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Правовые проблемы взаимодействия технологии искусственного 
интеллекта и интуитивного права: опыт стран «Большой Евразии»
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В современной правовой литературе нет полноценного иссле-
дования взаимодействия цифровых и традиционных категорий 
в процессах познания права. Явления, противопоставляемые 
друг другу из-за природы происхождения, в рамках практиче-
ской деятельности юристов оказались компонентами единого 
целого. Исследование, представляет собой анализ проблем 
современной юриспруденции, в части взаимодействия совре-
менных цифровых технологий и императивно- атрибутивных 
переживаний субъектов права, а также ставит своей целью, 
произвести дифференциацию этих категорий в правотворче-
ской и правоприменительной деятельности, на примере стран 
Большой Евразии. Результатом исследования является опре-
деление степени влияния искусственного интеллекта на право-
применительную деятельность в разных странах Евроазиатско-
го региона и его разграничение с иной (традиционной) формой 
познания –  интуицией, а также раскрытие содержания этих пра-
вовых явлений и степени их интеграции в современные юри-
дические процессы. Работа раскрывает исторические и иные 
предпосылки, а также особенности формирования и развития 
правовых систем стран Евразии и их влияние на восприятие 
юристами таких явлений в праве, как искусственный интел-
лект, интуиция и интуитивное право, как и на процесс познания 
юриспруденции, как комплексного явления.

Ключевые слова: правовая политика, информационные тех-
нологии в праве, правосознание, интуиция в праве, государ-
ство, справедливость.

Современная юриспруденция на территории Ев-
разийского пространства отличается сложным со-
единением самобытных элементов правовых си-
стем и мировых тенденций в области права. Про-
цесс глобализации оказал существенное влияния 
на трансформацию традиционных представлениях 
о праве, а внедрение цифровых технологий в эту 
сферу является новым этапом в модернизации 
юриспруденции. На территории «Большой Евра-
зии» сформировалось особое отношение к праву 
и государству. Это обусловлено совокупностью 
как исторических, так и политических процессов. 
Современная правовая культура и правосознание 
граждан этих стран формировалось под действи-
ем целого ряда внутриполитических условий, со-
циальных потрясений и религиозно- философских 
воззрений, соответствующих различным истори-
ческим периодам. Достаточно поздно включивших 
процесс глобализации все эти системы испытали 
существенное воздействие и претерпели ряд су-
щественных изменений в рамках различных пра-
вовых институтов. Активная международная тор-
говля, формирование новых государственных сою-
зов –  ШОС и т.д., так же отразилось на националь-
ных правовых системах, сделав их более гибкими 
и адаптированными к новым экономическим и по-
литическим реалиям. Вместе с тем этот процесс 
имел и негативные последствия –  разрушение тра-
диционной правовой культуры. Однако реформы 
в большинстве стран Евразии позволили стабили-
зировать процесс. Цифровая эпоха в праве –  это 
новый кризисный период и вместе с тем, новая сту-
пень развития права стран Евразии. Право не бу-
дет прежним. Будущие юриспруденции за едине-
нием цифровых технологий и традиционных форм 
правопонимания.

Категория интуитивного права, давно вызыва-
ют интерес ученых- правоведов, так этим поняти-
ем первыми стали оперировали ученые XIX–XX ве-
ков, такие как, например, Л. И. Петражицкий или 
И. А. Ильин, а сегодня наибольший интерес вызы-
вают работы Ю. П. Боруленко и А. И. Овчинникова, 
однако все они говорят, в силу исторического пе-
риода написания работ, о обособленно интуитив-
ном методе познания права. Исследования о вли-
янии искусственного интеллекта появляются су-
щественно позже и сегодня все еще носят дискус-
сионный характер. Современное научное сообще-
ство, еще не готово дать ответ на вопрос о стату-
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се ИИ в праве и порядке взаимодействия с иными 
формами познания правовой материи.

Вопросы цифрового или искусственного интел-
лекта в рамках правоприменительной деятельно-
сти, сегодня рассматриваются учеными в боль-
шинстве своем как самостоятельные явления без 
учета взаимодействия с человеком. Интуитивное 
право как категория наиболее «человеческая» яв-
ляется предметом дискуссий противоположенного 
толка, зачастую исключающих обсуждения циф-
ровых технологий, как существенного компонен-
та современной юриспруденции. Все это является 
крайними формами и требует объединения в еди-
ную концепцию. Современное право –  это едине-
ние возможностей человека и машины, а не борь-
ба двух форм познания.

Многогранный предмет исследования, требует 
использования различных приемов и способов для 
его изучения. Современные Евразийские право-
вые системы нуждаются в совокупности этих двух 
подходов. В рамках статьи мы рассмотрим вопро-
сы уже существующего на практики отдельных 
стран «Большой Евразии» взаимодействие инту-
итивного права и цифровых технологи в практики 
юристов и правотворцев.

Целью исследования является раскрытие со-
временной правоприменительной и правотворче-
ской деятельности как совокупности традицион-
ных подходов и современных технологий странах 
«Большой Евразии». Своими задачами исследо-
ватель в данной работе ставит раскрытие влияния 
искусственного интеллекта на юридическую тео-
рию и практику, определение особенностей вза-
имодействия искусственного интеллекта и право-
вой интуиции, раскрытие содержания правоприме-
нительного и правотворческого процесса с пози-
ции рационального и чувственного познания.

Страны Большой Евразии находятся в тесном 
контакте друг с другом на геополитическом уровне, 
а также велико это влияние в части формирова-
ния их правовых систем и правовой культуры. От-
дельно взятые станы имеют и вовсе общее право-
вое прошлое, однако объединяет их не только оно, 
но и современные проблемы и вызовы.

Последние 30 лет для стран Евразии можно 
охарактеризовать повышенной социальной дина-
микой, политическими изменениями в жизни об-
щества и государства, а также чуть более поздней 
цифровой революцией, чем в странах западного 
мира. Тем не менее, вопросы взаимодействия че-
ловека и искусственного интеллекта в правовой 
сфере, сегодня стали актуальны и для нашего ре-
гиона.

ЭВМ сегодня конкурирует с людьми в различ-
ных отраслях. Юридическая практика не исключе-
ние. Правоприменительная деятельность, как це-
лостное явление, судейское усмотрение, правовая 
аналитика и многое другое, сегодня подвергается 
экспериментам по замене правоприменителя ис-
кусственным интеллектом (далее –  ИИ). Однако 
использование возможностей ИИ видится по-раз-
ному. Существенно отличаются подходы к понима-

нию пределов дозволенного, где в одном случае 
робот выполняет лишь рутинную работу, к при-
меру, по архивации документации [1] и в другом 
случаи проводит аналитическую работу и выносит 
решение суда. Так, например, в США и Велико-
британии «ИИ-судья» получает все большую по-
пулярность и вместе с тем раскрывает все боль-
ше собственных существенных недостатков [2]. 
Как показывает практика предвзятость и автоно-
мия так же не являются чертами присущими ИИ. 
Создаваясь человеком ИИ вобрал в себя и его по-
роки, а вместе с тем и не лишен и собственных –  
исключительно «машинных». Отпечаток личности 
создателя ИИ в своем творении, наделяет роботи-
зированную форму определенными предпочтени-
ями в ряде выборов, что позволяет говорить лишь 
о частичной беспристрастности робота- правоведа.

Бесспорно, электронный меторазум копирует 
процесс человеческого познания и строит алгорит-
мы по принципу нашего мышления. Так, можно го-
ворить о столкновении рационально- чувственной 
формы познания права человека и аналитической 
ИИ. Однако нужно понимать, что «разум» ЭВМ соз-
дан по аналогии с человеческим, с той лишь разни-
цей, что в нашем арсенале есть огромное количе-
ство инструментов и способов для познания, кото-
рые мы можем, применяя одновременно, в то вре-
мя как ИИ обладает более длительным периодом 
запоминания –  для формирования алгоритмов 
с ограниченным инструментарием, заложенным 
в процессе создания требуется большее количе-
ство информации. Техническая часть устройства 
также является сдерживающим фактором в про-
цессе обучения машины, т.е даже при наличии 
необходимых алгоритмов, техническая мощность 
не будет позволять произойти прорыву в познании 
без её постоянной модернизации, которая не всег-
да возможна. Материальная часть машины, всегда 
уступает в развитии программным возможностям.

Однако это не отменяет положительных качеств 
ИИ, столь необходимых для деятельности юриста. 
ЭВМ обладает большей точностью при анализе 
и изучении крупных массивов данных (прим.: обзор 
судебной практики за несколько лет) и представ-
ляет совокупность всех существующих вариантов 
развития ситуации решения, ограниченных лишь 
объемом первоначальной информации.

