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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 

Одним из важных направлений деятельности кафедры предпринима-
тельского и трудового права Приднестровского государственного универ-
ситета им. Т.Г. Шевченко является организация научно-исследовательской 
работы обучающихся. Значимость данного направления работы кафедры 
трудно переоценить, так как она направлена на вовлечение молодежи в мир 
юридической науки и научных изысканий, выявление и поддержку талантли-
вых молодых людей, популяризацию сциентифической деятельности среди 
обучающихся, восполнение научного потенциала юридического факультета, 
Университета и Республики в целом.

С целью создания условий для самореализации студентов в простран-
стве научного творчества, выработки ценностного отношения к поисково-
исследовательской деятельности, развития их интеллектуального потенци-
ала в рамках кафедры предпринимательского и трудового права создан и 
успешно функционирует научный студенческий кружок «Правовед», основ-
ными задачами которого являются:

- формирование юридического мировоззрения и системы научных 
взглядов студентов;

- овладение методикой научно-исследовательской работы, умением 
самостоятельно и творчески мыслить, использовать полученные знания на 
практике;

- развитие навыков аналитической работы с нормативным материалом;
- развитие умения выявлять актуальные проблемы правового регули-

рования отношений в сфере предпринимательского, арбитражного, эколо-
гического, трудового права, права социального обеспечения и предлагать 
возможные пути их решения; 

- развитие навыков самостоятельной работы с научной литературой, 
обучение методике обработки и анализа полученных данных, составления и 
оформления докладов и отчетов по результатам научно- исследовательской 
работы;

- участие членов кружка в научно-исследовательских конференциях, 
различных формах презентаций учебно-исследовательских работ, в издании 
сборников по материалам учебно-исследовательской работы студентов;

- формирование единого научного сообщества студентов учебного 
заведения со своими традициями, пропаганда идей научных сообществ 
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среди студентов и преподавателей ПГУ им.Т.Г. Шевченко и других учебных 
заведений.

Члены научного студенческого кружка «Правовед» регулярно прово-
дят заседания, где активно обсуждаются актуальные проблемы различных 
отраслей права. По сути, это та площадка, на которой обучающиеся могут 
продемонстрировать свою креативность, неординарность мышления, пред-
ложить новые оригинальные решения существующих научных проблем. 
Проведение подобного рода научных исследований студентами и маги-
странтами, делающими первые шаги в науке, позволит выработать новые 
позиции и подходы, определить ориентиры и дальнейшие векторы развития 
различных сфер жизнедеятельности нашего общества и государства.

Настоящий сборник статей составлен по результатам работы научного 
студенческого кружка кафедры предпринимательского и трудового права, 
а также научных студенческих объединений других кафедр юридического 
факультета.

Кафедра предпринимательского и трудового права юридического фа-
культета Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко 
будет и в дальнейшем всячески поддерживать развитие научного потенциала 
обучающихся, способствовать участию приднестровской молодежи в между-
народных научных форумах, конференциях и других подобных мероприятиях, 
содействовать укреплению межгосударственного сотрудничества в проведе-
нии студентами и магистрантами научно-исследовательской работы.

Наталья Анатольевна Шеленга, 
канд. юрид. наук, доцент кафедры предпринимательского и трудового права, 

руководитель СНО «Правовоед» 
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УДК 349.2

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ  
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

В ТРУДОВОМ ПРАВЕ
Бакал Алина Вячеславовна,

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, юридический факультет, 
студентка 5 курса, направление подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

lina.bakal01@mail.ru
Научный руководитель: Щукина Наталья Викторовна, д-р юрид. наук, 

профессор кафедры предпринимательского и трудового права юридического факультета

Аннотация: В статье сформулированы и детально проанализированы основные принципы дис-
циплинарной ответственности в трудовом праве. К ним автор относит: законность; необратимость; 
целесообразность; справедливость; презумпцию невиновности работника; индивидуализацию ответ-
ственности; гласность; обоснованность выбранного вида дисциплинарного взыскания; всестороннюю 
защиту прав работников.

Ключевые слова: дисциплинарная ответственность, принципы, законность, справедливость, 
индивидуализация ответственности, гласность, всесторонняя защита прав работников.

 
Принципами дисциплинарной ответственности являются разработан-

ные с учетом научных достижений, правовые основы её реализации, ко-
торые определяют общую направленность, суть, содержание и основные 
особенности этого юридического явления, а также обеспечивают результа-
тивность трудового законодательства в соответствующей сфере.

В.С. Венедиктов разработал систему принципов дисциплинарной от-
ветственности, которые закреплены в нормах трудового законодательства и 
оправдали себя на практике: 

а) необратимость ответственности за проступок; 
б) обоснованность выбранного вида взыскания; 
в) скорость и своевременность его применения; 
г) применение за каждый проступок одного дисциплинарного взыска-

ния, которое предусмотрено нормами трудового законодательства;
д)  соответствие взыскания содеянному нарушению и индивидуализа-

ция наказания в зависимости от лица, состояния дисциплины в данном кол-
лективе и других условий;
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е) применение предусмотренного законодательством взыскания упол-
номоченным органом или должностным лицом в пределах их компетенции; 

ж) гарантированность защиты прав работника, привлеченного к дисци-
плинарной ответственности;

з) широкая информированность о реакции владельца или уполномо-
ченного органа на проступок члена трудового коллектива. 

Вообще положительно относясь к творческому наследию автора, счи-
таем, что сама попытка сформулировать систему принципов дисциплинар-
ной ответственности содержит ряд недостатков. Во-первых, безоснователь-
но без внимания ученого остались некоторые из принципов – в частности, 
ключевые – законность, презумпция невиновности. Во-вторых, выделение 
безоговорочной реализации взыскания в качестве самостоятельного прин-
ципа носит надуманный характер. Несомненно, реализация должна была бы 
рассматриваться как один из проявлений более общего принципа необра-
тимости ответственности. В-третьих, искусственным является принцип ши-
рокой информированности о реакции владельца или уполномоченного им 
органа на проступок члена трудового коллектива, ведь это ничто иное как 
принцип гласности. В-четвертых, применение за каждый проступок одного 
дисциплинарного взыскания, которое предусмотрено нормами трудово-
го законодательства, и применение предусмотренного законодательством 
взыскания уполномоченным органом или должностным лицом в пределах 
их компетенции следует расценивать как проявление принципа законно-
сти. В-пятых, скорость применения взысканий не должна быть обязательной 
целью дисциплинарной ответственности, так как избыточная спешка не по-
зволяет объективно, полно и всесторонне рассмотреть обстоятельства дела 
и принять справедливое решение. В целом же подходу В.С. Венедиктова не 
хватает системного единства, хотя именно благодаря ему достигается вну-
тренняя стабильность дисциплинарной ответственности как юридического 
явления.

Считаем возможным сформулировать следующие основные принципы 
дисциплинарной ответственности:

1. Законность. Принцип законности является общим и не содержит 
каких-либо изъянов. Как одно из явлений общественной жизни законность 
характеризуется сложностью внутренней структуры. Она является резуль-
татом взаимодействия различных факторов, которые и определяют ее при-
роду.

Принцип законности дисциплинарной ответственности является сред-
ством реализации одной из главных основ правового государства – огра-
ничение власти правом и законом. В частности, если работнику разрешено 
все, что не запрещено законом, то носители дисциплинарной власти, то есть 
лица, наделенные властно-распорядительными функциями, должны делать 
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лишь то, что им определено законом и именно таким способом и в такой 
форме, которая продиктована законом.

Законность дисциплинарной ответственности состоит в требовании 
привлечения к ответственности лишь за виновное, противоправное деяние 
и только в установленных законом пределах. Она является юридическим 
стержнем, на котором держится весь процесс реализации дисциплинарной 
ответственности.

2. Неотвратимость. С законностью тесно связанный принцип неотвра-
тимости дисциплинарной ответственности. Данный принцип означает, что 
за любой дисциплинарный проступок неизменно последует наступление от-
ветственности. Его совершение не может быть безнаказанным. Он закреплен 
в законе и отображает требование неуклонного соблюдения предписаний 
правовых норм. Принцип неотвратимости известный в развитых государ-
ствах, странах и является безусловным требованием режима законности.

Неотвратимость дисциплинарной ответственности означает: во-первых, 
что ни один дисциплинарный проступок не должен остаться незамеченным, 
а во-вторых, каждый правонарушитель должен понести ответственность за 
свои противоправные действия.

3. Целесообразность. В данном случае речь идет о том, что работода-
тель принимает решение о применении того или иного дисциплинарного 
взыскания в зависимости от «тяжести» совершенного проступка. Например, 
в отношении работника, который впервые опоздал на работу, может быть 
высказано замечание в устной форме без занесения в личное дело, а вот со-
трудник, который явился на работу в состоянии алкогольного опьянения, мо-
жет быть уволен с занесением соответствующей записи в трудовую книжку.

4. Справедливость. Друг друга дополняют и тесно между собой вза-
имосвязанные принципы законности и справедливости. В.В. Самохвалов 
определяет, что этическую природу законности отображает справедливость, 
причем справедливость выступает как социальный и этический критерий 
права. Быть законным – значит обладать качествами справедливости. И, на-
оборот, кто нарушает законность, не соблюдает права, тот действует вопреки 
требованиям справедливости. 

По мнению П. Г. Рабиновича категории «справедливость» и «несправед-
ливость» должны быть положены в основу правильной степени наказания, 
выступая в качестве одного из самых важных критериев правомерности 
правовых норм, а с другой стороны, правосудие, реализуя правовые нормы, 
лишь тогда, справедливо, когда правильно отображает те социально-эко-
номические и политико-идеологические отношения, которые сложились в 
общественной жизни.

Следует отметить, что существуют два основных случая нарушения 
справедливости при дисциплинарной ответственности: (1) добросовестная 
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ошибка и (2) сознательное игнорирование правового предписания. В пер-
вом случае лицо уверенно, что, осуществляя определенный поступок, оно не 
нарушает требования законодательства. Чтобы исключить в будущем подоб-
ное отступление, достаточно повысить уровень правовых знаний субъекта. 
Во втором случае лицо знает требования, но сознательно их нарушает.

5. Презумпция невиновности работника. Презумпция является пред-
положением высокой степени вероятности, подтвержденное длительной 
практикой и связью между фактами, которые обычно наблюдаются. 

Приняв к вниманию рассуждения Г.П. Батурова, Т.Г. Моршаковой и И.Л. 
Петрухина, считаем, что презумпция невиновности в разрезе дисциплинар-
ной ответственности состоит из таких составных частей, как: все работники 
считаются добропорядочными, до тех пор пока не доказано обратное; ра-
ботник считается невиновным до вступления решения юрисдикционного 
органа в силы; обязанность доказывания вины лежит на работодателе; все 
сомнении трактуются в пользу работника, который обвиняется в соверше-
нии дисциплинарного проступка; при обвинении работника в нарушении 
трудовых обязанностей следует собрать достаточно доказательств.

Стоит заметить, что механизм реализации презумпции невиновности не 
нашел своего отображения в законодательстве по вопросам дисциплинар-
ной ответственности.

6. Индивидуализация ответственности. Тесно связанным с принци-
пом справедливости является принцип индивидуализации дисциплинарной 
ответственности.

Соглашусь с Н.Н. Вапнярчук, которая считает, что суть индивидуализа-
ции дисциплинарной ответственности состоит в необходимости выяснения: 
1) степени вины того или иного лица; 2) тяжести совершенного деяния (дей-
ствия или бездействия); 3) возможности применения смягчающих или отяг-
чающих ответственность обстоятельств, а также оснований для освобож-
дения от такой ответственности; 4) учет особенностей правонарушителя; 5) 
ответственность строго только за собственные действия.

7. Гласность. Гласность дисциплинарной ответственности ориенти-
рует на правдивое и ответственное информирование всех граждан страны 
о жизни общества и государства, способствует широкому обсуждению до-
стижений и недостатков в работе предприятий, учреждений, организаций, 
должностных лиц и отдельных граждан, формирует общественное мнение, 
повышает социально-политическую активность граждан и тем самым предо-
ставляет возможность решать возникающие проблемы согласно интересам 
лица, общества и государства. Данный принцип является одним из самых 
важных демократических принципов, что подразумевает открытость работы 
органов управления, а также доступность для общественного ознакомления 
с них деятельностью.
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8. Всесторонняя защита прав работников. Формирование граждан-
ского общества, демократического, социального государства, современной 
правовой системы, которая бы отвечала идее защиты прав человека и граж-
данина, правовым традициям нашего народа является важной и актуальной 
задачей отечественной юридической науки. Современные как междуна-
родные, так и внутригосударственные события регулярно побуждают уче-
ных-юристов обращаться к фундаментальной проблеме бытия человека на 
основе его прав. И как в прошлом, так и на современном этапе предлагалось 
и предлагается много различных подходов, которые приводят к многообра-
зию практических решений во всех сферах и на всех уровнях общественной 
жизни. Каждый период общественного развития формирует свои проблемы 
и человечеству пока не известны ситуации, при которых не возникла бы не-
обходимость поддержки и защиты прав человека.

Согласимся с В.М. Андреевым, что сегодня нужны новые подходы к про-
блеме социальной обусловленности трудового законодательства, которые 
бы отображали нынешние социальные и правовые реалии и были направле-
ны на утверждение в государстве основ гражданского общества и правового 
государства. 

В заключение еще раз следует подчеркнуть, что к числу важнейших 
принципов дисциплинарной ответственности, которые являются основны-
ми идеями при воздействии на нарушителя трудовой дисциплины и при-
менении мер дисциплинарного взыскания, относятся: законность, неот-
вратимость, целесообразность, справедливость, презумпция невиновности 
работника, гласность, индивидуализация ответственности, всесторонняя за-
щита прав работников. Их всестороннее изучение способствует раскрытию 
сущности дисциплинарной ответственности как одного из важнейших эле-
ментов в системе правового регулирования трудовых отношений. 
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В настоящее время, в условиях появления новых вызовов, которые мо-
гут оказать существенное влияние на ситуацию с соблюдением прав челове-
ка, важную роль приобретает деятельность всех институтов, целью которых 
является мониторинг и защита прав человека. Важную роль среди правовых 
механизмов и институтов, гарантирующих эффективную реализацию и защи-
ту прав человека, играет Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен). 
Деятельность Уполномоченного по правам человека дополняет методы за-
щиты прав и свобод человека и гражданина, действующие в пределах ком-
петенции государственных органов, установленной законом.

Положениями статьи 1 Конституционного Закона ПМР «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике» 
закреплены основные цели деятельности Уполномоченного по правам че-
ловека в Приднестровской Молдавской Республике (далее – Уполномочен-
ный), среди которых основная цель - государственный контроль за соблю-
дением конституционных прав и свобод человека и гражданина и защита 
прав каждого на территории Приднестровской Молдавской Республики.1 
Конституция Приднестровской Молдавской Республики, указанный Консти-
туционный закон, а также другие нормативные правовые акты ПМР являются 

1 Конституционный Закон Приднестровской Молдавской Республики от 03.11.2005 года № 657-КЗ-III 
«Об Уполномоченном по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике» с изм. и доп. 
http://www.ombudsmanpmr.org/konstitutionniy_zacon.htm(дата обращения: 1.10.2023).
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нормативной основой деятельности Уполномоченного. Кроме этого, важно 
отметить, что общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Приднестровской Молдавской Республики (ст. 1 
Закона «Об уполномоченном…»), также указаны законодателем в числе ак-
тов, которыми руководствуется Уполномоченный в своей деятельности. 

Государственная власть для выполнения поставленный целей и своих обя-
зательств перед обществом вырабатывает механизм, принимает систему мер, 
создает институты и органы, обеспечивающие в различных направлениях за-
щиту прав и свобод человека, для укрепления законности и контроля в деятель-
ности государственных органов2, созданный в Приднестровье в 2006 году ин-
ститут омбудсмена – Уполномоченного по правам человека, давно действует во 
многих странах мира и зарекомендовал себя как действенное и достаточно эф-
фективное средство решающее как частные вопросы граждан, которые к нему 
обращаются, так и отвечающие интересам общества (общественные). 

Понятие омбудсмена в различных словарях в основном понимается как 
защитник прав и свобод человека, например, в шведском словаре «ombud» -  
означало силу и авторитет, а в норвежском пишется аналогично, но означает 
посол, или делегат, который обращалось к народу от имени короля. Британ-
ская энциклопедия (1972 г.) трактует омбудсмена как уполномоченный орган 
призванный разбирать жалобы граждан по фактам злоупотреблений власти 
и бюрократии. Всемирная энциклопедия называет омбудсмена независимым 
должностным лицом проводящего расследования в отношении должностных 
лиц независимо от ранга и должности по заявлениям граждан3. На официаль-
ном сайте ООН «Канцелярия омбудсмена и посредников» понятие «Омбуд-
смен» названо шведским термином, означающим «представитель народа».4

Согласно терминологии Международной ассоциации юристов, инсти-
тут омбудсмена трактуют как независимую публичную службу, основанную 
на конституционных нормах, которую возглавляет должностное лицо, … 
обязанное реагировать на жалобы, заявления лиц, пострадавших от произ-
вола административных органов, иных органов власти, юридических лиц, 
обязанное проводить самостоятельные и независимые расследовании, кор-
ректировать ситуацию, восстанавливать права и свободы граждан5. 

Следует отметить, что по своей природе институт омбудсмена пред-
ставляет собой своеобразную государственную службу, предусмотренную 

2 Общая теория прав человека / Рук.авт. кол. и отв. ред. Е.А. Лукашева. - М.: НОРМА, 2011. - С. 369.
3 Мелик-Дадаев И.А. Институт омбудсмена (история, основные функции и особенности деятель-

ности в Скандинавских странах) // Научная информация о состоянии преступности и борьбе с 
нею в Скандинавских странах. - 2012. - N 4. - С. 96. 

4 ООН «Канцелярия омбудсмена и посредников» https://www.un.org/ombudsman/ru/about-us/an-
ombudsman (дата обращения: 1. 10.2023).

5 Комарова В.В. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации // Государство и 
право. - 2009. - N 9. - С. 21.
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Конституцией ПМР, о чем говорят некоторые ученые в своих исследованиях6. 
Можно говорить о том, что омбудсмен выступает как независимое должност-
ное лицо, котороепри направлении ему жалоб на действия должностных лиц 
органов государственной власти и управления, проверяет их на предмет за-
конности и на основании результатов проведенного анализа рекомендует 
заявителю, а также органам власти направления действий, которые, однако, 
не имеют для них общеобязательной силы.

Омбудсмен рассматривается, наряду с действенным средством парла-
ментского надзора за деятельностью органов управления, достаточно дей-
ственным средством защиты прав человека.

В государственно-правовом смысле омбудсмен понимается как незави-
симое лицо, уполномоченное парламентом на охрану прав отдельных граж-
дан и опосредованный парламентский контроль в форме осуществления 
надзора за всеми государственными должностными лицами, но без права 
изменения принятых ими решений. Как отмечает В.П. Лукин, «институт ом-
будсмана является своеобразным связующим мостом между властью и обще-
ством, поскольку он разрешает конфликты государственных и личных инте-
ресов. Дублирующее звено мониторинга прав человека в виде омбудсмана 
улавливает ошибки и вскрывает несправедливости управления, оставшиеся 
вне поля зрения иных обеспечивающих соблюдение прав органов»7.

Там, где нет института уполномоченного по правам человека, система 
оказывается неполной, а граждане лишаются одного из средств защиты сво-
их прав и свобод. Несомненно, он нужен и важен для государства и востре-
бован обществом.8

Пп.к) п.2 статьи 70 Конституции ПМР9 регламентирует полномочия Вер-
ховного Совета ПМР в части полномочий высшего законодательного органа 
по назначению на должность и освобождению от должности Уполномочен-
ного по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике. При 
этом конституционная норма прямо предусматривает принятие конституци-
онного закона, которым определяются статус и полномочия Уполномочен-
ного. 

6  Лебедев А.И. В аппарате Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации // Москов-
ский журнал международного права. - 2011. - N 1. Январь-март. - С. 129.

7 Лукин В.П. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Рос-
сийской Федерации) // История государства и права. 2009. N 22. С. 2 - 5.Цит. по: Федоров А.Д. Роль и 
значение Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. \\ Пробелы в российском 
законодательстве. 2012. https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-upolnomochennogo-po-pravam- 
cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii/viewer(дата обращения: 1.10.2023).

8 «Институт уполномоченного по правам человека и его роль в правозащитной функции государства» /  
И.И. Чесницкий, 2017. http://pravo.khv.ru/node/1717(дата обращения: 1.10.2023).

9 Конституция Приднестровской Молдавской Республики Принята на всенародном референдуме  
24 декабря 1995 г. // СЗМР 96-1. http://vspmr.org/legislation/constitution/ (дата обращения: 1.10.2023).
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Таким образом, правовую основу деятельности Уполномоченного по 
правам человека вы ПМР составляют, прежде всего, нормы Конституции ре-
спублики, а также, положения специального нормативного акта – Конститу-
ционного закона ПМР «Об Уполномоченном по правам человека в Придне-
стровской Молдавской Республике». В процессе реализации контрольных 
функций Верховного Совета ПМР в сфере соблюдения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина Уполномоченный и сотрудники Аппа-
рата Уполномоченного, действующие во исполнение его поручений на ос-
новании полномочий, предоставленных вышеуказанным конституционным 
законом, применяют нормы действующего законодательства ПМР, регламен-
тирующие соответствующие общественные отношения. 

Уполномоченный по правам человека в Приднестровской Молдавской 
Республике – государственный правозащитный институт, созданный в соот-
ветствии с Конституцией Приднестровской Молдавской Республики. Упол-
номоченный действует на основании Конституционного Закона ПМР «Об 
Уполномоченном по правам человека в Приднестровской Молдавской Ре-
спублике», принятого в 2005 году и вступившего в силу с 1 января 2006 года10.

Уполномоченный по правам человека в Приднестровской Молдавской 
Республике является постоянно действующим органом государственной 
власти и осуществляет свои полномочия независимо от других государ-
ственных органов и должностных лиц как единоличный орган государствен-
ного контроля в области соблюдения конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина.

Исходя из общетеоретических положений определения правового ста-
туса, с учетом специфики функций Уполномоченного, представляется воз-
можным подход к определению правового статуса Уполномоченного по пра-
вам человека, с учетом позиции, высказанной Феоктистовым Д.Е., который 
предлагает конституционно-правовой статус Уполномоченного по правам 
человека «…рассматривать как установленное Конституцией … и иными ис-
точниками конституционного права положение Уполномоченного как неза-
висимого контрольно-правозащитного органа в системе государственного 
аппарата, характеризующее природу и пределы полномочий Уполномочен-
ного, порядок их приобретения и прекращения, принципы и гарантии дея-
тельности, вопросы юридической ответственности.»11 Элементами конститу-
ционно-правового статуса Уполномоченного, как отмечает автор, «являются: 

10 Конституционный Закон Приднестровской Молдавской Республики от 03.11.2005 года № 657-КЗ-III 
«Об Уполномоченном по правам человека в Приднестровской Молдавской Республике» с изм. и доп. 
http://www.ombudsmanpmr.org/konstitutionniy_zacon.htm(дата обращения: 1.10.2023).

11  Феоктистов Д.Е. Конституционно-правовой статус уполномоченного по правам человека в Рос-
сийской Федерации: сравнительно-правовое исследование. Дисс…канд.юрид.наук. М., 2012. 
https://www.dissercat.com/content/konstitutsionno-pravovoi-status-upolnomochennogo-po-pravam-
cheloveka-v-rossiiskoi-federatsii(дата обращения: 1.10.2023).
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порядок назначения на должность и освобождения от должности; сфера 
компетенции объем полномочий; принципы и гарантии деятельности; юри-
дическая и ответственность.»12

Модельный закон «О статусе Уполномоченного по правам человека», при-
нятый на двадцать четвертом пленарном заседании Межпарламентской Ас-
самблеи государств - участников СНГ (постановление № 24-7 от 4 декабря 2004 
года)13  в статье 5 «Статус уполномоченного», определяет, что Уполномоченный 
является независимым должностным лицом (должностными лицами), 
принципы и гарантии деятельности, компетенция и полномочия которого 
устанавливаются законом (п.1). При этом, важным с точки зрения гарантий 
беспристрастности и независимости уполномоченного является указание на 
соотношение уровня его статуса и уровня, установленного для заместителя 
председателя парламента (п.2 ст.5) в части денежного содержания, социальных 
гарантий и материально-технического обеспечения его деятельности.

