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УДК 340.12

О ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фризен Ирина Александровна1,
канд. юрид. наук, доцент, 

e-mail: first-lider@yandex.ru, 
1Московский университет имени С.Ю. Витте, г. Москва, Россия

Анализируется состояние правовой культуры Российской Федерации в современный период. Рассма-
триваются основные терминологические особенности, относящиеся к определению понятия правовой 
культуры и структурным элементам, входящим в него. Выявляется и изучается проблематика, связанная 
с недостаточно высоким уровнем правовой культуры у граждан Российской Федерации в современных 
реалиях. Приводятся данные социологических опросов молодежи об общественных институтах, наибо-
лее влияющих на рост правовой культуры общества. Подчеркивается, что в процессах взаимодействия 
государства и общества повышению уровня правовой культуры российского населения способствует 
модернизация правовой политики государства – использование информационных технологий. Такое 
«электронное государство» не только распространяется на сферу государственного управления, но и 
охватывает общественные отношения. Раскрывается актуальное состояние правовой культуры на-
селения России, выявляются пути решения проблемы недостаточного уровня ее развитости. На основе 
проведенной работы формулируется вывод об актуальности и значимости повышения правовой культуры 
для дальнейшего развития страны.
Ключевые слова: правовая культура, правовая культура общества, правовая культура личности, правовой нигилизм, 
правовой идеализм

ON THE LEGAL CULTURE IN THE RUSSIAN FEDERATION

Friesen I.A.1,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, 
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The article analyzes the state of the legal culture of the Russian Federation in the modern period. It also dis-
cusses the main terminological features related to the definition of the concept of legal culture and the structural 
elements included in it. In addition, the problems associated with the insufficiently high level of legal culture 
among citizens of the Russian Federation in modern realities are identified and analyzed. The data of sociological 
surveys of young people about public institutions that have the most influence on the growth of the legal culture 
of society are presented. The article emphasizes that in the processes of interaction between the state and soci-
ety, the modernization of the legal policy of the state – the use of information technologies – contributes to the 
improvement of the level of legal culture of the Russian population. Such an “electronic State” extends not only 
to the sphere of public administration, but also covers public relations. Further in the article the current state of 
the legal culture of the Russian population are revealed, and ways to solve the problem of not having a sufficient 
level of its development are identified. Based on the conducted work, a conclusion was also made that charac-
terizes the relevance and importance of improving the legal culture for the further development of the country.
Keywords: legal culture, legal culture of society, legal culture of the individual, legal nihilism, legal idealism
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Гражданское общество и верховенство закона строятся на проникновении национальных цен-
ностей, обычаев и морали в сознание народа. Без формирования патриотизма, чувства наци-

онального достоинства и уважения к закону, а также к правам и свободам невозможно сформировать 
развитое правовое государство. Одним из ключевых компонентов такого общества является высокий 
уровень правовой культуры населения, которая составляет духовную составляющую правовой систе-
мы общества. Правовая культура глубоко проникает в правосознание, законность, право, правопоря-
док. Состояние правовой культуры государства является важным показателем степени зрелости право-
вой системы [1]. Поскольку в основе континентальной правовой системы лежит концепция «правового 
государства», Конституция РФ в ст. 1 провозглашает, что Российская Федерация является правовым 
государством. Построение правового государства основывается на формировании и развитии его граж-
данского общества, уровень которого, несомненно, связан с уровнем правовой культуры каждого члена 
общества.

В контексте современного развития российского государства проблема правовой культуры у 
граждан остается важной и актуальной. Нарушения прав и законных интересов граждан, будь то со 
стороны недобросовестных личностей или учреждений, либо со стороны должностных лиц, продол-
жают иметь место, и данная проблема требует немедленного вмешательства. Соответственно, развитие 
правовой культуры должно стать целью на всех уровнях общества – на уровне личности, общества и 
государства. Именно благодаря достаточно развитой правовой культуре можно воплотить некоторые 
ценности, на которых должно строиться современное правовое государство. Среди таких фундамен-
тальных принципов, несомненно, следует выделить верховенство закона, уважение морали, гуманизма 
и справедливости, признание приоритетности и неотчуждаемости прав и свобод личности, а также обе-
спечение возможности реабилитации нарушенных прав.

Согласно проведенному анализу, правовая культура соответствует потребностям гражданского 
общества, поскольку она, как часть общей культуры, включает в себя понимание законов, правовые 
принципы государства и международный опыт. Именно высокий уровень развития правовой культуры 
становится гарантом эффективного развития гражданского общества и укрепления его институтов в 
России [2, c. 57]. Как верно отметила Л.Н. Дегтярева, правовая культура является одним из аспектов 
общечеловеческой культуры, воплотившейся в праве, одним из обязательных элементов гражданского 
общества и правового государства [3]. 

Если мы говорим о верховенстве права и развитии гражданского общества, то правовая культура 
должна быть на достаточно высоком уровне у большинства населения. Правовая культура не только яв-
ляется качественной характеристикой конкретного общества и составляющих его социальных групп в 
определенный исторический момент, но и служит критерием и показателем уровня развития общества 
и его членов1.

Правовая культура охватывает не только правовую культуру народа, государства и его органов, 
но и всех участников правовых отношений. Являясь неотъемлемой частью общей культуры общества, 
правовая культура формирует основы правовой системы, управляет правовыми процессами в обще-
стве, включая осознание государства и права, уважение к правовым ценностям, готовность к соблюде-
нию правил общественной культуры.

В российском обществе пока не достигнуто полного признания закона как социокультурной цен-
ности, что обусловлено рядом объективных причин. Например, за последние тридцать лет произошли 
значительные изменения в нормативно-правовой базе, накоплен большой опыт применения законов, 
что привело к заметной разнице между современным законодательством и уровнем правосознания и 
правопонимания населения [4, с. 152]. Кроме того, в современном российском обществе вследствие 
его неоднородности присутствуют группы людей с различным уровнем правовой культуры – от очень 
высокого до чрезмерно низкого [5, с. 24]. Приведенные факты, являющиеся проблемными для развития 
правовой культуры российского общества, не являются новыми для российского государства. Более 
того, государство предпринимало и предпринимает различные попытки их решения. Так, в настоящее 
время рост правовой культуры общества можно проверить, например, по сравнению с уровнем десяти-

1  Клишас А.А. Теория государства и права: учебник. – Москва: Статут, 2019. – 512 с. 
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летней давности. Однако этого все еще недостаточно для полноценной поддержки развития институтов 
гражданского общества и верховенства права. В связи с этим в статье рассматривается необходимость 
дальнейшего развития и роста национальной правовой культуры в России. Для того чтобы определить 
тенденции развития правовой культуры в Российской Федерации, необходимо понять, что представля-
ет собой само это понятие и какие структурные элементы оно содержит.

Понимание правовой культуры включает в себя формирование, передачу и сохранение правовых 
ценностей, которые определяют правомерное поведение и отображают качество правовой системы, уро-
вень развития права личности и общества2. Правовая культура охватывает не только действия людей в 
сфере права, но и их поведение за ее пределами, которое, однако, влияет на применение правовых знаний3.

В современной науке принято разделять правовую культуру на социальную и индивидуальную, 
в зависимости от ее носителей.

Правовая культура общества представляет собой набор знаний, которые люди имеют о праве и 
правовой системе, что включает в себя их правосознание, уровень участия в процессе создания зако-
нов, а также развитие законодательства, обеспечивающего защиту интересов, прав и свобод личности. 
Иными словами, правовая культура общества – это совокупность знаний о законах государства, необ-
ходимых для обеспечения комфортной жизни граждан. 

Из проведенного среди молодежи социологического опроса можно сделать вывод о том, что для 
респондентов в возрасте 16–20 лет наибольшее влияние на рост правовой культуры в обществе оказыва-
ют школы и молодежные организации (97,8 %), средства массовой информации (88,8 %), причем орга-
низации культуры менее эффективны в этом направлении (5,4 %), а деятельность полиции и прокурату-
ры также важна (9 %). В то же время для респондентов в возрасте 25 лет и старше значимыми факторами 
в формировании правовой культуры являются школы и молодежные организации (86,5 %), полиция и 
прокуратура (81,7 %), а также политические партии и органы государственной власти (48,1 %) [6].

Правовая культура конкретной личности, члена данного общества – более узкое понятие, ох-
ватывающее уровень восприятия конкретным человеком права и соблюдение норм, установленных в 
нем. Следует отметить, что правовая культура личности является неотъемлемым компонентом право-
вой культуры общества и во многом отражает уровень его развития [7, с. 202].

Структура правовой культуры состоит из права как нормативной системы, правовых отношений, 
правосознания, правомерной деятельности субъектов и правовой системы. Иными словами, элемента-
ми правовой культуры являются правосознание людей, их возможности и навыки эффективного при-
менения и использования права в социальной практике, деятельность граждан и должностных лиц, их 
правовая активность [8, с. 69].

Зачастую в научной литературе, описывающей уровень российской правовой культуры, встре-
чаются такие термины, как «правовой нигилизм» и «правовой идеализм». Что же представляют собой 
данные понятия в рамках российской действительности? Правовой нигилизм – открытое неуважение 
и нарушение установленных правовых норм, их умышленное игнорирование. Даже в настоящее вре-
мя многие люди воспринимают право как не средство, благодаря которому можно достичь порядка и 
благополучия в стране, а что-то навязанное свыше, негативное, ограничивающее, мешающее спокойно 
жить. Соответственно, к нему и появляется отношение как к тому, что нужно и можно нарушать и иг-
норировать. Другой противоположностью выступает правовой идеализм. С данной точки зрения пра-
во рассматривается как некая сила, мгновенно и без особых усилий разрешающая любые возникшие 
проблемы. Подобные достаточно противоречивые представления о праве распространены у населения 
России, которые даже плавно переходят друг в друга. 

Оценивая современное состояние уровня правовой культуры, некоторые авторы указывают на 
недостаточно высокие показатели по сравнению с европейскими странами. Однако за последнее деся-
тилетие все же намечается значительный прогресс в области правовой культуры российского населе-
ния, чему в должной мере способствует использование информационных технологий в процессах вза-

2  Правовая культура: учеб. пособие / Л.М. Балакирева, В.Ю. Гулакова, А.М. Дроздова [и др.]. – Ставрополь: Северо-Кавказ-
ский федеральный университет, 2015. – 374 с.
3  Правовая культура: понятие и структура. Теория государства и права. – Текст: электронный // Институт экономики и права 
Ивана Кушнира, 2010–2023. – URL: https://www.be5.biz/pravo/t032/34.html (дата обращения: 12.01.2024).
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имодействия государства и общества [9, с. 34]. Такую модернизацию правовой политики принято назы-
вать «электронное государство» или «электронное правительство». Здесь важно отметить, что действие 
«электронного государства» не только распространяется на сферу государственного управления, но и 
охватывает общественные отношения, тем самым повышая уровень и правовой культуры общества. 

Действительно, уровень правовой культуры граждан Российской Федерации постепенно растет, 
что вызывает положительные эмоции. На примере опроса, проведенного Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения в 2019 г., можно увидеть увеличение осведомленности россиян о защите 
прав потребителей. Две трети (69 %) опрошенных знают о защите своих прав законом, хотя содержание 
этих прав представлено лишь в общих чертах. Однако наблюдается рост числа людей, которые знают, в 
чем состоят их права как потребителей (с 11 % в 2010 г. до 16 % в 2019 г.), а также снижение доли тех, 
кто не осведомлен об этом (с 20 % в 2010 г. до 12 % в 2019 г.). Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что граждане становятся более информированными и осознают свои права, что важно для повы-
шения уровня правовой культуры населения.

Заметное снижение доли людей, не знающих, куда обращаться за защитой своих потребитель-
ских прав, также свидетельствует о повышении уровня правовой культуры в Российской Федерации. 
В 2010 г. 38 % опрашиваемых не знали, куда обратиться в случае нарушения своих прав, а на данный 
момент этот показатель снизился до 8 %.

По результатам опроса чаще всего россияне считают, что в случае обнаружения недостатков в 
приобретенном товаре им можно обратиться в Общество защиты прав потребителей (54 %) или в Рос-
потребнадзор (45 %). Каждый шестой гражданин (15 %) считает, что в подобной ситуации стоит об-
ратиться в суд. Реже граждане рассчитывают на защиту потребительских прав со стороны полиции 
(11 %) или администрации города (10 %). Приведенные данные указывают на то, что среди населения 
укрепляется понимание органов, в которые можно обратиться для защиты своих прав, что является по-
зитивным индикатором увеличения правовой культуры среди граждан4.

Соответственно, можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития уровень «право-
вого бескультурья» снижается, хотя и не большими темпами, все больше людей понимают необходи-
мость изучения основ законодательства своей страны для дальнейшей жизни. Удачным примером по-
пуляризации правовой культуры и правового воспитания в стране стало появление «Всероссийского 
правового (юридического) диктанта». Это мероприятие проходит ежегодно в декабре, а в 2023 г. про-
шло уже в седьмой раз. Принять участие в нем может любой желающий старше 14 лет. 

Для того чтобы понять, насколько возросла сознательность населения в вопросе, касающемся 
ознакомления с законодательством своей страны, обратимся к рис. 1.

Рисунок 1 –Число человек, принявших участие в диктанте

Опираясь на рисунок 1, можно заключить, что постепенно тема развития правосознания, право-
вой культуры и мотивации к изучению основ российского законодательства у населения современной 
России становится все более актуальной. 

4  Потребительские права россиян: кто их защитит? – Текст: электронный // ВЦИОМ. Новости: [офиц. сайт]. – URL: https://
wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/potrebitelskie-prava-rossiyan-kto-ikh-zashhitit-? (дата обращения: 20.12.2023).

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/potrebitelskie-prava-rossiyan-kto-ikh-zashhitit-
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Немаловажную роль в развитии и популяризации идеи изучения права должно играть государ-
ство. В современной России процесс воспитания должного уровня правовой культуры у населения, на 
наш взгляд, должен иметь государственный характер, т.е. создаваться на основе различного рода актов 
и государственных программ. Во исполнение данной идеи в РФ в 2011 г. принят нормативно-правовой 
акт под названием «Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития право-
вой грамотности и правосознания граждан», который утвержден Президентом РФ. В нем говорится о 
тех началах и идеях, на которые должны опираться как государственные органы, так и различного рода 
организации для преодоления возникшей проблемы. В данном документе, в частности в п. 10, отме-
чается, что «недостаточный уровень правовой культуры и правосознания, правовой нигилизм граждан 
России являются серьезной проблемой обеспечения реализации принципов верховенства права»5. 

Для повышения правовой культуры некоторые авторы, с которыми мы соглашаемся, рекоменду-
ют, к примеру, разработать программу развития правовой культуры, разработать и реализовать меро-
приятия по повышению правовой культуры учащихся школ, студенческой молодежи путем внедрения 
специальных курсов, привлечь к активному участию государственных служащих, судей, разработать 
и осуществить конкретные мероприятия по организации пропаганды законодательства и повышению 
правовой культуры учащихся школ, студенческой молодежи, проводить мастер-классы, семинары, кру-
глые столы с молодежью, уделить особое внимание средствам массовой информации, проводить ре-
кламные ролики, пропагандирующие законодательство, привлечь юристов в правовое воспитание и 
пропаганду населения, осуществлять специальные исследования по проблемам правовой культуры, 
правосознания, правового воспитания и юридического образования, социологические исследования 
правовой культуры молодежи и других категорий граждан, как в целом по стране, так и в отдельных 
ее регионах [1]. Отметим, что данные методы уже успешно применяются в нашей стране. При этом 
образован свой подход, позволяющий четко сформулировать и донести основы российской государ-
ственности и законодательства для граждан. В этой связи можно отметить, что с сентября 2023 г. во 
всех высших учебных заведениях студенты первого курса изучают новый обязательный курс «Основы 
российской государственности». Дисциплина состоит из пяти частей: «Что такое Россия», «Российское 
государство-цивилизация», «Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации», «Поли-
тическое устройство», «Вызовы будущего и развитие страны»6. О введении данного курса Президент 
России В.В. Путин объявил в декабре 2022 г. на заседании Государственного совета, посвященном мо-
лодежной политике, а в январе 2023 г. им подписано поручение о создании такого курса, который и был 
внедрен с 1 сентября этого года в вузы России. По нашему мнению, данное внедрение будет повышать, 
в том числе, и уровень правовой культуры молодежи. 