Правоотношения же представляют собой более 
сложное явление и одним рациональным элемен-
том не могут быть познаны. На примере интуиции, 
разберем взаимодействие чувственного (ирраци-
онального) познания и искусственного интеллекта 
на примере правотворческой, правоприменитель-
ной деятельности.

Интуиции в праве –  явление, противопоставля-
емое искусственному интеллекту –  так как связан-
но с наличием эмоциональной памяти у человека 
и априорных данных, которые он силу различных 
факторов не может описать и осознать, но владе-
ет конечным результатом. В процессе познания 
мы соотносим внешние данные с нашим прообра-
зом в бессознательном, которое отправляет опре-
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деленный сигнал в виде эмоциональной реакции 
субъекта. Этот сигнал и воспринимается нами как 
внутренний голос т.е. интуиция.

Чаще всего правоприменитель и правотворец 
используют стратегическую интуицию [3] основан-
ную на опыте, т.к. именно она позволяет принять 
решение в отсутствии некоторых данных, необхо-
димых для принятия рационально обоснованного 
решения.

Сегодня уже используется подобные «интел-
лектуальные системы», способные выполнять кон-
трольные и аналитические функции в процессах 
получения, поиска и использования юридической 
информации. Обладая предустановленным алго-
ритмом действия с информативным полем, они 
формируют «умную генерацию» шаблонных доку-
ментов, контролировать сроки выполнения задач 
и многое другое.

Такие системы работают по следующей траек-
тории: формализации сведений, формирования 
предустановленных правил, тестирование в задан-
ных условиях, ручная настройка правил принятия 
решений.

На территории Евразии также есть такие при-
меры электронных систем. Так в РФ существует 
портал «Госуслуги», программа «Юстиция», осу-
ществляющая протоколирования судебных засе-
даний, наиболее успешным проектом в этой части, 
кажется, опыт Республики Казахстан, где успеш-
но использует проект «SMART суд» и идет апро-
бация системы «Е-уголовное дело», направленная 
на цифровизацию уголовного процесса на всех его 
стадиях.

Опыт использования Электронного правитель-
ства, есть и в Республике Таджикистан, однако он 
ограничивается лишь внедрением «электронного 
правительства». В КНР начиная 2013 года Верхов-
ный народный суд разработал цифровую платфор-
му под названием «China Judgments Online». Се-
годня, все публичные документы подготовленные 
китайскими судами, должны публиковаться на этой 
веб- странице. Ресурс стал крупнейшим в мире он-
лайн- хранилищем судебной информации. Помимо 
этого Китай, активнее остальных стран на Евра-
зийском пространстве, использует такой инстру-
мент, как «чат-бот» для общения с участниками 
судопроизводства и использует возможности ИИ 
выносить решения по аналогии, однако конечный 
вердикт остается за судьей- человеком.

Однако отсутствие эмоционального интеллек-
та [4] и как следствие отсутствие иррациональ-
ных компонентов в процессе анализа информации 
и превращают ИИ в улучшенную версию делопро-
изводителя, но не юриста. Важно понимать, так как 
система опирается на нереальный опыт, а на все 
многообразие доступных комбинаций, то и обуче-
ние происходит в разы медленней, чем у челове-
ка. А сокращение таких комбинации и вовсе ниве-
лирует достоинство таких систем и как следствие 
не применяется.

Вторая сфера приложения таких систем в Боль-
шой Евразии –  правотворчество, где «электрон-

ный законотворец», также, может принять на себя 
контрольно- информирующие функции, оставляя 
принятие конечного решения за человеком. Так 
как отсутствие эмоционального опыта и способ-
ность оценивать акт с позиции, к примеру, прин-
ципов права устраняет его, как конкурента пред-
ставителя законодательной ветви власти. Любой 
нормативно- правой акт является отражением че-
ловеческих отношений не лишенных милосердия 
и гуманизма.

Юридическая практика также оценила возмож-
ности ИИ. Аналитика данных вышла на качествен-
но новый уровень благодаря тем объемам инфор-
мации, что обрабатывает роботизированная си-
стема. Правоведами высоко ценится способность 
электронной системы, позволяющая находить ин-
формацию, по ключевым словам и синонимам.

Однако это не отменяет конфликтных зон в рам-
ках взаимодействия когнитивных возможностей 
юриста и ИИ, что проявляется в следующих вопро-
сах:
1. Может ли искусственный интеллект и может ли 

быть субъектом права?
Искусственный интеллект –  термин отечествен-

ный и не совсем точный, с точки зрения перево-
да. В английском языке он звучит, как artificial in-
telligence. В соответствии с определением данным 
в Оксфордском словаре английского языка intelli-
gence –  the ability to learn, understand and think in a 
logical way about things; the ability to do this well [5], 
т.е. это не эквивалент интеллекту человека, т.к. ин-
теллект в словаре С. И. Ожегова –  это мыслитель-
ная способность, умственное начало у человека 
[6]. Главное отличие между этими двумя определе-
ниями кроется в антропоморфной окраске, которая 
появилась при переводе на русский язык.

ИИ это лишь набор логических алгоритмов, 
с функцией их размножения в зависимости от по-
ставленных целей. Проводя сравнение с юристом, 
к примеру, у которого нет необходимой информа-
ции, в состоянии ощутить потребность в ней на ин-
туитивном уровне и изучить ее, в то время как ИИ 
не обладая соответствующими заданными алго-
ритмами, не приступит к поиску данных. Таким 
образом, суждения об ИИ, как о субъекте права, 
беспочвенны. Правовой волей [7] обладает лишь 
субъект, вносящий в систему первоначальные дан-
ные. У ИИ нет эмоционального опыта и нет такого 
компонента правовосознания, как правовая психо-
логия. Правоприменителем он так же быть не мо-
жет, так как, так является орудием, использован-
ным в рамках реализации деятельности человека, 
создавшего его. И в завершении, стоит отметить, 
что социально- правовой ценности, как и праводе-
еспособности ИИ не имеет, так примером этому 
может послужить распоряжение Правительства 
РФ от 28.07.2017 № 1632-р «Об утверждении про-
граммы “Цифровая экономика Российской Феде-
рации”» искусственный интеллект относится к ос-
новным сквозным цифровым технологиям, кото-
рые входят в рамки указанной Программы. Анало-
гичные по своему содержанию акты есть и в иных 
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странах евразийского пространства, к примеру 
в Республике Казахстан есть Государственная 
программа “Цифровой Казахстан” утвержденная 
Постановление Правительства Республики Казах-
стан от 12 декабря 2017 года № 827 с аналогичным 
содержанием.
2. Возможна ли «искусственная интуиция»?

Являясь имитации частных процессов голов-
ного мозга человека, искусственный интеллект 
в своей основе имеет принцип действия биологи-
ческих нейронов и способность к обучению по мо-
дели человеческого разума, однако на сегодняш-
ний день ни один суперкомпьютер не может срав-
ниться с мощностью головного мозга. Так же важ-
но учитывать, что системе необходимо всякий раз 
проходить определенный алгоритм, для получения 
новых данных, в то время как человек способен 
испытать инсайт.

В большинстве своем ИИ сегодня- это все еще 
вычислительные устройства для доказательств те-
орем, что приводит к накапливанию большого ко-
личества алгоритмов, но не формированию интуи-
ции и эмоционального опыта.

Это исследование подтвердило выдвинутую те-
орию о взаимодействии ИИ и интуитивного пра-
ва. Опыт большинства стран говорит, конечно, уже 
не о противостоянии этих явлений, однако еще 
и не о балансе в правовой сфере. В рамках ис-
следования мы обращались к различным источ-
никам, в ходе изучения которых подтвердилась 
теория о проблемах использования этих способов 
познания юридической материи. В современном 
правовом мире все еще нет баланса, но большим 
прорывом является повышение уровня цифро-
вой грамотности юристов и отсутствие отрицания 
пользы цифровых систем в рамках практической 
юриспруденции. Вместе с тем вызывает опасе-
ния и возможное чрезмерное использование ИИ 
в правовом пространстве. Так как он не является 
заменой, а лишь вспомогательным инструментом 
в руках, к примеру, судьи или законодателя. Дан-
ные, собранные в ходе исследования, дают основа-
ния предполагать о формировании синтетическо-
го подхода в части правопознания и дальнейшем 
определении правого статуса машинного интел-
лекта.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что ин-
туиция –  это явление, используемая как теорети-
ками, так и практиками права. Именно иррацио-
нальная природа, позволяет логически завершить 
конструкции доказательств, судебного процесса 
или же просто объяснить точку зрения правопри-
менителя. Интуитивные методы позволяют прий-
ти к абсолютному пониманию предмета исследо-
вания, что является целью любого практикующего 
юриста. Искусственный интеллект –  это дополне-
ние к традиционным формам познания и в первую 
очередь интуиции, так как его первоочередной за-
дачей является определение оптимального пути 
решения задачи, основанной на логике и по задан-
ным алгоритмам, расширив диапазон последних. 
Право порождает задачи творческие, а процессы 

в нем в большей степени реальные, нежели фор-
мальные.