Приднестровский законодатель, при определении статуса уполномо-
ченного, также закрепляет своеобразное соотношение деятельности Упол-
номоченного и компетенции органов государственной власти и управления, 
органов местного самоуправления, иных органов, их должностных лиц (госу-
дарственных служащих) – п.4 ст. 3 Конституционного закона «Об Уполномо-
ченном…» регламентирует, что его деятельность дополняет существующие 
средства защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, не 
отменяет их и не умаляет их действий, которые обеспечивают защиту и вос-
становление прав и свобод.

Важной составляющей правового статуса уполномоченного являются га-
рантии его деятельности. Раздел 5. Гарантии обеспечения деятельности уполно-
моченного в Приднестровской Молдавской Республике Конституционного За-
кона Приднестровской Молдавской Республики от 03.11.2005 года № 657-КЗ-III  
“Об Уполномоченном по правам человека в Приднестровской Молдавской 
Республике” закрепляет перечень таких гарантий. Наряду с общими гаранти-
ями деятельности (ст. 20 закона), отдельно гарантируется неприкосновенность 
уполномоченного (ст. 21 закона), обязанности по сотрудничеству с ним и ока-
занию ему необходимой помощи органами государственной власти и управле-
ния, органами местного самоуправления, иными органами, их должностными 
лицами (государственными служащими), организациями независимо от орга-
низационно-правовых форм и форм собственности и их должностными лица-
ми, иными лицами, к которым обратился Уполномоченный (ст. 23) и установле-
ние юридической ответственности за отказ от такого сотрудничества.

12  Там же.
13 Модельный закон «О статусе Уполномоченного по правам человека». Электронный фонд норматив-

но-технической и  нормативно-правовой информации Консорциума «Кодекс» https://docs.cntd.ru/
document/901937354(дата обращения: 1.10.2023).
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Таким образом, рассматривая основы правового статуса Уполномочен-
ного по правам человека, следует исходить из понимания статуса как ком-
плексной правовой категории, содержание которой определяется через 
системную совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности, 
адресованных ему Конституцией, а также надлежаще обеспеченных соответ-
ствующими гарантиями.14

С учетом вышесказанного, определим элементы правового статуса 
уполномоченного по правам человека - политико-правовая природа статуса 
Уполномоченного; основные формы деятельности Уполномоченного; ком-
петенция Уполномоченного; гарантии Уполномоченного; ответственность 
Уполномоченного по правам человека. 

Итак, юрисдикция, предоставленная Уполномоченному, позволяет ему, 
не принимая административно-властных решений, оценивать состояние си-
туации в государстве по соблюдению прав человека, исполнению органами 
власти и должностными лицами конституционных обязательств, эффектив-
ность осуществления ими властных полномочий, их соответствие общепри-
знанным принципам и нормам международного права, и нормам действую-
щего законодательства.
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Аннотация: на сегодняшний день, помимо стандартного трудового договора, всё чаще при-
меняются нетипичные виды трудовых договоров, наделённые специфическими, присущими каждому 
из них индивидуально, особенностями. Однако законодательство либо вовсе не содержит положений, 
регламентирующих порядок их заключения, либо недостаточно освещает особенности, что провоци-
рует в действительности работников и работодателей не обращаться к нормативно-правовым актам 
Республики. В статье приводятся разновидности трудовых договоров нового времени, определяются 
их особенности, отличия друг от друга и возможные сферы применения. 
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В современных условиях ускоряющейся и прогрессирующей модерниза-
ции экономики все больше появляется нестандартных видов трудовых отно-
шений. Рассмотрим некоторые их них.

Заемный труд имеет место в тех случаях, когда труд носит временный 
характер и работник периодически используется на временных заданиях в 
разных организациях–пользователях. Под заемным трудом понимается труд, 
осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, 
под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не 
являющихся работодателем данного работника.

В отличие от рекрутинга (процесса поиска и подбора кадров) при 
заемном труде работник предоставляется в распоряжение организации–
пользователю, но остается наемным работником агентства. В случае за-
емного труда трудовые правовые отношения продолжаются с агентством. 
Заёмный труд возможен и без согласия работников. Важно отметить, что в 
Российской Федерации заёмный труд прямо запрещён трудовым законо-
дательством. 

Следует отличать от заемного труда и так называемый аутсорсинг, при 
котором организация передает внешней организации выполнение функций, 
которые выступают для данной организации второстепенными.

Аутсорсинг не предусматривает передачу под руководство и кон-
троль заказчика (сторонней организации) работников исполнителя. Ему 
предоставляются определенные услуги по договору возмездного оказа-
ния услуг, как правило, непрофильные для его вида деятельности: веде-
ние бухгалтерского, налогового, кадрового учета, юридическое сопрово-
ждение и др.

Главное отличие аутсорсинга от заемного труда в том, что трудовые ре-
сурсы не даются в заем, а работники исполняют задачи заказчика, как прави-
ло, не в месте его нахождения. При аутсорсинге между заказчиком и испол-
нителем появляются гражданско-правовые(подрядные)отношения.

Также необходимо обратить внимание и выявить особенности аутстаф-
финга. Под аутстаффингом понимается осуществление деятельности по 
предоставлению труда работников (персонала), а именно направление вре-
менно работодателем своих работников с их согласия к физическому лицу 
или юридическому лицу, не являющемуся работодателем данных работни-
ков, для выполнения работниками определенных их трудовыми договора-
ми трудовых функций в интересах, под управлением и контролем принима-
ющей стороны. При данной кадровой технологии происходит выведение 
за штат работников организации при фактическом продолжении трудовых 
отношений с основным нанимателем. При аутстаффинге заемный работник 
осуществляет трудовые функции длительное время в одной организации и 
выполняет практически те же трудовые функции, как и другие работники, за-
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нятые в данной организации, с тем отличием, что он получает заработную 
плату не от организации, где он работает, а от своего агентства.15

При аутстаффинге по указанному договору трудовые отношения между 
работником и принимающим работодателем не возникают. Следовательно, 
он не выплачивает заработную плату, страховые взносы и т.д., а оплачивает 
только услуги по предоставлению работника. 

Отметим, что в Приднестровье трудовое законодательство, в отличие от 
России, не предусматривает нетипичных форм трудового договора. 

В ряде правоотношений работники по трудовому договору отличаются 
от наемных отношением к владению средствами производства и принятию 
управленческих решений, а также степенью производственного риска – са-
мозанятость: индивидуальные предприниматели, не привлекающие наем-
ный труд, предприниматели некорпоративного бизнеса, привлекающие на-
емный труд, членов производственных кооперативов.

Видом самозанятости выступают и трудовые отношения в домашних 
хозяйствах. Ими могут быть неоплачиваемые работники семейных пред-
приятий, производящие товары, оказывающие услуги в домашних услови-
ях либо для собственного потребления, либо для продажи на рынке. Такого 
рода работники экономически находятся в зависимости от своей трудовой 
деятельности, а не от работодателя.

В настоящее время стороны трудовых отношений могут применять не-
типичные режимы рабочего времени и предусмотренного ими условия о ме-
сте выполнения работы. Подобного рода нестандартность дает возможность 
определить отдельные разновидности данных трудовых договоров. Сюда 
можно отнести трудовой договор с «работниками по вызову», которые при-
влекаются в случае необходимости. Так работник принимает на себя обяза-
тельство выполнять трудовую деятельность в будущем, когда работодатель 
решит привлечь его.

Следующим нестандартным режимом указанной группы трудовых ого-
воров выступает разделение работы (рабочего места) между, например, 
двумя работниками, работающими поочередно в четные и нечетные дни ме-
сяца. Они разделяют не только рабочее место, но и оплату труда, которая 
выплачивается пропорционально отработанному каждым из них времени. 
При этом существует своеобразное обязательство, в соответствии с которым 
такого рода работники в случае неявки одного для выполнения работы, дру-
гой обязуется его заменить.

В обозначенную группу нестандартности относится и трудовой договор, 
предусматривающий трудовую деятельность в режиме гибкого рабочего 
времени, основанный на неравномерном распределении труда в течение 

15 Закалюжная Н.В. Нетипичные трудовые отношения в условиях глобализации и модернизации эко-
номики // Вестник БГУ. 2015. №2. - С. 21.2
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дня, недели, месяца, иного учетного периода. На сегодняшний день данный 
режим получает все большее распространение в связи с потребностью в 
современных способах производства, применением высоких технологий, 
ростом стоимости основных производственных фондов и рабочей силы, не-
обходимостью учета интересов обеих сторон трудового договора.16

Видоизменением классических признаков трудового отношения высту-
пает и применение на практике договора, который предусматривает трудо-
вую деятельность в режиме «уплотненной рабочей недели». Это предпола-
гает, что вся нормативная продолжительность рабочего времени работника 
распределяется на сокращенное число рабочих дней в неделю при повыше-
нии продолжительности рабочего дня до 10-12 часов.

Видоизменение стандартных признаков трудового отношения можно 
заметить и в трудовых договорах о трудовой деятельности на условиях не-
полного рабочего дня или неполной рабочей недели, что предусмотрено 
ст. 93 Трудового Кодекса ПМР, относящихся к работникам, средняя продол-
жительность рабочего времени которых за учетный период (неделя, месяц, 
год), меньше, чем предусмотренная законодательством о труде нормальная 
продолжительность рабочего времени работающих на условиях полного 
(нормального) рабочего времени. 

Еще одним примером видоизменения классических признаков трудо-
вого договора выступает и срочный трудовой договор (ст.59ТК ПМР).

Ученые считают, что «все основания для заключения срочного трудово-
го договора можно объединить, как минимум, в три группы, определяемые: 

а) особенностями личности (правового положения) работника либо ра-
ботодателя;

б) ограниченностью во времени в силу определенных обстоятельств 
трудовой деятельности, для выполнения которой привлекается работник;

в) местом использования труда работника».17

Условие о сроке в трудовом договоре не изменяет содержание трудо-
вого правоотношения, однако оказывает влияние на характер связи между 
работником и работодателем. 

Индивидуализация условий труда при помощи определения времен-
ных рамокправиобязанностейсторонснижаетпостоянствотрудовогоправоо
тношения,делаяегоболеегибким, но более уязвимым для работника.

Особый вид нестандартного трудового договора – договор с телевизион-
ными работниками. В данном случае трудовая функция может быть выполнена 
как непосредственно в организации, так и за ее пределами (дома, в специально 

16 Андриановская И.И. Нормы о срочном трудовом договоре: преемственность и новизна // Право и 
практика. 2018. №3. - С. 61.3.2023).

17 Кунгаа Б.Б. Развитие правового регулирования срочного трудового договора в России // Экономика и 
социум. 2018. №3 (46). - С.43.
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оборудованных центрах). Круг работников, которые охватываются данным по-
нятием, достаточно широк. Формы проявления телевизионной деятельности:

1. работник работает на дому либо в телевизионном центре постоян-
но, поддерживая связь с клиентами, коллегами, руководством с помощью 
средств связи;

2. большую часть рабочего времени работник осуществляет трудовые 
функции дома, систематически (раз в неделю, раз в две недели) находится на 
рабочем месте в производственных помещениях работодателя;

3. мобильные телевизионные работники – их трудовая деятельность 
носит разъездной характер, контакты с нанимателем реализовываются при 
помощи современных средств связи.

Такого рода работники, как правило, самостоятельно организуют свой 
рабочий день, и итоговый результат выполненной трудовой деятельности 
передается работодателю при помощи средств связи.

В настоящее время электронное надомничество применяется в области 
оказания услуг (консалтинговые, юридические, бухгалтерские, дизайнер-
ские и др.).18

Таким образом, нетипичные трудовые договоры представляют собой 
договоры, которые отличаются новизной конструкциии содержания, что 
продиктовано многообразием реалий экономической действительности. 
Заключение подобных соглашений стимулируется стремительными изме-
нениями в технологиях и новых системах управления в ответ на растущие 
требования, которые диктуются конкуренцией. 

На наш взгляд, существует необходимость на законодательном уровне 
закрепить конструкцию нестандартного трудового договора и дифференци-
рованно прописать его разновидности.
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Население Приднестровской Молдавской Республики на протяжении 
многих лет сталкивается с экономическими трудностями, связанными с пе-
реходом к рыночной экономике, созданием новых рыночных механизмов, 
институтов, нормативно-правовой базы, сложной политико-экономической 
ситуацией в регионе, постоянными препонами в осуществлении экономи-
ческой деятельности экономическим агентами Приднестровья со стороны 
Республики Молдова. 

В настоящее время на фоне нестабильной политической ситуации, 
сложных экономических условий наблюдается падение уровня занятости. 

Для приднестровского рынка труда характерны следующие особенно-
сти:

– устойчивое сокращение общей численности трудовых ресурсов, вы-
званное абсо лютной убылью и старением населения;

– сокращение абсолютной численности занятых как в целом по респу-
блике, так и по отдельным видам предпринимательства и административно-
территориальным единицам;

– перераспределение занятых по укладам экономической жизни, 
сопровождающее ся сокращением численности занятых в государственном 
секторе и увеличением общей численности и доли работающих в частном 
секторе;
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– рост уровня официальной и скрытой безработицы в связи с послед-
ствиями миро вого финансово-экономического кризиса;

– профессионально-квалификационное несоответствие предложения 
рабочей силы спросу на нее, что приводит к росту численности лиц, нужда-
ющихся в профессиональной переподготовке;

– непривлекательность и невостребованность безработными предлага-
емых рабочих мест из-за нестабильного финансового положения организа-
ций и предприятий, низкого уровня и несвое временности выдачи заработ-
ной платы, тяжелых условий труда.

Для исправления сложившейся на рынке труда ситуации государство 
предпринимает всяческие меры по активизации трудоустройства, привле-
чению рабочей силы и недопущению ее оттока, по обеспечению полной, 
продуктивной и свободно избранной занятости. С этой целью государствен-
ные органы Приднестровской Молдавской Республики разрабатывают раз-
личные целевые программы занятости и трудоустройства, необходимость 
которых объясняется следующими факторами:

1) снижение доли экономически активного населения;
2) преобладание женщин среди безработного населения;
3) снижение эффективности трудоустройства только с помощью ярмар-

ки вакансий; 
4) рост числа безработных специалистов.
Представляется, что для повышения эффективности государственной 

политики занятости необходимо осуществлять активную деятельность по 
следующим направлениям:

1) Решение проблемы снижения доли экономически активного населе-
ния видится в разработке программ занятости для инвалидов и многодетных 
родителей;

2) Решение проблемы увеличения безработного населения, приходящу-
юся на долю женщин, видится в разработке программ обучения и переоб-
учения для повышения конкурентоспособности на рынке труда специально 
для женщин;

3) Решение проблемы снижения эффективности трудоустройства с по-
мощью ярмарок вакансий видится в разработке дополнительных программ 
по социальной адаптации граждан и проведении семинаров по поиску под-
ходящей работы.

4) Решение проблемы рост числа безработных специалистов видится в 
планомерной и постоянной работе специалистов центров занятости с руко-
водителями предприятий и организаций, в чьей деятельности может быть 
использован труд таких специалистов.

Разработка и реализация представленных программ позволит облег-
чить трудоустройство гражданам, которые не могут найти подходящую ра-
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боту без помощи службы занятости населения, то есть инвалидам, многодет-
ным родителям, женщинам, воспитывающим несовершеннолетних детей, и 
молодежи без опыта работы. Представленные решения направлены на сни-
жение уровня безработицы отдельных категорий граждан и увеличение объ-
емов финансирования активной политики занятости и трудоустройства.19

Немаловажной проблемой в сфере занятости и трудоустройства в 
Приднестровской Молдавской Республике выступает трудоустройство мо-
лодежи.

Разрешить проблемы трудоустройства молодежи следует посредством 
разработки и реализации программ молодежной политики, которые содер-
жат инструментарий, направленный на улучшение мер социальной защиты 
молодежи, раскрытие ее человеческого потенциала. Одной из таких про-
грамм является Положение «О порядке организации временной занятости 
безработной молодежи по программе «Молодежная практика», утвержден-
ное Приказом Министерства экономики Приднестровской Молдавской Ре-
спублики от 12 марта 2009 года № 9420.

Данное Положение определяет одно из направлений работы террито-
риальных органов Единого государственного фонда социального страхова-
ния Приднестровской Молдавской Республики - городских (районных) цен-
тров социального страхования и социальной защиты с молодыми людьми, 
зарегистрированными в территориальных центрах в качестве безработных 
граждан.

Также в целях расширения возможностей трудоустройства молодых 
специалистов, не имеющих опыта работы, реализуются нормы Положения 
«Об организации временной занятости безработных молодых специалистов 
по программе «СТАЖЕР»21. Данное Положение направлено на содействие 
трудоустройству по приобретенной профессии (специальности) молодых 
специалистов, то есть лиц, окончивших организации начального, среднего 
и высшего профессионального образования, на получение дополнительных 
временных рабочих мест для приобретения ими профессиональных знаний, 
умений, навыков и производственного стажа работы.

Несмотря на наличие и реализацию вышеуказанной программы пола-
гаем необходимым реализовывать комплекс следующих мер для решения 
вопроса трудоустройства молодежи и молодых специалистов:

19  Колесникова О.А., Маслова Е.В. Занятость как фактор социальной стабильности // Вестник ВГУ. Серия: 
Экономика и управление. 2015. №4. – С. 28.

20 Приказ Министерства экономики Приднестровской Молдавской Республики от 12 марта 2009 года № 
94 «Об утверждении Положения «О порядке организации временной занятости безработной моло-
дежи по программе «Молодежная практика»// САЗ 09-16.

21 Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 
18 июня 2019 года № 555 «Об утверждении Положения «Об организации временной занятости без-
работных молодых специалистов по программе «СТАЖЕР» //САЗ 19-34.
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– во время учебного процесса учебное заведение должно позаботиться 
о получении студентом некоторого количество часов практики, совмещен-
ной с учебным процессом;

– каждое учебное заведение в республике должно содействовать вы-
пускнику с трудоустройством;

– следует проводить строгий отбор абитуриентов на гуманитарные спе-
циальности вместе с поощрением технических направлений.

Полагаем, что вышеуказанные меры могут содействовать обеспечению 
занятости и трудоустройства, стабильности рынка труда и трудовых отноше-
ний
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В период глобальных политических, экономических и экологических 
изменений человечеству, как никогда, необходимо обратить свое внимание 
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на состояние окружающей среды и научиться бережно относиться к природ-
ному наследию. 

Необходимость бережного отношения к природе, ее защиты понимали 
еще философы древности. Древнегреческий философ-материалист Эпикур в 
V в. до н.э. говорил: «Не следует насиловать природу, следует повиноваться 
ей ...». Эти слова не утратили своей актуальности и в настоящее время. Од-
нако существовала и другая концепция подхода к природе, что дает право 
безграничного господства над ней и которая ярко проявляется в словах И.В. 
Мичурина: «Нам нельзя ждать милости от природы, взять их у нее - наша за-
дача». Это привело к конфликту между деятельностью человека и возмож-
ностями природы.

Объектом нашего внимания является процесс реализации публичных 
правомочий общественных объединений в области охраны окружающей 
среды. 

Будущее нашей страны непосредственно зависит от каждого из нас, от 
того, какие привычки мы культивируем в себе и какой багаж знаний о при-
родном богатстве мы закладываем в умы подрастающего поколения. В по-
следние десятилетия общественность все больше обеспокоена проблемами 
взаимодействия человека и природы, выражающимися в возрастающем по-
треблении природных ресурсов, усилении антропогенной нагрузки на окру-
жающую среду, увеличении экологической опасности. Дополнительным 
негативным фактором является низкий уровень экологической культуры и 
отсутствие чувства ответственности за состояние окружающей среды в со-
временном обществе22.

Обратимся к словарю психолого-педагогических понятий Каленни-
ковой Т.Г., Борисевич А.Р., который раскрывает понятие «экологическая 
культура» – это наличие у человека определенных знаний, убеждений, 
моральных установок, готовности к деятельности, согласующихся с тре-
бованием бережного отношения к природе23. Важнейшим её компонентом 
является экологическое сознание, объединяющее все виды и результаты 
материальной и духовной деятельности людей, направленной на достиже-
ние оптимального взаимодействия общества и природы. Экологическое 
сознание можно определить, как отражение единства общества и при-
роды, понимание общего с нею будущего и определение своего места в 
экосистеме. 

22 Тарбаева В.М. Роль общественных организаций в формировании экологического молодежного дви-
жения // Межрегиональная общественная экологическая газета «Экология и культура». - Тула. 2016. 
- № 1 (33). - С. 14.

23 Каленникова Т.Г., Борисевич А.Р. Словарь психологопедагогических понятий. Справочное пособие 
для студентов всех специальностей очной и заочной форм обучения. [Электронный ресурс] //Наци-
ональная энциклопедическая служба URL: https://didacts.ru/slovari/slovarpsihologo-pedagogicheskih-
ponjatii-spravochnoe-posobie-dlja-studentov-vseh
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Экологическую культуру людям прививают как государственные, так и 
международные органы управления природопользованием и охраной при-
роды. Это Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП), Программа (комитет) ООН по окружающей среде (ЮНЕП), Всемир-
ный фонд дикой природы (ВВФ) и др. 

Ведущая роль в решении вопросов, связанных с охраной биосферы, 
принадлежит Организации Объединенных Наций. В рамках «Программы 
ООН по окружающей среде» (ЮНЕП) охватываются главные экологические 
проблемы человечества: устойчивое развитие, изменение климата, потепле-
ние, опустынивание, озоновый слой, питьевую воду, экологический монито-
ринг, охрану морской среды, атмосферы, лесов. 

Крупнейшей международной неправительственной организацией 
является Международный союз охраны природы и природных ресурсов 
(МСОП). В рамках МСОП работает Комиссия экологического права, разраба-
тывает основы международного экологического права. Кроме того, МСОП 
готовит и выдает международную «Красную Книгу», содержащую информа-
цию о видах животных и растений, нуждающихся в охране. 

Самыми крупными общественными экологическими организациями 
мира являются Гринпис, Всемирный фонд дикой природы, Беллона и другие. 

Перенесемся с международного уровня экологического развития к ак-
туализации данного вопроса на уровне Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. Пересекая республику вдоль долины Днестра, на протяжении 202 
километров можно увидеть внезапную смену ландшафтов: степей, холмов и 
лесов. Обладая таким разнообразием компонентов окружающей среды, на 
каком состоянии находится экологическая культура населения?

С 1999 года, после завершения периода, в течение которого активно 
принимались те или иные законодательные акты, каких-либо значитель-
ных событий не произошло, хотя ряд утвержденных в недавнее время 
программных концепций и планов действий содержит требования относи-
тельно принятия нового или скорректированного природоохранного за-
конодательства. Хотя организационные принципы системы рационального 
использования окружающей среды имеют под собой рациональную осно-
ву, определенную озабоченность вызывает чрезмерно узкий тематический 
охват законодательства, которое охватывает лишь отдельные компоненты 
окружающей среды (воздух, вода, почва, отходы и т.д.). В каждом законе, как 
правило, определяется лишь присущий для него конкретный режим осу-
ществления, что затрудняет продвижение по пути применения комплексно-
го управленческого подхода. 

Статья 29 Конституции ПМР гласит: гражданам ПМР гарантируется пра-
во на получение, хранение и распространение полной, достоверной и сво-
евременной информации о «…» состоянии окружающей среды.
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В соответствии с пп. б) п. 4 ст. 7 Закона ПМР от 19.04.2010 г. № 57-З-IV 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации»: 
не может быть ограничен доступ к информации о состоянии окружающей 
среды.

Рассмотрим правовые основы роли общественных организаций в обла-
сти охраны окружающей среды на примере Закона ПМР «Об охране окружа-
ющей среды». 