Конечно же, нельзя не согласиться с М.В. Саакян о воспитательном значении всей повседневной 
практической деятельности юридических органов и учреждений, получаемой обществом информации 
о работе правоохранительных органов и учреждений повышения. Необходимо постоянное совершен-
ствование деятельности юридических органов, которое невозможно без существенного повышения об-
щей и правовой культуры самих юристов [6].

Однако, несмотря на приложенные усилия, вопрос недостаточно развитой правовой культуры насе-
ления современной России все еще остается открытым. Для его решения нужен более комплексный под-
ход, затрагивающий все общественные объединения, учебные учреждения, трудовые коллективы, различ-
ного рода общественные организации и др. Необходима продуманная и эффективная система правовой 
пропаганды. Для этого можно и нужно привлекать, в том числе, и различные общественные организации. 

Кроме того, оказание поддержки в популяризации развития правовой культуры возможно, в том 
числе, и с помощью студентов, получающих юридическое образование. Например, они могут выезжать 
в школы с докладами по основам теории государства и права или основам конституционного права, 
а также проводить мероприятия, посвященные той или иной отрасли права, в том числе и с участием 

5  Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граж-
дан: [утв. Президентом РФ 28 апреля 2011 г. № Пр-1168] // Российская газета. – 2011. – 14 июля. – Фед. вып. № 151.
6  Каким будет курс «Основы российской государственности» для всех российских студентов? – Текст: электронный // Ведомо-
сти: [офиц. сайт]. – URL: https://www.vedomosti.ru/society/articles/2023/03/31/969106-kurs-osnovi-rossiiskoi-gosudarstvennosti?y
sclid=lms3gfr4cg974933615 (дата обращения: 20.12.2023).
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посторонних лиц. Если вспомнить опыт обучения в университетах СССР, то автор, обучаясь в одном 
из университетов России, одновременно с обучением по специальности окончила 3-годичные курсы 
лектора по специальности «Педагогика» в этом же университете. Получение диплома лектора давало 
право читать лекции на предприятиях, в организациях, учреждениях по определенным тематикам, что 
автор с удовольствием, еще будучи студенткой вуза, и делала. Полагаем, что можно воспользоваться 
данным методом и внедрить такую практику по подготовке молодых лекторов, которые могли бы про-
пагандировать право в различных организациях, учреждениях, общественных организациях, тем са-
мым повышая правовую культуру населения. 

Отметим, что для значительного повышения уровня правовой культуры общества необходимы 
сотрудничество и совместные усилия со стороны различных структур и организаций. Государство, 
высшие учебные учреждения, работодатели, общественные объединения играют ключевую роль в 
формировании и укреплении правосознания граждан. Правительственные органы должны разрабаты-
вать эффективные программы и стратегии по повышению правовой культуры, обеспечивать доступ-
ность законодательства для граждан, активно проводить просветительскую работу. Высшие учебные 
учреждения могут внедрять специальные курсы и практические занятия по правовой тематике для 
студентов, что способствует формированию правового мышления среди молодежи. Работодатели так-
же несут ответственность за обеспечение соблюдения трудового законодательства и прав работников, 
что способствует распространению правовых норм в рабочей среде. Общественные объединения и 
неправительственные организации могут проводить различные мероприятия, образовательные про-
граммы и кампании по повышению правовой грамотности граждан и формированию их правового 
сознания. Только взаимодействие всех участников общества с целью продвижения правовой культуры 
и правосознания может привести к значимым результатам и созданию осознанного и законопослуш-
ного общества.
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Исследованы особенности нормативно-правового регулирования применения программ с искусственным 
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информационных технологий в мире. Научная новизна определяется сравнительно малой историей право-
отношений, возникающих при разработке, применении и контроле за использованием искусственного 
интеллекта физическими и юридическими лицами, а также государствами. Обычные способы защиты 
законных прав и интересов участников правоотношений, выработанные государствами веками, имеют 
малую применимость вследствие использования возможностей искусственного интеллекта без учета 
территориальных границ.
Ключевые слова: регулирование, искусственный, интеллект, безопасность, идентификация, отслеживание

LEGAL REGULATION OF THE PROTECTION OF PERSONAL HUMAN 
RIGHTS WHEN USING ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES 

Kovalev I.P.1,
Candidate of Legal Sciences, 

e-mail: ikovalev@muiv.ru, 
1Moscow Witte University, Moscow, Russia

The article describes the features of legal regulation of the use of programs with artificial intelligence to ensure 
security and control of society using the example of the Russian Federation, the EU and the UK. The issue of 
the relationship between the use of person tracking systems using personal identification methods and the im-
plementation of the right to privacy of a person’s personal life was considered in the research separately. The 
relevance of this topic is due to the rapid development of information technology in the world. Scientific novelty 
is determined by the comparative short history of legal relations arising from the development, use and control 
of the use of artificial intelligence by individuals and legal entities, as well as states. The common methods of 
protecting the legitimate rights and interests of participants in legal relations, developed over the centuries by 
states, have little applicability due to the use of artificial intelligence capabilities without taking into account 
territorial borders.
Keywords: regulation, artificial, intelligence, security, identification, tracking

DOI 10.21777/2587-9472-2024-1-12-19

file:///E:/ARJ/MIC/MIC/Program%20Files/WORK/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%ae%d0%a0%d0%98%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95%20%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%9a%d0%98/2024/%e2%84%96%201/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/text/ 
mailto:ikovalev@muiv.ru


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2024. № 1 (41) 13

Актуальность исследования обусловлена постоянным расширением области применения воз-
можностей искусственного интеллекта (далее – ИИ), в том числе в части разработки программ 

с ИИ для обработки данных в системах отслеживания и идентификации человека в общественных и 
иных местах по критерию биометрической идентификации личности.

Задача – провести анализ особенностей нормативно-правового регулирования различными госу-
дарствами применения технических систем с использованием ИИ, в том числе с целью идентификации 
человека. Важным является определение правового соотношения реализации человеком конституцион-
ного права на защиту тайны личной жизни и применения государственными структурами технических 
систем отслеживания, контроля деятельности, местоположения человека, в частности по критерию 
биометрической идентификации личности.

В рамках исследования использован такой метод решения задачи, как сравнение. Выбор приве-
денного метода обусловлен тем, что в работе проводится сравнительный анализ различных подходов к 
нормативно-правовому регулированию вопросов применения технологий с ИИ как в Российской Феде-
рации, так и в зарубежных странах.

Основная часть

Активное развитие на протяжении последнего десятилетия цифровых технологий как в сфере по-
явления и совершенствования технических устройств и механизмов, так и в части развития программ-
ного обеспечения и появления ИИ обусловливает необходимость нормативно-правового регулирования 
возникающих правоотношений со стороны законодателя с целью обеспечения охраны и защиты прав, 
интересов всех участников правоотношений, как правовых, так и общественных. В данном ключе до-
статочно важным направлением исследований выступает анализ нормативно-правового регулирования 
сбора и использования техническими системами с ИИ данных о местонахождении человека, его обли-
ке, а также тех, которые касаются совершения человеком действий или бездеятельности. 

Как отмечают, например, В.В. Яровенко, Г.М. Шаповалова, Р.А. Исмагилов [1], переход на совре-
менные методы идентификации лиц по их биометрическим данным в большей степени отвечает запро-
сам безопасности. Информационные технологии, а также технологии ИИ требуют дополнительного 
государственного регулирования и разработки законодательных норм, для того чтобы у граждан не 
возникало сомнений в их законности, особенно если учесть широкие социальные последствия право-
нарушений и возможности для злоупотреблений. Кроме того, по их мнению, современные средства и 
методы, используемые при распознавании лиц, обозначили проблемы, связанные с правом на конфи-
денциальность [Там же].

Р.А. Исмагилов и Э.Э. Галимов пишут: «В российском обществе возникла обеспокоенность, что 
применение информационных технологий распознавания лиц может нарушать право граждан на кон-
фиденциальность» [2, с. 288].

Так, если рассматривать нормы Конституции РФ, то в ст. 23 закреплено, что каждый имеет право 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени1.

Использование соответствующими государственными структурами ряда программ с ИИ в части 
идентификации человека на той или иной территории связано со сбором и применением определенных 
идентифицирующих конкретного человека критериев.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»2 пер-
сональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или опре-
деляемому физическому лицу (субъекту персональных данных). Указанной нормой установлено поня-
тие оператора как государственного органа, муниципального органа, юридического или физического 
лица, самостоятельно или совместно с другими лицами организующего и (или) осуществляющего об-

1  Конституция Российской Федерации: [принята всенар. голос. 12 декабря 1993 г. с изм., одобр. в ходе общерос. голос. 1 июля 
2020 г.]. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 01.12.2023). – Текст: электронный.
2  О персональных данных: Федеральный закон: [от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 6 февраля 2023 г.)]. – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/a604dd29e5e18c22d eccfd293e0af8e2abe70d83 (дата обращения: 01.12.2023). – 
Текст: электронный.

URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/
https://www.consultant.ru
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работку персональных данных, а также определяющего цели обработки персональных данных, состав 
персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции), совершаемые с персональными 
данными. В указанной норме понятие обработки персональных данных определяется как любое дей-
ствие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-
томатизации или без применения таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, си-
стематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничто-
жение персональных данных. Здесь также содержится понятие информационной системы персональ-
ных данных как совокупности имеющихся в базах данных персональных данных, обеспечивающих их 
обработку информационных технологий и технических средств.

В ст. 11 Федерального закона № 152-ФЗ установлено, что биометрическими персональными дан-
ными являются сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, 
на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для уста-
новления личности субъекта персональных данных. При этом обработка биометрических персональ-
ных данных может осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с реализацией 
международных договоров Российской Федерации, осуществлением правосудия и исполнением судеб-
ных актов, проведением обязательной государственной дактилоскопической регистрации, обязатель-
ной государственной геномной регистрации, а также в случаях, предусмотренных законодательством 
РФ об обороне, безопасности, противодействии терроризму, транспортной безопасности, противодей-
ствии коррупции, об оперативно-розыскной деятельности, государственной службе, уголовно-испол-
нительным законодательством РФ, законодательством РФ о порядке выезда из Российской Федерации 
и въезда в Российскую Федерацию, о гражданстве РФ, законодательством РФ о нотариате3.

Соответственно, сбор и использование разных видов персональных данных о человеке обуслов-
ливают необходимость хранения и защиты конфиденциальности и безопасности персональных данных 
граждан. При этом, например, В.В. Комаров, С.Н. Попова, В.А. Ворожейкин, Д.С. Давидов указывают, 
что непосредственно биометрическая идентификация личности человека нашла огромное применение 
и в правоохранительной сфере на современном этапе развития РФ. Так, среди всего разнообразия си-
стем биометрической идентификации лиц только некоторые позволяют в режиме реального времени 
различить человека в толпе и, соответственно, провести его идентификацию по чертам лица и походке 
[3, с. 136]. 

Ф.В. Безгачев, в частности, подчеркивает, что использование технологий с ИИ для распознавания 
лиц людей направлено на предоставление помощи соответствующим компетентным органам в уста-
новлении как самой личности человека, так и его местонахождения. При этом автор отдельно отмечает, 
что без привлечения к аналитической работе со входящим визуальным контентом технологий с ИИ и 
нейросетей данный процесс становится трудоемким [4].

Как подчеркивают многие авторы, например Т.А. Кетия, одной из наиболее известных обще-
ственности программ для установления личности человека в общественных местах на территории РФ 
является программно-аппаратный комплекс (далее – ПАК) «Безопасный город» [5], который актив-
но применяется региональными субъектами РФ посредством обработки и использования информации 
МВД России, МЧС России, ФСБ и иными ведомствами. Основу функционирования ПАК «Безопасный 
город» составляет формирование единого доступа к сквозному видеонаблюдению как с механизмом 
захвата фрагментов ключевых объектов городской инфраструктуры, последующей их дальнейшей об-
работкой и регистрацией, так и с передачей данных для поиска и использования необходимой фото- и 
видеоинформации для установления и розыска лиц, совершивших правонарушения и преступления 
[Там же].

В.А. Мишин, анализируя необходимость использования технологий с ИИ для розыска и наблю-
дения за людьми, указывает, в частности, что «ежедневное применение систем единого видеонаблюде-

3  О персональных данных: Федеральный закон: [от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ (ред. от 6 февраля 2023 г.)]. – URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61801/a604dd29e5e18c22d eccfd293e0af8e2abe70d83 (дата обращения: 01.12.2023). – 
Текст: электронный.
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ния, в составе которой одновременно выполняют свою задачу около 200 тыс. видеокамер, – действен-
ный механизм в деятельности правоохранительных органов Москвы, что позволяет в разы увеличить 
эффективность выявления и документирования всех видов правонарушений» [6, с. 61].

Согласно некоторым данным, применение МВД России системы «Безопасный город», например 
в 2019 г., позволило снизить уровень преступности в общественных местах города на 6 %, на улицах – 
на 12 %, а число квартирных краж и угонов автомобилей – на 40 % [Там же].

В российской общественности не утихают споры о том, что в связи с применением информаци-
онных технологий распознавания лиц может быть нарушено право граждан на тайну личной жизни. 
В судебной практике есть ряд судебных решений на данную тематику. В частности, Апелляционным 
определением Судебной коллегии по административным делам Московского городского суда по делу 
№ 33а-707/2020 от 30 января 2020 г.4 признано законным решение суда первой инстанции об отка-
зе в удовлетворении административного иска о признании незаконными действий административных 
ответчиков по применению технологии распознавания лиц, удалении биометрических персональных 
данных административного истца из базы данных изображений граждан, представлении доказатель-
ства удаления. Согласно выводам Апелляционного определения5 нормы ч. 1 ст. 152 Гражданского ко-
декса РФ предоставляется возможность использования изображения гражданина (в том числе его фото-
графии, а также видеозаписи или произведения изобразительного искусства, на которых он изображен) 
без согласия гражданина в следующих случаях: 

1) если изображение применяется в государственных, общественных или иных публичных интересах; 
2) если изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в местах, открытых 

для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, кон-
цертах, представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях).

На современном этапе развития нормативно-правового регулирования правового механизма при-
менения программ с ИИ в Российской Федерации активно идет обсуждение о совершенствовании си-
стемы разработки и внедрения программ с ИИ. Так, 24 ноября 2023 г. Президент РФ В.В. Путин принял 
участие в Международной конференции по ИИ и машинному обучению “Artificial Intelligence Journey 
2023” на тему «Революция генеративного ИИ: новые возможности». При этом он указал, что Прави-
тельство РФ получило поручение о подготовке изменений в законодательство о правовых режимах в 
сфере цифровых инноваций6.

Соответственно, в законодательстве РФ в ближайшем будущем ожидается формирование единой 
системы нормативно-правового регулирования механизмов использования программного обеспечения 
с ИИ в различных областях, в том числе с целью защиты прав граждан от неправомерного использова-
ния их персональных и биометрических данных.

Для проведения анализа в рамках данного исследования рассмотрены особенности нормативно-
правового регулирования применения программного обеспечения с ИИ на примере Европейского со-
юза и Великобритании.