Современный искусственный интеллект может 
лишь способствовать принятию решений в рам-
ках правотворческой или правоприменительной 
деятельности, но не составить конкуренцию инту-
иции, так как уникально каждое правоотношение 
и решение, приятое в его рамках, ИИ же действует 
по аналогии, что позитивно сказывается на коли-
честве получаемой информации. Таким образом, 
цифровые технологии существенно упрости про-
цесс получения и обработки информации в праве, 
но оставили неизменной ответственность челове-
ка как правотворца и правоприменителя.
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LEGAL PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY AND 
INTUITIVE LAW: THE EXPERIENCE OF THE 
COUNTRIES OF «GREATER EURASIA»

Voronkova E. O.
Altai State University

In the modern legal literature there is no full-fledged study of the in-
teraction of digital and traditional categories in the processes of le-
gal cognition. Phenomena opposed to each other due to the nature 
of their origin, in the framework of the practice of lawyers, turned 
out to be components of a single whole. The study is an analysis of 
the problems of modern jurisprudence, in terms of the interaction of 
modern digital technologies and imperative- attributive experiences 
of legal subjects, and also aims to differentiate these categories in 
law-making and law enforcement activities, using the example of the 
countries of Greater Eurasia. The result of the study is to determine 
the degree of influence of artificial intelligence on law enforcement 
activities in different countries of the Eurasian region and its differ-
entiation with another (traditional) form of cognition –  intuition, as 
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well as the disclosure of the content of these legal phenomena and 
the degree of their integration into modern legal processes.
The work reveals the historical and other prerequisites, as well as 
the features of the formation and development of the legal systems 
of the Eurasian countries and their impact on the perception by law-
yers of such phenomena in law as artificial intelligence, intuition and 
intuitive law, as well as on the process of cognition of jurisprudence 
as a complex phenomenon.

Keywords: legal policy, information technology in law, legal aware-
ness, intuition in law, state, justice.
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Нормативное регулирование процедуры ЭКО: сопоставление правовых 
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Статья описывает историю развития ВРТ, их широкое рас-
пространение, а также правовые вопросы применения дан-
ных методов. В рамках статьи освещаются правовые аспекты 
применения процедуры ЭКО в Российской Федерации, в све-
те чего авторы рассматривают нормативно- правовые акты, 
гарантирующие право ребенка на семью, а также законода-
тельство, регламентирующее использование вспомогательных 
репродуктивных технологий. Также в статье рассматривается 
актуальность применения вспомогательных репродуктивных 
технологий в Южной Корее, описываются законодательные 
основы, которые регулируют процедуру ЭКО, включая законы 
о низкой рождаемости и старении общества, о здоровье ма-
тери и ребенка, а также о биоэтике и безопасности. Авторы 
выделяют особенность процедуры ЭКО в Японии, где низкая 
рождаемость является проблемой из-за определённых тен-
денций общества, однако для получения услуг ВРТ, нужно 
соответствовать определённым требованиям. В целом, статья 
подчеркивает значимость ВРТ, несмотря на существующие 
проблемы нормативно- правовой базы и различные мнения 
по её этической стороне.

Ключевые слова: ВРТ; Процедура ЭКО; Нормативно- правовое 
регулирование ЭКО; Россия; Южная Корея: Япония.

Введение

Современный мир сохраняет интерес к институту 
семьи, который является приоритетным для мно-
гих пар, планирующих создание крепких семей-
ных отношений. Тем не менее, на пути к установ-
лению семейных целей, более часто появляется 
диагноз «бесплодие», причинами которого могут 
послужить различные факторы, включая возраст 
партнера, неграмотное сексуальное поведение, 
аборты и другие наследственные и приобретен-
ные заболевания. Проблемами, связанные с бес-
плодием, относятся к репродуктивной медицине, 
которая представляет собой направление медико- 
биологических знаний, нацеленных на регулиро-
вание рождаемости и планирование семьи. В на-
стоящее время, помимо традиционных методов 
медицины, всё чаще используются различные со-
временные биомедицинские технологии, которые 
называются вспомогательными репродуктивными 
технологиями (ВРТ). Под ВРТ понимают методы 
лечения бесплодия, при которых этапы зачатия 
и раннего развития эмбриона происходят вне ма-
теринского организма. Самый распространенный 
метод ВРТ –  экстракорпоральное оплодотворение 
(от латинского extra –  сверх, вне и от латинского 
corpus –  тело, то есть оплодотворение вне тела, 
сокр. ЭКО), в рамках которого яйцеклетка из ор-
ганизма женщины извлекается и искусственно 
оплодотворяется в условиях «in vitro» (в пробирке), 
затем эмбрион выращивают в условиях инкубато-
ра в течение 2–5 дней и перемещают в матку для 
дальнейшего развития.

Начиная с 1940-х годов, ученые проводили экс-
перименты по оплодотворению яйцеклетки вне ор-
ганизма женщины. В 1977 году произошел первый 
успешный случай ЭКО в Великобритании, что при-
вело к рождению Луизы Джой Браун в 1978 году. 
ЭКО широко распространен во многих странах, 
и, хотя он не является гарантией беременности, 
он дает реальный шанс на детей для пар, которые 
ранее не могли их иметь. Однако применение этой 
процедуры вызывает много вопросов со сторо-
ны медицинских работников и законодательства. 
На данный момент существует множество право-
вых пробелов, как в законодательстве Российской 
Федерации, так и в странах АТР. Современные ме-
тоды и технологии в области медицины совершен-
ствуются с каждым годом, что безусловно требует 
правового регулирования, внесения или измене-
ния положений законов, которые могли бы грамот-
но регулировать аспект вспомогательных репро-
дуктивных технологий.
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Правовые аспекты применения процедуры ЭКО 
в Российской Федерации

В 1986 году было осуществлено первое успешное 
эко в СССР в Центре охраны здоровья матери и ре-
бенка (в настоящее время Национальный медицин-
ский исследовательский центр акушерства, гинеко-
логии и перинатологии имени академика В. И. Кула-
кова), в результате чего появилась девочка.

Право ребенка на семью имеет сложный юри-
дический характер и обеспечивается Конституци-
ей РФ, которая гарантирует защиту материнства 
и детства, а также семьи. Данная норма Консти-
туции РФ имеет обобщенный характер, и поэтому 
неважно при каких условиях был зачат ребёнок, 
он всё так же имеет свои конституционные права 
на семью, воспитание и заботу. Также основным 
нормативно правовым актом, помимо Конститу-
ции РФ, выступает Семейный кодекс РФ, который 
многосторонне регулирует семейные отношения. 
В Семейном кодексе РФ закрепляются права ре-
бенка на жизнь и воспитание в семье, заботу и со-
вместное проживание с родителями, с учетом его 
интересов и уважения его человеческого достоин-
ства. Так, Семейный кодекс РФ закрепляет права 
ребёнка, в силу того, что он не достиг совершен-
нолетнего возраста и ещё не может самостоятель-
но принимать решения и заботится о себе. Таким 
образом, отчётливо видно, что законодательство 
Российской Федерации регламентирует основные 
права детей и уделяет достаточное внимание ин-
ституту семьи.

Также следует обратиться к Федеральному за-
кону «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации», который в ст. 55 регламен-
тирует применение вспомогательных репродуктив-
ных технологий, указывая на необходимость обо-
юдного информированного добровольного согла-
сия на медицинское вмешательство.

Правовое регулирование ВРТ в России активно 
развивается, это подтверждает наличие недавно 
вступившего в силу Приказа Министерства здраво-
охранения Российской Федерации от 31.07.2020 г. 
№ 803н «О порядке использования вспомогатель-
ных репродуктивных технологий, противопоказа-
ниях и ограничениях к их применению». Данный 
приказ всесторонне охватывает регулирование 
вспомогательных репродуктивных технологий, за-
крепляет базовой программой ВРТ экстракорпо-
ральное оплодотворение, перечисляет этапы ЭКО, 
перечисляет показания для проведения програм-
мы ЭКО. К показаниям относятся: неэффектив-
ность лечения бесплодия в течение 12 месяцев 
при возрасте женщины до 35 лет или в течение 6 
месяцев при возрасте женщины 35 лет и старше; 
состояния, при которых эффективность лечения 
бесплодия при применении программы ЭКО выше, 
чем при применении других методов; наследствен-
ные заболевания; сексуальная дисфункция, пре-
пятствующая выполнению полового акта; ВИЧ-ин-
фекция и др.