1. Согласно статье 14 вышеуказанного закона, к полномочиям обще-
ственных экологических объединений в области охраны окружающей при-
родной среды относятся следующие права:

- вносить в соответствующие органы предложения об организации осо-
бо охраняемых территорий и объектов природно-заповедного фонда;

- разрабатывать, утверждать и пропагандировать свои экологические 
программы, защищать экологические права и интересы населения, разви-
вать экологическую культуру населения, привлекать на добровольных нача-
лах граждан к активной природоохранительной деятельности;

- принимать участие в мероприятиях международных неправитель-
ственных организаций по вопросам охраны окружающей природной среды;

- за счет своих средств и добровольного трудового участия населе-
ния выполнять работы по охране и воспроизводству природных ресурсов 
и улучшению окружающей природной среды, оказывать всемерное содей-
ствие государственным органам в борьбе с нарушениями природоохранно-
го законодательства Приднестровской Молдавской Республики, создавать 
общественные фонды по охране окружающей природной среды и расходо-
вать их на проведение экологических мероприятий;

- рекомендовать своих представителей для участия в государственной 
экологической экспертизе по вопросам размещения и проектирования объ-
ектов, проводить общественную экологическую экспертизу, требовать в 
административном или судебном порядке отмены решений о размещении, 
строительстве, эксплуатации экологически вредных объектов, ограничении, 
приостановлении, прекращении или перепрофилировании их деятельно-
сти;

- требовать предоставления своевременной достоверной и полной 
информации о загрязнении окружающей природной среды, мерах ее ох-
раны;

- организовывать собрания, митинги, пикеты, шествия, демонстрации, 
петиции, сбор подписей, входить с предложениями о проведении обсужде-
ния проектов, референдумов;

- требовать назначения государственной экологической экспертизы, 
выступать с изложением экологической платформы в средствах массовой 
информации;
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- ставить вопрос о привлечении к ответственности виновных должност-
ных лиц, предъявлять в суд или Арбитражный суд иски о возмещении вреда 
здоровью и имуществу граждан, причиненного экологическими правонару-
шениями.

2. Согласно пункту 1 статьи 40: общественная экологическая экс-
пертиза, проводимая научными коллективами, общественными объеди-
нениями по их инициативе становится юридически обязательной после 
утверждения ее результатов соответствующими органами государственной 
экологической экспертизы.

3. Согласно пункту 1 статьи 49: общественный контроль в области ох-
раны окружающей среды (общественный экологический контроль) осущест-
вляется в целях защиты прав граждан на благоприятную окружающую среду 
и предотвращения нарушения законодательства в области охраны окружа-
ющей среды.

 К сожалению, уровень экологического сознания общества остаётся до-
статочно низким. Население сдержанно поддерживает экологические ор-
ганизации, а большинство граждан скептически относятся к возможности 
таких объединений реально влиять на решение экологических вопросов. 
Благополучие окружающей среды во многом зависит от того, сможем ли мы 
сделать так, чтобы города стали естественной частью экосистемы и устойчи-
вым центром развития, а не их противоположностью. Возможно это только 
за счёт совместной деятельности властей, общественных организаций, а так-
же повышения уровня экологического сознания населения.

Общественное экологическое движение - это совокупность обществен-
ных организаций и политических партий, ставящих перед собой задачу 
улучшения экологической ситуации. Экологическое движение – социально-
политический феномен, возникший в условиях усиления воздействия обще-
ства на природу, как результат взаимодействия всех социальных групп, заин-
тересованных в сохранении природы во имя будущих поколений. Движение 
вобрало в себя коллективную обеспокоенность состоянием окружающей 
среды и объединило совместную деятельность по предотвращению эко-
логических угроз отдельных индивидов, социальных групп, общественных 
объединений24.

Экологические общественные объединения граждан могут быть за-
регистрированы в органах государственной власти либо осуществлять 
свою деятельность без образования юридического лица. Экологические 
объединения граждан являются социально ориентированными неком-
мерческими организациями, в связи с чем, государство оказывает таким 
организациям дополнительную поддержку, как правило, в виде гранто-

24 Гудаев, Т. Х. Экологическая политика и экологическое движение в современном мире // Молодой уче-
ный. – 2014, № 20. – С. 81–83.
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вой помощи, материально-технического обеспечения и софинансирова-
ния. 

В рамках исследования нами был проведен анализ деятельности эколо-
гических и экоориентированных общественных организаций Приднестров-
ской Молдавской Республики. Предлагаем разделить общественные эколо-
гические движения республики по направлениям деятельности:

1) алармистские общественные организации – это организации, кото-
рые призваны бить тревогу, и тем самым привлекать внимание общества к 
значимым для общества проблемам;

2) просветительские – это организации, деятельность которых направ-
лена на формирование экологического сознания и экологической культуры, 
а также на повышение уровня вовлеченности общества в решение экологи-
ческих проблем;

3) конструктивные – это организации, которые ставят перед собой цель –  
решение конкретных экологических задач и проблем.

В Приднестровской Молдавской Республике существует около 10 (де-
сяти) экологических общественных организаций, из которых в настоящее 
время прогрессивно функционируют, по нашему мнению, только 5 (пять) 
движений. Направление, цель деятельности и краткая характеристика эко-
организаций, оказывающих роль на охрану окружающей среды Придне-
стровской Молдавской Республики, приведены нами в таблице.

В нашем городе действует целью популяризации добровольческо-
го экологического движения 24 апреля 2021 года была основана обще-
ственная организация «Greenhouse», председателем которой является 
Владислав Кучерявый, ставший человеком 2022 года в номинации «Во-
лонтёр года». Экологическое направление «Гринхауса» направлено на 
распространение экологической информации, ликвидацию последствий 
неблагоприятного антропогенного воздействия на окружающую при-
родную среду, благоустройство и озеленение населенных пунктов При-
днестровья, Популяризация культуры раздельного сбора отходов, про-
ведение просветительских и образовательных акций для широких слоев 
населения. В интервью, которое мы провели с Владиславом Кучерявым 
он отметил: «Наша миссия – создать, не очередную организацию, а вос-
питать молодёжную культуру бережного отношения к природе, создать 
позитивную экологическую повестку в Приднестровье среди молодёжи, 
вдохновить молодых людей на создание своих собственных проектов и 
акций». 

Несмотря на многообразие форм экологических организаций, цели у 
всех общественных объединений общие: 

− оказание содействия решению природоохранных проблем, стоящих 
перед обществом; 
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− пропаганда экологических знаний, путем распространения экологи-
чески значимой информации (выпуск буклетов, брошюр, создание экологи-
ческих сайтов и т. д.); 

− развитие экологического воспитания и образования (семинары, 
общественные лекции и дискуссии, общественные экологические библи-
отеки, мероприятия и конкурсы, приуроченные к дням защиты природы и 
т. д.); 

Думается, что следующим направлением деятельности экологических 
общественных организаций должен стать общественный природоохран-
ный контроль (общественный экологический мониторинг, экологические 
инспекции, проведение общественных экологических экспертиз, судебная 
защита экологических прав граждан). 

Вышеперечисленные общественные организации могут сотрудничать 
по следующим вопросам: 

− экология и охрана окружающей среды; 
− координация деятельности общественных объединений; 
− экологическое образование, экожурналистика, вовлечение населе-

ния в природоохранную деятельность, распространение экологической ин-
формации; 

− устойчивое развитие, изменение климата; 
− сохранение биоразнообразия, использование земельно-водных ре-

сурсов, обеспечение населения чистой питьевой водой; 
− возобновляемые источники энергии; 
− международное сотрудничество; 
− развитие экотуризма.
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ной ответственности, условия наступления материальной ответственности, действия учреждения и 
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мещения ущерба. Указываются основания для полной индивидуальной ответственности и заключение 
договора о полной материальной ответственности, а также раскрывается понятие коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности и определение размера ущерба, причиненного работодателю. 
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Любой работодатель заинтересован в сохранности своего имущества.  
В связи с этим актуальными являются вопросы материальной ответственно-
сти работника за ущерб, причиненный работодателю, которые регламенти-
руются Трудовым кодексом ПМР25.

Согласно положениям Трудового кодекса ПМР (далее – ТК ПМР) уста-
навливается обязанность работника возместить работодателю причинен-
ный ему прямой действительный ущерб, под которым понимается недо-
стача или порча имущества, расходы по его ремонту, штрафные санкции, 
которые были применены к работодателю вследствие действий (бездей-
ствий) работника. Сумма ущерба рассчитывается исходя из рыночной сто-
имости имущества, которому был причинен ущерб, на момент совершения 
такого деяния.

Существуют различные позиции ученых в вопросе определения мате-
риальной ответственности, так как не существует единого понимания инсти-
тута материальной ответственности, что вызывает сложность при выявле-
нии факта наступления ответственности.

По мнению З. А. Кондратьевой, материальная ответственность сторон 
трудового договора считается видом юридической ответственности, заклю-

25  Трудовой кодекс Приднестровской Молдавской Республикиот 19 июля 2002 года № 161-З-III (тек.ред. 
на 11.09.23г.) // САЗ ПМР. 02-29.
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чается в обязанности возместить причиненный другой стороне реальный 
имущественный ущерб. 

K. H. Гусов отмечал, что материальная ответственность работников яв-
ляется средством защиты форм собственности, представляет юридическую 
обязанность работника, виновно причинившего ущерб, компенсировать его 
в установленном законом порядке.

Работник может быть привлечен к материальной ответственности сле-
дующих видов: 

- ограниченная – в пределах своего среднемесячного заработка; 
- полная, в том числе индивидуальная и коллективная (бригадная).
В соответствии со ст. 239 ТК ПМР полная индивидуальная ответствен-

ность наступает в таких случаях (если работник достиг 18-летнего возраста):
1) недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу;
в) умышленного причинения ущерба;
2) причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;
3) причинения ущерба в результате преступных действий работника, 

установленных приговором суда;
4) причинения ущерба в результате административного правонаруше-

ния, если таковой установлен соответствующим государственным органом;
5) разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну 

(государственную, служебную, коммерческую или иную), в случаях, предус-
мотренных законами;

6) причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обя-
занностей.

Полная материальная ответственность работника может быть опреде-
лена трудовым договором, но, как правило, она устанавливается отдельным 
документом – договором о полной материальной ответственности.

Договор о полной материальной ответственности заключается не про-
сто по желанию работодателя, а в соответствии с Перечнем должностей и 
работ, с которыми работодатель может заключить такой договор, утверж-
денным Приказом Министерства по социальной защите и труду ПМР от 
14.01.2003 № 11 «Об утверждении перечней должностей работ, замещаемых 
или выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать 
письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бри-
гадной) материальной ответственности, а также типовых форм договоров о 
полной материальной ответственности»26.

26  Приказ Министерства по социальной защите и труду ПМР от 14.01.03. № 11 «Об утверждении пе-
речней должностей работ, замещаемых или выполняемых работниками, с которыми работодатель 
может заключать письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 
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Что касается коллективной (бригадной) материальной ответственности, 
то она вводится при совместном выполнении работниками отдельных видов 
работ, которые связаны с хранением, обработкой, продажей, перевозкой, 
применением или использованием вверенных им товарно-материальных 
ценностей и при этом невозможно разграничить ответственность каждого 
отдельного работника. Коллективная ответственность оформляется на ос-
новании письменного договора о коллективной материальной ответствен-
ности. Объем вины каждого члена бригады при добровольном возмещении 
ущерба работнику определяется всеми членами этой бригады, а при взыска-
нии на основании решения суда – вина каждого отдельного определяется 
судом.

Институт материальной ответственности сотрудников в сфере трудовых 
правоотношений играет значимую роль в становлении правового государ-
ства. На сегодняшний день недостаточна законодательная конкретизация 
понятия о материальной ответственности работника. Правильное регули-
рование сферы трудовых правоотношений должно уменьшить обществен-
ную напряженность в обществе и устранить одну из причин возникновения 
трудовых разногласий. Действующее законодательство ПМР нуждается в 
совершенствовании регламентации порядка определения размера ущерба, 
причиненного работником работодателю, при отсутствии таких норм при-
меняется аналогия закона, регулирующая аналогичные правоотношения, 
это не способствует эффективной защите правоотношений между работода-
телем и работником. 

В Трудовой Кодекс ПМР необходимо внести информацию о сроке по-
дачи работодателем заявления о возмещении ущерба и исковой давности 
для его обращения в суд за возмещением ущерба. На практике возложение 
материальной ответственности на сотрудников должно сопровождаться 
целым рядом мероприятий в целях недопущения недостач и причинения 
вреда: 

• постоянно проводить инвентаризацию материальных ценностей, иму-
щества; 

• правильный подход к проведению таких мероприятий, по факту под-
счета и пересчета таких ценностей;

• проверка особенностей характера работника: добросовестность и 
честность при допуске к материальным ценностям. 

Указанные проблемы в работе необходимо устранять с помощью за-
крепления основных принципов корпоративной культуры в официально ут-
вержденном в организации документе. С данным важным документом обя-
зан быть ознакомлен каждый вновь пришедший на работу сотрудник.

материальной ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной ответ-
ственности» // (САЗ 03-6)
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В научной литературе длительное время существует разнообразие то-
чек зрения на суть и содержание понятия юридической ответственности. Эта 
множественность взглядов обусловлена различными методами исследова-
ния явления юридической ответственности. Авторы акцентируют внимание 
на различных свойствах и признаках юридической ответственности в целом 
или в отношении отдельных ее видов.

Понимание феномена юридической ответственности невозможно без 
рассмотрения ответственности с точки зрения социологии и осознания вза-
имосвязи юридической ответственности с социальной ответственностью 
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как общим понятием, содержащим основной генетический код любой юри-
дической ответственности. Сравнение с социальной ответственностью явля-
ется ключом к более глубокому и всестороннему пониманию юридической 
ответственности в современных условиях.

В области социологии понятие ответственности приобретает свой уни-
кальный смысл, который можно определить как «ответственность», олице-
творяющую обязанность выполнить определенное действие, последствия 
нарушения этой обязанности, а также принятие или возложение определен-
ных обязательств с вытекающими требованиями к соответствующим лицам, 
группам, организациям, с последующим наложением санкций в случае не-
выполнения этих требований. Социальная ответственность рассматривается 
как элемент взаимодействия между индивидом и коллективом, индивидом 
и обществом и так далее.»27. Таким образом, социологи в основном рассма-
тривают ответственность как социальную. Темой социальной ответствен-
ности также интересовались философы, включая А. П. Черменину, которая 
определяет ее как «ограничение вольности каждого индивида в интересах 
общества, выражающееся в наложении воли общества на свободную волю 
индивида и направлении его деятельности в определенные рамки»28. Ав-
тор подчеркивает важность ответственности индивида, подчеркивая, что 
ответственность лишена смысла, если у индивида есть свобода воли, воз-
можность выбора вариантов поведения. Свобода воли становится пред-
посылкой личной ответственности. Л. И. Белецкая определяет социальную 
ответственность как «обязанность личности ... оценивать свои намерения 
и выбирать поведение в соответствии с нормами, отражающими интересы 
общественного развития. В случае нарушения этих норм (проявлений безот-
ветственности) личность обязана дать отчет обществу, подвергнуться обще-
ственному осуждению (мерам общественного принуждения) или наказанию 
(мерам государственного принуждения) за антиобщественное поведение» 
29. Следует отметить, что некоторые авторы не проводят четкого различия 
между социальной ответственностью и ответственностью в общем, утверж-
дая, что вся ответственность в определенном смысле является социальной и 
охватывает сферу общественных (социальных) отношений. Например, А. Ф. 
Плахотный предлагает идею объединения двух форм ответственности: от-
ветственности как реакции (системы ответов) общества на поведение инди-
вида (общественной ответственности) и ответственности как системы отве-
тов индивида, личности на требования общества (личной ответственности). 
Автор подчеркивает взаимосвязь между обществом и индивидом, отмечая, 
27 Социологический энциклопедический словарь / под общ.ред. Г. В. Осипова. М., 1995. С. 437. 2 Черме-

нина А. П. Проблема ответственности в этике: автореф. дис. к. ф. н. Ленинград, 1965. С. 12.
28 Черменина А. П. Проблема ответственности в этике: автореф. дис. к. ф. н. Ленинград, 1965. С. 12.
29 Белецкая Л. И. Свобода и ответственность: автореф. дис. к.ф.н. Саратов, 1972. С. 21. 4 Плахотный А. Ф. 

Свобода и ответственность (социальный аспект). Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1972. С. 46.
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что не только общество несет ответственность перед личностью, но и сам ин-
дивид несет ответственность перед обществом. С одной стороны, общество 
ставит перед индивидом требования по совершению социально полезных 
поступков, а с другой стороны, обязано оказывать содействие субъекту в ре-
ализации его прав и обязанностей, за что несет ответственность30. 

Д. А. Липинский выполнил значительную работу в изучении понятия 
социальной ответственности с точки зрения правоведения, проведя анализ 
мнения многих ученых. В своих исследованиях автор выступает против по-
пыток узких определений социальной ответственности и критикует стремле-
ние рассматривать ее исключительно с позиций психологии. Подводя итоги, 
Д. А. Липинский считает, что правильно понимают социальную (позитивную) 
ответственность те ученые, которые видят в ней и долг, и обязанность, а так-
же сам акт социально значимого поведения субъекта ответственности. Все 
эти аспекты составляют суть понятия ответственности 31. 

Таким образом, разнообразные определения социальной ответствен-
ности, представленные различными авторами, отражают различные аспек-
ты этого понятия, различные стороны взаимоотношений между взаимодей-
ствующими субъектами социальных отношений. Понятие ответственности 
обладает многоплановым, междисциплинарным характером и должно быть 
использовано с учетом контекста конкретной науки. Исходя из вышеизло-
женного, более правильным представляется принять точку зрения А. Ф. 
Плахотного относительно сути социальной ответственности, основанной на 
диалектике взаимоотношений между личностью и обществом. Ответствен-
ность человека перед самим собой, другими людьми и государством прису-
ща всем социальным связям.

Социальная ответственность представляет собой общее понятие, охва-
тывающее различные виды ответственности. Общие черты и признаки со-
циальной ответственности присущи также и ее отдельным формам. В суще-
ствующей научной, философской и юридической литературе нет единства 
во мнениях относительно того, сколько видов социальной ответственности 
существует. Некоторые ученые, включая Н. И. Фокина, предлагают более об-
ширную классификацию, выделяя такие виды социальной ответственности, 
как нравственная и правовая.32. Л. Гринберг и Е. Долгов подразделяют соци-
альную ответственность на политическую, правовую и моральную 33. Анало-

30 Плахотный А. Ф. Свобода и ответственность (социальный аспект). Харьков: Изд-во Харьковского ун-
та, 1972. С. 46.

31 Липинский Д. А. Формы реализации юридической ответственности. Тольятти: Волжский университет 
им. В. Н. Татищева, 1999. С.8 – 11.

32  Фокина Н. И. К проблеме ответственности личности // Вопросы исторического материализма и кри-
тика некоторых концепций буржуазной социологии. М.,1969.С. 206.

33  Гринберг Л., Долгов Е. Моральные качества строителя коммунизма и свобода нравственного по-
ведения // О коммунистической этике. Ленинград, 1962.
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гичную позицию занимает Н. А. Головко, считая, что социальная ответствен-
ность разделяется на такие формы, как политическая и правовая, которые 
осуществляются силой внешнего принуждения, страха, и ответственность 
моральную34. 

Р. Л. Хачатуров и Р. Г. Ягутян склоняются к такому мнению: «Сколько ви-
дов социальных норм действует в обществе, столько же и видов социальной 
ответственности существует в этом обществе»35. Таким образом, данный пе-
речень видов социальной ответственности остается открытым. 

Исследование юридической ответственности в контексте ее взаимосвя-
зи с социальной ответственностью предполагает выявление общих и отли-
чительных черт, поскольку каждая из них не ограничивается только общими 
аспектами. Как подчеркивают многие исследователи, все формы ответствен-
ности имеют общие социальные основы, так как их происхождение связано 
с присутствием свободы и необходимости. Неотъемлемыми предпосылками 
социальной ответственности личности являются свободный выбор и воля, что 
также присуще различным ее проявлениям. Для более ясного определения 
соотношения социальной и юридической ответственности также важно об-
ращение к их признакам и принципам. Общепринято считать, что социальная 
ответственность характеризуется следующими чертами: обязательностью со-
циальных норм, контролем за их соблюдением со стороны общества, осужде-
нием нарушителей со стороны общества, а также применением общественных 
санкций для обеспечения должного функционирования общества.

В отношении принципов юридической ответственности можно отме-
тить, что они также базируются на принципах социальной ответственности. 
Несколько авторов выделяют, что социальная ответственность опирается на 
принципы справедливости, гуманизма и необходимости. А. Н. Медушевский 
выражает мнение о том, что ответственность является мерой свободы, спра-
ведливости и гуманизма36. 

Под принципами юридической ответственности понимаются изна-
чальные положения и основные ценности гражданского общества, которые 
лежат в основе принятия решения о привлечении к ответственности кон-
кретного субъекта и ее осуществлении. В данном вопросе также существу-
ет разнообразие точек зрения. Например, взгляды С. А. Комарова выделяют 
следующие принципы: принцип законности, ответственности за вину, спра-
ведливости, гуманизма, неотвратимости и индивидуализации37. Т. Н. Радько 
называет такие принципы, как неотвратимость, законность, ответственность 
только за виновные деяния, справедливость, целесообразность, гуманизм, 

34  Головко Н. А. Проблема моральной ответственности в марксистской этике. Киев, 1972. С. 76.
35 Хачатуров Р. Л., Ягутян Р. Г. Юридическая ответственность. Тольятти, 1995. С. 25.
36 Медушевский А. Н. История русской социологии. М., 1993. С. 68
37  Комаров С. А. Общая теория государства и права: курс лекций. М.: Манускрипт, 1996. С. 266.
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индивидуальность (персонифицированность)38. И. А. Иванников выделяет 
принципы законности, обоснованности, справедливости, целесообразно-
сти, неотвратимости наказания, индивидуализации наказания, ответствен-
ности за вину, недопустимости удвоения наказания, гуманизма, своевремен-
ности наказания 39. 

Из проведенного анализа видно, что полное совпадение принципов 
социальной и юридической ответственности отсутствует. Отраслевые науки 
конкретизируют и развивают эти принципы, но явно прослеживается, что в 
основе принципов юридической ответственности лежат элементы социаль-
ной ответственности, в частности, принципы справедливости и гуманизма.

Особым смыслом наполняется понятие ответственности в юриспруден-
ции. Юридическая ответственность заключается в применении мер государ-
ственного принуждения к виновному лицу за совершенное правонарушение 
либо преступление, представляет своего рода правоотношение, в которое 
вступает государство, в лице его компетентных органов, и правонарушитель 
либо преступник, на которого возлагается обязанность претерпевать соот-
ветствующие лишения имущественного либо личного характера за совер-
шенное им правонарушение (преступление). 

В зависимости от отраслевой принадлежности юридических норм, за-
крепляющих такую ответственность, различают уголовную, административ-
ную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственности, имеющие 
различную правовую природу, в чем собственно и заключается специфика 
данных видов юридической ответственности, а также проявляется сама сущ-
ность юридической ответственности в целом. 

Особое место среди основных видов юридической ответственности за-
нимает уголовная ответственность, поскольку представляется наиболее суро-
вой и жесткой, так как основной целью уголовной ответственности является 
наказание в виде лишения преступника свободы, хотя в последнее время на-
метилась тенденция в сторону гуманизации уголовного права в целом. Боль-
шинство ученых-юристов определяют уголовную ответственность как предус-
мотренные уголовным кодексом негативные последствия, налагаемые судом 
на лицо, совершившее преступление, выраженные в самом факте осуждения 
и судимости или осуждения, сопряженного с исполнением наказания и суди-
мости. Подобная трактовка сводится к рассмотрению уголовной ответствен-
ности как правового последствия, результата применения норм уголовного 
права к лицу, совершившему преступление. Оно заключается в осуждении от 
имени государства виновного лица за совершенное им преступление. 

38  Радько Т. Н. Презумпция невиновности и юридическая ответственность: лекция. М.: Московская ака-
демия МВД России, 2001. С. 15.