На территории Европейского союза уже 24 октября 1995 г. Европейским парламентом и Советом 
Европейского союза принята Директива 95/46/ЕС «О защите физических лиц при обработке персо-
нальных данных и о свободном обращении таких данных» [7]. Директива заложила базовые принципы, 
направленные на защиту прав граждан при обработке персональных данных на территории Европей-
ского союза, закрепив как понятийный аппарат, так и создание надзорных органов, технические меры 
по обеспечению сохранности и конфиденциальности информации.

Впоследствии, с 25 мая 2018 г., на территории Европейского союза начал действовать Регламент 
«О защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких дан-
ных, а также об отмене Директивы 95/46/ЕС», или так называемый Общий регламент по защите пер-

4  Апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Московского городского суда по делу 
№ 33а-707/2020 от 30 января 2020 г. – URL: https://www.mos-gorsud.ru/rs/savyolovskij/services/cases/kas/details/988f386e-be51-
47b0b48f-e871043ef1fc (дата обращения: 01.12.2023). – Текст: электронный.
5  Там же.
6  Конференция «Путешествие в мир искусственного интеллекта». – URL: http://kremlin.ru/events/president/news/72811 (дата 
обращения: 01.12.2023). – Текст: электронный.
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сональных данных, задача которого заключалась в замене всех существующих ранее актов в области 
защиты персональных данных единым документом.

Приняв Общий регламент по защите персональных данных, Европейский союз подтвердил зна-
чимость прав и свобод человека и гражданина, связанных с защитой неприкосновенности частной жиз-
ни и сохранностью персональных данных лиц.

В сентябре 2022 г. появились информационные сообщения о том, что Европейская комиссия раз-
работала проект закона об ответственности за вред, нанесенный технологиями с использованием ИИ7, 
которым предлагается установить правила для обеспечения доказывания и фактической компенсации 
причиненного вреда производителями беспилотников, роботов и других продуктов, оснащенных про-
граммным обеспечением с ИИ. Так, указанным проектом предлагается возмещение компенсации за 
вред, причиненный их жизни, имуществу, здоровью и частной жизни по вине или бездействию по-
ставщика, разработчика или пользователя технологии ИИ, или за дискриминацию в процессе найма 
на работу с использованием ИИ. При этом указанным проектом закона вводится «презумпция при-
чинности», предлагающая доказывать пострадавшим лишь те обстоятельства, согласно которым несо-
блюдение производителем или пользователем определенных требований привело к причинению вреда. 
Европейская комиссия объявила о внесении изменений также в Директиву об ответственности за ка-
чество продукции, согласно которым производители будут нести ответственность за все небезопасные 
продукты, материальные и нематериальные, включая программное обеспечение и цифровые услуги8.

По состоянию на конец 2023 г. в Европейском парламенте активно продолжается работа над за-
коном о регулировании ИИ9,10. Проект указанного закона определяет 4 категории систем ИИ по крите-
рию риска: с ограниченным, неприемлемым, высоким риском и генерирующие системы (нейросети). 
При этом, например, к высокорисковым закон предлагает относить все те системы, которые причиняют 
ущерб здоровью, безопасности и основным правам человека, а также вредят окружающей среде11. Си-
стемы, которые в Европейском союзе будут считаться законодателем неприемлемыми, предполагают 
запретить из-за угроз безопасности.

Достаточно интересным является подход европейских парламентариев к условию применения 
запретов на использование систем ИИ для реализации программами с ИИ идентификации человека в 
целях охраны правопорядка по критерию биометрических показателей в режиме реального времени 
в общедоступных пространствах. При этом разрешение для идентификации человека подразумевает 
применение программ с ИИ для ситуаций поиска потенциальных жертв преступлений, включая про-
павших детей, наличие угрозы жизни и безопасности человека, в частности при террористических ата-
ках, а также с целью обнаружения, локализации, идентификации и преследования лиц, совершивших 
или подозреваемых в совершении преступлений по конкретно определенным составам (в указанном 
законе определено 32 состава уголовных преступлений при сроке лишения свободы не менее 3 лет)12.

Соответственно, Европейский союз находится на стадии формирования единой и многогранной 
правовой системы правового регулирования механизма применения систем ИИ, в том числе систем для 
установления конкретной личности путем удаленной биометрической идентификации в режиме реаль-
ного времени в общественных местах.

Отправной точкой поиска правового баланса регулирования Великобританией механизма ис-
пользования систем с ИИ для распознания личности по различным критериям считается международ-

7  Жученко А. ЕС хочет усилить ответственность за вред, нанесенный технологиями с ИИ, – это затронет производителей дро-
нов, роботов и не только. – URL: https://3dnews.ru /1074975/es-sobiraetsya prinyat-zakon-ob-otvetstvennosti-za-vred-nanesyonniy-
tehnologiyami-s-ispolzovaniem-ii (дата обращения: 01.12.2023). – Текст: электронный.
8  Там же.
9  Европарламент одобрил закон об искусственном интеллекте. – URL: https://pravo.ru/news/247025 (дата обращения: 
01.12.2023). – Текст: электронный.
10  DRAFT Compromise Amendments on the Draft Report Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on 
harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts (COM(2021)0206 – 
C9 0146/2021 – 2021/0106(COD)). – URL: https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ40/
DV/2023/05-11/ConsolidatedCA_IMCOLIBE_AI_ACT_EN.pdf (дата обращения: 01.12.2023). – Текст: электронный.
11  Европарламент одобрил закон об искусственном интеллекте. – URL: https://pravo.ru/news/247025 (дата обращения: 
01.12.2023). – Текст: электронный.
12  Там же.

https://3dnews.ru/1074975/es-sobiraetsya-prinyat-zakon-ob-otvetstvennosti-za-vred-nanesyonniy-tehnologiyami-s-ispolzovaniem-ii
https://pravo.ru/news/247025/
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https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/CJ40/DV/2023/05-11/ConsolidatedCA_IMCOLIBE_AI_ACT_EN.pdf
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ная Декларация по безопасному применению ИИ (Декларация Блетчли), подписанная 28 странами в 
ноябре 2023 г. на международном саммите в Великобритании, текст которой опубликован 1 ноября на 
интернет-ресурсах британского правительства13. Документ получил название «Декларация Блетчли» от 
места проведения Саммита по безопасному использованию ИИ (AI Safety Summit), который проходил 
в парке Блетчли в центральной Англии.

Декларация Блетчли главный упор делает на прозрачность и подотчетность разработчиков пере-
довых технологий ИИ. В ней излагается видение на тему понимания и смягчения связанных с при-
менением ИИ рисков. Она подписана такими странами, как США, Канада, Китай, Индия, Германия, 
Франция, Саудовская Аравия, Турция и Южная Корея14.

Впоследствии премьер-министр Великобритании Р. Сунак объявил о создании института, имею-
щего целью изучение проблем безопасности ИИ, – UK AI Safety Institute. Он утверждает: «Это первое 
в мире подобное учреждение. Его специалисты займутся тестированием “новых типов ИИ” на предмет 
целого ряда рисков – от создания фейков до экзистенциальных угроз»15.

Как указывают исследователи, в частности Д.Л. Кутейников, О.А. Ижаев, В.А. Лебедев, С.С. Зе-
нин [8, с. 121], в Великобритании на протяжении уже последних нескольких лет происходило исполь-
зование различных систем распознавания лиц в реальном времени в общественных пространствах для 
предотвращения правонарушений. 

Соответственно, Великобритания наряду с иными странами признает необходимость совершен-
ствования правовой системы в части обеспечения защиты прав человека на тайну личной жизни, кон-
фиденциальность биометрических и иных данных в условиях увеличения разработки и внедрения про-
грамм с ИИ, в том числе по контролю за соблюдением правопорядка в общественных местах. 

Заключение

Одним из основных направлений деятельности любого государства является защита прав и ин-
тересов граждан, а также обеспечение безопасности граждан, общества и государства. В современных 
условиях развития технологической сферы, в том числе и с использованием ИИ, необходимым являет-
ся разработка национального законодательства в сфере защиты прав граждан от преступлений и право-
нарушений, связанных с нарушением их прав в информационной сфере.

В настоящее время в Российской Федерации базовые особенности правового режима примене-
ния ИИ отражены в Национальной стратегии развития ИИ на период до 2030 г. и Концепции развития 
регулирования отношений в сфере технологий ИИ и робототехники до 2024 г. В целом, как установле-
но в данном исследовании, подходы российского законодателя в вопросе нормативного регулирования 
правового механизма использования программ с ИИ в достаточной мере согласуются с подходом к 
регулированию данного вопроса, в частности законодателями как Европейского союза, так и Велико-
британии. Можно отметить, что перед отечественным законодателем стоит задача совершенствования 
нормативно-правового регулирования механизма создания и использования ИИ, в том числе в части 
определения условий применения его систем, в частности и для удаленной идентификации личности, 
при этом необходимо обеспечить защиту от неправомерного ограничения прав и свобод человека и 
гражданина. 

13  В Великобритании подписана первая в истории международная Декларация по искусственному интеллекту. – URL: https://
www.rfi.fr/ru (дата обращения: 01.12.2023). – Текст: электронный.
14  В Британии принята международная Декларация по безопасному использованию искусственного интеллекта. – URL: 
https://iz.ru/1598615/2023-11-01/v-britanii-priniata-mezhdunarodnaia-deklaratciia-o-bezopasnom-ispolzovanii-ii (дата обращения: 
01.12.2023). – Текст: электронный.
15  В Великобритании объявлено о создании института проблем безопасности искусственного интеллекта. – URL: https://d-
russia.ru/v-velikobritanii-objavleno-o-sozdanii-instituta-problem-bezopasnosti-iskusstvennogo-intellekta.html (дата обращения: 
01.12.2023). – Текст: электронный.
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Исследуются отдельные виды товариществ собственников недвижимости, нуждающиеся в глубоком 
научном осмыслении в связи с отсутствием их специального подробного правового регулирования. Пред-
мет исследования – научные труды и положения действующего законодательства о товариществах 
собственников недвижимости. Методами научного исследования являются анализ, синтез, дедукция, 
индукция, аналогия. В статье формулируются следующие выводы: товарищество собственников не-
движимости представляет собой собирательную категорию, состоящую из его видов, которые могут 
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Введение

Актуальность исследования отдельных видов товариществ собственников недвижимости, кото-
рые до сих пор не нашли свое подробное отражение в специальном законодательстве, вызвана 

тем, что на практике они существуют как юридические лица в виде организационно-правовой формы 
товариществ собственников недвижимости, однако имеют крайне слабую управленческую структуру 
и правовое обоснование. Товарищества собственников недвижимости фактически можно создать в от-
ношении любых видов недвижимости, которые, по нашему мнению, именно тесно связаны с землей, 
однако к ним непосредственно применимы лишь ст. 123.12, 123.13 и 123.14 Гражданского кодекса РФ 
(далее – ГК РФ). Соответственно, они не в полной мере применимы ко всем видам товариществ соб-
ственников недвижимости. В этой связи на практике возникают проблемы эффективного управления 
и членства в товариществах, их реорганизации, распоряжения имуществом и т.п. 

Задача исследования – выявить специфику правового положения отдельных видов товариществ соб-
ственников недвижимости, которые не нашли еще специального правового регулирования. Основными ме-
тодами в данном случае выступают анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия. Так, анализ используется 
для исследования специфики организации и деятельности отдельных видов товариществ собственников не-
движимости из общей организационно-правовой формы. Синтез помогает выяснить в целом особенности 
исследования отдельных видов товариществ. Дедукция используется для выявления из общих сведений о 
товариществах собственников недвижимости частных особенностей отдельных видов. Индукция позволяет 
сделать общие выводы об отдельных видах товариществ собственников недвижимости из частных выводов. 
Аналогия позволяет выяснить сходные черты отдельных видов товариществ собственников недвижимости, 
которые позволили законодателю объединить их в одну организационно-правовую форму.

Исследование рассматриваемой темы следует начать с того, что товарищество собственников не-
движимости имеет довольно длительную историю. Непосредственно данное юридическое лицо, как 
организационно-правовая форма, сочетающая в себе в первую очередь садоводческие и огородниче-
ские некоммерческие товарищества, а также товарищества собственников жилья, появилось в 2014 г. 
При этом следует обратить внимание на то, что ее основные виды – садоводческие и огороднические 
некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья – возникли намного раньше. Их 
появление в первую очередь связано с историей развития потребительских кооперативов как наиболее 
ранних юридических лиц, по организационно-правовой форме близкой к товариществам собственни-
ков недвижимости. Однако нужно обратить внимание на то, что потребительские кооперативы являют-
ся наиболее ранними, но не единственными прообразами товариществ собственников недвижимости.

Некоторые ученые [1; 2] справедливо считают, что в целом к прообразам товариществ собствен-
ников недвижимости можно отнести потребительские кооперативы и домостроительные общества. Без-
условно, в данном случае все зависит от конкретного вида товарищества собственников недвижимости.

В настоящее время достаточно большое количество работ посвящено наиболее распространен-
ным видам товариществ собственников недвижимости, т.е. садоводческим и огородническим неком-
мерческим товариществам, а также товариществам собственников жилья [3–6]. При этом исследование 
положений ст. 50, 123.12–123.14 ГК РФ позволяет утверждать, что наиболее распространенные виды 
товариществ собственников недвижимости являются не единственными видами юридических лиц, от-
носящимися к данной организационно-правовой форме.

Так, например, в Госдуму внесен Проект Федерального закона № 1043216-6 «О праве собствен-
ности на гаражи и гаражных объединениях»1, который определяет формы объединений собственников 
гаражей: гаражный кооператив, являющийся видом потребительского кооператива, и гаражное товари-
щество, представляющее собой вид товарищества собственников недвижимости. Однако в настоящий 
момент он своего развития не получил.

В отношении иных видов товариществ собственников недвижимости законопроекты еще не 
предложены, научных исследований по рассматриваемой в статье проблематике также не проводилось, 
что обусловливает актуальность и значимость данной работы.

1  О праве собственности на гаражи и гаражных объединениях: проект Федерального закона № 1043216-6 (документ официаль-
но опубликован не был). – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2024). – Текст: электронный.
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Рассматривая различные виды товариществ собственников недвижимости, не относящиеся к 
наиболее распространенным, предусмотренным в законодательстве, следует обратить внимание на 
одну из важнейших научных проблем, состоящую в решении вопроса о том, можно ли указать пере-
чень видов товариществ собственников недвижимости исчерпывающим образом? Представляется, что 
нельзя. Перечень объектов недвижимости вообще нельзя представить исчерпывающим образом, по-
скольку это связано со спецификой физических, конструктивных и иных свойств данных объектов. 
Именно поэтому законодатель в ст. 130 ГК РФ так и оставил данный перечень открытым, предусмотрев 
в нем лишь наиболее распространенные виды объектов недвижимости и признаки отнесения объектов 
к недвижимому имуществу.

Однако, несмотря на открытость перечня видов недвижимого имущества, можно также обозна-
чить примерный перечень видов товариществ собственников недвижимости. Итак, к видам товари-
ществ собственников недвижимости, помимо наиболее распространенных, предусмотренных в законо-
дательстве, можно отнести: 

– товарищество собственников гаражей (по-другому их можно также назвать гаражными неком-
мерческими товариществами);

– товарищество собственников машиномест;
– товарищество собственников объектов незавершенного строительства (признаваемых по своим 

характеристикам объектами недвижимости);
– товарищество собственников помещений в здании;
– товарищество собственников сооружений;
– товарищество собственников коттеджей. 
Соответственно, приведенный перечень видов товариществ собственников недвижимости нель-

зя признать исчерпывающим.
По мнению автора, основным критерием отнесения к товариществам собственников недвижимо-

сти является возможность управления соответствующим видом объектов недвижимости. 
Физические или юридические лица добровольно объединяются в соответствующий вид това-

рищества собственников недвижимости именно с целью наиболее эффективного управления им, при 
этом могут быть достигнуты и иные дополнительные цели, предусмотренные общими положениями 
гражданского законодательства о товариществах собственников недвижимости.