Помимо нормативно правовых актов, существу-
ют различные государственные программы по ре-
гулированию процедуры ЭКО, например, ежегодно 
утверждаемые постановлениями Правительства 
Российской Федерации программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи. Значимым является отчёт о ре-
зультатах экспертно- аналитического мероприятия 
предоставленного заместителем (с 30.11.2022 г. 
исполняющим обязанности председателя) Счётной 
Палаты РФ Г. С. Изотовой по состоянию на 2019–
2020 год. В данном отчёте приводятся статисти-
ческие показатели, согласно которым по данным 
Федеральной службы государственной статисти-
ки (далее –  Росстат) в Российской Федерации 
с 2019 год естественная убыль населения достиг-
ла 317 233 человека, показатель рождаемости со-
ставил 10,1 на 1 000 человек населения, смертно-
сти –  12,3. Коэффициент рождаемости стабильно 
снижается на протяжении 2016–2019 годов. В Рос-
сии частота бесплодных браков колеблется от 17,2 
до 24% в различных регионах, при том, что крити-
ческим для демографической ситуации в стране, 
по данным Всемирной организации здравоохра-
нения (далее –  ВОЗ), считается показатель 15%. 
В этой связи проблема лечения бесплодия имеет 
особую актуальность.

Также динамика общего количества медицин-
ских организаций, оказывающих медицинские 
услуги с использованием ЭКО показывает уве-
личение организаций, оказывающих услугу ЭКО 
на 10,5% с 2018 г. по 2020 г. Основную долю ор-
ганизаций, выполняющих ЭКО, составляют орга-
низации частной формы собственности, а именно 
80% от общего количества.

Кроме того, в России существуют и другие про-
граммы, направленные на поддержку рождаемо-
сти и помощь в борьбе с бесплодием. Например, 
программа «Мать и дитя», которая включает в себя 
мероприятия по повышению медицинской культу-
ры населения, поддержку материнства и детства, 
а также финансовую помощь для семей с детьми. 
Также существуют региональные программы, на-
правленные на поддержку рождаемости и оказа-
ние помощи при бесплодии. В рамках таких про-
грамм предоставляются субсидии на проведение 
ЭКО, а также на лечение бесплодия с использова-
нием различных методов и технологий.

Если обращаться к цифрам, то согласно отчё-
ту Счётной палаты расходование средств ОМС, 
направленных на финансовое обеспечение ме-
роприятий, связанных с оказанием медицинской 
помощи больным (при бесплодии) с использова-
нием ЭКО, осуществляется недостаточно эффек-
тивно, так как объем израсходованных средств 
на оказание медицинской помощи с применением 
ЭКО в 2019 году составил 9 862,1 млн руб лей, или 
103,3% от предусмотренных базовой программой 
ОМС (9 550,7 млн руб лей), в 2019 году выполнено 
79 566 циклов ЭКО, что составило 113,7% от плана 
(не менее 70 000 циклов ЭКО), доля женщин, встав-
ших на учет по беременности из числа пролечен-
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ных с помощью ЭКО, в целом по Российской Феде-
рации составила 31,92%, что на 1,92 процентного 
пункта выше рекомендуемого Минздравом России 
и ФОМС показателя, вместе с тем количество пла-
нируемых циклов ЭКО и объем соответствующего 
финансового обеспечения не являются достаточ-
ными: –  на 1 июля 2020 года в 76 регионах в листе 
ожидания находятся 24 767 пациентов; –  в отдель-
ных субъектах Российской Федерации сроки ожи-
дания медицинской помощи с применением ЭКО 
достигают 18 месяцев.

Счетная палата предлагает Минздраву России:
1. Обеспечить нормативное закрепление требо-

ваний к срокам ожидания специализированной 
медицинской помощи при ЭКО, а также по ве-
дению листа ожидания процедур ЭКО;

2. Ввести единый лист ожидания процедур ЭКО 
в Российской Федерации;

3. Обеспечить нормативное закрепление порядка 
применения способов оплаты медицинской по-
мощи за счет средств ОМС;

4. Разработать и утвердить механизм распреде-
ления объемов предоставления медицинской 
помощи между медицинскими организациями 
с учетом установленных критериев;

5. Установить контроль при формировании терри-
ториальных программ государственных гаран-
тий бесплатного оказания медицинской помо-
щи гражданам в части учета потребности субъ-
ектов Российской Федерации в объемах меди-
цинской помощи при ЭКО.
Также совместно с ФОМС:

1. Утвердить методику расчета среднего норма-
тива финансовых затрат на один случай ЭКО;

2. Увеличить объем экспертиз медицинской помо-
щи при ЭКО и др.
Таким образом, процедура ЭКО в Российской 

Федерации имеет комплексное законодательное 
закрепление, однако данная процедура, в приме-
нении на практике, имеет ряд, как нормативных, 
так и финансовых проблем, на устранение которых 
потребуется время и бюджетные средства. Неко-
торые из этих проблем включают в себя ограни-
ченную доступность ЭКО из-за высокой стоимости 
процедуры и неравномерности распределения ре-
сурсов, небольшое количество высококвалифици-
рованных специалистов, которые могут проводить 
процедуру, а также отсутствие стандартизации 
и регулирования этических вопросов, связанных 
с процедурой. Кроме того, существуют проблемы 
с легализацией и контролем нарушений законо-
дательных норм в области ЭКО, особенно в отно-
шении нелегальных клиник, проводящих данную 
процедуру. Необходимо разработать меры по сни-
жению стоимости ЭКО и расширению доступности 
процедуры для всех слоев населения, увеличить ко-
личество специалистов в области репродуктивной 
медицины и внедрить более жесткие правила ре-
гулирования и этические стандарты в сферу ЭКО, 
чтобы предотвратить нелегальную практику и за-
щитить права пациентов. Также необходимо про-
водить информационную работу среди населения 

о рисках и особенностях данной процедуры, чтобы 
уменьшить количество недостоверной информации 
и мифов об ЭКО. Важно также обратить внимание 
на проблемы, связанные с использованием донор-
ских яиц и спермы, что может привести к некото-
рым этическим рискам и вызвать неопределен-
ность в отношении родительства. Для решения 
этих проблем необходимо внедрять более жесткие 
правила и контроль над использованием донорских 
клеток, а также обеспечивать доступность инфор-
мации и консультаций, чтобы помочь будущим ро-
дителям принять осознанные решения. Все эти ме-
ры помогут сделать ЭКО доступной и эффективной 
процедурой, способной помочь семьям, столкнув-
шимся с проблемами бесплодия, достичь желае-
мой беременности и родить здоровых детей.

Актуальность применения вспомогательных 
репродуктивных технологий в Южной Корее

В Южной Корее процедура ЭКО регулируется мно-
гими законами и выступает как способ лечения бес-
плодия. Стоит начать рассматривать этот аспект 
с заинтересованности правительства Южной Кореи 
в борьбе с бесплодием, что отмечено в п. 1 ст. 20 
закона о низкой рождаемости и старении общества 
(№ 8868).

Как следствие, был принят закон о здоровье 
матери и ребенка (Закон № 5859 от 8 февраля 
1999 г.), где в ст. 3, закреплено, что государство 
и органы местного самоуправления должны стре-
миться к улучшению здоровья матери и ребенка, 
в том числе, и при планировании семьи. Однако 
государственные субсидии, упоминаемые в ст. 21 
в Законе № 18612, оказываются только парам со-
стоящим в браке, у которых не получилось зачать 
ребенка в течении года активной половой жизни 
с определённым уровнем дохода, при этом инфор-
мация о медицинском вмешательстве не будет 
разглашена третьим лицам согласно ст. 24 это-
го же закона.

Также помощью государства являются гине-
кологические консультации согласно ст. 11 зако-
на о здоровье матери и ребенка (Закон № 18612 
от 21 декабря 2021 г.). На данный момент в Юж-
ной Корее рассматриваются дополнения к закону 
о психологической помощи в области лечения бес-
плодия, однако послеродовая, и дородовая депрес-
сия уже отмечены законодателем в ст. 10–5. за-
кона № 18612. В общих чертах, этот закон вводит 
стандарты по организации ухода за беременными, 
а также по лечению бесплодия.