39  Иванников И. А. Проблема государства и права России начала XXI в. Ростов н/Д: Изд-во Рост.ун-та, 
2003.С. 281.
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Важно обратить внимание на гражданско-правовую ответственность, 
поскольку каждый человек, независимо от области своей деятельности, еже-
дневно выступает в роли субъекта гражданских правоотношений. В общем, 
гражданско-правовая ответственность в основном имеет имущественный, 
компенсационный характер и может оказывать воздействие на правонару-
шителя лишь косвенно, через его имущественные интересы. Целью граж-
данско-правовой ответственности является восстановление имущественной 
сферы потерпевшего за счет причинителя вреда. Специфика этой формы от-
ветственности проявляется в разнообразии ее видов и форм, что может стать 
объектом отдельного исследования. Следует также отметить использование 
в гражданском праве в некоторых случаях «безвиновной» ответственности, 
когда ответственность возникает независимо от вины правонарушителя, что 
также придает ей своеобразие.

В общем, внутренняя природа юридической ответственности, анало-
гично социальной, проявляется через выделение двух взаимосвязанных сто-
рон (форм) – негативной (ретроспективной, принудительной, карательной) и 
позитивной (перспективной, добровольной, профилактической). Подчерки-
вание этих форм позволяет уточнить определение юридической ответствен-
ности, представляя ее в новом свете как внутреннее сочетание обязанности 
соблюдения правовых норм и готовности к ограничениям в личной или иму-
щественной сфере.
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Вопрос о выделении международного трудового права как самосто-
ятельного элемента системы международного права был поставлен еще в 
конце XIX - начале XX веков.

В качестве оснований существования самостоятельного международ-
но-правового регулирования труда известный юрист-международник Нико-
лас Валтикос называет:

- развитие межгосударственной конкуренции в рамках складывающего-
ся мирового хозяйства,

- содействие строительству мира,
- деятельность в защиту социальной справедливости,
- необходимость общей социальной политики и точного технического 

регулирования,
- деятельность в поддержку сбалансированного экономического и со-

циального развития,
- регулирование международных трудовых отношений,
- консолидация национальных законодательств, а также формирование 

источника влияния на национальные законодательства.40

В условиях глобализации конца ХХ - начала XXI века указанные выше 
основания международно-правового регулирования труда сохраняют свое 
значение, дополняясь особыми основаниями.

40 Valticos N., Von Potobsky G. International Labour Law. –Deventer: Kluwer, 1995.- pp. 20-31.
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Следует выделить в качестве особого основания необходимость дей-
ственной защиты трудовых прав, учитывая значительное место, уделяемое 
международной защите прав человека в системе международного права.

Другим особым основанием является потребность в формировании 
региональных интеграционных объединений, основанных на рыночных на-
чалах, одной из базовых свобод в которых выступает свобода движения ра-
бочей силы.

Международная защита трудовых прав и контроль  
реализации норм в международном трудовом праве

Защита трудовых прав человека в международном трудовом праве ос-
новывается на существующих механизмах и процедурах международного 
контроля за добросовестным выполнением государствами международных 
обязательств. Как отмечает Р.М. Валеев: «Международный контроль следует 
определить как основанную на общепризнанных принципах и нормах со-
временного международного права деятельность субъектов международ-
ного права или созданных ими органов, заключающуюся в проверке соблю-
дения государствами международно-правовых обязательств и в принятии 
мер по их выполнению».41 Тем самым в международном контроле основной 
акцент делается на государствах, выполнении ими своих международных 
обязательств.

В то же время, сам термин «международная защита прав человека» пред-
усматривает перенос акцента в использовании международных механизмов 
и осуществлении международных процедур на обеспечение прав личности. 
Именно поэтому среди международных процедур, начинает выделяться рас-
смотрение в международных органах индивидуальных обращений на нару-
шения прав человека, допущенные государствами, включая рассмотрение 
жалоб в международных судебных учреждениях по правам человека.42

Близкая по смыслу процедура коллективных обращений была создана 
в рамках МОТ еще в 1926 г.

После Второй мировой войны право на обращение в межгосударствен-
ные органы одним из первых получило отражение в Европейской конвен-
ции о защите прав человека и основных свобод (ст. 25 Конвенции в редакции 
1950 г.).

Контроль реализации международных норм о труде осуществляется 
через две основные формы: международные механизмы и международные 
процедуры.
41 Валеев Р. М. Контроль в современном международном праве. Монография. – К: Центр инновацион-

ных технологий, 2003. – С. 32.
42 ВашингтонскаяконвенцияосозданииЦентрально-Американскогосудаот 20.12.1907, см.: Menon P.K. 

The International Personality of in International Law: A Broadening of the Traditional Doctrine I/ Journal 
ofTransnational Law and Policy.–No1.– 1992.–P. 159.
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Международные механизмы обеспечения трудовых прав представляют 
собой определенные организационные структуры, служащие для проверки 
выполнения международных стандартов в области трудовых прав человека 
с последующим принятием мер для обеспечения добросовестного выполне-
ния международно-правовых обязательств государствами.

Под международными процедурами в области обеспечения трудовых 
прав понимаются порядок и методы изучения информации о нарушениях 
трудовых прав человека и реагирования на итоги подобного изучения. Вы-
деляют три основные группы международных процедур:

- рассмотрение докладов государств о выполнении взятых на себя меж-
дународных обязательств,

- рассмотрение в международных органах жалоб на нарушения прав че-
ловека, допущенные государствами,

- изучение и расследование ситуаций, касающихся нарушений трудо-
вых прав человека.43

В ООН к международным механизмам обеспечения трудовых прав от-
носятся уставные органы: Совет по правам человека, Управление Верхов-
ного комиссара по правам человека, Универсальный периодический обзор, 
Специальные процедуры

Совета по правам человека, а также конвенционные (договорные) ор-
ганы, созданные на основе универсальных договоров по правам человека: 
Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, социальным и 
культурным правам, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении 
женщин, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по пра-
вам ребенка, Комитет по защите прав трудящихся-мигрантов,

Комитет по правам инвалидов.
В рамках МОТ за длительный период деятельности сложилась ориги-

нальная система и терминология применительно к международным меха-
низмам и процедурам обеспечения трудовых прав, здесь выделяются:

- регулярный контроль, состоящий в исследовании периодических до-
кладов государств. В качестве международного механизма регулярный кон-
троль осуществляется Комитетом экспертов по применению конвенций и 
рекомендаций и Комитетом конференции по применению норм.

- специальные контрольные процедуры, к которым относятся процеду-
ры по исследованию обращений в виде жалоб (complaints) и представлений 
(representations), процедура жалоб на нарушения свободы ассоциации, про-
цедура комитета по проверке полномочий (Credentialscommittee), проце-
дуры по мониторингу Трехсторонней Декларации принципов в отношении 

43  Ануфриев Л.П., Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г., Устинов В.В. Международное публичное право: учебник / 
отв. ред. KAKE Milerson RA MoniotngComplance With InematonaHmanKightsstandads // W.E. Butler (ed.) 
Control over Compliance with International Law.–Kluwer Academic Publishers, 1991.–pp. 125–137.
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многонациональных предприятий и социальной политики, Декларации об 
основополагающих принципах и правах в сфере труда, а также иные специ-
альные исследования или расследования, которые больше сфокусированы 
на сборе и анализе информации, нежели как на формулировании заключе-
ния и рекомендаций для поиска удовлетворяющего всех решения. 44

Рассмотрение жалоб и представлений производится ad ос комиссиями, 
создаваемыми Административным Советом. В качестве постоянных между-
народных механизмов, осуществляющих специальные процедуры, следует 
назвать Комитет по свободе ассоциации, а также Комиссия по расследова-
нию и примирению в области свободы объединения, созданная на основе 
соглашения между МБТ и ЭКОСОС ООН.

Совет Европы также имеет механизмы и процедуры международного 
контроля. Особое место среди международных механизмов обеспечения и 
защиты трудовых прав занимает Европейский суд по правам человека, как 
конвенционный орган, созданный для реализации положений Европейской 
конвенции о защите прав и основных свобод, практика которого по делам, 
имеющим отношение к трудовым правам, становится все более весомой.

Кроме того, действует механизм и процедуры обеспечения трудовых 
прав по Европейской социальной хартии 1961 г., пересмотренной в 1996 г. 
В качестве международного механизма обеспечения трудовых прав создан 
Европейский комитет по социальным правам, который участвует в реализа-
ции процедур рассмотрения периодических докладов и коллективных жа-
лоб на нарушение положений Европейской социальной хартии.45

Из вышеизложенного следует, что международно-правовые механизмы 
защиты трудовых прав человека играют важную роль в обеспечении справед-
ливости и уважения прав работников во всем мире. Они способствуют созда-
нию равных возможностей, социальной справедливости на рабочих местах, а 
также содействуют укреплению мировой экономики. Международно-право-
вые механизмы защиты трудовых прав человека содействуют созданию более 
справедливых и устойчивых обществ и являются неотъемлемой частью миро-
вой системы прав человека. Они играют важную роль в укреплении прав ра-
ботников и продвижении целей социальной справедливости.
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Актуальность рассматриваемой проблемы конституционно-правового 
регулирования защиты детства в Приднестровской Молдавской Республике 
(далее-ПМР) обусловлена необходимостью обеспечения защиты детства по-
средством создания совокупности организационных мер безопасности дет-
ства в силу разрастания комплекса угроз, преследующих ребенка с момента 
его зачатия и до взросления. Обусловлено это вполне понятными причина-
ми: детский организм физически и психически слаб, его иммунная система 
и мозг подготовлены к преодолению стресс-формирующих факторов среды 
лишь на уровне инстинктов, мозг предельно загружен напряженнейшей ра-
ботой, связанной с познанием и освоением приемов взаимодействия с объ-
ектами среды, включая речевые навыки общения с себе подобными всех 
возрастов. Врожденного (материнского) иммунитета к болезням хватает не 
всегда – только на первый месяц жизни младенца. Это те причины, которые 
выделяют детство из всех последующих возрастов необходимой специфи-
кой обеспечения его безопасности.

Изучение правового аспекта защиты детства имеет двухуровневую 
структуру: внутригосударственный и международно-правовой уровни. Раз-
витие международных норм правового регулирования защиты детства име-
ет многоаспектное проявление: правовое, философское, историческое. Нет 
сомнения в том, что в современном мире необходимость развития и продви-
жения международного сотрудничества в области защиты прав и основных 
свобод ребёнка является чрезвычайно важной и актуальной.

На сегодняшний день одним из самых известных инициаторов правово-
го регулирования защиты детства является уникальная организация незави-
симых стран, которые объединились во имя всеобщего мира и социального 
прогресса – Организация Объединённых наций (далее – ООН). Учреждения 
системы ООН оказывают помощь детям, действуя по самым различным на-
правлениям. К числу учреждений, осуществляющих специальные программы 
по оказанию помощи детям, следует отнести следующие: Организация Объ-
единенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (далее – ЮНЕ-
СКО), Международная организация труда (далее – МОТ), Программа для детей 
и молодежи Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ для 
Палестинских беженцев (далее – БАПОР), Всемирная продовольственная про-
грамма (далее – ВПП),Всемирная организация здравоохранения (далее – ВОЗ).

Для государств-участников данной организацией был принят ряд актов 
(деклараций, конвенций), которые непосредственно освещают исследуемую 
нами проблему. В их числе Декларация прав ребенка (1959г.), Конвенция о 
правах ребенка (1989 г.), Всемирная декларация об обеспечении выживания, 
защиты и развития детей (2000 г.) и др.

В первые годы после Второй мировой войны положение детей в Европе 
было ужасающим. Для решения этой острой проблемы Организацией Объ-
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единенных Наций было создано новое учреждение – Детский фонд ООН 
(ЮНИСЕФ). В 1953 году ЮНИСЕФ стал постоянной частью системы ООН и 
начал успешную глобальную кампанию против фрамбезии, обезображива-
ющей болезни, поражающей миллионы детей. По прошествии десяти лет 
ЮНИСЕФ расширил сферу своей деятельности, охватив также потребности 
детей в образовании. Одни из первых проектов были связаны с подготовкой 
учителей и оснащением школ в новых независимых странах.

В настоящее время ЮНИСЕФ выполняет важную роль в защите детства, 
работая более чем в 190 странах и территориях, уделив особое внимание ра-
боте с наиболее уязвимыми и изолированными детьми на благо всех детей 
во всем мире.

Конституционно-правовая политика Приднестровской Молдавской Ре-
спублики в области защиты прав ребёнка, обладает своими взаимосвязанны-
ми и взаимно дополняющими принципами. Данные принципы представлены 
как основа построения приднестровского общества и государства, так и осно-
ва формирования и реализации правовых норм в сфере защиты прав детей.

Основополагающие для конституционно-правовой политики нормы в 
сфере регулирования защиты детства Приднестровской Молдавской Респу-
блики содержатся в Основном законе – Конституции ПМР. 

Конституционно-правой статус ребенка в ПМР основан на тех же пра-
вах, что и конституционно-правовой статус совершеннолетних индивидов, 
с определенными исключениями. Особое внимание следует уделить статье 
26 Конституции ПМР, которая провозглашает защиту, предоставляемую го-
сударством, материнству, детству и семье. Конституция выступает гарантом 
соблюдения прав детей, их развития, образования и воспитания.

Социальная защита населения является одной из значительных сфер 
деятельности конституционно-правовой политики в области регулирования 
защиты детства в ПМР. Предмет данной политики состоит в стабильном поло-
жении населения исходя из его нужд и возможностей. Элементом социальной 
защиты населения как раз и является концепция социальной защиты детства, 
которая нацелена на предоставление нормальных условий жизни и развития 
ребенка. Данный элемент выделяется такими характерными чертами, как:

1. специфика защиты состоит в потребностях и интересах детей, так как 
они представляют особую социально-демографическую категорию;

2. социальная защита детей – обязанность не только органов, специали-
зирующихся в данной сфере, но и государственных органов;

3. социальная защита детей рассматривается как с моральной, так и 
эмоциональной стороны.

Государственная политика в области защиты детства – это совокупный 
механизм конституционно-политической практики, которая предоставляет 
детям социальные гарантии с целью результативной социализации и разви-
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тия детей. Данная политика ориентирована на устранение социальных про-
блем, которые препятствуют жизнеобеспечению детей, а также на удовлет-
ворение их потребностей и интересов. Она строится на таких принципах, как 
защита прав ребенка, его самореализация; ведущее право ребенка – жить и 
воспитываться в семье; охрана здоровья ребенка; интеграция в социум уязви-
мых категорий детей; использование технологии социального партнерства.

Конституционно-правовая политика в области реализации прав и сво-
бод ребенка может быть эффективной только в том случае, если она «опира-
ется на легитимную, сильную, авторитетную власть субъектов, осуществляю-
щих свою политику правовыми средствами в условиях сочетания динамизма 
и твердого правопорядка, стабильного и устойчивого социально-экономи-
ческого и политического развития»46. 

В Приднестровской Молдавской Республике действует постоянно совер-
шенствующая нормативно-правовая база, которая регулирует деятельность 
органов власти в области защиты детства, средикоторый Закон «Об основных 
гарантиях прав ребенка в ПМР», Закон «О фонде охраны материнства и дет-
ства», Закон «Об образовании», Закон «О дошкольном образовании» и т.д.

В нашем государстве политика по защите детства осуществляется ор-
ганами государственной власти, органами местного самоуправления, обще-
ственными объединениями (организациями) и другими некоммерческими 
организациями граждан. Для того чтобы осуществлять эффективную поли-
тику в области защиты детства, необходимо рациональное распределение 
полномочий между данными субъектами. 

Прокуратура ПМР, как субъект регулирования защиты детства, в соот-
ветствии с КЗ ПМР «О Прокуратуре», осуществляет надзор за исполнением 
законодательства в области защиты несовершеннолетних. У органов про-
куратура достаточно обширный правозащитный функционал в этой сфере.
Между тем, статистика нарушений демонстрирует существующие проблемы 
в области соблюдения прав детей. Каждый год в Республике в сфере защи-
ты прав несовершеннолетних колеблется процент нарушений прав детей 
от общего количества нарушений. Так, исходя из информации о результатах 
деятельности Прокуратуры ПМР за 2021 год, количество нарушений закона в 
сфере защиты прав несовершеннолетних составило 31 случай.

Хотелось бы отметить, что в Приднестровской Молдавской Республике, 
к сожалению, на данном этапе развития не предусмотрен институт Уполно-
моченного по правам ребенка. Однако, идя по пути гармонизации с Россий-
ской Федерацией, становление и развитие данного института в нашем госу-
дарстве представляется возможным.

Таким образом, ведущая роль Конституции ПМР и действующих на ее 
основе законов усматривается в аксиоме полного соответствия им всех ак-

46 ВитрукН.В.Общая теория положения личности. – М., 2008. // СПС КонсультантПлюс
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тов и решений политических субъектов. Из всего вышесказанного можно 
отметить, что система субъектов ПМР, которые наделены полномочиями в 
области защиты прав и свобод детей, в области создания оптимальных ус-
ловий для их существования и развития, находится на стадии становления 
и развития. Следовательно, эффективность регулирования конституцион-
но-правовой политики в области защиты детства зависит именно от участия 
всех субъектов Приднестровской Молдавской Республики.

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу о том, что 
конституционно-правовая политика в области регулирования защиты прав 
детства в Приднестровской Молдавской Республике должна решаться одно-
временно на четырёх уровнях: 

1. Политическом – формирование государственной социальной поли-
тики.

2. Социальном – принятие местных и республиканских целевых про-
грамм.

3. Законодательном – все действующие законодательные акты ПМР 
должны быть приведены в соответствие с требованиями Конвенции ООН о 
правах ребёнка.

4. Управленческом – при субъектах конституционно-правовой полити-
ки в сфере защиты детства должны работать специальные комитеты и комис-
сии, занимающиеся проблемами регулирования защиты детства. 

Мы считаем, что целесообразным стратегическим ориентиром консти-
туционно-правовой политики регулирования защиты детства в ПМР являет-
ся формирование системы приоритетов и мер, направленных на создание 
условий и возможностей для успешной и эффективной реализации консти-
туционных прав, и свобод ребенка в ПМР. Она должна включать социаль-
но- экономические, юридические, демографические, национальные меры. 
Следует предположить, что для обеспечения эффективной конституционно-
правовой политики субъектов ПМР в области регулирования защиты дет-
ства должен выполняться комплекс следующих мер:

1. Совершенствование. Необходимо усилить работу субъектов, чтобы на-
целить широкий круг заинтересованных сторон о чётких целях и обеспечить 
инвестиции в решение проблем детей из «разного социального сектора».

2. Общение. Данная мера означает принятие решений стигматизации 
психического и физического здоровья детей, проведение открытых разго-
воров и повышение грамотности в области психического и физического здо-
ровья. Оптимизация процесса распространения знаний о конституционных 
правах и свободах ребёнка.

3. Действие. Требуется работа по минимизации факторов риска жизни 
детей и максимизация защитных факторов по ключевым направлениям дет-
ской жизни.
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4. Информационное взаимодействие. Разработка показателей и кон-
трольных цифр для мониторинга и оценки осуществления стратегии кон-
ституционно-правовой политики в области реализации прав и свобод ре-
бенка.

5. Поддержка. Привлечение внимания общества к содействию в реше-
нии проблем защиты конституционных прав и свобод ребёнка.
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Аннотация: статья посвящена правовому регулированию защиты чести, достоинства и деловой 
репутации в сети Интернет, проанализированы международные и отечественные нормы правового ре-
гулирования, определена актуальность и правовые аспекты удаления информации в сети Интернет в 
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По статистическим данным, на сегодняшний день Интернет использует 
около 4,5 миллиарда человек, что составляет 60% всего населения планеты 
Земля. В эпоху компьютеризации мира, почти каждый человек, предпринима-
тель или юридическое лицо используют сеть Интернет посредством создания 
личных сайтов, личных страниц и групп в социальных сетях или просто как по-
исковый сервис. Контент социальных сетей формируется самими пользовате-
лями и нацелен непосредственно на таких же пользователей. В связи с этим, 
возникает такая проблема, как защита чести, достоинства и деловой репута-
ции в глобальной сети Интернет, ведь каждый из названных выше субъектов 
может быть подвержен негативным отзывам, заказным статьям, фейковым 
страницам и группам в социальных сетях, а также сайтах, где размещена ин-
формация, порочащая их честь, достоинство и деловую репутацию. 

Правовой аспект защиты чести и достоинства гражданина, а также де-
ловой репутации гражданина и юридического лица имеет двухуровневую 
структуру: внутригосударственный и международно-правовой уровни. От-
ражением правильной правовой политики является инициирования и при-
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нятие международным сообществом актов международного значения, на-
правленных на надежную защиту чести и достоинства гражданина, а также 
деловой репутации гражданина и юридических лиц. На международном 
уровне правовую основу регулирования представляет Конвенция о защи-
те прав человека и основных свобод. Так, статья 10 закрепляет, что каждый 
имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу 
придерживаться своего мнения и свободно получать и распространять ин-
формацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ. Таким образом, такого 
рода право проявляется в том, что субъект гражданского права может без 
вмешательства извне распространять любую информацию.

На внутригосударственном уровне действует постоянно совершенству-
ющаяся нормативно-правовая база, которая регулирует защиту чести и до-
стоинства граждан, а также деловую репутацию граждан и юридических лиц.

Нематериальные блага – блага и свободы, не имеющие экономическо-
го содержания и не отделимые от личности их носителя, признанные дей-
ствующим законодательством. Для исследования способов защиты чести, 
достоинства и деловой репутации, первостепенной задачей для нас стало 
изучение данных понятий. В законодательстве Приднестровской Молдав-
ской Республики не содержится легального определения каждого термина, 
однако исходя из судебной практики, научных публикаций и мнений прак-
тикующих юристов, можно сформулировать следующие определения пере-
численных выше понятий:

Честь – оценка человека с социально-этической точки зрения, основан-
ная на духовных, социальных и этических качествах конкретного лица;

Достоинство – самооценка человека, его осознание себя как личности;
Деловая репутация – общая оценка как личностных, так и профессио-

нальных качеств гражданина или компании, признание этих качеств и объ-
ективное мнение общества и третьих лиц о данном лице (компании).

В соответствии с Конституцией, Приднестровская Молдавская Респу-
блика является демократическим, правовым государством. Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью общества и государства. За-
щита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Пра-
во граждан на защиту чести, достоинства и деловой репутации является их 
конституционным правом, а деловая репутация юридических лиц – одним 
из условий их успешной деятельности. Необходимо отметить, что при разре-
шении споров о защите чести, достоинства и деловой репутации, суды, при-
нимая во внимание эти конституционные положения, должны обеспечивать 
равновесие между правом граждан на защиту чести, достоинства и деловой 
репутации, с одной стороны, и иными гарантированными Конституцией ПМР 
правами и свободами – свободой мысли, слова, массовой информации, пра-
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вом свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом, правом на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну.

Тезисы, содержащиеся в Конституции, получили свое дальнейшее раз-
витие в Гражданском кодексе ПМР. Честь, доброе имя и деловая репутация 
относится к нематериальным благам, принадлежащим гражданину от рож-
дения, неотчуждаемым и непередаваемым иным способом. В случае, если 
указанные нематериальные блага были нарушены каким-либо образом, ГК 
ПМР закрепляет право гражданина требовать по суду опровержения по-
рочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если 
распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют дей-
ствительности. Гражданин, в отношении которого распространены сведе-
ния, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, наряду с 
опровержением таких сведений или опубликованием своего ответа вправе 
требовать возмещения убытков и компенсации морального вреда, причи-
ненных распространением таких сведений. В отношении защиты деловой 
репутации юридического лица применяются те же правила, за исключением 
положений о компенсации морального вреда.

Еще одним нормативным правовым актом в области защиты чести, до-
стоинства и деловой репутации граждан является Закон ПМР «О средствах 
массовой информации», который обязывает журналиста проверить досто-
верность сообщаемой им информации. Закон также закрепляет за граж-
данином право потребовать от редакции средства массовой информации 
опровергнуть сведения, не соответствующие действительности, если его 
законные интересы были нарушены. Однако также существуют случаи, ког-
да редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за рас-
пространение сведений, не соответствующих действительности и пороча-
щих честь и достоинство граждан и организаций либо ущемляющих права 
и законные интересы граждан, либо наносящих вред здоровью и (или) раз-
витию детей, либо представляющих собой злоупотребление свободой мас-
совой информации и (или) правами журналиста. 