Любой не поименованный в специальном законодательстве вид товарищества собственников не-
движимости должен быть создан именно в организационно-правовой форме товарищества собствен-
ников недвижимости. Исходя из п. 2 ст. 123.12 ГК РФ, устав товарищества собственников недвижимо-
сти должен, в том числе, содержать сведения о его наименовании, включающем слова «товарищество 
собственников недвижимости».

В связи с тем что в законодательстве не предусмотрена необходимость указания наименования 
соответствующего вида товарищества собственников недвижимости, можно сделать вывод о том, что 
указание в уставе вида товарищества не является обязательным, однако оно служит более точной его 
идентификации.

Относительно реорганизации товариществ собственников недвижимости нужно обратить вни-
мание на то, что в п. 4 ст. 123.12 ГК РФ указано следующее: товарищества собственников недвижимо-
сти по решению своих членов могут быть преобразованы в потребительские кооперативы.

Следует отметить, что приведенные товарищества могут преобразовываться не во все потреби-
тельские кооперативы, а лишь в наиболее близкие им по юридической природе. Так, например, гараж-
ные некоммерческие товарищества могут преобразовываться в гаражные потребительские кооперативы. 

Однако относительно преобразования иных видов товариществ собственников недвижимости, 
не относящихся к наиболее распространенным, а также к гаражным некоммерческим товариществам, в 
законодательстве существует пробел. Возможность преобразования иных видов товариществ, по сути, 
ставится в зависимость от общих правил законодательства. Так, в случае указания наименования то-
варищества в обобщенном виде, т.е. как товарищества собственников недвижимости, можно обратить 
внимание на то, что здесь будут применяться общие правила гражданского законодательства о преоб-
разовании товарищества в потребительский кооператив. Если исследовать судебную практику, то мы 
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увидим, что в наименовании товариществ собственников недвижимости не указывается его вид. Инте-
ресно обратить внимание на то, что такая ситуация возможна даже в отношении наиболее распростра-
ненных видов товариществ2,3.

Важно обратить внимание на то, что любой вид товарищества собственников недвижимости 
обладает специальной правоспособностью. Правоспособность и дееспособность у товариществ соб-
ственников недвижимости, как и у иных юридических лиц, возникают одновременно. Товарищество 
считается созданным с момента его государственной регистрации, а прекращает деятельность с мо-
мента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц. От-
носительно прекращения деятельности не поименованных в законе видов товариществ собственников 
недвижимости отметим, что так же, как и иные юридические лица, данные товарищества могут решить 
прекратить свою деятельность в добровольном порядке, на основании решения общего собрания, либо 
в принудительном, если, например, кредиторы инициируют процедуру банкротства товарищества. 

Поскольку ст. 30 Конституции РФ закрепляет право на свободу ассоциаций, которое принадле-
жит и собственникам недвижимости, вступление в товарищество добровольно. При этом на практике 
возможен как добровольный (на основании заявления), так и принудительный (исключение из числа 
членов в связи, к примеру, с неуплатой членских взносов) порядок прекращения членства в товарище-
стве4. Этот же порядок может быть прописан в специальном законодательстве, если оно будет разрабо-
тано в отношении одного или нескольких ныне не поименованных видов товариществ собственников 
недвижимости.

В случае создания любого не поименованного в законодательстве товарищества собственников 
недвижимости организация управления им будет подчиняться общим правилам, предусмотренным 
гражданским законодательством. Кроме того, может применяться и аналогия закона в отношении тех 
видов товариществ собственников недвижимости, объекты недвижимости у которых обладают относи-
тельно сходными юридическими характеристиками. 

Любой вид товарищества собственников недвижимости должен иметь высший орган управле-
ния – общее собрание, и два исполнительных органа – единоличный (председатель) и коллегиальный 
(правление), а также может быть создан контрольный орган – ревизионная комиссия. Кроме того, под-
чиняясь общим правилам гражданского законодательства о корпорациях, в товариществах могут быть 
созданы и иные органы. При этом названные органы управления обязательно должны быть созданы 
(кроме контрольного органа, т.к. он факультативный) в силу положений ст. 123.14 ГК РФ, а также с уче-
том сложившегося законодательного предписания об отдельных наиболее распространенных видах то-
вариществ собственников недвижимости (см. ст. 16 Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

При этом обратим внимание на то, что положения жилищного законодательства относительно та-
ких наиболее распространенных видов товариществ собственников недвижимости, как товарищества 
собственников жилья, предусматривают иной состав органов управления. Так, нормы ст. 144 Жилищ-
ного кодекса РФ входят в противоречие с положениями п. 2 ст. 123.14 ГК РФ, в соответствии с назван-
ной нормой жилищного законодательства, а в состав органов управления товариществом собственни-
ков жилья не включен единоличный орган управления товариществом. Безусловно, в данном случае 

2  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы товарищества собственников недвижимости «Купеческий Двор» на нару-
шение его конституционных прав п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»: определение Кон-
ституционного Суда РФ: [от 8 декабря 2022 г. № 3216-О] (документ официально опубликован не был). – URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 12.01.2024). – Текст: электронный.
3  Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы товарищества собственников недвижимости «Еропкинский 16» на нарушение 
его конституционных прав п. 2 ст. 387 и п. 1 ст. 388 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ч. 18 ст. 155 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации: определение Конституционного Суда РФ: [от 31 марта 2022 г. № 655-О] (документ 
официально опубликован не был). – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2024). – Текст: электронный.
4  Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 4-ПВ17 из Обзора судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации № 2: [утв. Президиумом Верховного Суда РФ 4 июля 2018 г.] // Бюллетень трудового и социаль-
ного законодательства РФ. – 2018. – № 7 (извлечение). – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 12.01.2024). – Текст: 
электронный.
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важно применение общих правил о том, что при противоречии общего и специального акта, принятых 
одним органом, применяется специальный акт. Однако обратим внимание на то, что товарищество соб-
ственников жилья – один из наиболее распространенных видов товарищества собственников недви-
жимости. Товарищество собственников недвижимости существует лишь в своих конкретных видах. 
Соответственно, для устранения выявленного противоречия нужно либо исключить состав органов 
управления из п. 2 ст. 123.14 ГК РФ, либо включить единоличный орган управления товариществом в 
состав органов управления товариществом собственников жилья.

Заключение

Таким образом, рассматриваемая тема, безусловно, нуждается в дальнейших глубоких научных 
исследованиях. В рамках настоящей статьи автором рассмотрены, в целом, наиболее важные особенно-
сти правового положения отдельных видов товариществ собственников недвижимости, что позволило 
решить поставленную задачу. Основными выводами являются:

1) товарищество собственников недвижимости представляет собой собирательную категорию, 
состоящую из его видов, которые могут быть как предусмотренными в законодательстве, так и не пре-
дусмотренными;

2) в связи с тем что в действующем российском законодательстве исчерпывающим образом не 
закреплен перечень видов недвижимости, перечень видов товариществ собственников недвижимости 
нельзя указать закрытым;

3) к не поименованным в законодательстве видам товариществ собственников недвижимости 
будет относиться любой вид товарищества собственников недвижимости, не являющийся наиболее 
распространенным (предусмотренным в законодательстве), но указанный в уставе товарищества соб-
ственников недвижимости как таковой, исходя из специфики конкретного одного или нескольких ви-
дов объектов недвижимости, которые нуждаются в управлении;

4) указание в уставе вида товарищества не является обязательным, однако оно служит более точ-
ной его идентификации. При этом указание конкретного вида товарищества собственников недвижи-
мости в уставе целесообразно, если речь идет о необходимости управления типичными многочислен-
ными объектами недвижимости, имеющимися у всех лиц, стремящихся создать товарищество;

5) основным критерием отнесения к товариществам собственников недвижимости является воз-
можность управления соответствующим видом объектов недвижимости. Физические или юридиче-
ские лица добровольно объединяются в соответствующий вид товарищества собственников недвижи-
мости именно с целью наиболее эффективного управления им, при этом могут быть достигнуты и 
иные дополнительные цели, предусмотренные общими положениями гражданского законодательства о 
товариществах собственников недвижимости;

6) любой вид товарищества собственников недвижимости должен иметь высший орган управ-
ления – общее собрание, и исполнительный орган, который может быть коллегиальным (правление) и 
единоличным (председатель правления), а также может быть создан контрольный орган – ревизионная 
комиссия. Кроме того, подчиняясь общим правилам гражданского законодательства о юридических ли-
цах, в товариществах могут быть созданы и иные органы;

7) товарищества могут преобразовываться не во все потребительские кооперативы. Они могут 
быть преобразованы лишь в наиболее близкие им по юридической природе кооперативы. Так, напри-
мер, гаражные некоммерческие товарищества собственников недвижимости могут преобразовываться 
в гаражные потребительские кооперативы.

Научная новизна статьи заключается в том, что впервые на общем научном уровне проведен 
анализ отдельных организационно-правовых форм товариществ собственников недвижимости, что, 
безусловно, может стать основой дальнейших научных исследований в сфере развития науки о това-
риществах собственников недвижимости как видах юридических лиц в России. 



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2024. № 1 (41) 25

Список литературы

1. Пушкина А.В. Управление многоквартирными домами: история и современность // Труды Института 
государства и права Российской академии наук. – 2017. – Т. 12, № 6. – С. 93.
2. Гончаров В.В., Мороз Е.Ф., Грыцаенко В.С., Моноолов Н.Ф., Грецой Н.Д. Потребительские коопера-
тивы как разновидность некоммерческих корпоративных организаций в России: объект или субъект 
общественного контроля? // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 12. – С. 111–114.
3. Вакула А.И., Парковская М.И. Особенности управления садоводческими и огородническими неком-
мерческими товариществами // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; 
право и управление. – 2021. – № 5. – С. 71–73.
4. Калинина И.А. Юридическая судьба товарищества собственников жилья при заключении договора 
управления с управляющей организацией // Право: история и современность. – 2020. – № 2. – С. 80–89.
5. Король И.Г. К вопросу о деятельности садоводческих некоммерческих товариществ собственников 
недвижимости: закон новый, но проблемы старые // Право и государство: теория и практика. – 2020. – 
№ 7. – С. 32–34.
6. Скворцова Т.А., Шатверян Н.Г., Алимова О.В. Некоторые вопросы правовой регламентации жилищ-
но-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья // Наука и образование: хозяйство 
и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2020. – № 2. – С. 86–89.

References

1. Pushkina A.V. Upravlenie mnogokvartirnymi domami: istoriya i sovremennost’ // Trudy Instituta gosudarst-
va i prava Rossijskoj akademii nauk. – 2017. – T. 12, № 6. – S. 93.
2. Goncharov V.V., Moroz E.F., Grycaenko V.S., Monoolov N.F., Grecoj N.D. Potrebitel’skie kooperativy kak 
raznovidnost’ nekommercheskikh korporativnykh organizacij v Rossii: ob”ekt ili sub”ekt obshchestvennogo 
kontrolya? // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 2020. – № 12. – S. 111–114.
3. Vakula A.I., Parkovskaya M.I. Osobennosti upravleniya sadovodcheskimi i ogorodnicheskimi nekom-
mercheskimi tovarishchestvami // Nauka i obrazovanie: khozyajstvo i ehkonomika; predprinimatel’stvo; pravo 
i upravlenie. – 2021. – № 5. – S. 71–73.
4. Kalinina I.A. Yuridicheskaya sud’ba tovarishchestva sobstvennikov zhil’ya pri zaklyuchenii dogovora up-
ravleniya s upravlyayushchej organizaciej // Pravo: istoriya i sovremennost’. – 2020. – № 2. – S. 80–89.
5. Korol’ I.G. K voprosu o deyatel’nosti sadovodcheskikh nekommercheskikh tovarishchestv sobstvennikov 
nedvizhimosti: zakon novyj, no problemy starye // Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika. – 2020. – № 7. – 
S. 32–34.
6. Skvorcova T.A., Shatveryan N.G., Alimova O.V. Nekotorye voprosy pravovoj reglamentacii zhilishchno-
stroitel’nykh kooperativov i tovarishchestv sobstvennikov zhil’ya // Nauka i obrazovanie: khozyajstvo i 
ehkonomika; predprinimatel’stvo; pravo i upravlenie. – 2020. – № 2. – S. 86–89.



АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЧАСТНОГО ПРАВА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2024. № 1 (41)26

УДК 349.444

ПЕРЕДАЧА ОБЯЗАННОСТИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Суслова Светлана Игоревна1,2,
д-р юрид. наук, доцент, 

e-mail: svetsuslova@yandex.ru, 
1Московский университет имени С.Ю. Витте, г. Москва, Россия, 

2Иркутский институт (филиал) Всероссийского государственного 
университета юстиции (РПА Минюста России), г. Иркутск, Россия

Обозначается отсутствие законодательного регулирования вопроса о легитимности возложения обязан-
ностей по уплате взноса на капитальный ремонт не только на собственника жилого помещения, но и на 
иных лиц, которым оно предоставляется на основании вещных и обязательственных прав. Демонстри-
руются противоречивые подходы судебной практики к разрешению данных споров. В одних случаях суды 
считают невозможным передачу такой обязанности (например, в отношении членов семьи собственника 
жилого помещения), в других – обосновывают положительный ответ на данный вопрос ссылкой на при-
роду возникающего права (например, в отношении обладателей права оперативного управления). В спорах, 
связанных с передачей жилого помещения на основании договора, формулируется идея об исключительном 
характере обязанности собственника по уплате взноса на капитальный ремонт и невозможности ее 
передачи в рамках договорных отношений. Формулируется вывод о том, что для разрешения возникших 
противоречий необходимо выработать единую позицию по вопросу о возможности передачи третьим 
лицам бремени содержания не только жилого помещения, но и общего имущества многоквартирного дома. 
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The lack of legislative regulation of the issue of the legitimacy of imposing obligations to pay a contribution for major 
repairs not only on the owner of residential premises, but also on other persons to whom it is provided on the basis of 
property and obligations rights is indicated. Contradictory approaches of judicial practice to resolving these disputes 
are demonstrated. In some cases, courts consider it impossible to transfer such an obligation (for example, in relation 
to family members of the owner of a residential premises), in others they justify a positive answer to this question by 
reference to the nature of the emerging right (for example, in relation to holders of the right of operational manage-
ment). In disputes related to the transfer of residential premises on the basis of a contract, the idea is formulated 
about the exclusive nature of the owner’s obligation to pay a contribution for major repairs and the impossibility of 
its transfer within the framework of contractual relations. It is concluded that in order to resolve the contradictions 
that have arisen, it is necessary to develop a unified position on the possibility of transferring to third parties the 
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Введение

Несмотря на то что с момента введения обязанностей по оплате взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов прошло уже более десяти лет, высшие судебные инстанции высказали 

свою принципиальную позицию о легитимности ее установления1, а ученые провели достаточно об-
ширную научную дискуссию о правовой природе взносов на капитальный ремонт [1–7], многие вопро-
сы, возникающие в данной сфере, нельзя признать решенными. 