Естественно, для проведения ЭКО требуется 
биологический материал, работу с которым регла-
ментирует закон о биоэтике и безопасности (Закон 
№ 17783 от 29 декабря 2020 г.), где в ст. 23 п. 3 
сказано, что сбор необходимых биологических со-
ставляющих для ЭКО не должен быть коммерче-
ским, а также вводится ряд ограничений, связан-
ных с личными особенностями донора.

Также ст. 24 предусматривает, что медицинские 
учреждения должны получить письменное согла-
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сие от супруга субъекта на лечение, но не упоми-
нает субъектов без супруга. В этом случае Ми-
нистерство здравоохранения и социального обе-
спечения пояснило, что достаточно оставить поле 
«супруга» в письменном согласии пустым. Поэто-
му, даже если незамужняя женщина подвергает-
ся искусственному оплодотворению в Корее, это 
не является нарушением закона, а значит, лицо, 
прошедшее процедуру, или лечащий врач не несут 
наказания.

Однако, сообщества гинекологов и медицин-
ских центров убеждены, что «только пары, состоя-
щие в законных браках, могут использовать донор-
скую сперму» и «должно быть представлено свиде-
тельство о семейных отношениях или свидетель-
ство о браке». Но проведение ЭКО для одинокой 
женщины не регламентируется, поэтому не явля-
ется противозаконным, по поводу чего в юридиче-
ском сообществе Южной Кореи разгораются спо-
ры, которые должен решить верховный суд, однако 
он в свою очередь старается избегать данного ро-
да вопросов, и допускает возможность проведения 
ЭКО для незамужних женщин.

Что касается обратной стороны светского об-
щества, то мнение южнокорейской католической 
церкви о ЭКО раскрывается с другой точки зре-
ния: «искусственное оплодотворение и роды по-
средством экстракорпорального оплодотворения 
также неэтичны». Корейская католическая церковь 
заботится о страдающих бесплодных парах, под-
держивает рекламу и исследования естественных 
методов родов, не наносящих вреда здоровью ро-
дителей, и прилагает усилия на церковном уровне 
для создания среды, в которой может полноценно 
развиваться другая жизнь.

Большой объём нормативно- правовой базы 
в данной области обусловлен статистикой Юж-
ной Кореи, где в настоящее время одна или две 
из 10 пар страдают бесплодием. Однако в послед-
ние годы увеличивается количество бесплодных 
больных, что связано с загрязнением окружающей 
среды, стрессами, увеличением возраста вступле-
ния в первый брак. При этом, мужские или женские 
причины бесплодия составляют около 40% каждой, 
и около 20% пар имеют проблемы вместе.

В последнее время национальная поддержка 
бесплодных пар расширяется в качестве альтер-
нативы решению проблемы низкой рождаемости. 
Учитывая, что частота наступления беременно-
сти при естественном зачатии составляет около 
5–10%, частота наступления беременности при 
ЭКО довольно высока и составляет около 35–50%. 
За 2018–2021 годы в среднем у 27 тысяч пар рож-
дается ребёнок после процедуры ЭКО. Экстракор-
поральное оплодотворение является наиболее эф-
фективным способом преодоления бесплодия.

Однако, решение о проведении ЭКО должно 
приниматься с осознанием всех рисков и послед-
ствий, а также с учетом моральных и этических 
аспектов. В этом вопросе важна как государствен-
ная поддержка бесплодных пар, так и поддержка 
со стороны общества и религиозных организаций. 

Важно помнить, что решение о проведении ЭКО 
должно быть принято индивидуально, и каждая 
пара должна иметь возможность выбора метода 
решения своих проблем. Несмотря на все сложно-
сти и риски, борьба с бесплодием остается важ-
ной задачей современной медицины и общества. 
Поддержка бесплодных пар и развитие новых тех-
нологий в области репродуктивной медицины про-
должаются и позволяют все большему числу пар 
исполнить мечту о рождении ребенка.

Правовые особенности процедуры ЭКО в Японии

В Японии также используется ЭКО как метод ле-
чения бесплодия, как сообщается на официаль-
ном сайте кабинета министров. Как и в Республике 
Корее, низкая рождаемость является проблемой 
в Японии из-за тенденции к поздним бракам и ро-
дам начиная с 1980-х годов. Однако, чтобы получить 
услугу ЭКО, необходимо соответствовать требова-
ниям, которые описаны в отчете Комитета по этике 
«Рекомендации по репродуктивной медицине с ис-
пользованием гамет третьих лиц». Требования яв-
ляются серьёзными для выполнения, однако, чтобы 
получить «гены» 3-го лица, необходима серьезная 
проверка, но даже в таком случае при необходи-
мости, 70% заинтересованных не стали бы прохо-
дить процедуру ЭКО. Стоит сказать, что в Японии 
также активно используется программа донорства 
яйцеклеток и спермы, которая помогает многим па-
рам реализовать свою мечту о настоящей семье. 
Эта программа проводится в специализированных 
центрах национальной репродуктивной медицины 
и регулируется строгими правилами, чтобы обе-
спечить максимальную безопасность и качество 
услуг. Кроме того, в Японии существует множе-
ство организаций, оказывающих психологическую 
поддержку и консультации по вопросам бесплодия, 
помогая людям справиться с трудностями и принять 
правильное решение.

Согласно Закону «О сексуальных и репродук-
тивных правах» ст. 7.2 все люди, в том числе бес-
плодные, имеют право на получение услуг, связан-
ных с беременностью. Также, в статье 9.1 указано, 
что каждый имеет право на медицинское обслужи-
вание, включая все виды репродуктивных техно-
логий, и в ст. 9.2 указано, что каждый имеет право 
на лечение бесплодия. При этом для защиты от ре-
лигиозных выступлений в статье 9.3 отмечено, что 
все люди имеют право на защиту от традиционных 
методов и общественного порицания, которые мо-
гут нанести вред их здоровью.

Ребенок, рожденный женой, получившей донор-
скую сперму от третьего лица, считается ребенком 
мужа, а ребенок, рожденный женой, получившей 
донорскую яйцеклетку, регистрируется как ребе-
нок родившей жены. Донорами являются родите-
ли, поэтому высок риск того, что презумпция ле-
гитимности будет опровергнута, а правовой ста-
тус ребенка нестабилен. Кроме того, в семейном 
регистре нет записи о том, что ребенок родился 
с использованием репродуктивных медицинских 
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технологий. Для детей знание своих биологиче-
ских родителей необходимо для установления их 
идентичности (самоидентичности), а не является 
одним из общих прав на знание, но реальность та-
кова, что это не гарантируется. Экстракорпораль-
ное оплодотворение с использованием спермы, до-
норской третьей стороной, кроме мужа, не может 
быть осуществлено, если у женщины нет медицин-
ских показаний для проведения экстракорпораль-
ного оплодотворения и, если она не получает до-
норскую сперму.

При внедрении вспомогательных репродуктив-
ных технологий должны быть даны необходимые 
и надлежащие разъяснения, и после получения 
полного понимания каждой стороны это должно 
осуществляться на основе их намерений. На ос-
новании основных принципов ВРТ национальное 
правительство несет ответственность за всесто-
роннюю разработку и реализацию мер по обеспе-
чению надлежащего предоставления вспомога-
тельных репродуктивных технологий.

В Японии встречается более 450 000 случаев 
экстракорпорального оплодотворения, и с каж-
дым годом их число увеличивается. Каждый 6-й 
рожденный ребенок в Японии был зачат с помо-
щью процедуры ЭКО. Так, государство активно бо-
рется с проблемой бесплодия невзирая на религию 
и традиции, закрепляя методы вспомогательных 
репродуктивных технологий в нормативно право-
вых актах.

Кроме того, в Японии проводятся исследования 
в области клеточных технологий, направленные 
на создание новых методов лечения бесплодия. 
Также существуют такие направления, как восста-
новление фертильности у женщин после лечения 
онкологических заболеваний и возможность замо-
раживания яйцеклеток для будущего использова-
ния. Однако, несмотря на все усилия в этой обла-
сти, в Японии до сих пор существуют проблемы 
с доступностью вспомогательных репродуктивных 
технологий для бедных семей и одиноких женщин. 
Кроме того, цены на проведение процедур ЭКО 
в Японии являются одними из самых высоких в ми-
ре, что также является серьезной проблемой для 
многих пар. Тем не менее, в целом использова-
ние вспомогательных репродуктивных технологий 
в Японии является распространенной и признан-
ной практикой, которая помогает многим парам ре-
ализовать свою мечту о настоящей семье.