Порочащими являются не соответствующие действительности сведе-
ния, которые умаляют честь, достоинство или деловую репутацию гражда-
нина либо деловую репутацию юридического лица в общественном мнении 
или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюде-
ния законов, норм морали, обычаев. 

Не соответствующими действительности сведениями являются ут-
верждения о фактах или событиях, которые не имели места в реальности во 
время, к которому относятся оспариваемые сведения. Не могут рассматри-
ваться как не соответствующие действительности сведения, содержащиеся 
в судебных решениях и приговорах, постановлениях органов предваритель-
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ного следствия и других процессуальных или иных официальных докумен-
тах, для обжалования и оспаривания которых предусмотрен иной установ-
ленный законами судебный порядок.

Под распространением сведений, порочащих честь, достоинство и де-
ловую репутацию гражданина либо деловую репутацию юридического лица, 
следует понимать опубликование таких сведений в печати, трансляцию по ра-
дио и телевидению, демонстрацию в кинохроникальных программах и других 
средствах массовой информации, распространение в сети Интернет, а также с 
использованием иных средств телекоммуникационной связи, изложение в слу-
жебных характеристиках, публичных выступлениях, заявлениях, адресованных 
должностным лицам, или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме 
хотя бы одному лицу. Честь и достоинство гражданина может быть опорочена 
не только в форме размещения недостоверных и оскорбительных сведений на 
том или ином интернет-сайте, но и в форме создания злоумышленником фей-
ковой страницы гражданина на платформе одной из социальных сетей либо в 
форме распространения оскорбительных мемов, комиксов иных отредакти-
рованных изображений опороченного лица. Распространение сведений будет 
считаться нарушением только в случае, если у распространителя не будет до-
казательств, подтверждающих распространяемую информацию.

На сегодняшний день практически каждый человек или юридическое 
лицо присутствуют в сети Интернет и, соответственно, может быть подвергнут 
распространению недостоверной информации в отношении самого себя. 

Не каждая негативная публикация может быть квалифицирована как 
неправомерное распространение порочащих сведений. Решая вопрос о 
подсудности таких действий, судьи проверяют наличие следующих обстоя-
тельств:

- факт распространения ответчиком информации об истце – может быть 
подтвержден любыми доказательствами, которые в рамках процессуально-
го законодательства отвечают требованиям относимости и допустимости. 
Если порочащая информация размещена в сети Интернет, в качестве допу-
стимых доказательств могут использоваться удостоверенные в нотариаль-
ном порядке интернет-страницы. Нотариальное заверение необходимо, для 
придания документу юридической силы, в силу того, что при отсутствии та-
кого заверения, суд, признает это доказательство недопустимым. Поскольку 
к моменту рассмотрения дела в суде размещенная в Интернете информация 
может быть удалена, этот вид доказательств все чаще используется в судах. – 
бремя доказывания лежит на истце.

- очерняющий истца характер этой информации – бремя доказывания 
лежит на истце.

- ее несоответствие действительности – бремя доказывания лежит на 
ответчике.
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Должны сойтись все три обстоятельства, если хотя бы одно из этих об-
стоятельств отсутствует, иск не может быть удовлетворен. 

Существует два способа защиты чести, достоинства и деловой репутации:
- нематериальный, т.е. вместе с опровержением пострадавшее лицо может 

потребовать опубликовать свой ответ. В случае если ложные сведения стали так 
широко известны, что опровержение невозможно довести до всеобщего сведе-
ния, пострадавший может потребовать изъятия из оборота всех экземпляров 
носителей сведений без выплаты нарушителю какой-либо компенсации.

Если ложные сведения находятся в документе, исходящем от организа-
ции, то такой документ подлежит замене или отзыву.

- материальный, т.е. вместе с опровержением гражданин в праве требо-
вать от нарушителя компенсацию морального вреда.

Исковые требования об опровержении сведений, порочащих честь, до-
стоинство или деловую репутацию может заявить лицо, сведения о котором 
распространены, а также его родственники, если такие сведения прямо или 
косвенно порочат их честь, достоинство или деловую репутацию. 

Если порочащие сведения распространялись о несовершеннолетнем 
либо о лице, признанном в установленном порядке недееспособным, иск о 
защите их чести и достоинства вправе предъявить законные представители 
(родители, усыновители или попечители).

Защита чести, достоинства и деловой репутации гражданина допускает-
ся и после его смерти по требованию заинтересованных лиц (члены семьи, 
родственники и т.д.).

В соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом ПМР уста-
новлена специальная подведомственность арбитражным судам дел о защи-
те деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности. То есть указанные дела рассматриваются арбитражным судом 
независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых 
возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные пред-
приниматели или иные организации и граждане.

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что в настоящее 
время какой-либо единообразной судебной практики по рассматриваемому во-
просу не сложилось – что считать доказательством в Сети, а что нет – суды ре-
шают в каждом конкретном случае. Представляется, что целесообразно создать 
независимую государственную организацию, обладающую законодательно уста-
новленным правом фиксировать и затем подтверждать в суде факт размещения 
в Интернете той или иной информации. Также, на наш взгляд, в дальнейшем не-
обходимо разработать единый алгоритм защиты чести и достоинства граждани-
на, а также деловой репутации гражданина и юридического лица. В итоге, можно 
добавить, что на сегодняшний день правовое регулирование и защита вышеу-
казанных нематериальных благ находится на стадии становления и развития.
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Явление вынужденного переселения знакомо человечеству со времен 
его возникновения. Климатическая обусловленность миграции постепенно 
уступала место причинам политического и экономического характера. Во 
многих случаях новые потоки беженцев связаны с возникновением очагов 
военных действий на определенных территориях и возникающими вслед-
ствие этого рисками для жизни и невозможностью трудовой и экономиче-
ской деятельности на месте исходного проживания.

В условиях современности, тема правового регулирования статуса бе-
женцев отличается особой актуальностью в связи с событиями на Украине, 
вызвавшими массовые перемещения лиц, ищущих убежище.

Приднестровская Молдавская Республика принимает на своей терри-
тории беженцев из Украины и оказывает посильную помощь. Указом Пре-
зидента ПМР создан Оперативный штаб, который занимается содействием 
иностранным гражданам, вынужденным временно находиться на террито-
рии Приднестровья, и созданием приемлемых условий для их размещения. 
Так, всего с 24 февраля 2022 г. въехали в Приднестровье – свыше 76 000 ино-
странных граждан, из них зарегистрировались в ПМР – более 65 900 человек.

Поскольку эта категория людей остро нуждается в правовом регулиро-
вании их статуса на территории ПМР, одним из первых нормативно-правовых 
актов, регламентирующих правовое положение иностранных граждан в стра-
не, стал Закон ПМР от 19 июня 2017 года «О правовом положении иностранных 
граждан и лиц без гражданства в ПМР», который определяет правовое поло-
жение иностранных граждан и лиц без гражданства в ПМР, а также регулиру-
ет отношения между указанными категориями, с одной стороны, и органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, должностными 
лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в связи с пребы-
ванием (проживанием) иностранных граждан и лиц без гражданства в ПМР.

Так, правом получения статуса беженца в ПМР пользуется иностранный 
гражданин, который в силу вполне обоснованных опасений стал жертвой 
преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, при-
надлежности к определенной социальной группе или политических убежде-
ний, находится вне страны своей гражданской принадлежности и не может 
или ввиду изложенных опасений не желает пользоваться защитой этой стра-
ны либо, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 
прежнего обычного местожительства, вследствие таких опасений не может 
или не желает вернуться в страну происхождения.

Государственную услугу «Признание за иностранным гражданином или 
лицом без гражданства статуса беженца на территории ПМР» предоставляет 
Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел ПМР в те-
чение 30 дней со дня поступления от иностранного гражданина ходатайства 
о признании за ним статуса беженца.
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Иностранный гражданин, находящийся на территории ПМР, подавший 
ходатайство о признании за ним статуса беженца, проживает на территории 
Республики на основании временного документа, удостоверяющего личность 
и дающего право на временное пребывание на территории ПМР, до принятия 
решения о признании за ним статуса беженца или об отказе в таком признании. 

При выдаче временного документа национальный гражданский па-
спорт и другие документы, удостоверяющие личность иностранного граж-
данина или лица без гражданства, передаются на хранение в Управление по 
вопросам миграции МВД ПМР.

Иностранному гражданину, в отношении которого принято решение о 
признании за ним статуса беженца, выдается удостоверение беженца, кото-
рое является документом, удостоверяющим личность и основанием для по-
стоянного проживания на территории ПМР.

Очевидно, что правовое положение беженцев выходит за пределы дей-
ствия национального законодательства и регулируется нормами междуна-
родного права. Главным источником международного регулирования право-
вого положения беженцев является Конвенция о статусе беженцев, которая 
была принята 28 июля 1951 года в Женеве для регулирования международных 
отношений по защите беженцев. В документе излагаются основные минималь-
ные нормы обращения с беженцами без ограничения права государств пре-
доставлять более благоприятные условия. Однако действие Конвенции рас-
пространяется лишь на лиц, которые стали беженцами в результате событий, 
произошедших до 1 января 1951 года. С течением времени возросла необхо-
димость в разработке таким положений Конвенции, действие которых могло 
бы распространяться на новые категории беженцев. В связи с этим 4 октября 
1967 года вступил в силу Протокол, касающийся статуса беженцев. При при-
соединении к Протоколу государства берут на себя обязательство применять 
основные положения Конвенции 1951 года в отношении всех беженцев, под-
падающих под ее определение, но без ограничения срока.

Таким образом, Конвенция и Протокол – основные международные 
акты, фиксирующие основные принципы международно-правового регули-
рования правового статуса беженцев. 

Прежде всего, определим, что означает правовой статус беженцев. Это 
– предоставленная государством данным категориям лиц система прав, сво-
бод, гарантий и возложенных на них обязанностей, а также ответственности 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение ими своих обязанностей.

В соответствии с пп.в п.1 ст.2 Закона ПМР «О правовом положении ино-
странных граждан и лиц без гражданства в ПМР» беженец – физическое 
лицо, не являющееся гражданином ПМР, которое в силу вполне обоснован-
ной опасности преследования в стране своей гражданской принадлежности 
по признаку расы, вероисповедания, национальности, принадлежности к 
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определенной социальной группе или политических убеждений находится 
вне страны своей гражданской принадлежности и не может или не желает 
вследствие таких опасений пользоваться защитой этой страны, или лицо, ко-
торое, не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего 
прежнего обычного места жительства, вследствие указанных опасений не 
может или не желает вернуться в эту страну.

В соответствии со ст.4 вышеуказанного Закона, иностранные граждане 
пользуются в ПМР правами и несут обязанности наравне с гражданами ПМР, 
за исключением случаев, предусмотренных законодательными актами ПМР.

Исходя из положений статьи 18 данного Закона, иностранные граждане 
пользуются правом свободно распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию, а также правом на свободное ис-
пользование своих способностей и имущества для предпринимательской и 
иной не запрещенной законом экономической деятельности с учетом огра-
ничений, предусмотренных законом.

Предпринимательство - деятельность в экономической сфере жизни об-
щества, результатом которой являются материальные и духовные блага. Они 
возникают как следствие реализации предпринимательских способностей, 
таланта в области производительного пользования имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. Деятельность в указанной 
сфере может быть признана предпринимательской, если она соответствует 
признакам, закрепленным в законодательстве.

По действующему законодательству такими признаками являются: 
1) самостоятельность осуществления предпринимательской деятельности; 
2) осуществление ее на свой риск, т. е. рисковый характер; 
3) направленность на систематическое получение прибыли.
К числу субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность, в частности, относятся индивидуальные предприниматели и коммер-
ческие организации, основная цель которых – извлечение прибыли.

Таким образом, лица, признанные беженцами, вправе заниматься пред-
принимательской деятельностью наравне с гражданами ПМР. Предпринима-
тельскую деятельность в ПМР беженцы могут осуществлять, зарегистриро-
вавшись в качестве ИП или создав ЮЛ.

Особенностью правового регулирования предпринимательской дея-
тельности является наличие публично-правовых требований и ограничений 
при осуществлении предпринимателями своих прав. Это связано с необхо-
димостью обеспечения интересов других лиц, общества и государства в це-
лом. Существуют общие и специальные требования и ограничения, которые 
возлагают на лицо, намеревающееся осуществлять предпринимательскую 
деятельность, а также получившее статус субъекта предпринимательства, 
соответствующие обязанности.
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К общим требованиям прежде всего относится обязательность госу-
дарственной регистрации. Приобретение статуса субъекта предпринима-
тельства связано с требованием государственной регистрации, которое рас-
пространяется как на гражданина, так и насубъекта предпринимательства в 
форме юридического лица. Процедура регистрации беженцев в качестве ИП 
или ЮЛ остается общей и регулируется Законом ПМР от 11 июня 2007 года 
«О регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 
ПМР».

На основании положений данного закона, документы представляются 
в регистрирующий орган, заявителями. При гос.регистрации ЮЛ заявителем 
может являться:

а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа или 
иное лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени этого 
юридического лица; 

б) учредитель либо один из учредителей юридического лица;
в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем реги-

стрируемого юридического лица; 
д) иное лицо, действующее от имени юридического лица на основании 

доверенности за подписью руководителя юридического лица или иного 
лица, уполномоченного на это его учредительными документами;

е) иное физическое лицо на основании нотариально заверенной дове-
ренности.

Заявителем в регистрирующий орган предоставляются:
а) подписанное заявителем заявление о гос.регистрации, в котором 

подтверждается, что предоставленные документы соответствуют установ-
ленным требованиям, содержащиеся в них сведения достоверны, при созда-
нии ЮЛ соблюден установленный порядок их учреждения;

б) решение о создании ЮЛ в виде протокола, договора или иного до-
кумента; 

в) учредительные документы ЮЛ на бумажном носителе в двух экзем-
плярах и на электронном носителе;

г) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей 
страны происхождения или иное равное по юридической силе доказатель-
ство юридического статуса иностранного юридического лица-учредителя 
(нотариально удостоверенные копии документов совместно с нотариально 
заверенным переводом на русский язык); 

д) документы, полномочия заявителя;
ж) документ, подтверждающий адрес прописки либо регистрации по 

месту жительства или длительной регистрации на срок от 1 года либо реги-
страции по месту пребывания на срок от 1 года руководителя юридического 
лица на территории ПМР.
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Гос.регистрация ЮЛ осуществляется в срок не позднее 5 рабочих дней 
со дня предоставления документов в регистрирующий орган. Регистрация 
ЮЛ осуществляется по месту нахождения указанного учредителями в за-
явлении постоянно действующего исполнительного органа, в случае отсут-
ствия такого исполнительного органа – по месту нахождения иного органа 
или лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без до-
веренности

При гос.регистрации ИП заявителем может являться физическое лицо, 
обращающееся за государственной регистрацией либо иное лицо, действу-
ющее на основании нотариально удостоверенной доверенности. Заявите-
лем в регистрирующий орган также предоставляются:

а) подписанное заявление;
б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность физическо-

го лица, регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя. 
Относительно беженцев, таким документом является удостоверение бе-
женца;

г) подлинник документа, подтверждающего право физического лица, 
регистрируемого в качестве индивидуального предпринимателя, временно 
или постоянно проживать в ПМР;

д) подлинник документа, подтверждающего адрес места жительства 
(пребывания) физического лица, регистрируемого в качестве индиви-
дуального предпринимателя, в ПМР. Поскольку лица, получившие статус 
беженца, являются временно пребывающими на территории ПМР, у них 
отсутствует документ, подтверждающий адрес места жительства. Руко-
водствуясь судебной практикой РФ, а именно, определением КС от 21 но-
ября 2013 года №1868-о, определение места жительства лица не связано 
исключительно с фактом регистрации по месту жительства, необходимо 
обратиться в суд с требованием установить конкретное место житель-
ства на основании различных юр фактов, не обязательно связанных с его 
регистрацией компетентными органами. Согласно ст.21 ГК ПМР, местом 
жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или 
преимущественно проживает. В Вышеуказанном Определении КС разъяс-
няет, что правовое регулирование в полной мере распространяется как 
на граждан РФ, так и на иностранных граждан, в том числе признанных 
беженцами.

Гос.регистрация ИП осуществляется в срок не позднее 3 рабочих дней 
со дня предоставления документов. Регистрация осуществляется по месту 
его жительства (пребывания).

Решение о совершении регистрационного действия, принятое реги-
стрирующим органом, является основанием для внесения соответствующей 
записи в государственные реестры.Документом, подтверждающим внесение 
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в государственные реестры записей являетсявыписка из соответствующего 
государственного реестра о совершении соответствующих регистрацион-
ных действий.

Таким образом, можно отметить, что целью государственной регистра-
ции является ведение учета предпринимателей, контроля за их деятельно-
стью и обеспечения интересов их кредиторов.

Законом установлено, что для осуществления некоторых видов дея-
тельности следует получить лицензию, поэтому к специальным публично-
правовым требованиям при осуществлении предпринимателями своих прав 
относится наличие лицензии. Отношения, возникающие между органами ис-
полнительной власти, юридическими лицами и индивидуальными предпри-
нимателями в связи с осуществлением лицензирования отдельных видов 
деятельности, регулируются Законом ПМР от 10 июля 2002 г. «О лицензиро-
вании отдельных видов деятельности». 

Лицензия – это специальное разрешение на осуществление конкретно-
го вида предпринимательской деятельности при обязательном соблюдении 
лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. К лицензи-
руемым видам деятельности относятся виды деятельности, осуществление 
которых является опасным для жизни и здоровья неограниченного круга 
лиц, не участвующих в их осуществлении, может повлечь за собой нанесение 
ущерба правам, законным интересам граждан, обороне и безопасности госу-
дарства, регулирование которых не может осуществляться иными методами, 
кроме как лицензированием.

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет:
а) заявление о выдаче лицензии с указанием:
1) наименования и организационно-правовой формы юридического 

лица, места его нахождения, а также государственной регистрации соиска-
теля лицензии в качестве юридического лица - для юридического лица, или 
фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность 
гражданина, - для физического лица;

2) лицензируемого вида деятельности, который юридическое или фи-
зическое лицо намерены осуществлять, и срока, в течение которого будет 
осуществляться указанный вид деятельности;

б) нотариально удостоверенные и легализованные копии учредитель-
ных документов и документа о государственной регистрации соискателя ли-
цензии в качестве ЮЛ;

г) сведения о квалификации соискателя лицензии, если таковые требу-
ются для осуществления деятельности и (или) сведения о наличии матери-
альных и иных ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, 
если без их наличия деятельность не может осуществляться;
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д) сведения об объекте, в котором или с помощью которого будет осу-
ществляться лицензируемый вид деятельности.

Уполномоченный орган принимает решение о выдаче или об отказе 
в выдаче лицензии в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня по-
лучения заявления со всеми необходимыми документами. После принятия 
уполномоченным органом положительного решения о выдаче лицензии ее 
выдача производится в течение 1 рабочего дня со дня подтверждения опла-
ты лицензионного сбора за выдачу лицензии. Срок действия лицензии не 
может быть менее 5 лет.

Таким образом, лицензируемые виды деятельности обычно требуют 
специальных знаний субъекта предпринимательства, направлены на обе-
спечение интересов государства или требуют более тщательного контроля 
со стороны государства в целях защиты интересов граждан.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что правовое 
регулирование предпринимательской деятельности с участием беженцев 
является важным направлением политики государства, так как это незащи-
щенный слой населения, в первую очередь своим государством. Так как в 
нашем государстве беженцы получают практически такие же права, как и 
граждане Республики, важным направлением политики государства являет-
ся их защита. 

С одной стороны, приток постоянных мигрантов позитивно сказывается 
на экономике страны: благодаря им растет ВВП, сокращается безработица, 
увеличиваются налоговые поступления. Однако главной проблей беженцев, 
как бы странно это не звучало, является их наличие, так как существование 
такой категории населения, которая постоянно продолжает расти говорит 
об очень нестабильной обстановке в мире – как политической и экономиче-
ской, так и культурной. Соответственно, бороться, как известно, нужно всег-
да с причинами, а не со следствиями.
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Действующее законодательство Приднестровской Молдавской Респу-
блики в области защиты прав потребителей содержит какположительные, 
так и весьма неоднозначные правовые конструкции, реформирование ко-
торыхзначительно улучшит текущее положение и степень защиты прав по-
требителей.

Преамбула Закона Приднестровской Молдавской Республики «О защи-
те прав потребителей»47 устанавливает предмет правового регулирования 
настоящего Закона, под который подпадают правоотношения в сфере про-
свещения потребителей. Законодатель не раскрыл более подробно поня-
тие «просвещение потребителей», не предусмотрел правовых механизмов 
по реализации данного положения. Полагается, что необходимо закрепить 
не только легальное определение вышеуказанного понятия, но и подробно 
указать процессуальные особенности реализации данной функции.

Статья 2-1 Закона ПМР «О защите прав потребителей» содержит основ-
ные понятия, которые используются в данном Законе. Полагается, что в це-
лях соблюдения законодательной техники, воссозданию структуры и логи-
чески выверенной системы расположения норм,законодателю необходимо 
было использовать один из нижеперечисленных вариантов:

– статью 2-1 Закона, устанавливающую порядок действия международ-
ных договоров, ввести как 1-1, а основные понятия закрепить в статье 2;

47 Закон Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 2005 г. (ред. от 21.07.2023) «О защите 
прав потребителей» // САЗ СЗМР 95-1.
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– оставить текущее расположение правовых норм, закрепив основ-
ные понятия в преамбуле, исключив статью 2-1Закона.Так, например, в Рас-
поряжении Правительства Приднестровской Молдавской Республики «О 
проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите прав 
потребителей»48основные понятия содержатся в преамбуле. Субъекты, об-
ладающие правом законодательной инициативы, предпринимали попытки 
перенять опыт российского законодателя, закрепив основные понятия в 
преамбуле Закона.

В подпункте «а» статьи 2-1 Закона ПМР «О защите прав потребителей» 
устанавливается, что потребитель – физическое или юридическое лицо, за-
казывающее, приобретающее или использующее товары (работы, услуги) ис-
ключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных 
с осуществлением предпринимательской деятельности. В Российской Фе-
дерации аналогичное понятие определено иначе, Закон РФ «О защите прав 
потребителей»49 закрепляет: «потребитель – гражданин, имеющий намерение 
заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использую-
щий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и 
иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельно-
сти». Представляется, что понятие, закрепленное российским законодателем, 
необходимо имплементировать в законодательство Приднестровья, так как 
оно является наиболее предпочтительным:

– исключено определение потребителя в качестве юридического лица;
– конструкция «имеющий намерение»позволяет использовать положе-

ния данного закона в преддоговорных правоотношениях.
Пункт 4 статьи 8 Закона ПМР «О защите прав потребителей» устанав-

ливает, что за нарушение режима работы объектов торговли, бытового и 
иных видов обслуживания виновные лица несут ответственность, установ-
ленную действующим законодательством Приднестровской Молдавской Ре-
спублики. Пункт 1 статьи 14.18 КоАП ПМР50 устанавливает ответственность 
за нарушение прав потребителя на получение необходимой и достовер-
ной информации о режиме работы. Объективная сторона правонарушения 
предусматривает, что лицо может быть привлечено к административной от-
ветственности, если нет указания на его график работы, а Закон «О защите 
прав потребителей» содержит положение о нарушении графика работы. 
Таким образом, действующим законодательством Приднестровья не пред-

48 Распоряжение Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 5 августа 2016 г. «О про-
екте закона Приднестровской Молдавской Республики «О защите прав потребителей» // САЗ 16-32.

49 Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г.(ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей» // «Со 
брание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140, «Российская газета», № 8, 16.01.1996.

50 Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях от 21 ян-
варя 2014 года (ред. от 24.10.2023) // САЗ 14-4.
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усмотрена ответственность за нарушение графика работы, вышеуказанная 
норма Закона не получила дальнейшего развития.

Весьма спорную формулировку содержит подпункт «в» пункта 1 статьи 
9 Закона ПМР «О защите прав потребителей»: «здоровью и имуществу, нахо-
дящемуся во владении потребителя на праве собственности». Законодатель, 
объединив два понятия союзом, указывает, что они находятся во владении 
потребителя на праве собственности. Здоровье, полагается, не может нахо-
диться у потребителя на праве собственности.