Одним из таких вопросов является юридическое обоснование возможности (или невозможно-
сти) возложения собственником обязанности по оплате взносов на капитальный ремонт на третьих 
лиц. В законодательстве урегулирована только одна ситуация, в частности речь идет о закреплении в 
ч. 3 ст. 158 Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ) передачи обязанности по уплате взносов в слу-
чае смены собственника на нового. Политико-правовые основания такого законодательного решения 
очевидны, однако они мало обоснованы с точки зрения цивилистической доктрины. Помимо обозна-
ченного аспекта заметим, что иные ситуации, связанные с возможностью (или невозможностью) возло-
жения обязанности по оплате указанных платежей на иных лиц, помимо собственника жилья, вообще 
не находят отражения в действующем законодательстве. Жилым помещением пользуется не только 
собственник, но и иные лица, которым оно передается на различных правовых основаниях. Речь идет 
о передаче жилого помещения по различным гражданско-правовым договорам (ссуда (безвозмездное 
пользование), договор коммерческого найма, договор аренды) или третьим лицам на основании огра-
ниченных вещных прав (право хозяйственного ведения, оперативного управления, право отказополу-
чателя и получателя ренты и др.). В значительном количестве случаев на указанных лиц в силу закона 
или договора либо прямо возлагаются обязанности по проведению капитального ремонта переданного 
в пользование жилого помещения, либо устанавливается солидарная с собственником ответственность 
по обязательствам, связанным с пользованием жилым помещением. Приведенные нормы законодатель-
ства дают основания утверждать, что оплата взносов на капитальный ремонт – это обязанность не толь-
ко самого собственника жилого помещения, но и иных лиц, которые пользуются жилым помещением. 
Вместе с тем судебная практика при разрешении споров в данной области общественных отношений 
складывается противоречиво и непоследовательно, а научные исследования указанного вопроса прак-
тически полностью отсутствуют. 

Передача жилья в пользование третьим лицам как основание для возложения обязанности 
по уплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов

Полагаем возможным выделить три основные группы ситуаций, которые требуют обсуждения в 
контексте заявленной проблематики.

1. Можно ли привлечь к выплате взносов на капитальный ремонт не только собственников жилых 
помещений, но и иных лиц, пользующихся жилым помещением, на которых, согласно закону, возложе-
на солидарная ответственность за пользование жилым помещением?

2. Возможна ли передача обязанностей по оплате за капитальный ремонт третьим лицам, если 
жилое помещение им передано в рамках договорных отношений?

3. Можно ли передать обязанность по уплате взносов, если жилое помещение передается соб-
ственником иному лицу на основании вещных прав?

Ответ на первый вопрос не вызывает в настоящее время значительных сложностей, поскольку 
Верховный Суд РФ сформулировал свою позицию по данному вопросу еще в 2017 г. Несмотря на это в 
настоящий момент продолжают встречаться примеры того, что фонды капитального ремонта пытаются 
взыскать в солидарном порядке задолженность по данным взносам не только с собственников, но и с 
членов их семей, а суды первых инстанций такие иски удовлетворяют. Так, «…суд апелляционной ин-
станции не согласился с судом первой инстанции о солидарном порядке взыскания всей имеющейся за-

1  По делу о проверке конституционности положений ч. 1 ст. 169, ч. 4 и 7 ст. 170 и ч. 4 ст. 179 Жилищного кодекса РФ в связи 
с запросами групп депутатов Государственной Думы: постановление Конституционного Суда РФ: [от 12 апреля 2016 г. № 10-
П] // Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 16. – Ст. 2285.
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долженности, поскольку на члена семьи собственника М. должна быть возложена обязанность по вне-
сению платы в солидарном порядке только за коммунальные услуги, а обязанность по внесению платы 
за содержание жилого помещения и взносов на капитальный ремонт несет К., как собственник жилого 
помещения, о чем корреспондирует п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 
2017 г. № 22 “О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и 
жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма 
или принадлежащего им на праве собственности”»2. 

Обратим внимание, что столь категоричные выводы Верховный Суд РФ делает исключительно 
в отношении членов семьи собственника жилого помещения, оставляя за рамками своего разъяснения 
иных лиц, которые в соответствии с нормами жилищного законодательства, как и члены семьи, несут 
солидарную ответственность по обязательствам, вытекающим из пользования данным жилым помеще-
нием (например, отказополучатели и получатели ренты – см. ст. 33, 34 ЖК РФ).

При ответе на второй вопрос следует отметить, что существует немало ситуаций, когда обязан-
ность по проведению капитального ремонта может быть передана стороне по договору – арендатору, 
нанимателю, ссудополучателю. Однако если в первых двух случаях, согласно ст. 616 и 681 Гражданско-
го кодекса РФ (далее – ГК РФ), данная обязанность может быть передана на данных лиц в силу условий 
договора (по общему правилу остается за собственником), то в договоре безвозмездного пользования, 
наоборот, обязанность по проведению капитального ремонта императивно возлагается на ссудополуча-
теля (если в договоре не оговаривается иное). 

Возникающую ситуацию при этом можно трактовать двояко. 
С одной стороны, речь идет о передаче обязанности по капитальному ремонту только той вещи 

(самого жилого помещения), которая передается в пользование третьему лицу, а не общего имущества 
в многоквартирном доме, которое собственно и является объектом, подлежащим капитальному ремон-
ту за счет взносов. 

Более того, в ст. 676 ГК РФ (в отношении договора найма) императивно закреплены обязанности 
наймодателя, которые (по буквальному прочтению нормы) не могут передаваться по договору. К ним, 
в частности, относятся обязанность наймодателя по осуществлению надлежащей эксплуатации жилого 
дома, в котором находится сданное внаем жилое помещение, а также обязанность обеспечивать прове-
дение ремонта общего имущества многоквартирного дома и устройств для оказания коммунальных 
услуг, находящихся в жилом помещении.

С другой стороны, общее имущество в многоквартирном доме – это неотъемлемая часть единого 
объекта. Без общего имущества невозможно существование самого жилого помещения в многоквар-
тирном доме. Соответственно, когда на третье лицо по договору возлагается обязанность по проведе-
нию капитального ремонта переданного жилого помещения, то автоматически передается и обязан-
ность по проведению капитального ремонта и общего имущества. Поскольку существует такая обязан-
ность, соответственно, и имеется обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, что позволяет 
собственнику обеспечивать его проведение так, как того требует, например, ст. 676 ГК РФ. 

В свете неоднозначности указанных норм в 2022 г. Верховный Суд РФ был вынужден выска-
зать свою позицию применительно к договору безвозмездного пользования жилым помещением. Суть 
спора заключалась в том, что министерство (ссудодатель) и государственное учреждение3 (ссудополу-
чатель) заключили договор безвозмездного пользования, в соответствии с которым учреждению в без-
возмездное пользование передан объект государственного казенного имущества – четырехкомнатная 
квартира.

Условиями договора закреплено, что ссудополучатель обязуется содержать принятое в пользо-
вание имущество в исправном состоянии в соответствии с правилами технической эксплуатации, а 
учреждение за счет собственных средств и кредитов обязано производить текущий и капитальный ре-
монт, нести расходы, связанные с эксплуатацией взятого в безвозмездное пользование имущества.

2  Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 3 октября 2022 г. № 88-17732/2022 (документ опубликован 
не был). – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.02.2024). – Текст: электронный.
3  Примечание. Управление Уральского округа внутренних войск МВД России. 
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Признав, что расходы, связанные с эксплуатацией переданного в безвозмездное пользование 
имущества, включают, в том числе, оплату взносов за капитальный ремонт многоквартирного дома, 
суд апелляционной инстанции пришел к выводу, с которым впоследствии согласился суд округа, о при-
чинении ответчиком, осуществляющим фактическое пользование жилым помещением, истцу убытков 
в результате неправомерного уклонения от исполнения обязанности по несению расходов на содержа-
ние имущества, переданного по договору безвозмездного пользования, включающих в себя взносы на 
капитальный ремонт многоквартирного дома.

Верховный Суд РФ не согласился с таким подходом, разделив обязанности по ремонту самого 
жилого помещения, которое передано по договору безвозмездного пользования, и общего имущества, 
которое является неотъемлемой частью многоквартирного дома и в отношении которого производятся 
ремонтные работы за счет обязательных взносов на капитальный ремонт. В частности, Верховный Суд 
РФ отметил, что из условий договора безвозмездного пользования недвижимого имущества, регули-
рующего отношения министерства и учреждения, следует, что учреждение приняло в безвозмездное 
пользование имущество (четырехкомнатную квартиру) и обязуется нести расходы, связанные с его экс-
плуатацией. Из договора не следует, что на учреждение возложена обязанность по несению расходов 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома, а также по уплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в доме, в котором расположено переданное в безвозмездное 
пользование имущество. Это один из аргументов высшей судебной инстанции. 

Второй аргумент касался природы того права, на основании которого передавалось жилое поме-
щение. Так, высшая судебная инстанция указала, что права и обязанности у ссудополучателя возникают 
в силу заключенного сторонами договора, данное лицо не обладает вещными правами на передаваемые 
помещения, гражданское и жилищное законодательства не содержат норм о возложении обязанностей 
на ссудополучателя по содержанию общего имущества многоквартирного дома наряду с собственни-
ками помещений, находящихся в таком доме, в том числе по уплате взносов на капитальный ремонт.

Наконец, заключительный аргумент Верховного Суда РФ базировался на оценке правовой при-
роды взноса на капитальный ремонт многоквартирного дома. Данный аргумент дословно звучит сле-
дующим образом: обязанность участника долевой собственности по содержанию общего имуще-
ства в многоквартирном доме является исключительной обязанностью, которая не может быть 
передана иному участнику договорных отношений при исполнении возложенных на стороны 
обязательств4. 

Соответственно, высшая судебная инстанция, не высказавшись прямо и категорично, все же дала 
понять, что исходит из того, что обязанность по содержанию общего имущества не может быть воз-
ложена на участника договорных отношений, как и обязанность по оплате взносов на капитальный ре-
монт, поскольку является некой исключительной (непередаваемой) обязанностью собственника.

Данная позиция, как представляется, должна быть положена и в основу ответа на третий вопрос, 
обозначенный в начале нашей работы. Если обязанность по содержанию общего имущества и обязан-
ность по уплате взносов на капитальный ремонт есть обязанность исключительно собственника, то ее 
нельзя возлагать на иных лиц не только в рамках договорных отношений, но и в том случае, если жи-
лое помещение передается иному лицу на основании иных ограниченных вещных прав. Однако, как ни 
странно, здесь мы видим совершенно иной подход судов в отношении права хозяйственного ведения и 
права оперативного управления. Передача жилых помещений на данных ограниченных вещных правах 
считается основанием для возложения на обладателей таких прав обязанностей по уплате взносов на 
капитальный ремонт. 

Так, суды, аргументируя свои решения, пишут, что «право оперативного управления имеет вещ-
ный характер и не только предоставляет его субъектам правомочия по владению и пользованию иму-
ществом, но и возлагает на них обязанности по содержанию имущества. Поскольку ФГКУ “Х” Мин-
обороны России в спорный период обладало правом оперативного управления на помещения, именно 
оно в соответствии с положениями ст. 296 Гражданского кодекса Российской Федерации несет обязан-

4  Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2022 г. № 309-Эс22-2604 (документ опубликован не был). – 
URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.02.2024). – Текст: электронный.
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ность по содержанию общего имущества многоквартирного дома. Довод ФГКУ “Х”, что оно является 
ненадлежащим ответчиком, поскольку в силу закона лицом, обязанным перечислять взносы на капи-
тальный ремонт, является собственник имущества, а не правообладатель, владеющий имуществом на 
ограниченном праве, правомерно отклонен апелляционным судом»5.

Однако ограниченные вещные права – это не только право оперативного управления и право хо-
зяйственного ведения. К ним, согласно ЖК РФ, отнесены права и членов семьи собственника, и отка-
зополучателя, и получателя ренты. Опираясь только на природу права (вещное или обязательственное), 
невозможно, как представляется, обосновать возложение обязанности по оплате взносов на капиталь-
ный ремонт. Следуя такой логике, указанные лица также обязаны уплачивать взносы на капитальный 
ремонт, что противоречит, например, уже процитированной позиции Верховного Суда РФ (2017 г.) в 
отношении членов семьи собственника. 

Заключение

Очевидно, что в настоящее время судебная практика не совсем разобралась в своих подходах к 
природе взноса на капитальный ремонт, то безоговорочно возлагая эту обязанность исключительно на 
собственника, то создавая прецеденты ее передачи обладателям вещных прав на жилые помещения. 
Привязка обязанности происходит то к личности собственника, то к имуществу (самому жилому поме-
щению), которая приобретает характер вещных обременений6. 

Полагаем, что столь противоречивые подходы связаны с незначительностью цивилистических 
исследований по вопросу о природе как самого взноса, так и обязанности по его оплате, которые об-
ладают одновременно как публичными чертами, так и определенной частноправовой характеристикой. 
Следует согласиться с утверждением М.А. Землянской о том, что «действующее российское законода-
тельство не только не содержит понятия взносов на капитальный ремонт, но и не дает четких крите-
риев идентификации указанных платежей в системе существующих обязательных взиманий, лишает 
возможности однозначного уяснения их правовой природы» [8, с. 207]. Данный вопрос, требующий 
самостоятельного изучения, еще ждет своего исследователя.

Для выработки единообразной практики по вопросу о возможности передачи обязанности по 
оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов следует исходить из необходимости 
доктринального решения приведенных далее вопросов.

1. Является ли обязанность по внесению взносов элементом бремени содержания исключительно 
собственника жилого помещения?

2. Происходит ли передача части бремени содержания собственника при передаче жилого поме-
щения в пользование третьим лицам?

3. Возможно ли разделение бремени содержания в отношении жилого помещения и общего иму-
щества многоквартирного дома?

4. Влияет ли природа возникающего права на жилое помещение на решение вопроса о передаче 
бремени содержания и обязанности по уплате взносов?

Как представляется, основной причиной противоречивости складывающейся практики является 
балансирование судебных инстанций между экономико-политическими причинами тех или иных за-
конодательных решений и правовой сущностью закрепленной обязанности. Борьба за собираемость 
взносов вылилась в установлении нетипичной даже для публичного права (не говоря уже о частом 
праве) обязанности нового собственника платить за долги прежнего, а желание снять дополнительные 
затраты с бюджета и переложить их на плечи хозяйствующих субъектов привело к практике возложе-
ния платежей на обладателей ограниченных вещных прав. Искоренение таких подходов – насущная 
необходимость современной действительности.

5  Постановление Арбитражного суда Московского округа по делу № А40-112205/2020 от 23 августа 2022 г. № Ф05-18341/2022 
(документ опубликован не был). – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 15.02.2024). – Текст: электронный.
6  Иванов А. Взносы на капремонт жилья: немного об их правовой природе. – URL: https://zakon.ru/blog/2017/09/11/vznosy_na_
kapremont_zhilya_nemnogo_ob_ih_pravovoj_prirode (дата обращения: 15.02.2024). – Текст: электронный.
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Предметом исследования являются понятие и значение методологии науки уголовно-исполнительного права, 
ее роль в деятельности уголовно-исполнительной системы, подготовке специалистов для учреждений и 
органов, исполняющих наказания. Цель – изучение вопросов методологии науки уголовно-исполнительного 
права. При исследовании проблемы используются диалектический, формально-логический, системно-
структурный методы. Рассматриваются взгляды ученых на методологические основы науки уголовно-
исполнительного права, отдельные аспекты ее значения для теории и практики. Основу методологии 
рассматриваемой науки образуют диалектический и исторический материализм, а также применяются 
частные научные и специальные методы познания. Формулируется вывод о том, что подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы, других государственных 
и негосударственных (частных) организаций предполагает изучение методологии специальных наук по 
специализации (профилю) обучения, а методология науки уголовно-исполнительного права способствует 
реализации теоретических знаний в практической деятельности в области исполнения наказаний и в 
других сферах жизнедеятельности.
Ключевые слова: исследование, метод, методология, наука, прием, уголовно-исполнительное право, уголовно-ис-
полнительная система
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Понятие методологии и форм ее проявления является теоретически многоплановым. В самом 
широком и общем плане под ним понимается философская наука, составляющая основу гно-

сеологии (теории познания)1. Производным от общего понятия является термин «методология науки».
Методологию науки Д.А. Керимов определяет как диалектическое единство мировоззренческой 

основы, пути, метода и приемов исследования [1]. 
Составным элементом методологии является учение о методах познания, в том числе о методах 

формирования теоретических положений, методах конструирования теорий.
К разработке методологических основ науки уголовно-исполнительного (ранее – исправительно-

трудового) права Н.А. Стручков отнес изучение и развитие исходных философских позиций данной 
науки, формирование основных научных понятий приведенной отрасли права, определение частнона-
учных методов собирания и анализа изучаемых явлений в сфере предмета науки [2].