Заключение

Несмотря на ограничения и споры, процедура ЭКО 
является широко применяемым методом борьбы 
с бесплодием и обладает большим потенциалом 
для развития в будущем. Совершенствование зако-
нодательной базы и повышение технологического 
уровня способствуют повышению эффективности 
данного метода и увеличению возможностей для 
населения, страдающего бесплодием. Экстракор-
поральное оплодотворение является ведущим ме-
тодом борьбы с бесплодием в вышеупомянутых 

странах. Законодатели активно совершенствуют 
нормативно правовую базу, регулирующую вспомо-
гательные репродуктивные технологии. Безусловно, 
существуют пробелы в законодательстве и бюджете 
на проведение данной процедуры, но они активно 
устраняются. Медицина и технологии прогрессиру-
ют с каждым годом, особенно в Республике Корее 
и Японии, что позволяет населению данных стран 
активно бороться с бесплодием. О процедуре ЭКО 
существует множество, как позитивных, так и нега-
тивных мнений со стороны правоведов, церкви и ме-
дицинских организаций, однако востребованность 
процедуры экстракорпорального оплодотворения 
увеличивается с каждым годом. Каждая супруже-
ская пара мечтает иметь детей и познать семей-
ное счастье, в чём и помогает процедура ЭКО при 
невозможности естественного зачатия ребёнка.
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В статье анализируются возможности и перспективы приме-
нения искусственного интеллекта в юриспруденции. Отмеча-
ется неразвитость российской нормативной базы в области 
регулирования искусственного интеллекта в юриспруденции. 
Приводятся принципы Европейской этической хартии об ис-
пользовании искусственного интеллекта в судебных системах 
и окружающих их реалиях. Рассматриваются особенности и ме-
ханизмы функционирования сильного и слабого искусственно-
го интеллекта, отмечаются сложности развития слабого ис-
кусственного интеллекта в юридической практике, связанные 
с трудностью формирования обучающих наборов данных. При-
водятся преимущества внедрения искусственного интеллекта 
в цивилистический процесс, указываются возможные риски, 
связанные с усреднённостью подхода при принятии решений 
и вероятными системными ошибками. Отмечается, что для 
получения полного эффекта от использования искусственно-
го интеллекта требуется его применение в качестве основного 
способа ведения деятельности, что подразумевает полный от-
каз от традиционных технологий. Выявляются направления ис-
пользования искусственного интеллекта в правоприменитель-
ной деятельности, указываются форматы, которые возможно 
использовать в современных российских реалиях. Рассматри-
ваются преимущества использования роботов, помогающих 
судьям в подготовке процессуальных документов и вынесении 
решений. Приводятся этапы внедрения искусственного интел-
лекта в цивилистический процесс.

Ключевые слова: цифровизация, искусственный интеллект, 
юриспруденция, цивилистический процесс, судопроизводство.

XXI в. характеризуется стремительным техно-
логическим развитием, влекущим за собой гло-
бальные социальные трансформации [1]. Форми-
рование информационного общества и создание 
искусственного интеллекта (далее –  ИИ) постави-
ли перед человечеством в целом и юридической 
наукой в частности новые проблемы, связанные 
с перспективами интеллектуализации областей, 
в которых традиционно ценится естественный ин-
теллект. Частичная автоматизация процессов, уже 
внедряемая в цивилистический процесс, способ-
ствует его оптимизации, однако применение техно-
логий ИИ осуществляется более осторожно в силу 
неоднозначности их восприятия научным сообще-
ством и практикующими юристами [2]. Скорость 
развития технологий ИИ делает актуальным иссле-
дование возможностей их использования в юриди-
ческой практике.

Целью работы является изучение возможно-
стей и перспектив применения ИИ в юриспруден-
ции. Для её достижения были использованы ана-
литический, синтетический, индуктивный и дедук-
тивный методы обработки тематических исследо-
ваний, научных публикаций и релевантных литера-
турных источников.

В настоящее время основным нормативно- 
правовым документом в области развития ИИ в Рос-
сии является Указ Президента РФ от 10.10.2019 
N490, утвердивший Национальную стратегиею 
развития искусственного интеллекта на период 
до 2030 года [3]. Стратегия определяет цели и за-
дачи развития ИИ в России, меры, нацеленные 
на его применение для обеспечения национальных 
интересов, а также закрепляет терминологический 
аппарат. Другими нормативными актами в рассма-
триваемой области являются Федеральный закон 
от 24.04.2020 N123-ФЗ [4] и Распоряжение Пра-
вительства РФ от 19.08.2020 N2129-р [5], однако 
во всех указанных документах вопросы использо-
вания ИИ при осуществлении правосудия не рас-
смотрены, что указывает на полную правовую нео-
пределённость в данной сфере правоотношений 
и требует оперативной разработки соответству-
ющих правовых документов по аналогии с други-
ми странами. В частности, Европейская комиссия 
по эффективности правосудия Совета Европы ещё 
в 2018 г. приняла Европейскую этическую хартию 
об использовании ИИ в судебных системах и окру-
жающих их реалиях, включающую изложение этиче-
ских принципов, которые должны соблюдаться при 
применении ИИ в судебных системах, таких как [6]:
• принцип уважения основных прав и свобод че-

ловека;
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• принцип качества и безопасности обработки 
судебных решений и прочих баз данных;

• принцип недопустимости дискриминации граж-
дан;

• принцип беспристрастности, прозрачности 
и справедливости;

• принцип подконтрольности систем пользователю.
Несмотря на отсутствие правовой базы, техно-

логии ИИ активно развиваются. Выделяют два типа 
ИИ: слабый и сильный [7]. Слабый ИИ в настоящее 
время реализован в виде компьютерных программ, 
предназначенных для решения определённых за-
дач в различных предметных областях. В основе 
таких программ лежат искусственные нейронные 
сети, имитирующие работу человеческого мозга. 
Нейронные сети обучаются на наборах данных, по-
сле чего могут классифицировать и предсказать 
возможные исходы при предоставлении входных 
данных. Развитие слабого ИИ в юридической прак-
тике осложняется трудностью формирования обу-
чающих наборов данных, в качестве которых долж-
ны использоваться проанализированные и разме-
ченные юридические документы нормативного 
и индивидуального характера. Это требует доступа 
к большим объёмам правоприменительных актов, 
часто носящих конфиденциальный характер, а так-
же участия в процессе не только IT-разработчиков, 
но и высококвалифицированных юристов.

Сильный ИИ принципиально отличается ря-
дом свой ств –  способностями к адекватному пред-
ставлению знаний, основанному на анализе ре-
альности, самообучению, планированию, обще-
нию на естественном языке, разработке стратегий 
и принятию решений в условиях неопределённо-
сти [8]. Комплекс этих свой ств должен позволить 
ИИ решать практические задачи, включая иссле-
довательские, в настоящее время доступные толь-
ко человеческому мышлению. Однако технологии 
сильного ИИ пока находятся на этапе разработки 
и редко применяются в реальных системах.

Внедрение ИИ в цивилистический процесс име-
ет ряд преимуществ [9]:
• повышение качества судебной деятельности;
• увеличение эффективности защиты прав и за-

конных интересов граждан, бизнеса и органов 
власти;

• снижение конфликтности, которая характерна 
для большей части судебных разбирательств;

• прогнозирование изменения судебной нагрузки 
с учётом изменений законодательства;

• обеспечение беспрепятственного доступа на-
селения к правосудию;

• устранение проблемы судейского усмотрения 
и снижение проявления коррупции среди судей;

• снижение воздействия субъективных аспектов 
судебной практики, таких как эмоциональная 
нестабильность и усталость, могущих приво-
дить к судебным ошибкам;

• повышение скорости и снижение стоимости су-
дебного процесса;

• прозрачность и предсказуемость судопроиз-
водства, унификация прецедентного права.

Однако в научном сообществе отмечаются и ри-
ски внедрения технологий ИИ, связанные с усред-
нённостью подхода при принятии решений и ве-
роятными системными ошибками [10]. Практика 
фрагментарного внедрения цифровых технологий 
в судебный процесс не обеспечила качественного 
изменения сроков разбирательств или издержек, 
что объясняется параллельным использованием 
старых и новых технологий. Для получения полно-
го эффекта от использования ИИ, способного обе-
спечить безопасность, конфиденциальность, бес-
перебойную работу и равнодоступность граждан-
ского процесса, требуется его использование в ка-
честве основного способа ведения деятельности, 
что подразумевает полный отказ от традиционных 
технологий.