Пункт 3 статьи 9 Закона ПМР «О защите прав потребителей» устанавлива-
ет, что «при рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, 
причиненных недостоверной или недостаточной полной информацией о то-
варе (работе, услуге) необходимо исходить из предложения об отсутствии 
у потребителя специальных познаний о его свойствах и характеристиках». 
Законодатель, вероятнее всего, хотел указать, что при наличии определен-
ных оснований необходимо исходить из презумпции того, что у потребителя 
отсутствуют специальные познания. Приднестровскому законодателю необ-
ходимость заменить слово «предложения» на «предположения», чтобы дух и 
буква закона совпали.

Требования потребителя, исходя из положений пункта 5 статьи 15 Закона 
ПМР «О защите прав потребителей», рассматриваются при предъявлении по-
требителем товарного (кассового) чека, а по товарам, на которые установле-
ны гарантийные сроки – технического паспорта или иного заменяющего его 
документа. Статья 510 ГК ПМР51 устанавливает, что договор розничной купли-
продажи считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи 
продавцом покупателю кассового или товарного чека или иного документа, 
подтверждающего оплату товара, указывая при этом:«отсутствие у покупа-
теля указанных документов не лишает его возможности ссылаться на свиде-
тельские показания в подтверждение заключения договора и его условий». 
Пункт 5 статьи 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» закрепляет, что 
«отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного доку-
мента, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основа-
нием для отказа в удовлетворении его требований». Полагается, что необхо-
димо перенять опыт российского законодателя и имплементировать данную 
норму в законодательство Приднестровской Молдавской Республики, тем 
самым значительно расширить возможности защиты прав потребителей.

В пункте 3 статьи 37 Закона ПМР «О защите прав потребителей» пере-
числен ряд органов, которые осуществляют контроль за безопасностью 
товаров (работ, услуг), например: Государственный комитет по стандарти-
зации, метрологии, сертификации и защите прав потребителей, Госкомитет 

51 Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики (часть вторая) от 22 июля 2002 г. 
(ред. от 14.03.2023) // САЗ ПМР 18-16.
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по экологии, Госгортехнадзор и иные. Некоторые органы, деятельность ко-
торых предусмотрена данной статьей, никогда не учреждались или на се-
годняшний день реорганизованы, упразднены. Законодателю необходимо 
привести положения данной статьи в соответствии с действительностью. 
Также стоит отметить, что в Законе ПМР «О защите прав потребителей» при-
сутствует определенная избыточность. Например, статья 22 Закона ПМР «О 
защите прав потребителей» содержит требования формы и порядка оплаты 
приобретаемого товара, которые урегулированы ГК ПМР.

Закон ПМР «О защите прав потребителей», полагается, должен закре-
пить ряд новых положений, которые широко используются на практике, на-
пример, дистанционный способ продажи товара. Устранение вышеперечис-
ленных недостатков, внедрение новых правовых механизмов существенно 
улучшит ситуацию в сфере защиты прав приднестровских потребителей.
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые основы и практические последствия наруше-
ний трудового законодательства в Германии с акцентом на обязанности работодателя и права работни-
ка. В ней проводится сравнение немецкого трудового законодательства с международными стандар-
тами, анализируется, как в Германии решаются такие вопросы, как дискриминация на рабочем месте, 
несправедливое увольнение и споры о заработной плате. В исследовании также рассматриваются пра-
вовые механизмы, с помощью которых работники могут добиваться справедливости, и последствия, с 
которыми сталкиваются работодатели в случае несоблюдения законодательства. Данное исследование 
способствует более глубокому пониманию трудового законодательства Германии в контексте мировых 
трудовых стандартов, выявляя как сильные стороны, так и области, требующие совершенствования.

Ключевые слова: трудовое законодательство Германии; ответственность работодателя; права 
работников; международные трудовые стандарты; дискриминация на рабочем месте; несправедливое 
увольнение; споры о заработной плате; механизмы правовой защиты.

Введение. В условиях современной глобализации экономики понима-
ние трудового законодательства различных стран имеет огромное значение, 
и в качестве примера можно привести надежную правовую базу Германии, 
регулирующую отношения между работодателем и работником. Данная ста-
тья посвящена тонкостям трудового законодательства Германии, в частно-
сти, обязанностям работодателя в области трудовых прав.

Рынок труда Германии, известный своей жесткой защитой интересов 
работников, сформировался под влиянием исторических и социально-эко-
номических факторов. Жесткие правила регулируют трудовые отношения, 
безопасность на рабочем месте, борьбу с дискриминацией и разрешение 
споров. Несмотря на всеобъемлющее законодательство, между ним и его ис-
полнением существуют пробелы.

Данное исследование начинается с обзора основных принципов трудо-
вого права Германии, что закладывает основу для более глубокого анализа. 
Рассматриваются такие ключевые законодательные акты, как Гражданский ко-
декс Германии (BGB) и Закон о промышленной конституции, играющие ключе-
вую роль в определении трудовых прав и обязанностей работодателей.

Кроме того, в статье проводится сравнение немецких трудовых стан-
дартов с международными нормами, в частности с нормами, установленны-
ми Международной организацией труда (МОТ). Такое сравнение позволяет 
пролить свет на трудовое законодательство Германии в глобальном контек-
сте и его соответствие международным стандартам.

Далее внимание переключается на обеспечение прав работников, ана-
лизируются судебные и внесудебные методы разрешения споров, влияние 
профсоюзов и государственный контроль за соблюдением законодатель-
ства. Также рассматриваются последствия для работодателей, нарушающих 
трудовое законодательство, - от юридических санкций до влияния на репу-
тацию.
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В целом статья предлагает глубокий взгляд на обязанности работодате-
ля в немецком трудовом законодательстве и гарантии для работников, внося 
свой вклад в широкий диалог о балансе между гибкостью работодателя и 
безопасностью работника в современной экономике.

Предпосылки и контекст. Эволюция трудового права Германии на-
чалась еще в период промышленной революции XIX века и первоначально 
была направлена на обеспечение безопасности производства и защиту уяз-
вимых групп работников. Начало XX в. ознаменовалось формализацией тру-
довых прав, установлением структурированных трудовых отношений, пред-
ставительства работников и заключения коллективных договоров. Реформы, 
проведенные после Второй мировой войны под влиянием Конституции Гер-
мании 1949 г., подчеркнули достоинство человека и подготовили почву для 
социальной рыночной экономики, сбалансировав динамику свободного 
рынка с социальным благосостоянием.

Социальная рыночная экономика Германии, характеризующаяся силь-
ным социальным государством и активной политикой в сфере труда, спо-
собствовала развитию модели «социального партнерства», поощряющей 
сотрудничество между работодателями, работниками и государством. Эта 
модель включает в себя права работников на кодетерминацию, что прояв-
ляется в представительстве работников в советах директоров компаний и 
производственных советах.

В условиях глобализации и европейской интеграции трудовое законо-
дательство Германии постоянно адаптируется к директивам ЕС, касающимся 
рабочего времени, борьбы с дискриминацией и мобильности работников. 
Эта интеграция отражает сочетание национальных традиций и международ-
ного влияния.

Разнообразие рабочей силы в Германии, включающее в себя квалифи-
цированных специалистов, «белых воротничков» и «гастарбайтеров», тре-
бует динамичного подхода к регулированию трудовых отношений. Это раз-
нообразие требует адаптации традиционного трудового законодательства к 
появляющимся формам работы.

Такие экономические сдвиги, как цифровизация и пандемия COVID-19, 
привели к появлению новых проблем. Появление удаленной работы и циф-
ровых платформ вызвало дискуссии об обновлении правовой базы для защи-
ты работников в условиях быстро меняющегося рынка труда, что подчерки-
вает необходимость эволюции трудового законодательства в соответствии с 
технологическим прогрессом и глобальными кризисами.

Богатая история и социально-экономический контекст имеют решаю-
щее значение для понимания современного состояния трудового законо-
дательства Германии, определяющего обязанности работодателей и права 
работников в условиях современной динамичной экономики.
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Ответственность в трудовом праве Германии. Сфера ответствен-
ности в трудовом праве Германии представляет собой сложную область, в 
которой соблюдается баланс интересов работодателей и работников при 
обеспечении ответственности и справедливости. В данном аспекте трудово-
го права рассматривается порядок обеспечения исполнения обязательств и 
последствия их невыполнения.

В трудовых отношениях в Германии ответственность в основном затра-
гивает две сферы: ответственность работодателя и ответственность работ-
ника. Ответственность работодателя заключается в обеспечении безопас-
ных условий труда, соблюдении трудового договора и нормативных актов. В 
случае невыполнения этих обязательств работодатель может столкнуться с 
правовыми последствиями, начиная от требований о выплате компенсации 
и заканчивая штрафными санкциями. Это особенно актуально в случае не-
счастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, ког-
да работодатель обязан иметь соответствующее страховое покрытие в рамках 
Berufsgenossenschaften (профессиональных профессиональных ассоциаций). 
Эта система не только обеспечивает компенсацию работникам, но и стимули-
рует работодателей к поддержанию высоких стандартов безопасности.

С другой стороны, ответственность работников связана с выполнением 
ими своих обязанностей, предусмотренных трудовым договором. Немецкое 
законодательство придерживается сбалансированного подхода к ответствен-
ности работников, признавая неизбежность человеческих ошибок. Поэтому за-
кон часто ограничивает размер ответственности за незначительную халатность. 
Однако в случаях грубой халатности или умышленных нарушений работники 
могут быть привлечены к более серьезной ответственности, что может повлечь 
за собой дисциплинарные взыскания или требования о возмещении ущерба.

Одной из отличительных особенностей трудового законодательства 
Германии является принцип соразмерности, который играет решающую 
роль при определении ответственности. Этот принцип гарантирует, что лю-
бые наказания или последствия будут соразмерны тяжести нарушения или 
халатности. Он служит защитой от несправедливых или чрезмерных наказа-
ний, поддерживая честную и справедливую правовую среду как для работо-
дателей, так и для работников.

Кроме того, в немецком трудовом законодательстве особое внимание 
уделяется превентивным мерам и разрешению споров. Работодателям реко-
мендуется регулярно проводить обучение и разрабатывать четкие инструк-
ции по предотвращению нарушений, а для разрешения споров, прежде чем 
прибегать к судебному разбирательству, часто предпочитают использовать 
механизмы посредничества и примирения.

Таким образом, ответственность в немецком трудовом законодатель-
стве характеризуется системой, которая поощряет ответственность, спра-
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ведливость и безопасность на рабочем месте. Эта система направлена на 
обеспечение баланса прав и обязанностей как работодателей, так и работ-
ников, обеспечивая справедливый и равноправный подход к решению про-
блем, связанных с нарушением трудового законодательства.

Защитные механизмы для работников  
в трудовом праве Германии

Трудовое законодательство Германии отличается наличием комплексных 
защитных механизмов, направленных на обеспечение прав работников и спра-
ведливого отношения к ним на рабочем месте. В этой части статьи рассматрива-
ются различные меры и их правовые основы, которые в совокупности способ-
ствуют созданию безопасных и справедливых условий труда в Германии.

В основе защиты занятости в Германии лежит Закон о защите от неспра-
ведливого увольнения (Kündigungsschutzgesetz), который служит защитой от 
неправомерного увольнения. Этот закон, распространяющийся на сотрудни-
ков со стажем работы более шести месяцев в компаниях с численностью пер-
сонала более десяти человек, свидетельствует о том, что Германия заботится 
о гарантиях занятости. В дополнение к этому существуют обязательные сроки 
уведомления об увольнении, которые зависят от продолжительности трудо-
вого стажа, что дает работникам решающий задел для поиска новой работы.

Закон о рабочем времени (Arbeitszeitgesetz) регулирует вопросы про-
должительности рабочего дня и отпусков, устанавливая границы рабочего 
времени для предотвращения чрезмерных сверхурочных работ и обеспече-
ния достаточного времени отдыха. Закон устанавливает 48-часовую рабочую 
неделю и обязывает делать перерывы для отдыха, воплощая в жизнь прин-
цип баланса между работой и личной жизнью. Кроме того, Федеральный за-
кон об отпусках (Bundesurlaubsgesetz) предоставляет работникам право на 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 24 рабочих 
дней, что еще раз подчеркивает важность отдыха и восстановления сил.

Защита материнства и родительства также являются ключевыми аспек-
тами трудового законодательства Германии. Закон о защите материнства 
(Mutterschutzgesetz) предоставляет беременным сотрудницам и молодым 
матерям широкие гарантии, включая защиту от увольнения и оплачиваемый 
отпуск по беременности и родам. Закон о родительских отпусках и пособиях 
(ElternzeitundElterngeldgesetz) еще больше поддерживает эту этику, предо-
ставляя права на отпуск по уходу за ребенком, что позволяет родителям со-
средоточиться на уходе за ребенком, не опасаясь потерять работу.

В области охраны труда немецкий подход является проактивным и пре-
вентивным. Закон о безопасности и гигиене труда (Arbeitsschutzgesetz) обязы-
вает работодателей обеспечивать безопасные условия труда путем оценки ри-
сков, предоставления средств защиты и проведения необходимого обучения. 
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Кроме того, он предоставляет работникам право отказаться от работы, пред-
ставляющей непосредственную и значительную опасность для их здоровья и 
безопасности, что позволяет оградить их от неблагоприятных условий труда.

Еще одним элементом защиты работников являются антидискримина-
ционные меры. Общий закон о равном обращении (AllgemeinesGleichbehand
lungsgesetz) защищает работников от дискриминации по различным призна-
кам, включая расу, пол и религию, на протяжении всего трудового цикла - от 
приема на работу до увольнения.

Нельзя недооценивать роль представительства работников и кол-
лективных переговоров в Германии. Закон о трудовом законодательстве 
(Betriebsverfassungsgesetz) разрешает создание производственных советов, 
дающих работникам право голоса в решении рабочих вопросов. Коллектив-
ные договоры, часто заключаемые профсоюзами, как правило, устанавли-
вают условия труда, превышающие установленные законом минимумы, что 
свидетельствует о силе и влиянии коллективных переговоров.

Наконец, законодательная база обеспечивает защиту от притеснений и 
издевательств на рабочем месте, обязывая работодателей создавать уважи-
тельную и достойную рабочую среду. В случае нарушений работники имеют 
возможность обратиться в суд.

Сравнительный анализ прав работников в Германии и других юрис-
дикциях. Сравнительный анализ прав работников в Германии и других стра-
нах показывает сложную структуру трудового законодательства и практики. 
Цель данного раздела - сравнить подход Германии с другими системами, под-
черкнуть уникальность и сильные стороны немецкой модели, а также указать 
на те области, в которых другие страны могут предложить более выгодные для 
работников положения.

Жесткая позиция Германии в отношении гарантий занятости, особенно 
в рамках Закона о защите от несправедливого увольнения, резко контрасти-
рует с доктриной трудоустройства по собственному желанию, распростра-
ненной в США. Американская модель, отличающаяся гибкостью, позволяет 
работодателям прекращать трудовые отношения по любой причине, не до-
пуская дискриминации или нарушения условий договора. Это сравнение 
подчеркивает, что в Германии приоритет отдается стабильности рабочих 
мест, а не гибкости рынка труда.

Что касается продолжительности рабочего дня и отпусков, то в Герма-
нии действуют более жесткие правила по сравнению с такими странами, как 
Япония или Южная Корея, где продолжительный рабочий день является бо-
лее культурным явлением. Ограниченная рабочая неделя и щедрые отпуска 
в Германии отражают глубоко укоренившуюся ценность баланса между ра-
ботой и личной жизнью, что контрастирует с культурой, ориентированной на 
работу в некоторых азиатских странах.
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Политика предоставления отпусков по беременности и родам и отпусков 
по уходу за ребенком в Германии также выглядит особенно прогрессивной по 
сравнению с США, где отсутствует федеральный мандат на предоставление 
оплачиваемого отпуска по беременности и родам. Скандинавские страны, од-
нако, часто опережают Германию по продолжительности и гибкости отпуска 
по уходу за ребенком, демонстрируя различные подходы к поддержке семьи.

Проактивный подход к охране труда в Германии перекликается со все-
объемлющими директивами ЕС, но контрастирует с менее регламентирован-
ной средой в развивающихся странах. Это различие подчеркивает разную 
степень внимания, уделяемого безопасности труда в различных экономиче-
ских и правовых условиях.

Жесткое антидискриминационное законодательство Германии находит 
параллели в других развитых странах, таких как Канада и Великобритания, 
стремящихся к созданию инклюзивных и справедливых рабочих мест. Одна-
ко эффективность правоприменения и культурное отношение к дискрими-
нации в этих странах может существенно различаться.

Роль представительства работников в Германии, в частности, через про-
изводственные советы, является отличительной чертой, не характерной для 
США, где уровень профсоюзов ниже и они менее централизованы. Напротив, 
скандинавская модель с ее высокой плотностью профсоюзов и охватом кол-
лективными переговорами имеет общие черты с немецкой системой, хотя и 
отличается исторической и культурной основой.

Когда речь идет о защите работников от домогательств и издевательств, 
немецкая законодательная база сопоставима с такими странами, как Австра-
лия и Великобритания. Однако нюансы правоприменения и культура на ра-
бочем месте играют решающую роль в эффективности этих мер защиты.

При подведении итогов сравнительного анализа становится очевид-
ным, что, хотя трудовое законодательство Германии предоставляет работ-
никам широкие возможности защиты и льготы, в других юрисдикциях могут 
применяться иные, но эффективные подходы к обеспечению прав работни-
ков. Каждая система отражает баланс между культурными, экономическими 
и социальными факторами, что свидетельствует о том, что в сфере трудового 
права не существует универсального решения.

Завершая рассмотрение прав работников в Германии, можно отметить, 
что немецкая правовая система обеспечивает комплексный и тонкий под-
ход к трудовому праву. Эта система свидетельствует о стремлении страны 
обеспечить справедливые, безопасные и равноправные условия труда для 
своих работников.

Основные выводы, сделанные в ходе данного анализа, свидетельствуют 
о стремлении Германии защитить трудящихся с помощью надежного зако-
нодательства. Особого одобрения заслуживает подход страны к вопросам 
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гарантии занятости, продолжительности рабочего дня, предоставления от-
пусков и поддержки родителей. Эти нормы не только обеспечивают благо-
получие работников, но и способствуют формированию сбалансированного 
образа жизни, подчеркивая важность как профессиональной, так и личной 
жизни.

Трудовое законодательство Германии также отражает глубокое уваже-
ние к правам работников, о чем свидетельствуют жесткие меры по борьбе с 
дискриминацией и домогательствами. Эти законы в сочетании с эффектив-
ными механизмами их применения способствуют формированию инклюзив-
ной и уважительной культуры труда.

Сравнительный анализ с другими юрисдикциями подчеркивает уни-
кальность немецкой системы. В то время как в США приоритетом является 
гибкость рынка труда, а в скандинавских странах - политика поддержки се-
мьи, в Германии соблюдается баланс, позволяющий эффективно удовлетво-
рять потребности как работников, так и работодателей.

Еще одним заслуживающим внимания аспектом является роль предста-
вительства работников в Германии через производственные советы. Такая 
система вовлечения работников в процесс принятия решений в компании 
способствует созданию атмосферы сотрудничества, повышая удовлетворен-
ность трудом и производительность.

В заключение следует отметить, что изучение немецкого трудового за-
конодательства дает ценное представление о сложном балансе между пра-
вами работников и интересами бизнеса. Немецкая модель служит ориенти-
ром для других стран, стремящихся усилить защиту работников и сохранить 
при этом экономическую жизнеспособность. Такое сложное взаимодействие 
законов, культурных ценностей и экономических соображений в Германии 
является убедительным примером для стран мира при формировании своей 
трудовой политики.

Список использованных источников
1. BürgerlichesGesetzbuch (BGB) - Гражданский кодекс Германии, содержащий основные по-

ложения о трудовых договорах.
2. Arbeitszeitgesetz (ArbZG) - Закон о рабочем времени, регулирующий режим рабочего вре-

мени и времени отдыха.
3. Kündigungsschutzgesetz (KSchG) - Закон о защите от несправедливого увольнения, опре-

деляющий условия, при которых работник может быть уволен на законных основаниях.
4. Bundesurlaubsgesetz (BUrlG) - Федеральный закон об отпусках, определяющий правила 

предоставления ежегодных отпусков.
5. Постановления Федерального суда по трудовым спорам (Bundesarbeitsgericht) - важные 

решения, влияющие на толкование трудового законодательства.
6. Решения Европейского суда - значимые постановления, особенно в отношении борьбы с 

дискриминацией и прав работников в контексте ЕС.



78

7. Статьи в журналах - научные статьи из юридических журналов, содержащие подробный 
анализ трудового законодательства Германии и примеры из судебной практики.

8. Юридические комментарии - Экспертные анализы и толкования немецких трудовых за-
конов и судебных решений.

9. Журнал сравнительного трудового права и политики - Статьи, сравнивающие трудовое 
законодательство Германии с законодательством других стран.

10. Отчеты ОЭСР - Отчеты по практике занятости и трудовому законодательству в странах 
ОЭСР, включая Германию.

11. Отчеты правительственных и неправительственных организаций
12. Отчеты Федерального министерства труда и социальных дел - Официальные публикации 

о состоянии занятости и трудового законодательства в Германии.
13. Отчеты МОТ (Международной организации труда) - Документы и аналитические матери-

алы по международным трудовым стандартам и их применению в Германии.
14. Juris - Немецкая правовая база данных, предоставляющая полный доступ к законам, 

судебным решениям и юридической литературе.
15. Beck-online - широко используемый ресурс для юристов Германии, предоставляющий 

доступ к законодательству, прецедентному праву и комментариям.

УДК340

ЮРИДИЧЕСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ПГУ им. Т.Г. ШЕВЧЕНКО: 
ОПЫТ УЧАСТИЯ В VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ ОЛИМПИАДЕ 

КЛИНИЦИСТОВ
Тяжелов Вадим Александрович, 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г.Шевченко, юридический факультет, 
студент 5 курса, направление подготовки «Правовое обеспечение национальной безопасности», 

vadimteagelo@gmail.com
Научный руководитель: Лысенко Владлена Владимировна, профессор, доктор юридических наук, 

заведующая Кафедрой международного права и теории государства 
и права юридического факультета

Аннотация: рассматривается и описывается участие делегатов Юридической студенческой 
консультации ПГУ им. Т.Г. Шевченко в VIII Международная Олимпиада клиницистов 2023. Раскрыты 
основные этапы олимпиады и сформулированы выводы, сделанные председателем ЮСК ПГУ им. Т.Г. 
Шевченко о результатах участия в олимпиаде.

Ключевые слова: Юридическая студенческая консультация; олимпиада; безгражданство; ци-
вилисты; юриспруденция; ВКПБ ООН .



79

Юридическая Студенческая Консультация (ЮСК) – структурное подраз-
деление ПГУ им. Т.Г. Шевченко и новая форма внедрения методов право-
вой подготовки для студентов - юристов. Им предоставляется уникальная 
возможность получения навыков практической деятельности по юридиче-
ской специальности, обеспечение дополнительной возможности изучения 
материалов деятельности государственных органов, а также оказание бес-
платной юридической помощи малоимущим гражданам, студентам и препо-
давателям ПГУ. ЮСК ПГУ – член Ассоциации юридических Клиник РФ, Студен-
ческих консультаций отдельных университетов РФ. 

В последнее время в юридических вузах России все более популярной 
становится идея организации юридических клиник, в которых студенты 
старших курсов под руководством преподавателей оказывают бесплатную 
юридическую помощь населению.

Летом 2023 г. в Нижнем Новгороде на базе кампуса Высшей Школы 
Экономики Центром развития юридических клиник РФ при поддержке 
Управления верховного комиссариата по делам беженцев ООН в РФ и спра-
вочно-правовых систем «КонсультантПлюс» и «Гарант» была организована 
ежегодная VIII Международная Олимпиада клиницистов 2023, в которой я 
принял участие в качестве представителя Юридической студенческой кон-
сультации юридического факультета ПГУ им. Т.Г. Шевченко. В Олимпиаде при-
няли участие 3 эксперта, 23 судьи и 54 студента из 30 городов и 4 стран. 