Как часть теории познания, методология определяет диалектико-материалистический подход к 
изучению, анализу и оценке окружающей нас действительности.

Отвечая на вопрос о том, как и каким образом проводить исследования, методология отраслевой 
науки наряду с определением методов конкретных исследований помогает уяснить границы предмета 
частных наук, общую направленность исследований, место в системе (подсистеме) всей науки.

Взаимозависимость материальных условий и духовной жизни общества обусловливает быстрое 
развитие не только естественных, но и гуманитарных наук, призванных решать самые острые соци-
альные проблемы государственной организации и общественных отношений между людьми. При этом 
растет значение методологии и для естественных, и для гуманитарных наук, поскольку сложные, из-
меняющиеся, требующие быстрых решений условия развития науки вызывают к жизни новые теории 
и методы научных исследований, нуждаются в иных комплексах и сочетаниях методов, новой и более 
активной, действенной организации самих исследований.

Мировоззренческие принципы методологии как бы освещают путь исследователю, помогают 
определить главное направление его деятельности, выделить основные звенья в работе, сформулиро-
вать выводы, избрать правильные позиции в науке.

Особенно необходимо решение методологических проблем в период возникновения новых науч-
ных концепций и теорий, при изменении общих условий и задач научной деятельности.

Как верно отмечал Н.А. Стручков, разработка методологических основ науки исправительно-
трудового (в настоящее время – уголовно-исполнительного) права – это не абстрактные рассуждения, а 
конкретизация положений философии в теории исправительно-трудового (в настоящее время – уголов-
но-исполнительного) права, в исправительно-трудовом (в настоящее время – уголовно-исполнитель-
ном) законодательстве, в практике работы органов государства, исполняющих наказания [2; 3].

Методологической основой науки уголовно-исполнительного права является общенаучный (фи-
лософский) метод познания, который опирается на материалистическое понимание и познание дей-
ствительности, в частности общественных отношений.

Диалектика как теория познания (гносеология) составляет методологическую основу науки, со-
ответственно, материалистическая диалектика является единым и всеобщим методом познания. Глубо-
кое понимание и применение его к системе исполнения наказания позволили именно на практике выра-
ботать и закрепить ряд новых форм и методов работы с осужденными. Следовательно, диалектический 
метод способствует целеустремленному и быстрому движению вперед науки уголовно-исполнительно-
го права и смежных наук в тесном содружестве с практикой исполнения наказания.

Исторический материализм как применение законов и категорий диалектического материализма 
к истории, современной действительности и будущему человеческого общества также является всеоб-
щим методом познания. Такие закономерности исторического материализма, как определяющая роль 
производственных отношений среди других общественных отношений, зависимость политико-юриди-
ческой надстройки от состояния экономического базиса общества, необходимость активного поведе-
ния людей как творцов своей собственной истории, самым существенным образом формируют соот-

1  Философский энциклопедический словарь / ред.-сост. Е.Ф. Губский, Г.В. Кораблева, В.А. Лутченко. – Москва: ИНФРА-М, 
2009. – 569 с.
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ветствующие социально-историческим задачам и функциям теоретические положения науки уголовно-
исполнительного права, совокупность ее приемов и методов.

Задачи отраслей юридической науки, специфические обстоятельства исследований, проводимых 
по предметам отраслевых наук, вызывают необходимость обращения к так называемым частным на-
учным методам. Сфера их применения в юридической науке достаточно широка. В зависимости от ус-
ловий и задач исследования они используются той или иной отраслью науки в различной комбинации 
методов, некоторые из которых становятся универсальными для всей юридической науки.

Наука уголовно-исполнительного права пока еще не имеет «собственных» специальных методов 
в изложенном понятии, поэтому в исследованиях по ее проблемам применяются специальные методы 
других наук2, среди которых системный, статистический, конкретно-социологический, формально-ло-
гический, метод сравнительно-правового, исторического анализа и др.

Так, М.П. Мелентьев отмечал, что системный подход находит свое применение в основном в 
двух сферах – в сфере методологии и сфере конкретных исследований. Его методологическое значение 
наиболее отчетливо выражается в ориентации соответствующих исследований на выявление и анализ 
целостности системы, ее компонентов, целей, системообразующих связей. Анализ философской лите-
ратуры по структурно-элементным отношениям, литературы по общей теории права, а также по общей 
теории систем и системным исследованиям дал возможность ему сделать вывод о том, что на советское 
исправительно-трудовое (в настоящее время – уголовно-исполнительное) право распространяются об-
щие закономерности сложных системных образований3 [4, с. 176–177].

Методология пронизывает все содержание науки уголовно-исполнительного права: постоянному 
анализу подвергаются накопленные наукой знания для их эффективного использования в совершен-
ствовании практики работы с осужденными; подбираются не только методы исследований, но и сфера 
их приложения, та сторона деятельности по исполнению наказания, которая действительно нуждается 
в научном обосновании; с учетом методологических возможностей формулируются задачи любого ис-
следования и его поэтапное развитие; в ходе исследования проверяются методы и отбираются наиболее 
действенные из них, соответствующие задачам научной работы4.

Выделение новых отраслей и дифференциация науки сопровождаются совершенствованием ста-
рых и возникновением новых методов. Отдельные средства и приемы исследования в результате широ-
кого применения сами приобретают значение методов.

Подготовка высококвалифицированных специалистов для государственных (уголовно-исполни-
тельной системы, других правоохранительных органов) и негосударственных (частных) организаций 
также предполагает изучение методологии специальных наук по специализации (профилю) обучения. 
Без этого выпускники вузов не получат универсального инструмента в виде знаний об основах теории 
данных наук и научных методов, предопределяющих формирование методов, средств и приемов для 
решения практических задач в самых трудных и неожиданных ситуациях, предвидеть которые трудно 
либо вовсе невозможно.

Методология науки уголовно-исполнительного права помогает еще во время обучения успешно 
овладеть учебной дисциплиной уголовно-исполнительного права и смежными с ней, поскольку она 
вносит ясность в понимание структуры соответствующей науки и смежных наук, их функций, приемов 
и методов. Таким образом, это позволяет приводить теоретические знания в логическую и стройную 
систему, понятную и доступную обучающимся, что способствует в дальнейшем реализации их в прак-
тической деятельности в области исполнения уголовных наказаний, а также в других сферах жизнеде-
ятельности.

2  Уголовно-исполнительное право: учебник / отв. ред. А.С. Михлин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Высшее образование, 
2008. – С. 27.
3  Мелентьев М.П. Функции и структура советского исправительно-трудового права: учеб. пособие. – Рязань: РВШ МВД СССР, 
1977. – 89 с.
4  Уголовно-исполнительное право. Общая часть / А.М. Потапов, Л.И. Беляева, И.А. Янчук [и др.]. – 2-е изд., испр. и доп. – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. – 236 с.
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Рассматриваются актуальные вопросы проведения практических занятий в форме деловой игры со студен-
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Деятельность по раскрытию и расследованию преступлений требует осмысленного и обоснован-
ного применения разработанных криминалистикой средств, приемов и методов. Ориентиро-

вание будущих сотрудников органов внутренних дел на активное использование достижений науки и 
техники в деле борьбы с преступностью предполагает не только овладение глубокими теоретическими 
знаниями в сфере криминалистики, но и приобретение комплекса практических навыков, в том числе по 
эффективному использованию в раскрытии и расследовании преступлений современных технических 
средств – цифровой техники, комплектов для работы со следами, поисковых приборов и устройств, 
а также широкого спектра инструментов и вспомогательных материалов различного назначения. От-
дельной проблемой в данном аспекте выступает применение в обучении инновационных технических 
средств, опередивших практический запрос. В настоящее время к ним можно отнести программное 
обеспечение, направленное на идентификацию голоса, почерка, внешнего облика и т.д. [1, с. 29].

Вместе с тем следует согласиться с Ю.П. Гармаевым в том, что преподавание криминалистики в 
вузах сталкивается с рядом проблем и вызовов, среди которых, прежде всего, оторванность дидактики 
в отдельных вузах (у отдельных преподавателей) от нужд практики, ежедневных прикладных задач 
криминалистов-правоприменителей, связанных с системным применением криминалистических зна-
ний и различных отраслей права, необходимость составления множества процессуальных документов, 
потребность постоянно выявлять ошибки и нарушения закона в деятельности коллег, процессуальных 
противников и т.п. [2, с. 47].

В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что процесс обучения должен быть при-
ближен к реальным условиям, а большую значимость в нем приобретают методы активного обучения, 
которые по своему содержанию и способам применения невозможны без высокого уровня внешней и 
внутренней активности слушателей. 

Как известно, одной из ведущих активных методик обучения, позволяющих осуществить указан-
ную задачу, является деловая игра. В рамках дисциплины «Криминалистика» деловая игра представля-
ет собой воспроизведение деятельности участников следственного действия, т.е., по сути, его игровое 
моделирование [3, с. 249]. Заметим, что отдельные авторы для обозначения данной методики в связи с 
проведением практических занятий по криминалистике используют иные термины, например «ролевая 
игра» или «ролевое задание» [4, с. 131; 5, с. 57].

В.В. Остробородов, С.В. Яценко и Е.Б. Беседина справедливо отмечают, что при изучении кри-
миналистики большое внимание уделяется особенностям проведения неотложных следственных дей-
ствий, проводимых в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении, важнейшим среди 
которых является осмотр места происшествия [6, с. 155]. Приведенная закономерность прослеживает-
ся не только при изучении раздела «Криминалистическая тактика», непосредственно посвященного во-
просам производства отдельных следственных действий, но и раздела «Криминалистическая техника», 
где основное внимание сосредоточено на вопросах работы с различными видами следов.

Практические занятия по криминалистической технике могут проводиться не только в полевых 
условиях (на криминалистическом полигоне в помещении или на открытой местности), но и в учебных 
аудиториях, а также в иных помещениях и на участках местности, приспособленных для проведения 
практических занятий. При этом крайне важно обеспечить квалифицированную подготовку соответ-
ствующих рабочих мест для обучающихся (подобрать материалы, объекты, технические средства и т.д.).

К отдельным методам обучения, применяемым в ходе проведения практических занятий, 
относятся:

1) групповые и индивидуальные упражнения по отработке отдельных действий по применению 
технических криминалистических средств и методов для обнаружения различных следов, их фикса-
ции, изъятия и приобщения к материалам уголовного дела;

2) групповые и индивидуальные упражнения по составлению фрагментов протоколов, аналити-
ческих справок, фрагментов постановлений о назначении экспертиз, решение аналитических задач.

Упражнение предполагает многократное сознательное повторение определенных приемов и 
действий, желательно с постоянным усложнением условий их выполнения, с целью формирования и 
укреп ления у обучаемых соответствующих умений и навыков. При этом упражнения можно рассма-
тривать также как тренинг перед деловой игрой.
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Обучающиеся готовятся к практическому занятию по каждой теме в соответствии с рабочей про-
граммой дисциплины «Криминалистика» и рекомендованными в ней материалами. Подготовка же пре-
подавателя к занятиям подразумевает комплексный подход. Следует иметь в виду, что для комплексно-
го методического обеспечения учебного процесса необходима оптимальная система учебно-методиче-
ской документации и средств обучения, включающих учебный план, рабочую программу, нормативы 
оснащения учебных кабинетов и лабораторий, учебники и пособия, пособия по методике преподавания, 
частные методики, справочники, сборники задач, наглядные пособия, тренажеры, технологическую до-
кументацию и др.1 Особое внимание при этом рекомендуется обращать на подготовку раздаточного 
материала для обучающихся с образцами криминалистических описаний различных объектов2. Прак-
тика преподавания показывает, что зачастую обучающиеся испытывают существенные затруднения, 
описывая отдельные объекты (даже самые распространенные) и их элементы, в то время как уровень 
владения терминологией является одним из важнейших показателей профессионализма при составле-
нии процессуального документа.

Несмотря на то, что в рамках практических занятий по криминалистической технике не пред-
полагается моделирования следственных действий в полном объеме и составления соответствующих 
процессуальных документов (протоколов следственных действий и постановлений о назначении судеб-
ных экспертиз) от начала до конца со всеми реквизитами, изучение данного раздела криминалистики 
предполагает овладение начальными навыками работы со следами преступления и их криминалисти-
ческого описания, умением определять вид судебной экспертизы, которая должна назначаться в случае 
изъятия конкретных следов и объектов, а также грамотно формулировать вопросы эксперту. Соответ-
ственно, обучающиеся частично воспроизводят (моделируют) деятельность участников осмотра места 
происшествия, поэтому в данном случае вполне возможно говорить о полноценной деловой игре. 

Отметим, что при проведении практических занятий по криминалистической технике не исполь-
зуются и так называемые кейс-задания, которые находят широкое применение, например, при изучении 
методики расследования преступлений отдельных видов и групп [7; 8, с. 70].

Практическое занятие в форме деловой игры целесообразно разделять на вводную, основную и 
заключительную части. Во вводной части преподаватель проверяет наличие обучающихся и всех не-
обходимых материалов, произносит вступительное слово. В начале основной части преподаватель про-
водит краткий опрос по контрольным вопросам. Ответы на вопросы позволяют определить степень го-
товности группы к занятию и способствуют воспитанию у обучающихся навыков сжатого и логичного 
изложения мыслей. Затем преподаватель раздает обучающимся листы с фабулой «уголовного дела» и 
ставит перед ними учебную задачу, которую они выполняют под руководством преподавателя. 

Заранее определенные участки учебной аудитории оформляются как типовые места происше-
ствия путем расстановки мебели и размещения необходимых материалов. Преподаватель осуществля-
ет размещение на «местах происшествия» натурных объектов в соответствии с заданием (фабулой). В 
силу того что такая подготовка требует минимального количества времени, допускается проводить ее 
непосредственно на практическом занятии.

После практической отработки учебного вопроса (проведения осмотра места происшествия в 
части обнаружения, фиксации и изъятия следов и объектов) обучающиеся приступают к оформлению 
результатов следственного действия (составляют соответствующие фрагменты протоколов с приложе-
ниями, а также фрагменты постановлений о назначении экспертиз). Оформленные документы сдаются 
преподавателю на проверку.

В заключительной части преподаватель подводит итоги проделанной работы, оценивает участие 
в ней обучаемых, объявляет оценки за ответы на контрольные вопросы и по результатам выполнения 
практических заданий.

1  Тактико-криминалистическая подготовка сотрудников органов внутренних дел с использованием криминалистических по-
лигонов: учеб.-практ. пособие / Н.В. Кривощеков, Б.В. Пимонов, К.А. Соловьев, О.В. Шипунова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: ДГСК МВД России, 2014. – С. 15.
2  См., например: Образцы криминалистических описаний различных видов объектов: учеб.-практ. пособие / И.А. Архипова, 
А.В. Белавин, Г.П. Волкова [и др.]; под ред. В.В. Агафонова. – Москва: Московский университет МВД РФ им. В.Я. Кикотя, 
2015. – 160 с.
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Среди технических средств, которые могут быть использованы на практическом занятии по кри-
миналистической технике, ключевое значение имеют наборы научно-технических средств, предназна-
ченные для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств. Приведенные средства комплектуются в 
универсальные (унифицированные) и специализированные криминалистические чемоданы. Так, для 
проведения занятий может быть рекомендовано использование унифицированного чемодана «Крими-
налист» в стандартной или расширенной комплектации, предназначенного для фиксации обстановки 
места происшествия, выявления, изъятия и упаковки следов, а также проведения предварительных ис-
следований на месте происшествия3.