В правоприменительной деятельности ИИ мо-
жет использоваться в качестве информационно- 
аналитических систем; роботов, помогающих су-
дьям в вынесении решений; роботов- адвокатов, 
составляющих простую документации для граж-
дан; автономных систем, способных самостоятель-
но выносить решения по делам [11]. В современ-
ных российских реалиях использование ИИ воз-
можно только в первых трёх форматах, что связано 
с неоднозначными результатами функционирова-
ния автономных систем и сложностью дел, кото-
рые рассматривают суды в рамках контрольной 
деятельности. В то же время ИИ возможно приме-
нять в деятельности мировых судей в порядке при-
казного судопроизводства, поскольку этот тип дел 
является однородным и простым с точки зрения 
существа и процессуального порядка.

В нетривиальных делах, требующих состяза-
тельности сторон и оценки доказательств судьёй, 
ИИ может выступать в качестве помощника судьи, 
осуществляющего автоматизированный поиск 
необходимых данных, проверяющего работу судьи 
и обеспечивающего ему поддержку при вынесении 
решения [12]. Поскольку ИИ существенно быстрее 
человека обрабатывает информацию, работает 
с обширной базой данных и лишён предвзятости, 
он может контролировать действия судьи и выяв-
лять ошибки в его работе, помогать в подготовке 
процессуальных документов и указывать на воз-
можное злоупотребление сторонами разбиратель-
ства своими правами.

При этом проявление человеческого фактора, 
влияющего на справедливость судебного разби-
рательства, возможно нивелировать, поскольку 
в случае правильной настройки алгоритма слабо-
го ИИ будут устранены как предвзятость и влияние 
внутреннего убеждения судьи, так и воздействие 
на процесс его сторон, апеллирующих к эмоциям, 
а не к фактам [13]. Поскольку ИИ предоставляет 
решение, основанное на анализе тысяч схожих дел, 
вероятность переубеждения сторонами судьи су-
щественно сокращается. С другой стороны, алго-
ритм формирования решения ИИ скрыт от всех сто-
рон процесса, что усиливает неопределённость су-
допроизводства и не способствует повышению пра-
вовой защищённости сторон, поскольку лишает их 
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права быть выслушанными и таким образом влиять 
на ход и результат судебного разбирательства.

В целом внедрение технологий слабого ИИ 
в цивилистический процесс предоставляет воз-
можности для реализации его принципов [14]. 
В частности, реализация принципа независимо-
сти судей, являющегося одним из руководящих 
организационно- функциональных начал граждан-
ского судопроизводства, обеспечивается за счёт 
применения автоматизированной системы распре-
деления дел, минимизирующей риски оказания 
давления на судью и коррупциогенные факторы. 
В этом же аспекте значимым фактором является 
открытость информации о судебной системе.

Учитывая перспективность и благоприятные 
эффекты для системы правосудия от использова-
ния ИИ, можно утверждать, что эти технологии про-
должат активное развитие. Можно выделить сле-
дующие этапы внедрения ИИ в цивилистический 
процесс [15]:
• внедрение ИИ в организацию судебной дея-

тельности, в том числе в регистрацию и рас-
пределение дел с учётом текущей нагрузки 
и специализации судей, контроль за сроками 
и ходом рассмотрения дел;

• замена секретарей и помощников судей в во-
просах составления и направления документов 
участникам процесса, подготовки протоколов 
судебных заседаний, анализа законодатель-
ства и судебной практики, подбора аналогич-
ных дел и судебных решений, подготовки про-
ектов судебных актов и в прочих технических 
и аналитических аспектах;

• внедрение ИИ в процесс рассмотрения дел 
об административных правонарушениях со-
вместно с мировым судьёй, при котором ИИ бу-
дет выносить предварительное решение по де-
лу, а судья –  проверять или утверждать его;

• внедрение ИИ в процесс рассмотрения граж-
данских и уголовных дел совместно с судьями, 
а после и без них;

• внедрение ИИ в процесс рассмотрения дел 
в районных и арбитражных судах совместно 
с судьями, а после самостоятельно.
Таким образом, с учётом современных россий-

ских реалий оптимальным направлением исполь-
зования ИИ в юриспруденции является внедрение 
в цивилистический процесс слабого ИИ как вспо-
могательной правовой технологии. ИИ может осу-
ществлять анализ законов и прецедентов и под-
готавливать предварительные решения, оставляя 
право на их творческую корректировку и вынесе-
ние финального решения за юристом. Такой под-
ход позволит использовать все преимущества ИИ, 
одновременно сохраняя процессуальные гарантии 
и социальную сущность правосудия.
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IDENTIFICATION OF DIRECTIONS FOR THE USE OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LAW ENFORCEMENT 
ACTIVITIES

Mustafin A. R., Sagazetdinov M. A., Tokbulatov R. S., Safin A. F.
Ufa State Oil Technical University

The article analyzes the possibilities and prospects for the use of 
artificial intelligence in jurisprudence. The underdevelopment of the 
Russian regulatory framework in the field of regulation of artificial 
intelligence in jurisprudence is noted. The principles of the Europe-
an Ethical Charter on the use of artificial intelligence in judicial sys-
tems and the realities surrounding them are given. The features and 
mechanisms of functioning of strong and weak artificial intelligence 
are considered, the difficulties in the development of weak artificial 
intelligence in legal practice, associated with the difficulty of forming 
training data sets, are noted. The advantages of introducing artificial 
intelligence into the civil process are given, the possible risks asso-
ciated with the average approach in decision- making and probable 
system errors are indicated. It is noted that in order to obtain the full 
effect of the use of artificial intelligence, it is required to use it as 
the main way of doing business, which implies a complete rejection 
of traditional technologies. Directions for the use of artificial intelli-
gence in law enforcement are identified, formats that can be used 
in modern Russian realities are indicated. The advantages of us-
ing robots that help judges in preparing procedural documents and 
making decisions are considered. The stages of introducing artificial 
intelligence into the civil process are given.

Keywords: digitalization, artificial intelligence, jurisprudence, civil 
procedure, legal proceedings.
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Развитие гражданско- правового института несостоятельности 
(банкротства) России в XIX веке

Новикова Ирина Сергеевна,
аспирант, ФГБОУ ВО «Иркутский национальный 
исследовательский технический университет»
Е-mail: zangan@mail.ru

В предложенной вниманию читателя публикации рассматри-
вается проблема развития гражданско- правового института 
несостоятельности (банкротства) в Российской империи девят-
надцатого столетия. Устанавливается значение рассматрива-
емого правового образования для распространения частного 
предпринимательства в стране, характеризуется нормативно- 
правовая база, посвященная регулированию несостоятель-
ности (банкротству) с точки зрения структуры, выявленных 
недостатков и проблем правоприменения. Отмечается, что 
банкротство было в XIX веке нередким случаем среди предпри-
нимателей и даже обычных граждан, соответственно, риски 
этого также закладывались при установлении процентов по за-
ймам, что вело к удорожанию продукции и товаров. Установ-
лено, что основными источниками правового регулирования 
процедуры банкротства являлись «Устав о банкротах» 1800 г. 
и «Устав о торговой несостоятельности» 1832 г. В заключении 
сделан вывод о том, что недостаточная нормативная база вы-
нуждала Сенат при рассмотрении дел разрабатывать новые 
нормы, необходимые для регулирования вопросов, по которым 
имеется пробел в законодательстве, в связи с чем значительно 
возрастала роль постановлений Сената по конкретным делам, 
суды и поверенные обязаны были отслеживать практику Сена-
та и могли ее применять в делах
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Значение института несостоятельности 
(банкротства) для развития 
предпринимательства в России

Несмотря на то что к началу XIX века в Российской 
империи сельское хозяйство являлось основной от-
раслью экономики, в стране активно развивается 
промышленность и торговля, более того, они по-
ощряются государством. Становление предприни-
мательства в России имеет длительную историю, 
притом что частная инициатива далеко не всегда 
одинаково поддерживалась государством. Пери-
одически меняющийся внутриполитический курс 
и экономическая ситуация в стране неоднозначно 
сказывались на статусе предпринимателей. Одна-
ко государство, понимая важность предпринима-
тельства для развития страны, на законодательном 
уровне пытается создать благоприятные условия 
для развития капиталистических отношений.

До XIX века в России разделялись пред-
приниматели- производственники и предприни-
матели- купцы. Большим уважением в обществе, 
в том числе со стороны государства, пользова-
лись производственники (промышленники), кото-
рые обычно относились к дворянству. Но с ростом 
состояний купцы занимались не только торговлей 
товарами либо услугами, которые чаще всего они 
сами оказывали, но и начали также открывать фа-
брики, заводы и сами превратились в промышлен-
ников. Торговля была лишь одним из видов их де-
ятельности. Поэтому именно купцы составляли ос-
нову предпринимательства в Российской империи.