В этом году Олимпиада была посвящена тематике безгражданства и 
приурочена к кампании #iBelong, которая должна завершиться в 2024 году52. 
С 2014 года УВКБ ООН начало реализацию кампании по искоренению без-
гражданства к 2024 году. Для достижения целей кампании разработан Гло-
бальный план действий по устранению безгражданства на 2014 – 2024гг., 
представляющий собой рамочную программу, состоящую из 10 действий, 
которые должны быть осуществлены государствами при поддержке УВКБ 
ООН и других заинтересованных сторон. Глобальный план действий направ-
лен на урегулирование существующих основных ситуаций безгражданства и 
предотвращение новых случаев безгражданства.

В рамках Олимпиады участникам предстояло разрешить сложную про-
блему игрового клиента, который 20 лет жил без паспорта и теперь решил 
восстановить свои права. В течение 3 дней Олимпиады студенческие коман-
ды из разных городов и стран напряженно работали над необычным и труд-
ным делом. На первом этапе мы занимались интервьюированием клиента, 
выявлением его проблемы и цели, которой он хочет добиться при нашей 
поддержке, вырабатывали позицию по делу. На втором этапе мы консуль-
тировали клиента, разъяснив возможные варианты решения проблемы, со-
ставляли исковое заявление в суд с жалобой на халатность миграционных 

52  https://www.unhcr.org/ru/ibelong
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органов. На финальном этапе каждая команда выступала в игровом суде, 
представляя интересы своего клиента.

Судьи оценивали участников по подробно описанным и известным сту-
дентам критериям, а также давали максимально подробную обратную связь, 
чтобы участники смогли учесть эти комментарии в дальнейшей работе.

По итогу Олимпиады были выявлены команда-победитель и команды, 
занявшие призовые 2 и 3 места. Моя команда заняла призовое 3 место и нам 
были вручены памятные подарки от справочно-правовых систем Консуль-
тантПлюс и Гарант на торжественном закрытии.

Приняв участие в этой Международной Олимпиаде, я, как председатель 
ЮСК, приобрел навыки выработки позиции по делу, представительства кли-
ента в суде, развил свои навыки консультирования гражданина на приеме в 
рамках юридической клиники, познакомился со специалистами и практика-
ми в различных областях права, а также обменялся опытом с участниками-
студентами различных ВУЗов Российской Федерации. 

Все это отвечает главной цели моего участия в Олимпиаде клиницистов 
– улучшение личных навыков консультанта, с последующим обменом им со 
своими коллегами, а также выход Юридической студенческой консультации 
ПГУ им. Т.Г. Шевченко на высокий уровень юридических клиник Российской 
Федерации, рост узнаваемости Консультации в среде цивилистов, а так же 
повышение эффективности нашей работы.

Участниками Олимпиады клиницистов были и студенты Саратовской 
государственной юридической академии, члены юридической клиники, 
учебный процесс в которой проходит по двум направлениям: образователь-
ному и консультационному. Основными формами занятий образовательного 
направления являются лекции-конференции и семинары, проводимые с ис-
пользованием ролевых игр, аудио- и видео-тренингов, мозговых штурмов, 
дискуссий, других форм и методов активного обучения.

Занятия в юридической клинике академии проводятся по следующей 
тематике:

- Интервьюирование и консультирование граждан;
- Навыки составления юридических документов;
- Делопроизводство;
- Использование компьютерных технологий в работе юриста;
- Навыки кодификационной работы;
- Этика адвокатской деятельности;
- Психологические приемы в деятельности адвоката;
- Участие адвоката в уголовном, гражданском и арбитражном процес-

сах;
- Особенности работы по оказанию правовой помощи по отдельным 

категориям дел (трудовым, налоговым, земельным, семейным, жилищным).
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Основной формой занятий консультативного направления является 
предоставление студентами под руководством преподавателей-консультан-
тов бесплатных юридических консультаций населению. Обучение в подоб-
ных юридических клиниках дает возможность студентам и преподавателям 
осмыслить в полной мере социальную ценность юридической профессии и 
предпринять попытку подготовить новое поколение социально ориентиро-
ванных юристов.
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Аннотация: Один из самых сложных вопросов теории трудового права и один из наиболее ак-
туальных моментов практики применения трудового законодательства - это вопрос об эффективности 
трудовых прав. Эффективность трудового права рассматривается с нескольких ракурсов: какова долж-
на быть цель, какие должны существовать средства для её достижения и в чём заключается социаль-
ная ценность трудовых прав как отношения государства к труду. 

Отраслевой аспект вопроса об эффективности трудового права является общенаправленным 
вопросом, затрагивающим эффективность всех отраслей правотворческой деятельности в целом. 
Эффективность права понимается в юридической науке как то, что правовые нормы приводят к тем 
результатам и целям ради которых они были приняты. 

Не обращая внимания на кажущуюся бесспорность приведенного понятия, вопрос о том, что же 
такое эффективность права является одним из наиболее обсуждаемых в отечественной юридической 
науке. Проблема результативности правовой нормы сначала рассматривалась как внутренняя харак-
теристика правовых норм. Впоследствии указанная проблема стала рассматриваться с точки зрения 
внешних результатов применения правовой нормы.

Ключевые слова: эффективность трудового права; проблема трудового законодательства; 
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Некоторые вопросы теории. Последовательным сторонником трактов-
ки эффективности правовых норм как внутренних характеристик правовых 
норм является Ф. Н. Фаткуллини и Л. Д. Чулюкин. По их мнению, и цель, и ре-
зультат – это явления окружающей объективной реальности, которые не охва-
тываются содержанием закона, а правовая норма включает в себя указание на 
социальные цели; цель всегда направлена, а результат достигнут, но ни цель, ни 
результат не могут стать целью общества внутренним свойством самой право-
вой нормы. По этим причинам эффективность нельзя рассматривать одновре-
менно и как свойство правовых норм, и как отношение их цели и результата53.

Согласно позиции Ф. Н. Фаткуллини и Л. Д. Чулюкина, внутренняя при-
рода правовой нормы, в том числе эффективность, не может быть истолко-
вана как взаимосвязь с другими внешними явлениями, но определенное 
соотношение объектов, последствий и издержек в «такой взаимосвязи» не 
является сутью эффективности правовой нормы, но способ, которым она мо-
жет быть изменена. Таким образом, понятие эффективности правовых норм 
фиксирует определенные внутренние характеристики, особенно способ-
ность оказывать реальное благотворное воздействие на объект в опреде-
ленном направлении, при определенных социальных условиях.

Эффективность норм права подразумевает достижение целей закона, 
соответствие целей законодателя фактическим результатам.

Каждый из этих подходов к понятию эффективности права внес значи-
тельный вклад в развитие теории эффективности правовых норм в отече-
ственной юридической науке.

Во-первых, в рамках этих подходов был поднят вопрос об эффективно-
сти закона с точки зрения статики и динамики.

Так, В. И. Никитинский предложил различать «эффективность поведен-
ческих механизмов правовых норм, призванных обеспечить то или иное 
действие, и тех, критериями оценки которых являются социальные цели нор-
мы, а не средства (правомерные действия, выбранные для ее достижения)».

Возражая В. И. Никитинскому Ф. Н. Фаткуллин и Л. Д. Чулюкина, писали, что 
он пытался определить степень эффективности правовых норм в статике, без 
учета механизмов их действия. По мнению Ф. Н. Фаткуллина и Л. Д. Чулюкина, 
правовые нормы действуют через общественные отношения, которые ею регу-
лируются, и фактическая воля участников этих отношений не только осущест-
влять права и обязанности, предусмотренные данной нормой, но и получать 
соответствующие меры государственного принуждения в случае совершения 
противоправных действий, составляют органическую часть механизма функци-
онирования правового государства и, как следствие, без совокупного анализа 
этих обоих явлений нельзя правильно судить о степени эффективности права.

53 Фаткуллин Ф.Н., Чулюкин Л.Д. Социальная ценность и эффективность правовой нормы. Казань, 1977. 
С. 21 - 27.
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Во-вторых, в рамках указанных подходов понятие эффективности было 
разделено на определенные уровни (состояние неэффективности, малоэф-
фективности, среднеэффективности и высокоэффективности), ввиду того 
что не все правовые нормы обладают одинаковой эффективностью.

В-третьих, концепция условий эффективности правовых норм была раз-
работана как ситуация (фактор), от которой зависит эффективность закона. 
В то же время В. И. Никитинский считает, что в нем в основном учитываются 
«общие принципы регулирования и контроля в процессе нормотворчества, 
соблюдение существующих правил законодательной технологии в процес-
се нормотворчества», выделенные Ф. Н. Фаткариными и Л. Д. Чулюкиным, в 
качестве условия для эффективности правовых норм, социальной ценности 
правовых норм, эффективности общих нормативных предписаний, соответ-
ствующего уровня правовых норм, степени осведомленности получателя об 
их содержании, а также уровня правосознания и правовой культуры.54.

В-четвертых, в рамках рассматриваемого подхода мы проанализирова-
ли критерии действенности правовых норм как меру оценки эффективности. 
В. И. Никитинский отметил необходимость отделения понятия «стандарты 
эффективности» от понятия «показатели эффективности», в первую очередь 
понимая степень достижения поставленных целей, социальные цели данно-
го правового регулирования, а во-вторых, количественно Ф. Н. Фаткарини и 
Л. Д. Чулюкин не разграничивают эти понятия и не проводят различия между 
критериями эффективности закона как объективными фактическими данны-
ми, такие фактическими изменениями, произошедшими в субъекте влияния 
этих норм и их функционирование.

Таким образом, несмотря на все многообразие теоретических взглядов 
на вопрос об эффективности права, эффективность права рассматривается 
современной отечественной и зарубежной юридической наукой как резуль-
тативность действия правовых норм (как потенциальная способность право-
вых норм и как фактическое состояние их действия), при этом указанная ре-
зультативность обусловливается как внутренними свойствами нормы, так и 
различными внешними факторами.

Социально-значимые цели государственного регулирования от-
дельных институтов трудового права. При постановке социально значи-
мой цели необходимо учитывать юридические гарантии, которые работник 
вправе использовать в случае нарушения своих прав, добиваясь их восста-
новления. Необходимо отметить, что в соответствии с Декларацией «Об ос-
новополагающих принципах и правах в сфере труда», принятой в июне 1998 г.  
Международной организацией труда, основным принципом осуществления 
юридических гарантий является их эффективность. Гарантии необходимы 

54 Эффективность правовых норм / В.Н. Кудрявцев, В.И. Никитинский, И.С. Самощенко, В.В. Глазырин. 
М., 1980. С. 22; Никитинский В.И. Эффективность норм трудового права. М., 1971. С. 24.



84

для того, чтобы исключить или свести к минимуму случаи нарушения предо-
ставленных работнику прав55.

Социально значимые цели системы трудового законодательства, такие 
как заработная плата, реализуются неэффективно. Оплата труда работников 
является основной социально значимой целью института, исходя из смысла 
основных принципов трудового права, обеспечение существования достойно-
го человека для себя и своей семьи. Нормы Трудового кодекса Приднестров-
ской Молдавской Республики (далее-ТК ПМР) должно быть подчинено к цели 
обеспечения повышения уровня поддержания реальной заработной платы. К 
ним относится, прежде всего, индексация заработной платы. Трудовое законо-
дательство ПМР не предусматривает механизма такой индексации, а это озна-
чает, что содержание реальной заработной платы для многих работников не 
меняется или постепенно снижается из-за роста потребительских цен.

Серьезным недостатком законодательной деятельности в сфере труда 
на данный момент является недостаточная ориентация законодателя на за-
конодательство регулируемого и тесно связанного характера. Стремление 
адаптировать ранее существовавшие нормы к современным реалиям при-
водит к снижению эффективности последних. Например, правила получения 
разрешений на учебу распространяются на всех тех, кто учится без отрыва 
от производства в средних или высших специализированных учебных заве-
дениях, а не на тех, кто повышает свою квалификацию. Поэтому социальноз-
начимые цели института профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников «размыты».

Также при формулировании социальнозначимой цели отдельного ин-
ститута трудового права необходимо учитывать не только чисто юридиче-
ский аспект, помимо этого немаловажную роль играет психологический 
аспект, а значит мотивация современного наемного труда. Феномен состо-
ит в том, чтобы сформулировать побудительные мотивы поведения сторон 
трудового договора по реализации способностей к труду и обеспечить их 
действие преимущественно принудительными мерами.

Отдельными стимулами к реализации своих способностей в трудовых 
отношениях, мы считаем заинтересованность человека в конкретной трудо-
вой функции, применение методов материального стимулирования работ-
ников и немонетарной мотивации. Сюда можно отнести установление гиб-
кого режима рабочего времени, предоставления дополнительных выходных 
дней, создание «банка нерабочих дней», применение вознаграждений – при-
знаний, обеспечение продвижения по служебной лестнице, организацию 
повышения квалификации за счет средств работодателя, предоставление 
использования спортивных сооружений, улучшение оснащения рабочего 

55 Гарага О. Гарантии прав работников при незаконном увольнении за нарушение трудовой дисципли-
ны // Социальное и пенсионное право. 2008. № 2. С. 19-20.
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места работника, предоставление социального пакета за рамками обяза-
тельного социального страхования и др.

Несмотря на то, что вопрос «отсутствия единства взглядов в определе-
нии понятия «эффективность» и его критериев» является дискуссионным и 
обсуждаемым (отсутствует единство взглядов в определении понятия «эф-
фективность» и его критериев), вместе с тем он исследован исключительно в 
плоскости общей теории и социологии права, тогда как практика правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности (включая судебную) государ-
ственных органов явно свидетельствует о несоответствии законодательства 
требованиям системности, непротиворечивости, согласованности и гармо-
низации, что объективно вызывает потребность в создании единой концеп-
ции правового мониторинга с целью повышения качества законодательства 
и правоприменительной деятельности в целом56.

Эффективность правового регулирования трудовых отношений при 
всех изменениях и последствиях воздействия на те или иные отношения в 
конечном счете зависит от результатов, к которым стремятся как законода-
тель, так и субъект трудового права.
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Аннотация: в работе рассматриваются вопросы проблемы толкования и определения предваритель-
ного договора. Автор подчеркивает, что предварительный договор имеет ряд особенностей и выделяет про-
блемы в его толковании и применении, а также дает рекомендации по устранению данных проблем.
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Правовая сущность и характеристика предварительного договора яв-
лялись предметом многочисленных исследований в цивилистике. Извест-
но, что предшественником современного предварительного договора был 
договор запродажи. Например, в научной работе известного российского 
юриста Л. А. Кассо «Запродажа и задаток» указывалось: «Вся цель первого 
договора (запродажи) сводится к порождению второго (основного), и в тот 
момент, когда заключается этот последний, первый перестает существовать, 
так как значение его исчерпано». Таким образом, предварительный договор 
– это соглашение, стороны которого обязуются заключить договор о пере-
даче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) 
на условиях, предусмотренных в предварительном договоре. 

Предварительный договор не порождает у сторон прав и обязанностей 
по передаче имущества, выполнению работ и оказанию услуг. На основании 
предварительного договора у сторон возникает единственное обязатель-
ство - обязанность заключить в будущем основной, окончательный договор 
на условиях, указанных в предварительном договоре. Таким образом, дан-
ный договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет 
договора, а также иные существенные условия основного договора.

Целевая направленность и роль предварительного договора позволя-
ют отнести его к организационному договору. Малеина М.Н. указывает, что 
«роль предварительного соглашения сводится именно к организации дого-
ворных отношений». Также предварительный договор, по мнению исследо-
вателей, имеет исключительную роль в организационных правоотношениях. 
В.П. Об этом говорил Миронов, назвав роль предварительного договора в 
организационных правоотношениях «колоссальной». Таким образом, пред-
варительный договор фактически является своего рода «промежуточным 
звеном» в цепи развития гражданских правоотношений между субъектами.

Об организационной природе предварительного договора в РФ были рас-
смотрены дела касаемо данного вопроса. Например, Верховный Суд РФ при 
рассмотрении кассационной жалобы по делу о расторжении предваритель-
ного договора субаренды нежилого помещения констатировал следующее: 
предварительный договор по юридической природе является договором ор-
ганизационной характер и поэтому не содержит каких-либо денежных обяза-
тельств сторон друг перед другом. А Седьмой арбитражный апелляционный 
суд Российской Федерации при рассмотрении апелляционной жалобы по делу 
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об обязанности заключить основной договор, оценив правовую природу пред-
варительного договора, истолковал его как организационный и указал следу-
ющее: предварительный договор является носит организационный характер, 
поскольку содержит предварительные соглашения сторон об условиях по-
следующего отчуждения имущества. Вопреки позиции истца, возникновение 
непосредственно из предварительного договора каких-либо имущественных 
прав на недвижимое имущество, которое должно быть предметом основного 
договора, противоречит правовой природе предварительного договора. Таким 
образом, предварительный договор не может рассматриваться как сделка, при-
водящая к возникновению права собственности на недвижимое имущество.

Данная судебная практика позволяет утверждать, что организацион-
ный характер предварительного договора также предопределен его безвоз-
мездностью.

Одной из проблем толкования предварительного договора является то, 
что во исполнение данного договора не может производится передача како-
го-либо имущества в том числе и денег одной стороной другой стороне. Но 
если предварительной договор предусматривает совершение каких-то под-
готовительных действий для заключения основного договора, требующих 
материальных затрат, то предварительный договор может устанавливать 
обязанности одной стороны нести соответствующие расходы либо содержать 
указания о распределении таких расходов между сторонами или о том, что 
расходы несет одна сторона, а другая полностью или в определенной части 
возмещает понесенные расходы и т.д. Указанная проблема долгое время име-
ла место в судебной практике и получила разрешение с принятием постанов-
лений Верховного Суда РФ №4957 и Высшего Арбитражного Суда РФ №5458. 
Согласно данным постановлениям следует, что если сторонами заключен 
договор, поименованный ими как предварительный, в соответствии с кото-
рым они обязуются заключить в будущем на предусмотренных им условиях 
основной договор, например о продаже недвижимого имущества, которое бу-
дет создано или приобретено в последующем, но при этом предварительный 
договор устанавливает обязанность приобретателя имущества до заключения 
основного договора уплатить цену недвижимого имущества или существен-
ную ее часть, суды должны квалифицировать его как договор купли-продажи 
будущей недвижимой вещи с условием о предварительной оплате.

Таких действий производиться не должно: обязанность по оплате това-
ров (работ, услуг) еще не возникла. Но и запрещать такую передачу денег 

57  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании догово-
ра».

58  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 49 «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании догово-
ра».
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нет оснований. Поэтому соответствующие указания могут быть включены в 
договор, предусматривающий заключение в будущем договора по переда-
че имущества, выполнению работ или оказанию услуг. В случае спора суду, 
по-видимому, не останется ничего иного, как квалифицировать переданную 
сумму в качестве аванса. 

К сожалению, судебная практика на этот счет не отличается единоо-
бразием. Встречаются и решения, когда в анализируемой ситуации соответ-
ствующая сумма признавалась задатком. Как следует из изложенного, такие 
решения противоречат закону. В таких обстоятельствах название «предва-
рительный» утрачивает всякий смысл, так как фактически договор переста-
ет быть таковым, обладая признаками основного договора. Т.о. отсутствие в 
предварительном договоре условия об оплате будет обстоятельством, сви-
детельствующим о его организационном характере.

В предварительном договоре должны быть отражены предмет основ-
ного договора и условия, о которых, по заявлению одной из сторон, должно 
быть достигнуто соглашение при заключении предварительного договора. 
Первое требование означает, что в предварительном договоре должны быть 
достаточно подробно определены основные обязательства, входящие в 
предмет основного договора. Второе требование предполагает, что любые 
условия, предложенные к согласованию одной из сторон при заключении 
предварительного договора, характеризующие как параметры основного 
договора, так и сам предварительный договор, должны быть согласованы 
сторонами. Если между сторонами сохраняются разногласия относительно 
таких условий, предварительный договор не может считаться заключенным.

Однако без согласования столь существенных условий основного дого-
вора по закону невозможно его заключить и выполнить обязательства, пред-
усмотренные в предварительном договоре. Законодатель решает эту про-
блему следующим образом: если стороны не смогут договориться о таких 
условиях, существенных в силу закона, при заключении основного договора, 
такие условия будут определяться решением суда. По сути, эта норма пере-
кладывает бремя определения существенных для сторон законом условий 
на плечи суда. Такое решение нельзя считать логичным, поскольку существу-
ет явное противоречие. Если стороны просто заключат основной договор 
не на основании ранее оформленного предварительного соглашения, суд 
не поможет им восполнить недостающее в договоре условие, существенное 
по закону. Такой договор, не содержащий существенного условия, не будет 
считаться заключенным. При этом если стороны предварительно подписали 
предварительное соглашение, это дает им юридическую возможность пере-
ложить бремя определения существенных условий на суд.

Еще более странная ситуация складывается в тех случаях, когда закон 
прямо предписывает, что, если определенный договор не содержит соответ-
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ствующего условия, он считается незаключенным. При буквальном прочте-
нии пункта 3 статьи 429 ГК ПМР59 и пункте 3 статьи 446 ГК РФ60 получается, что 
если стороны заключили предварительный договор купли-продажи недви-
жимого имущества и не договорились о цене, в дальнейшем при заключении 
основного договора стороны также могут не договориться о цене и при этом 
могут возложить на суд задачу по определению цены.

Согласно определению Верховного Суда РФ № 9 в предварительном до-
говоре о заключении в будущем основного договора, опосредующего пере-
дачу имущества, еще не существующего на момент заключения предвари-
тельного договора, данный объект должен быть определен таким образом, 
чтобы его можно было четко определить к моменту заключения основного 
соглашения61. Но если заключается предварительный договор о заключении 
в будущем основного договора об отчуждении существующего на момент за-
ключения имущества (например, здания, земельного участка и т.п.), в пред-
варительном договоре должно быть указано его характеристики, позволяю-
щие точно его определить (например, границы такой территории).

В информационном письме Президиума Высшего Арбитражного суда 
РФ №14 указанно, что если в предварительном договоре стороны указали, 
что те или иные несущественные условия основного договора (например, о 
цене) подлежат согласованию при заключении основного договора, но такие 
условия не были согласованы сторонами, суд должен толковать такое поло-
жение предварительного договора как делегацию ему согласно ст.446 ГК РФ 
по соглашению сторон правомочий по урегулированию разногласий и опре-
делению содержания соответствующего спорного условия. В этом случае 
суд, принимая решение о понуждении к заключению договора, разрешает 
разногласия и определяет такие условия для сторон62.

Предварительный договор всегда требует письменной формы, а если 
окончательный договор требует нотариальной формы или письменной фор-
мы в виде единого документа, то предварительный договор должен быть за-
ключен в той же форме. Несоблюдение правил о форме предварительного 
договора влечет его недействительность.

Срок в предварительном договоре – это срок заключения договора окон-
чательного, но он существенным условием предварительного договора не 
является. Если срок в предварительном договоре не установлен, то оконча-

59  Гражданский кодекс Приднестровской Молдавской Республики от 14 апреля 2000 г. №279-ЗИД (САЗ 
02-28) с изменениями и дополнениями по состоянию на 16 декабря 2022.

60  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 
24.07.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2023)

61  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 (ред. от 24.12.2020) «О судебной прак-
тике по делам о наследовании».

62  Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 N 14 «Обзор практики разрешения спо-
ров, связанных с заключением, изменением и расторжением договоров».
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тельный договор подлежит заключению в течение года с момента заключения 
предварительного договора. Если одна сторона необоснованно отклоняется 
от заключения основного договора, то пострадавшая сторона вправе потребо-
вать возмещения убытков, вызванных просрочкой в исполнении обязанности 
по заключению основного договора или уплаты неустойки (например, в виде 
пени), если таковая была согласована в договоре. Пострадавшая от нарушения 
предварительного договора сторона также вместо принуждения нарушившей 
стороны к заключению основного договора вправе отказаться от предвари-
тельного договора в связи с утратой интереса в его заключении и потребовать 
возмещения убытков вместо реального исполнения, уплаты договорного штра-
фа, установленного на случай срыва исполнения предварительного договора, а 
также потребовать возврата двойного размера задатка, внесенного в обеспече-
ние обязательств по предварительному договору, или присвоить его.