Чемодан «Криминалист» собран на основе алюминиевого цельнометаллического корпуса, со-
стоящего из верхней и нижней крышек, скрепленных между собой рояльной петлей. Снаружи чемо-
дан оснащен двумя самостягивающимися замками, ручкой с металлической основой, плечевым рем-
нем с карабинами и металлическими креплениями, четырьмя пластиковыми ножками. Внутри чемо-
дана находится панель, вшитая одной стороной в отделочный материал верхней крышки, имеющая 
шесть карманов из полупрозрачной сетки, а также откидная съемная панель с маркировкой мест раз-
мещения оборудования. Масса снаряженного чемодана составляет 12 кг, а его габаритные размеры – 
470×370×160 мм.

В крышку чемодана встроен компактный осветитель, имеющий не менее восьми светодиодов, 
размещенных вдоль всей длины крышки, и обеспечивающий освещение в открытом положении крыш-
ки всего содержимого чемодана. Светодиоды размещены на полукруглом алюминиевом профиле, уста-
новленном в крышке чемодана. На нем же установлены выключатель электропитания, индикатор заря-
да встроенного аккумулятора, разъемы для подключения зарядных устройств и внешних электропотре-
бителей. Внутри алюминиевого профиля установлено аккумуляторное питание с возможностью заряда 
встроенного аккумулятора от электрической сети напряжением 220В и от бортовой сети автомобиля 
напряжением 12В. Осветитель обеспечивает возможность его использования в качестве резервного ис-
точника питания для подзарядки мобильного телефона и имеет две ступени мощности освещения за 
счет включения неполного количества светодиодов.

Комплектующие чемодана размещены на панелях и в чехлах с группировкой по различным ви-
дам работ. Чехлы изготовлены из прочного темного материала и имеют маркировку с указанием назва-
ний размещаемых в нем комплектующих изделий. Расположение и крепление комплектующих изделий 
обеспечивают максимальное использование полезной площади панелей, чехлов и объема чемодана, а 
также позволяют производить удобную укладку и вынимание предметов, не допуская их свободного 
перемещения в процессе его переноски.

Кроме того, чемодан может иметь две поворотные алюминиевые опоры, закрепленные с помо-
щью осей на нижней крышке чемодана. В положении переноски опоры складываются, не увеличивая 
габаритные размеры чемодана.

В комплект чемодана «Криминалист» входят:
– осветительные приборы (фонарь, портативный ультрафиолетовый осветитель, портативный 

щелевой источник света «Искатель»);
– измерительные приборы (рулетка, штангенциркуль, линейки различных типов, в том числе мас-

штабные);
– увеличительные приборы (лупы с двумя линзами и комбинированная с подсветкой двух типов – 

белой и ультрафиолетовой);
– прибор для изъятия пылевых следов «Следокоп»;
– инструменты медицинского назначения (ножницы различных типов, скальпель, гистологиче-

ская препарировальная игла, одноразовый шприц и др.);
– средства и материалы для работы со следами биологического происхождения (набор «Гемо-

фан», бинт марлевый стерильный);
– антисептический раствор (спирт); 

3  См.: Криминалистическая техника: [офиц. сайт] – URL: http://www.krimtex.ru/produkciya/node-unificirovannyy-
kriminalisticheskiy-chemodan-dlya-omp-kriminalist-rasshirennaya (дата обращения: 12.12.2023). – Текст: электронный.

http://www.krimtex.ru/produkciya/node-unificirovannyy-kriminalisticheskiy-chemodan-dlya-omp-kriminalist-rasshirennaya
http://www.krimtex.ru/produkciya/node-unificirovannyy-kriminalisticheskiy-chemodan-dlya-omp-kriminalist-rasshirennaya
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– набор для выявления и изъятия следов рук (дактилоскопическая пленка, дактилоскопические 
порошки, кисти магнитная и флейцевая, кисть из пера «Марабу», рукавица для обработки немагнитны-
ми порошками полированных поверхностей большой площади);

– технические средства и материалы для изъятия микрообъектов (пленка для сбора и транспорти-
ровки микрочастиц, поролон очищенный, пинцет, пробирка с притертой крышкой);

– набор для дактилоскопирования (дактилоскопическая краска, валик, стекло для раскатки краски);
– набор для изъятия объемных слепков «Кримэласт»;
– набор для неразрушающего отделения липкой ленты от различных поверхностей «Стикер»;
– инструменты общетехнического назначения (ножовка, молоток, стамеска, зубило, надфили раз-

ного профиля, пассатижи, отвертки универсальная и индикаторная, складной нож, стеклорез);
– магнит на телескопической ручке;
– компас;
– цифровой фотоаппарат с функцией записи видео и звука (в расширенной комплектации);
– защитные средства (медицинские перчатки, бахилы); 
– приспособления для маркировки (наборы этикеток, пластиковых бирок с держателями различ-

ного типа);
– упаковочные материалы (конверты, специальные полиэтиленовые пакеты);
– канцелярские принадлежности (планшет с зажимом, блокнот, авторучки, карандаши, степлер). 
Компактные размеры и удобная конфигурация чемодана наряду с оптимальным набором входя-

щих в его состав технических средств позволяют использовать его на практических занятиях по всем 
темам раздела «Криминалистическая техника», связанным с обнаружением, фиксацией и изъятием сле-
дов преступления. Входящий в расширенную комплектацию чемодана цифровой фотоаппарат с функ-
цией видеозаписи может быть успешно использован и в ходе практического занятия по теме «Крими-
налистическая фотография и видеозапись». С его помощью обучающиеся могут выполнять задания 
(упражнения), связанные с фотосъемкой условного места происшествия, оборудованного в учебной 
аудитории, а также с отработкой операторских приемов видеофиксации отдельных объектов и окружа-
ющей обстановки4.

Таким образом, в ходе изучения криминалистики у студентов-юристов помимо комплекса зна-
ний, относящихся непосредственно к содержанию данной науки, формируется особое аналитическое 
мышление, что очень важно для обучающихся, в какой бы отрасли юриспруденции они впоследствии 
не работали5. В свою очередь, использование активных методик обучения в значительной мере позво-
ляет решить задачи усвоения теоретического учебного материала на базе модели конкретной проблем-
ной ситуации, способствует формированию адекватного представления обучающихся о предстоящей 
профессиональной деятельности и профессиональных качествах будущего специалиста.
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Рассматриваются правовые позиции Конституционного Суда, обосновывающие право взыскателя на 
обжалование определения об отмене судебного приказа ввиду отсутствия у должника уважительных 
причин для пропуска срока на подачу возражений, а также положения законопроекта, закрепляющие 
результаты конституционного контроля в системе правовых норм. Целью исследования является оценка 
разработанных новелл на основе анализа концептуальных основ приказного производства. По мнению ав-
тора, для характеристики приказного производства ключевой идеей является презумпция бесспорности 
требований взыскателя, определяющая способы упрощения и ускорения рассматриваемой формы защиты 
прав, в том числе посредством усечения состязательности, заочного вынесения судебных актов. При 
этом особое значение приобретают гарантии прав участников процесса, обеспечивающие процессуальное 
равенство и защиту от злоупотребления правом. Формулируется вывод о необходимости текстуального 
закрепления права взыскателя на обжалование определения об отмене судебного приказа, вынесенного 
на основании возражений должника, заявленных за пределами установленного срока. В результате ис-
следования обосновывается значимость законодательного оформления правовых положений Конститу-
ционного Суда, устанавливающих гарантии прав взыскателя в приказном производстве, не связанных с 
неконституционностью правовой нормы.
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The article examines the legal positions of the Constitutional Court, justifying the right of the claimant to appeal 
the ruling on the cancellation of the court order due to the absence of valid reasons for the debtor to skip the 
deadline for filing objections, as well as the provisions of the draft law, consolidating the results of constitutional 
control in the system of legal norms. The purpose of the study is to evaluate the developed novels based on an 
analysis of the conceptual foundations of writ proceedings. According to the author, the key idea characterizing 
writ proceedings is the presumption of indisputability of the claimant’s claims, which determines ways to simplify 
and accelerate the form of protection of rights under consideration, including through truncation of adversarial 
proceedings and the issuance of judicial acts in absentia. At the same time, guarantees of the rights of the parties 
to the proceedings, ensuring procedural equality and protection against abuse of rights, are of particular impor-
tance. The author concludes that the right of the claimant to appeal against the decision to set aside the judgment 
based on the debtor’s defenses raised outside the time limit should be stated in the text. As a result of the study, 
the importance of the legislative formalization of the legal provisions of the Constitutional Court, which establish 
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Введение

Приказное производство занимает все более прочные позиции в российском цивилистическом 
процессе. Развитие института связано с расширением круга условно бесспорных требований, 

по которым возможна такая специфическая форма судебной защиты, а также с распространением по-
рядка приказного производства на арбитражный процесс.

В форме приказного производства заложен как потенциал индивидуального упрощения и ускоре-
ния судебной защиты конкретного субъективного права, так и механизм, разгружающий судебную сис-
тему в целом. Упрощенные и ускоренные процедуры рассмотрения определенных категорий дел назы-
ваются процессуалистами в числе необходимых условий беспрепятственного обращения в суд. В свою 
очередь, само право на судебную защиту гарантируется принципом доступности суда [1, с. 22–24].

Практика в основном подтверждает обоснованность теоретических посылов, определяющих цен-
ность приказного производства. По данным судебной статистики, в рамках приказного производства в си-
стеме судов общей юрисдикции разрешается подавляющее большинство поступающих заявлений. Кроме 
того, зафиксирована тенденция к увеличению абсолютного количества вынесенных судебных приказов. 
Так, в 2022 г. из 24 914 563 гражданских дел, рассмотренных судами общей юрисдикции с вынесением 
решения (приказа), судебный приказ вынесен по 21 187 589 делам1. Если в 2018 г. число вынесенных миро-
выми судьями судебных приказов составило 12 652 773, то только за первое полугодие 2023 г. – 11 112 9152. 
Такое распространение приказного производства повлекло разработку в России программы для вынесения 
электронных судебных приказов, в том числе с использованием искусственного интеллекта [2, с. 5].

Вместе с тем сложная правовая природа концепции приказного производства требует детально-
го правового регулирования данной формы судебной защиты, закрепления гарантий прав должника 
и взыскателя в целях осуществления эффективного правосудия, а также предупреждения возможных 
злоупотреблений правом. Конституционный контроль гражданско-процессуальных положений, закреп-
ляющих возможность отмены судебного приказа в упрощенном порядке как гарантию прав должника, 
но не устанавливающих текстуально право взыскателя на обжалование определения об отмене судеб-
ного приказа в связи с подачей возражений должником за пределами установленного срока, выявил, что 
нормы приказного производства, а также их толкование правоприменителем не в полной мере соответ-
ствуют названным целям и требуют доработки3. 

Актуальность поставленной проблемы отражает оперативная законопроектная работа Прави-
тельства РФ, направленная на комплексное устранение недостатков правового регулирования приказ-
ного производства, обозначенных Конституционным Судом в конце прошлого года. На стадии прохож-
дения независимой антикоррупционной экспертизы находится разработанный Министерством юсти-
ции законопроект (id проекта 144847) о внесении изменений в соответствующие нормы, регулирующие 
отмену судебного приказа в гражданском, арбитражном и административном судопроизводстве4.

1  Данные судебной статистики. – Текст: электронный // Судебный департамент при ВС РФ: [офиц. сайт]. – URL: http://cdep.ru/
index.php?id=79)&item=7645 (дата обращения: 23.01.2024).
2  Данные судебной статистики. – Текст: электронный // Судебный департамент при ВС РФ: [офиц. сайт]. – URL: http://cdep.ru/
index.php?id=79)&item=7041 (дата обращения: 02.02.2024).
3  По делу о проверке конституционности ст. 129, ч. 1 ст. 331, п. 3 ч. 1 ст. 379.1, ч. 1 ст. 379.2 и п. 6 ч. 1 ст. 390 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.П. Хомутининой: постановление Консти-
туционного Суда РФ: [от 20 ноября 2023 г. № 53-П]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220001 (дата 
обращения: 23.01.2024). – Текст: электронный.
4  Федеральный портал проектов нормативных актов: [офиц. сайт]. – URL: https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/
PublicView?npaID=144847 (дата обращения: 11.02.2024). – Текст: электронный.

guarantees of the rights of the claimant in writ proceedings and are not related to the unconstitutionality of the 
legal norm, is substantiated.
Keywords: writ proceedings, court order, guarantees of the rights of participants in legal proceedings, cancellation of the 
court order, claimant’s right to appeal, Constitutional Court
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Законопроект, в частности, дополняет нормы процессуальных кодексов об отмене судеб-
ного приказа указанием на возможность обжалования такого определения по мотиву отсутствия 
уважительных причин представления должником возражений по истечении установленного 
срока5.

Цель исследования составляет оценка разработанных дополнений на основе анализа концепту-
альных основ приказного производства.

Презумпция бесспорности требований взыскателя как основа выделения 
приказного производства в качестве самостоятельной формы судебной защиты

Цель – ускорить процесс вынесения решения по делу – во многом определяет историю поис-
ка оптимальных процессуальных форм защиты прав. Отмечая в этом году 160-летие Судебных уста-
вов, нельзя не вспомнить, что современное приказное производство имеет исторические корни. До 
1864 г. производство по гражданским делам разделялось на бесспорное и спорное, из которых только 
последнее было подведомственно суду. Устав гражданского судопроизводства широко воспринял за-
рубежный (французский) опыт сокращенного и упрощенного производства для простых и малозначи-
тельных дел, охватив при этом судебной подведомственностью и все бесспорные дела [3, с. 515–518; 
4, с. 224–227]. 

Отказ от выделения бесспорных дел привел к тому, что ускорение процесса по таким делам на 
практике реализовать не удалось. Уже в 1868 г. оформилась идея установления особого понудительно-
го порядка исполнения по бесспорным актам [3, с. 519; 4, с. 232], которая реализована только спустя 
44 года в 1912 г. Постепенный отказ после революции 1917 г. от приказного производства [5], в основе 
которого лежит презумпция бесспорности требований взыскателя, скорее всего, связан с общим отри-
цательным отношением к презумпциям в советском праве, их несовместимостью с принципом объек-
тивной истины в советском судопроизводстве6 [6, с. 172]. 

Вынесение судебного акта без участия заинтересованного лица (лиц) объединяет судебный при-
каз с институтами заочного решения и оставления заявления без рассмотрения ввиду неявки истца или 
обеих сторон. Приведенные акты являются результатом усечения состязательности процесса в пользу 
оперативности, процессуальной экономии, снижения нагрузки на суды [1, с. 197]. 

О необходимости компенсации усечения состязательности в приказном 
производстве закреплением дополнительных гарантий прав участников

Возможность отмены в упрощенном порядке судебных постановлений, вынесенных без участия 
заинтересованного лица, является общим правилом для названных институтов. Это компенсаторный 
механизм, восстанавливающий баланс процессуального положения сторон состязательного в целом 
гражданского судопроизводства.

Приказное производство, в основе концепции которого лежит презумпция бесспорности требо-
ваний взыскателя, является процессуальной формой быстрой защиты значимых для взыскателя прав. 
«Малоценность» рассматриваемых в таком порядке дел условна. Судебное производство, которое от-
личается отсутствием состязательного судебного разбирательства, вынесением судебного приказа и 
определения об его отмене заочно, в отсутствие заинтересованных лиц, чтобы оставаться формой пра-
восудия, реально обеспечивать защиту субъективных прав, должно компенсировать отсутствующие 
элементы дополнительными гарантиями прав участников.

