав детей в Российской 
Федерации. 
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