Много вопросов возникает при толковании пункта 6 статьи 429 Граж-
данского кодекса ПМР. В нем указывается, что обязательства по предвари-
тельному договору прекращаются, если основной договор не заключен в 
течение срока его действия либо ни одной из сторон в этот период не посту-
пило предложение о заключении основного договора. Союз «либо» создает 
видимость того, что обязательства по предварительному договору прекра-
щаются даже в том случае, если одна из сторон предъявила требование о 
заключении основного договора в течение срока действия предварительно-
го договора, а другая сторона так и не заключила основной договор. Такое 
толкование привело бы к абсурдному выводу о том, что иск о понуждении к 
заключению основного договора должен быть предъявлен, а решение суда о 
понуждении к заключению должно быть вынесено в течение срока действия 
предварительного договора. Такая же ситуация и с удовлетворением иска. 
Как видим, буквальное толкование приводит к крайне нелогичным выводам 
и крайне затрудняет защиту прав по предварительному договору.

Фактически, если одна из сторон предъявила требование о заключении 
основного договора в течение срока действия предварительного договора, 
вряд ли следует ожидать немедленного обращения с иском в суд. Она может 
рассчитывать на согласие заключить основной договор и вести переговоры до 
истечения срока предварительного соглашения, а уж потом, потеряв надежду 
на внесудебное урегулирование, подать иск в суд. Иная трактовка привела бы 
к выводу, что если срок заключения основного договора не очень велик (на-
пример, три месяца), одна из сторон должна в течение этого срока принять 
решение о необходимости заключения основного договора, потребовать его 
заключения от другой стороны, дождаться указанного в предварительном до-
говоре или разумного срока для ответа, а также успеть подать иск в суд. Кроме 
того, нелогичность такого толкования особенно очевидна с учетом того, что 
пунктом 5 этой статьи предусмотрен шестимесячный срок для предъявления 
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подобных исков в суд. Как минимум, в случае если срок предварительного со-
глашения будет меньше этих шести месяцев, возникнет явный абсурд.

Соответственно, правила о предварительном договоре следует толковать 
таким образом, что в течение установленного в нем срока (или года, если сторо-
ны не установили точный срок) заключение самого основного договора не тре-
буется, а предъявление требования о его заключении. Если одна из сторон успе-
ла предъявить требование о заключении основного договора в течение срока 
действия предварительного договора, обязанность другой стороны заключить 
основной договор не прекращается с истечением срока действия предвари-
тельного договора. Предъявление требования о заключении основного догово-
ра приводит к наступлению у другой стороны обязательства заключить договор. 
Соответственно, договор считается продленным до момента фактического ис-
полнения такого обязательства добровольно или на основании решения суда.

В ПМР предварительный договор активно применяется на практике. 
Также существуют дела по разрешению споров в Арбитражном суде ПМР. На-
пример, Арбитражный суд ПМР был подан иск СООО «Константа» к ООО «Фу-
мушор», согласно которому истец просит суд понудить ответчика, ООО «Фу-
мушор», заключить с истцом договор купли-продажи в отношении объекта 
недвижимости в виде неоконченной строительством части постройки лит.
А2 к зданию лит.2-А, расположенный по адресу г. Рыбница, ул. Кирова, д.153. 
Так как между истцом и ответчиком был заключен предварительный дого-
вор купли-продажи  объекта недвижимости. В соответствии с п. п.1.1, п.1.2 
указанного договора ООО «Фумушор» как продавец приняло на себя обяза-
тельства передать гр. Тетерчевой А.С. как покупателю на возмездной основе 
часть неоконченного строительством помещения пристройки к кафе-бару 
«Фумушор» /здание в г.  Рыбница, расположенное по ул.  Кирова, д.153/ со-
гласно план-схеме, прилагаемой к договору. Однако в конечном итоге, истец 
потребовал взыскать убытки с ООО «Фумушор» по предварительному дого-
вору купли-продажи объекта недвижимости истица. Таким образом, Тетер-
чева А.С., фактически совершила действия, свидетельствующие о утрате ею 
интереса к исполнению ООО «Фумушор» обязательств по данному договору, 
избрав иной способ защиты своих нарушенных прав – возмещение убытков 
с должника, просрочившего исполнение63. Однако в ПМР нет постановлений 
судебных инстанций или комментарии законодателя об правильном толко-
вании норм о предварительном договоре, что создает проблемы при разре-
шении споров между участниками предварительного договора.

Из всего вышеизложенного, мы приходим к выводу, что;
1. Предварительный договор – юридический документ, единственным 

обязательством по которому является обязательство заключить основной до-

63  Решение Арбитражного суда ПМР от 03 июня 13 263/13-10 о взыскании денежных средств с ООО 
«Фумушор».
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говор. В случае доказанного уклонения одной стороны от заключения основ-
ного договора другая сторона имеет право потребовать возмещения убытков, 
возникших вследствие не заключения предварительного договора, состоя-
щих преимущественно из реального ущерба. Убытки в виде реального ущерба 
и упущенной выгоды, которые возникли бы в результате нарушения основно-
го договора, если бы стороны его заключили, возмещению не подлежат.

2. Взвешенное использование предварительной конструкции является 
редкой мерой, когда нет иных способов разрешения правоотношений меж-
ду сторонами (путем заключения договора с отсрочкой исполнения или ис-
пользования конструкции условных сделок).

3. Предварительный договор является недостаточно устойчивым ме-
ханизмом для защиты правоотношений между сторонами. Риски уклонения 
стороны от заключения основного договора значительны. Если исходить из 
буквального толкования нормы права, то единственным следствием в дан-
ном случае является возмещение убытков, находящихся в прямой причин-
но-следственной связи с нарушением обязательства.

4. В ПМР, к сожалению, нет судебных решений и комментариев относи-
тельно правильного применения и толкования предварительного соглаше-
ния. Этот пробел затрудняет разрешение споров между сторонами соглаше-
ния. И чтобы этого пробела не было, законодатель должен принять нормы, 
которые помогут в правильном толковании и определении предваритель-
ного договора.

5. Поскольку стороны не всегда указывают условия и не всегда четко 
определяют предмет договора, это становится проблемой, так как суды в 
этих случаях должны сами устанавливать условия и предмет спора на осно-
вании исковых требований. В этом случае суды берут на себя больше обя-
занностей по разрешению споров, и это усложняет рассмотрение дела. Так, 
законом должно быть установлено, что если в предварительном договоре 
не указаны четкие условия и предмет, то он должен быть признан недействи-
тельным.

6. Также законодатель должен установить, что передача любого иму-
щества, в том числе денежных средств, одной стороной другой стороне во 
исполнение предварительного договора, то такая передача должна быть за-
фиксирована в этом договоре. И эта сумма уже должна квалифицироваться 
как предварительная оплата.

В заключение хотим сказать, что предварительный договор, являясь ча-
стью системы организационных договоров и порождая организационные 
правоотношения, закладывает основу будущих обязательств, упорядочивает 
отношения и порождает юридическую обязательность сторон. А правильное 
толкование правил о предварительном договоре позволяет избежать про-
блем при заключении и исполнении обязательств по основному договору.
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It’s safe to say, that nowadays, impetuous rivalry between different integra-
tion entities is getting fiercer and fiercer in terms of increasing overall expansion 
of their political and economic sphere of influence. This article studies the move-
ment of the EAEU in this trend. 

Tasks: To understand and analyze the regulation in force in the Eurasian Eco-
nomic Union on the execution of court judgements and arbitral awards, to iden-
tify problems that member states of the Eurasian Economic Union may encounter 
in the execution of court judgments and arbitral awards. 

Methods: general scientific methods: analysis, synthesis, generalization, 
and particular scientific methods: formal-logical, formal-legal, comparative-legal, 
method of legal prediction. 

Results: One of the most significant problems faced by states in the execu-
tion of judicial and arbitral decisions is the problem of execution of annulled judi-
cial or arbitral decisions. To prevent this problem within the European Economic 
Union, the author considers that the members of the European Economic Union 
should not join to the Convention on the Recognition and Enforcement of For-
eign Judgements in Civil or Commercial Matters of 2 July 2019, as it does not re-
solve the fate of annulled judgements. With regard to arbitral awards, it would be 
desirable for the Member States of the European Economic Union to conclude be-
tween themselves a protocol to the Convention on the Recognition and Enforce-
ment of Arbitral Awards of 10 June 1958, which would exclude the enforceability 
of annulled arbitral awards in all the States parties to the Protocol. The drafting 
of this additional protocol could be entrusted to the Eurasian Economic Commis-
sion of the European Economic Union.
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Recognition and enforcement of foreign judgments is an important guar-
antee of protection of the rights and legitimate interests of individuals and legal 
entities and a necessary part of an effective system of international legal coop-
eration. In the mechanism of legal regulation of cross-border circulation of judi-
cial acts, one of the main issues is the definition of the object of recognition and 
enforcement. In Russia, the recognition and enforcement of foreign judgments 
is determined I nits international treaties providing for such recognition and en-
forcement, and in case of recognition of decisions not requiring enforcement, 
also in federal laws. The purpose of the study is to analyze the treaty rules that 
establish which foreign judgments are subject to recognition and enforcement 
on the territory of Russia, identifying controversial issues in the practice of their 
application by the courts, finding ways to improve contractual norms, to achieve 
uniformity in the understanding of their courts. The article analyzes the provi-
sions of the Minsk conventions of the CIS countries (1993), Kyiv agreement of 
these countries (1992), bilateral Russian legal assistance treaties (more than 30) 
and other international treaties providing for the recognition and enforcement of 
foreign judgments, Russian legislation and law enforcement practice 

Currently, in the context of a rapidly accelerating global economic rivalry, 
cross-border integration processes are intensifying. Integration associations seek 
to create the most conductive legal and economic conditions for the activities of 
economic entities of the Member States. The more effective and thriving one or 
the other integration union is-the more attractive it will be for new states to join 
it. In fact, these alliances seek to maximize their sphere of influence, which has 
led to the emergence of such a novelty as the smaller integration inside a bigger 
one. This term designates the process of creating broad-based interregional and 
intercontinental political and economic unions. One of the examples of the inte-
gration of integrations are the plans of the Eurasian Economic Union (hereinafter 
referred to as the EAEU) to involve third states in their zone of influence. One of 
the examples of the integration of integrations are the plans of the Eurasian Eco-
nomic Union (hereinafter referred to as the EAEU) to involve third states in their 
zone of influence. Development of the EAEU as an integration of integrations is 
reflected in the document “Strategic Directions for the Development of the Eur-
asian Economic integration until 2025”. The document indicates specific areas of 
cooperation with other states and integration associations. The EAEU should be-
come an attractive platform for business, a sustainable and long-term project [4, 
p. 10]. EAEU, in order to ensure effective economic cooperation, it is necessary 
to form create a full-format unified legal space. As Professor G. G. Shinkaretskaya 
notes, integration of states is “the process of purposeful introduction of changes 
in the legal in the order of states ... with the aim of their unification in certain 
areas” [5, p. 200]. According to Professor S. V. Bakhin, “the creation of a single eco-
nomic and political space is directly dependent on the effectiveness of the legal 
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regulation created to put them in order.” [1, p. 90].This article will consider only 
one aspect of ensuring a single legal space property, which, from our point of 
view, is extremely important - the free movement of the judiciary decisions of 
national judicial bodies and international commercial arbitrations (hereinafter - 
ICA). Free cross-border movement of judicial and arbitral decisions is carried out 
as a rule, on the basis of multilateral or bilateral agreements. Thus, the European 
Union (hereinafter -EU) for these purposes it was necessary to adopt the Brus-
sels Convention on Jurisdiction and Enforcement of judgments in respect of civil 
and commercial disputes (hereinafter –Brussels Convention 1968), which was 
subsequently replaced by Regulation No 1215/2012 of the European Parliament 
and the Council of the EU “On the jurisdiction, recognition and enforcement of 
judgments on civil and commercial matters”. Unlike the EU member states, the 
EAEU member states do not need to accept special agreements on the recogni-
tion and enforcement of foreign court cases (like Brussels Convention 1968) or 
arbitral awards.

Enforcement of judgments
With regard to court decisions for the participants of the EAEU, the agree-

ments adopted within the framework of the CIS apply of the agreement: Con-
vention on Legal Assistance and Legal Relations in Civil, Family and Criminal 
Cases of January 22, 1993 (hereinafter referred to as the Minsk Convention of 
1993) and the Agreement on the Procedure resolution of disputes related to the 
implementation of economic activities, dated March 20, 1992 (hereinafter re-
ferred to as the Kiev Agreement of 1992). In addition, between some countries 
- members of the EAEU there are bilateral agreements on legal assistance that 
provide for mutual enforcement on executing court decisions. With regard to 
arbitral awards, all members of the EAEU are participants of UN Convention on 
the Recognition and Enforcement of Arbitral Awards of June 10, 1958 (hereinaf-
ter referred to as the 1958 New York Convention)5.The constituent documents 
of the EAEU say nothing about the specifics of the action of multilateral (in-
cluding universal) international treaties within the EAEU. Moreover, experts like 
these treaties are not even considered as an integral part of the legal system of 
the EAEU. So, for example, J. T. Iskakova, considering the relationship between 
the law of the EAEU and international law, notes that, according to Art. 6 of the 
Treaty of the Eurasian Economic Union dated May 29, 2014 (hereinafter referred 
to as the Treaty of the EAEU),

Union law includes three categories of international treaties:
1) Treaty on the EAEU;
2) international treaties within the Union;
3) international treaties of the Union with a third party [3, p. 102].
The issue of the operation within the framework of the EAEU of some agree-

ments included in the WTO law is being specifically addressed. [Ibid., p. 123]. 
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Noting that coordination between EAEU law and international law could be ex-
pressed in the acts of the Union more clearly and consistently [Ibid., p. 105], J. T. 
Iskakova did not speak of those multilateral agreements that were concluded in 
addition to the EAEU, but in which all member states of the EAEU.The member 
states of the EAEU do not need to develop special agreements regarding recog-
nition and enforcement of judgments and arbitral awards, because such agree-
ments already exist and are effectively used by the EAEU countries. This, however, 
does not mean that the participants The EAEU cannot adjust the effect of such 
agreements in relation to relations within the EAEU. The possibility of such an 
adjustment is based on the provisions of the Vienna Convention on the Law of In-
ter- People’s Treaties of May 23, 1969, Art. 41 which prescribes that participants in 
the multilateral contract can conclude an agreement to change the contract only 
in the relationship between yourself. At the same time, such a change should be 
provided for by the contract itself or should not be forbidden to them. However, 
the question arises whether such an adjustment is necessary. From our point of 
view, there is a need for it.

Currently, The Hague Conference on Private International Law has devel-
oped signed and ratificated the Convention on the Recognition and Enforcement 
of foreign judgments in civil or commercial cases dated July 2, 2019 (hereinafter 
-Convention 2019)2. The question of accession to the 2019 Convention have also 
been arised before the states - members of the EAEU.In the 2019 Convention, in 
a peculiar form, the issue of its relationship with other agreements is resolved, 
which regulates the issue of recognition and enforcement of foreign judgments. 
This the issue is devoted to Art. 23 titled “Relationship with other international 
instruments”.

Art. 23 provides: “This Convention shall, as far as possible, be construed as 
comparable with other international treaties of the Contracting States in force, 
concluded both before and after this Convention.”3 At first glance, the 2019 
Convention must not compete with the 1993 Minsk Convention, the 1992 Kyiv 
Agreement and bilateral international treaties providing for the recognition and 
enforcement of foreign court decisions. However, the phrase “as far as possible” 
casts doubt on one ambiguous interpretation of the meaning of Art. 23 of the 
Convention 2019.The fact is that contradictory indications regarding the correla-
tion of international treaties. The original question of competition agreements 
was resolved in the Decree of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of 
the Russian Federation of June 11 1999 No. 8 “On the operation of international 
treaties of the Russian Federation in relation to the issue the arbitration process 
itself” (hereinafter referred to as the Resolution of the Supreme Arbitration Court 
of 1999).In paragraph 3 of this resolution, it wasestablished: “The Court takes into 
account that a bilateral international treaty is a special normative act in relation 
to multilateral international treaties of a regional and universal nature”1. In other 
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words, in the event of a conflict between international treaties, it was proposed 
take into account the number of parties to the contract.

However, on June 9, 2019, the Resolution of the Plenum of the Supreme 
Court of the Russian Federation No. 24 “On the application of the norms of pri-
vate international law by the courts of the Russian Federation” was adopted 
(hereinafter referred to as the Resolution 2019). It establishes a completely dif-
ferent rule regarding the correlation of international treaties. In para. 3 para-
graph 4 provides: “As a general rule, special rules of international treaty thief 
are subject to priority application in relation to the general rules of another 
international treaties, regardless of the number of participants in the relevant 
international treaties and the dates of their acceptance, unless otherwise stipu-
lated by the norms of such international treaties. Considering the title and con-
tent of the 1999 SAC Resolution, it should be concluded that the provisions 
indicated in it are typical only for agreements on the arbitration process. How-
ever in most states there is no distinction between the process of civil and ar-
bitration. Besides it turns out that in relation to other issues (not related to the 
arbitration process), separate decisions are needed, but they were not adopted 
[2, p. 39–40]. Therefore, the issue of the relationship between the 2019 Con-
vention and agreements on the recognition and enforcement of judgments in 
force between the EAEU countries requires special permission. However, given 
the serious shortcomings that exist in the 2019 Convention (some of which will 
be discussed below), the EAEU member countries should not rush to join the 
Convention.2019

By indicating that EAEU members should not accede to the 2019 Conven-
tion, we mean that it did not find its solution to an extremely important question 
- the fate of the annulled court decisions. We are talking about cases where the 
court decision of one state that has entered into force is cited into execution in 
another, and at this time in the first state it is canceled or revised. 

Enforcement of Arbitral Awards
No less important than judicial decisions are the decisions of the ICA. It 

should be taken into account that participants in cross-border relations very of-
ten prefer arbitration consideration disputes, since it is the fastest, most confiden-
tial, and has a less formalized procedure than a dispute in a state court. The issue 
of enforcement of arbitral awards for the EAEU member states is a simple one. 
Since they are parties to the New York Convention of 1958, they will not need to 
conclude to start a special agreement on this issue. However, with respect to the 
New York Convention of 1958, there is the same problem as for the 2019 Con-
vention, i.e. the possibility of recognizing and enforcement of overturned foreign 
judgments. We believe that the member states of the EAEU do not it makes sense 
to develop a special treaty, because the New York Convention of 1958 is a rather 
convenient instrument. However, it seems that the member states of the EAEU it 
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is desirable to conclude among themselves a protocol to this convention, which 
would exclude the possibility of enforcement of annulled arbitral awards in all 
States parties to the Protocol. The development of a draft additional protocol to 
the New York Convention of 1958 may be entrusted to the Eurasian Economic 
Commission of the EAEU (hereinafter referred to as the EEC of the EAEU). The EEC 
EAEU is engaged in ensuring the conditions for the functioning of the EAEU, de-
veloping proposals for the development of integration, which involves activities 
for the unification of national legislations. Currently, the EEC EAEU is working on 
the issue of creating a special arbitration within the framework of the EAEU to 
consider disputes upon applications by companies of the EAEU member states1. 
The work of the EEC EAEU on the creation of the ICA means that The EAEU attach-
es particular importance to the arbitration procedure for resolving disputes and 
is ready to create favorable conditions for the free movement of arbitral awards. 
When developing an additional protocol to the New York Convention of 1958, the 
following provisions should be taken into account.

1. New York Convention 1958 in paras. “e” paragraph 1 of Art. V provides: 
“Recognition and enforcement of an award may be refused at the request of the 
party against whom it is directed only if that party presents to the competent 
authority in the place, where recognition and enforcement is sought, evidence 
that: ... (e) the decision has not yet become final for the parties or has been can-
celed or suspended competent authority of the country in which it was made or 
of the country whose law applies.” (our italics. - E.K.). By recognizing and enforc-
ing annulled arbitral awards, state courts refer to the conditional nature of this 
provision (the phrase “may be”), which, at first glance, allows the enforcement of 
overturned arbitral awards.

At the same time, the recognition in a foreign state of an annulled arbitral 
award creates situation of legal uncertainty. One of the parties that achieved 
the abolition of the litigation or award in the State of issue, may find that in one 
country it will be protected from the execution of this decision, but not in the 
other, since there it will be possible to execute canceled decision. The annul-
ment of an award may result in a new award between the same parties, on the 
same subject and on the same grounds, which may be opposite to the original. 
The parties may be faced with the fact that two directly opposed to the False 
Arbitral Award: Abandoned Arbitral Award and Subsequent Award. Before by 
the State where the annulled award was enforced, the question may be raised 
on the enforcement of a subsequent award. The state, fulfilling its obligations 
under of the New York Convention of 1958 must recognize such a decision and 
enforce it. This would lead to a violation of the principle of lispendens (principle, 
which excludes parallel proceeding between two courts on the same case) , 
when in one state there are two decisions between the same parties, on the 
same subject and on the same grounds. Taking into account the possibility of 
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the above negative consequences, the decision of international commercial ar-
bitration, canceled at the place of its issuance, should not be enforced as in the 
state where it was issued, and in any other state where it will be requested his 
execution.

2. The provisions of paragraphs. “e” paragraph 1 of Art. V of the New York 
Convention of 1958 establishes that the annulment of an arbitral award must be 
carried out “by the competent authority of the country where it was made, or 
the country whose law is applied” (italics ours. - E.K.). The New York Convention 
of 1958 does not contain a definition of the term “competent authority”. It seems 
that the competent authority should be understood as a state court competent 
to annul the arbitral award. Such an interpretation is consistent with the provi-
sions of the Model UNCITRAL Law (United Nations Commission on International 
Trade Law) on International Commercial Arbitration of 1985 (hereinafter-UNCIT-
RAL Model Law 1985), which provides that States, upon entry into force UNCIT-
RAL Model Law 1985 specifies the court, courts or other competent authority an-
nulment of the arbitral award. The phrase “competent authority of the country 
where it was made” means the public court at the place of arbitration. The parties 
in their agreement choose the place of arbitration. As a general rule, the place 
of arbitration is the same as the seat of the arbitration institution to which the 
parties have submitted the dispute. However, the parties may agree on a differ-
ent venue for the arbitration. In turn, under the phrase “competent authority of 
the country whose law applies” it is necessary to understand the state court of 
the country whose law the parties have chosen to regulate arbitration procedure. 
Based on the agreement, the parties may establish procedural rules that which 
will govern the arbitration proceedings [6, p. 350]. Thus, the annulment of the 
award must be carried out by the state court the country of the seat of the arbi-
tration or the public court of the country whose law the parties have chosen to 
govern the arbitration.

3. The New York Convention of 1958 does not establish grounds for setting 
aside an arbitral award. At the same time, when considering a petition for recog-
nition and enforcement of an arbitral award, the courts analyze the grounds for 
the annulment of the arbitral award. The grounds for setting aside an award are 
regulated by the 1985 UNCITRAL Model Law, on the basis of which national legal 
acts have been adopted in many jurisdictions. However, The legislation law of 
some states provides for other grounds for the annulment of an arbitral award. For 
example, in the UK, an award can be set aside for wrongful application. change 
of law in the course of arbitration proceedings. Thus, when considering the ap-
plication for enforcement of the annulled arbitral award courts should analyze 
the grounds for overturning such a decision. If the arbitral award was canceled on 
the grounds specified in the national acts of the state making the abolition award, 
enforcement of the award shall be refused.
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Conclusion
The analysis shows that the enforcement of both judicial and arbitral deci-

sions that have been canceled seems to be an unfavorable factor in terms of the 
stability of civil society process. Having received a court or arbitration decision, 
a person is convinced that his interests will be protected in any state. However, 
the execution of annulled judicial or arbitration decisions entails uncertainty and 
contradictions in the legal status of the participants in the judicial or arbitration 
proceedings. That is why the member states of the EAEU need to attach special 
importance to the creation favorable conditions for the free and efficient move-
ment of judicial and arbitral awards. Moreover, the improvement of the arbitra-
tion procedure in terms of the refusal to enforce the annulled arbitral award will 
be a progressive development of international legal regulation of the functioning 
of the ICA.
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