5  О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: проект Федерального закона: подгот. Ми-
нюстом России, ID проекта 04/13/01-24/00144847 (не внесен в Государственную Думу Федерального Собрания РФ; текст по 
состоянию на 16 января 2024 г.). – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 11.02.2024). – Текст: электронный.
6  Сериков Ю.А. Презумпции в гражданском судопроизводстве: учебник. – Москва: Волтерс Клувер, 2006. – С. 11.
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Текстуальный способ закрепления гарантий прав участников 
приказного производства как необходимое условие их эффективной реализации

Нормы института приказного производства должны исчерпывающим образом, ясным языком за-
креплять гарантии всех участников процесса в равной степени: и должника, и взыскателя. Действу-
ющая же система норм, регулирующих приказное производство, не вполне логично утрачивает связь 
с презумпцией бесспорности требований взыскателя, становясь системой гарантий прав преимуще-
ственно должника.

Примечательно, что в Пленуме Верховного Суда РФ отражено общее правило о том, что определе-
ние об отмене судебного приказа обжалованию не подлежит. При этом, опираясь на аналогию закона, в 
нем обосновывается направленное на отмену судебного приказа право должника представить возражения 
относительно исполнения судебного приказа и за пределами установленного срока, а также подробно разъ-
ясняется порядок его реализации. Никаких гарантий прав взыскателя в данном случае не приводится7.

Как показывает практика, установление возможности обжалования взыскателем определения об 
отмене судебного приказа по мотиву пропуска должником срока на подачу возражений и необосно-
ванного его восстановления судом под силу только профессионалам Конституционного Суда. В деле, 
ставшем поводом к настоящему исследованию, Конституционный Суд путем применения системати-
ческого, функционального и иных приемов толкования заключил, что «реализация должником права 
на судебную защиту посредством возражения против исполнения судебного приказа не должна вести 
к необоснованному восстановлению пропущенного срока и, соответственно, к нарушению принципа 
правовой определенности. Следовательно, у взыскателя во всяком случае должна иметься возможность 
обжаловать такое решение об отмене судебного приказа в связи с возражениями должника, которое 
фактически означает восстановление срока для их подачи. Иное приводило бы к нарушению его кон-
ституционного права на судебную защиту (см. ст. 46 ч. 1 и 2 Конституции РФ)8. 

Отдельного внимания заслуживает вопрос об имплементации в правовую систему России право-
вых позиций Конституционного Суда, не связанных с неконституционностью нормы.

Законодательно установлен запрет применения правовых норм в истолковании, отличном от 
данного при конституционном контроле9. Вместе с тем остается открытым вопрос о тождественности 
норм, подлежащих применению в данном Конституционным Судом истолковании, о распространении 
его на нормы смежных отраслей [7].

Институты приказного производства в гражданском, арбитражном, административном процессе 
в целом тождественны. Организационные отраслевые отличия не влияют на содержание конкретных 
норм о приказном производстве. Следовательно, выводы Конституционного Суда относительно тол-
кования нормы ст. 129 Гражданского процессуального кодекса РФ применимы также в арбитражном, 
административном судопроизводстве и требуют законодательного оформления во избежание разночте-
ний и установления правовой определенности.

Заключение

Презумпция бесспорности требований взыскателя как основа выделения приказного производ-
ства в качестве самостоятельной формы судебной защиты предполагает ускорение и упрощение про-
цесса за счет усечения состязательности. Для сохранения приказным производством формы правосу-

7  О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Ар-
битражного процессуального кодекса Российской Федерации о приказном производстве (п. 31–33): постановление Пленума 
Верховного Суда РФ: [от 27 декабря 2016 г. № 62 (ред. от 5 апреля 2022 г.)]. – URL: https://vsrf.ru/documents/own/8535 (дата 
обращения: 11.02.2024). – Текст: электронный.
8  По делу о проверке конституционности ст. 129, ч. 1 ст. 331, п. 3 ч. 1 ст. 379.1, ч. 1 ст. 379.2 и п. 6 ч. 1 ст. 390 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.П. Хомутининой: постановление Конститу-
ционного Суда РФ: [от 20 ноября 2023 г. № 53-П]. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311220001. – Текст: 
электронный.
9  О Конституционном Суде Российской Федерации (ч. 6 ст. 87): Федеральный конституционный закон: [от 21 июля 1994 г. 
№ 1-ФКЗ (ред. от 31 июля 2023 г.)] // Собрание законодательства РФ. – 1994. – 25 июля. – № 13. – Ст. 1447.
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дия требуется закрепление дополнительных гарантий прав участников. Являясь гарантией прав взы-
скателя, право на обжалование определения об отмене судебного приказа в связи с подачей возражений 
должником за пределами установленного срока должно быть четко закреплено в отдельной норме за-
кона, а не смысловым способом. Предлагаемый законопроект в целом отвечает концепции приказного 
производства и является оптимальной формой включения в правовую систему России правовых пози-
ций Конституционного Суда.
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Актуальность рассматриваемой темы заключается в стремлении нивелировать некоторые проблемы, 
возникающие при изъятии земель сельскохозяйственного назначения в случае ненадлежащего их использо-
вания. Целью исследования является изучение ряда особенностей изъятия земель сельскохозяйственного 
назначения в случае ненадлежащего их использования, которые требуют законодательного регулирова-
ния. Особое внимание уделяется проблемам законодательного применения в процессе изъятия данных 
земельных участков. Анализируется нормативная база, регулирующая процедуру прекращения прав на 
земельные участки и осуществление полномочий государственного земельного надзора по данному нап-
равлению деятельности. Изучаются некоторые особенности, имеющие отрицательные последствия как 
для земель сельскохозяйственного назначения, так и для собственников данных участков. Приводятся 
рекомендации и возможные пути разрешения сложившихся проблемных ситуаций, а именно внесение 
изменений в урегулирование срока и порядка изъятия земель сельскохозяйственного назначения в случае 
ненадлежащего их использования. Используются формально-юридический метод и общенаучные методы 
познания.
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Согласно законодательству правообладатели имеют ряд обязанностей в отношении земельных 
участков, в частности они должны использовать данные участки согласно их целевому назна-

чению и разрешенному применению, а также в соответствии с их предназначением. Нарушение приве-
денных требований может привести к неэффективному использованию ресурсов и утрате потенциала 
земли, например использование сельскохозяйственного участка для промышленных целей – к ухудше-
нию почвы и уничтожению плодородности. 

Правильное использование земельных участков гарантирует оптимальное применение ресурсов 
и сохранение их ценности на долгосрочной основе. Однако в случае нарушения установленных требо-
ваний по использованию и охране земель земельный участок может быть принудительно изъят. Такие 
меры также применяются к охраняемым природным территориям, где правообладатели должны соблю-
дать дополнительные требования для сохранения уникальных экосистем [1, с. 49]. Если правооблада-
тель не соблюдает установленные требования к использованию таких территорий, земля может быть 
принудительно конфискована. 

Соответственно, соблюдение установленных требований по применению и охране земельных 
участков и природных территорий является важным аспектом, который обеспечивает устойчивое ис-
пользование данных ресурсов и сохранение окружающей среды для будущих поколений.

Нормативно-правовая регламентация процедуры прекращения прав на земельные участки пред-
ставлена Земельным кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, которые предусматривают механизм 
изъятия земельных участков и собственников, а также иными нормативно-правовыми актами, такими 
как Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения» и постановления Правительства РФ.

Процедура прекращения прав на земельные участки может быть вызвана различными причи-
нами, такими как неиспользование участка в соответствии с назначением, нарушение правил исполь-
зования земли или невыполнение условий договора. В таких случаях государство имеет право изъять 
участок у собственника или других правообладателей.

Одной из особенностей регулирования приведенной процедуры являются подробные и конкрет-
ные, законодательно закрепленные основания для признания земель сельскохозяйственного назначе-
ния неиспользуемыми.

Проанализировав Постановление Правительства РФ от 22 июля 2011 г. № 612 «Об утверждении 
критериев существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»1 и Поста-
новление Правительства РФ от 23 апреля 2012 г. № 369 «О признаках неиспользования земельных 
участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной 
связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации»2, 
содержащих в себе критерии, при которых земельный участок подлежит изъятию, можно сделать вы-
вод о том, что Постановление Правительства РФ № 369, утратившее силу, предлагало критерии, кото-
рые учитывали особенности введения сельскохозяйственного производства, осуществления связанной 
с ним деятельности на территории Российской Федерации и, соответственно, являлись более конкре-
тизированными по сравнению с действующим на данный момент Постановлением Правительства РФ 
№ 612, которое указывает, что критерием существенного снижения плодородия земель сельскохозяй-
ственного назначения является изменение числовых значений в процентном соотношении компонен-
тов в составе почвы. 

Однако важно также учитывать ст. 6 Федерального закона № 101-ФЗ, которая устанавливает 
ограничение изъятие земли только при случаях снижения плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения или причинения вреда окружающей среде.

Следовательно, критерии, указанные в действующем Постановлении № 612, классифицируют 
земли сельскохозяйственного назначения лишь по наличию тех или иных компонентов в составе по-

1  Об утверждении критериев существенного снижения плодородия земель сельскохозяйственного назначения: постановление 
Правительства РФ: [от 22 июля 2011 г. № 612]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.10.2023). – Текст: электронный.
2  О признаках неиспользования земельных участков с учетом особенностей ведения сельскохозяйственного производства или осу-
ществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности в субъектах Российской Федерации: постановление 
Правительства РФ: [от 23 апреля 2012 г. № 369]. – URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.10.2023). – Текст: электронный.
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чвы, что является не корректным. На наш взгляд, данные критерии должны быть расширены и не под-
лежать акцентированию проблемы лишь на состоянии почвенного слоя, а затрагивать и иные особен-
ности, как это установлено в Постановлении № 369.

Однако существует и другая актуальная особенность, в частности алгоритм изъятия земель сель-
скохозяйственного назначения в случае их ненадлежащего использования.

Алгоритм изъятия земельного участка сельскохозяйственного значения состоит из трех этапов. 
Первый этап включает в себя выявления нарушения, а именно неправильное использование в со-

ответствии с разрешенными видами (п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 101-ФЗ, согласно которому 
возможно изъятие, если такой земельный участок не используется по целевому назначению по истече-
нии одного года с даты его приобретения).

Особенность данного порядка состоит в том, что на втором этапе изъятия земельного участка 
уполномоченный орган государственной власти или органы местного самоуправления обращаются в 
суд и подают заявление, в котором может быть указано о прекращении права собственности на данный 
земельный участок и о его последующей продаже на публичных торгах, без каких-либо ограничений, 
соответственно, предоставляя возможность бывшему владельцу выкупить свой изъятый земельный 
участок [2, с. 64]. Данная проблема заключается в том, что именно возвращение земельного участка 
сельскохозяйственного назначения предыдущему собственнику создает сложности в реализации зе-
мельных реформ и ограничивает возможность улучшения земельного хозяйства [3, с. 65]. Кроме того, 
законодатель подчеркивает, что нарушение прав собственности является неоспоримо серьезной про-
блемой, с которой сталкиваются многие правообладатели, но для пресечения таких нарушений госу-
дарство применяет административные взыскания, включая штрафы. Чтобы предотвратить дальнейшие 
нарушения, связанные с данным участком, указание об этом отправляется в Росреестр, где регистрация 
сделок, связанных с данным участком, будет приостановлена. Следовательно, государство принимает 
решительные меры для защиты правообладателей и поддержания порядка в сфере собственности.

Другим недостатком проведения публичных торгов в приведенном процессе является то, что 
если торги не привели к каким-либо результатам, то последующие будут происходить с уменьшени-
ем первоначальной цены на 20 %, достигая в конечном итоге 50 % от начальной стоимости участка. В 
результате прежний собственник теряет в доходах от продажи участка. Однако это, в первую очередь, 
его собственная вина, т.к. он не должным образом ухаживал за своим участком, что привело к его обес-
цениванию.

Одним из явных недостатков, имеющим в последующем огромное значение для нового собствен-
ника земельного участка сельскохозяйственного назначения, является то, что в государственном када-
стре недвижимости отсутствует информация о том, что участок ранее был изъят [4, с. 311], соответ-
ственно, это затрудняет определение статуса участка и создает препятствия для принятия соответству-
ющих мер по его улучшению. Более целесообразно внести изменения в законодательство, позволяю-
щие предусмотреть особые условия использования таких участков и увеличить срок хозяйственного 
освоения для компенсации возможного ущерба.

Важно обратить внимание на необходимость более тщательной проверки и контроля процесса 
изъятия земельных участков, что поможет предотвратить возможные злоупотребления и незаконные 
действия, которые могут нанести серьезный ущерб экосистеме и сельскохозяйственному сектору [5, 
с. 235].

Помимо перечисленного возникает вопрос об исчислении срока изъятия земель сельскохозяй-
ственного назначения. Предыдущая редакция Федерального закона № 101-ФЗ гласила о том, что зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначения подлежит изъятию в судебном порядке в том слу-
чае, если в течение трех и более лет с начала приобретения прав на него он не использовался для 
целей сельскохозяйственного производства. Существенную проблему представляет несоответствие 
Федерального закона № 101-ФЗ иным нормативно-правовым актам. Так, к примеру, в ст. 284 Граждан-
ского кодекса РФ говорилось лишь о неиспользовании участка в течение трех лет, без уточнения того, 
с какого момента он должен быть исчислен [6, с. 569]. При процедуре изъятия возникали проблемы в 
определении сроков, а также точного момента возникновения права собственности на земельный уча-
сток [7, с. 6]. 
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Следовательно, стоит обратить внимание на необходимость точного определения момента воз-
никновения права собственности на земельный участок. Следует учесть, что неиспользование участка 
может быть обусловлено не только отсутствием сельскохозяйственного производства, но и другими 
факторами, связанными с экономической или природной обстановкой. Несмотря на то, что в новой ре-
дакции Федерального закона № 101-ФЗ указано, что земельный участок сельскохозяйственного назна-
чения может быть изъят у его собственника в судебном порядке, если в течение трех и более лет подряд 
участок не использовался по целевому назначению или использовался с нарушением законодательства, 
проблема сроков при изъятии осталась. Так, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 101-
ФЗ при проведении государственного земельного надзора факта неиспользования участка срок будет 
исчисляться с момента обнаружения данных нарушений, вследствие чего участок подлежит изъятию в 
судебном порядке только по истечении трех лет со дня выявления нарушения. Данная норма является 
недоработанной, т.к. при выявлении приведенного факта участок уже является неиспользованным по 
целевому назначению [8, с. 54]. Кроме того, данная норма несопоставима с п. 4 ч. 1 ст. 6 Федерального 
закона № 101-ФЗ, в которой утверждается, что «приобретенный в соответствии с настоящей статьей 
такой земельный участок не используется по целевому назначению по истечении одного года с даты его 
приобретения»3 и подлежит изъятию. 

Итак, сопоставляя пункты приведенной статьи, которые должны регулировать и быть связую-
щим звеном, дополняющим друг друга, возникает противоречие, соответственно, появляется проблема 
в применении данных норм. Законодателю необходимо детально изучить проблему исчисления срока 
неиспользования земель сельскохозяйственного назначения и принять меры для ее решения, учитывая 
и иные нормативно-правовые акты, в которых более урегулирован данный вопрос.

Таким образом, решение проблем, связанных с изъятием земельных участков сельскохозяйственно-
го назначения, требует комплексного подхода и принятия соответствующих мер на законодательном уров-
не. При этом необходимо учитывать интересы всех заинтересованных сторон и стремиться к устойчивому 
и эффективному использованию земельных ресурсов. Проблема неиспользования земель сельскохозяй-
ственного назначения становится особенно актуальной в настоящее время, когда многие земельные участ-
ки остаются без должного внимания и являются заброшенными. В процессе изъятия земель сельскохо-
зяйственного назначения возникает ряд особенностей, которые требуют законодательного регулирования. 
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