Следует отметить, что до сих пор идут споры от-
носительно численности купечества и размера их 
состояний. По мнению П. Г. Рындзюнского, на на-
чало 1770-х гг. численность купцов составляла 
221 573 человека [14, с. 87]. В. Н. Яковцевский при-
водит сведения о меньшей численности купцов –  
183 558 человек, что составляло 2,48% численно-
сти населения России [11, с, 49]. В свою очередь, 
Н. В. Козлова, ссылаясь на Комиссию о коммерции, 
утверждала, что купечество разделено по гильди-
ям следующим образом: 68,2% –  купцы третьей 
гильдии, 24,7% –  купцы второй гильдии и всего 
7,1% –  купцы первой гильдии [8, с. 7].

Еще в середине XVIII века все горожане были 
разделены на купцов и мещан. При этом к купцам 
относились лица, объявившие о капитале свыше 
500 руб лей. И уже потом купцы были разделены 
на гильдии в зависимости от размера капитала 
и уплачивали 1% от заявленного ими капитала.

К началу XIX века значительно повысился иму-
щественный ценз, он начинался от 1000 руб лей 
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Так, членами первой гильдии могли стать купцы 
с капиталом от 10 000 до 50 000 руб лей, членами 
второй гильдии –  от 5000 до 10 000 руб лей и чле-
нами третьей –  от 1000 до 5000 руб лей. Следует 
отметить, что размер капитала никак не проверял-
ся, это было на совести купца, он должен лишь 
уплачивать налог. В свою очередь, в зависимости 
от того, к какой гильдии относился купец, зависе-
ла и его деловая правоспособность. Принадлеж-
ность к 1-й и 2-й гильдиям давала право на веде-
ние внутренней оптовой и розничной торговли, по-
зволяла иметь фабрики и заводы и гарантирова-
ла свободу от телесных наказаний. Купцы третьей 
гильдии могли вести мелочную торговлю в пре-
делах своего города и уезда, содержать тракти-
ры и постоялые дворы, заниматься ремеслом [1]. 
В дальнейшем неоднократно увеличивался и иму-
щественный ценз, и плата в казну. Так, к 1807 го-
ду ценз для купцов третей гильдии –  8000 руб лей, 
второй гильдии –  20 000 руб лей и для третей гиль-
дии –  50 000 руб лей. Плата в казну с 1% в 1775 го-
ду выросла к 1821 году до 5,225%. В целом, с 1775 
по 1824 г. сбор с членов 1-й гильдии вырос в 32 
раза, 2-й гильдии –  в 134,5 раза, 3-й гильдии– 
в 87,6 раза [9, c. 42].

Это свидетельствует о росте доходов купцов 
и, в целом, о развитии предпринимательской де-
ятельности в обществе. При этом отмечался рост 
уклонения от раскрытия действительного капита-
ла купцами с целью уменьшения платы в казну, 
что было связано с запретом на принятие доносов 
на утайку капитала. С целью мотивировать купцов 
не скрывать капитал и обеспечить сбор налогов 
законодателем была уменьшена плата в казну, бы-
ли санкционированы фиксированные гильдийские 
пошлины: 2200 руб лей –  для 1-й гильдии, 880 –  для 
2-й и 220 –  для 3-й [2].

Таким образом, идет быстрое формирование 
капиталов и частной собственности, в ходе этого 
процесса не редкостью являлись банкротства сре-
ди предпринимателей. Неразвитость системы кре-
дитования вынуждала купцов прибегать к ссудам 
частных лиц, в том числе таких же купцов.

Как указывает С. А. Антонов, в середине XIX в. 
лишь немногие в Российской империи могли по-
лучить банковский кредит, но при этом большая 
категория лиц могли обратиться к ростовщику [5]. 
В свою очередь, проценты по кредитам частных 
лиц существенно отличались от процентов по бан-
ковскому кредиту.

Купцы, нуждавшиеся в пополнении оборотных 
средств, чаще всего имели задолженность именно 
перед другими гражданами, соответственно, в слу-
чае банкротства первых основные потери ложи-
лись на плечи других купцов, ростовщиков и обыч-
ных граждан. Поэтому банкротство одного лица за-
трагивало сразу многих лиц и могло повлечь даль-
нейшие банкротства уже самих кредиторов.

Размер задолженности того или иного лица ста-
новился известным только после признания его 
несостоятельным. Поэтому кредиторы до послед-
него не знали, что, выдавая займ (ссуду), долж-

ник уже находился в тяжелом финансовом состоя-
нии. Таким образом, сразу обе стороны –  должник 
и кредитор –  оказывались в одинаково сложной 
ситуации и, чаще всего, оба не имели знаний в об-
ласти права и не могли самостоятельно защищать 
свои права в полной мере. Для этого обе стороны 
вынуждены были обращаться к опытным людям, 
которые не всегда оправдывали их надежды [10]. 
Дошедшие до нас сведения о количестве дел толь-
ко о торговой несостоятельности показывают, на-
сколько часто механизм банкротства применялся 
в отношении не только купцов, но и граждан в це-
лом.

Соответственно, в этих процедурах было задей-
ствовано множество лиц, которые представляли 
интересы той или иной стороны. Самыми главными 
выгодоприобретателями дел о банкротстве были 
поверенные, для которых это было основным ви-
дом деятельности. Зачастую они не способствова-
ли мирному урегулированию споров. Поэтому в об-
ществе предпринимателей многие купцы самосто-
ятельно изучали действовавшие законы на случай, 
если им придется участвовать в делах о банкрот-
стве. Интерес к этой теме также порождал рост пе-
чатных изданий, посвященных банкротству, кото-
рые были направлены на широкую публику и в ко-
торых понятным для обывателя языком описывал-
ся порядок его действий в случае банкротства его 
должника. В этих изданиях приводились не только 
сами нормы, но и примеры из конкретных дел [10]. 
Заметим, что открытие дела о банкротстве в от-
ношении купца вело к прекращению его деятель-
ности, соответственно, все лица, связанные с ним 
хозяйственными отношениями, также находились 
в тяжелой ситуации.

Примером тяжелого банкротства для кредито-
ров являлось банкротство Московского коммер-
ческого ссудного банка 11 октября 1875 года. Это 
одно из самых крупных банкротств, потери креди-
торов составили более 7 000 000 руб лей. Несмотря 
на то, что государство выплатило вкладчикам 75 
копеек за каждый руб ль, это повлекло банковский 
кризис в стране. После этого государство не выда-
вало новых лицензий на банковскую деятельность 
несколько десятилетий, что тоже не могло не от-
разиться на доступе предпринимателей к более до-
ступным кредитам.

Чаще кредиторы получали по 10 копеек с руб ля. 
Считалось, что, если кредиторы получают по дого-
воренности с должником 25 копеек с руб ля, то это 
неплохой результат. Поэтому, чем раньше креди-
торы понимали, что должник неплатежеспособен 
и требовали признания его банкротом, тем меньше 
был размер ущерба. Зачастую купцы до последне-
го не признавались в неплатежеспособности, веря, 
что смогут рассчитаться с кредиторами.

Возможность не оплачивать долги привлека-
ла должников, потому было очень распростране-
но злонамеренное банкротство. Кредиторы были 
вынуждены бороться с такими должниками, нани-
мали адвокатов и несли дополнительные расходы, 
чтобы найти спрятанное имущество. Участившие-
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ся случаи злоупотреблений со стороны должников 
не способствовали доверию при заключении сде-
лок между купцами, что также отражалось на ро-
сте процента по ссудам.

В XIX в. все еще существовали долговые тюрь-
мы, введенные еще Петром I. Страх оказаться 
в тюрьме лишь побуждал должников скрывать 
свою несостоятельность, тем самым это увеличи-
вало задолженность. К тому же помещение долж-
ника в тюрьму никак не могло помочь кредито-
рам восстановить их финансовые потери. Только 
7 марта 1879 года было упразднено «личное за-
держание неисправных должников» [7].

В современной литературе купцы очень часто 
характеризуются как хитрые и расчетливые лица, 
готовые обмануть любого. Считалось, что именно 
за счет обмана купцы и наживают свой капитал 
[12]. С этим утверждением нельзя согласиться, так 
как значительные капиталы нельзя было зарабо-
тать только на обмане простых людей. Сохранив-
шиеся сведения свидетельствуют, что купцы очень 
много работали, постоянно были в разъездах и ча-
сто заключали крупные сделки исключительно 
на доверии между собой. Тогда действительно су-
ществовали «слово купца» и добросовестность.

Деятельность купцов повлияла на развитие 
экономических отношений и усложнила кредитно- 
денежные отношения, что требовало правового 
регулирования. Активное развитие предпринима-
тельства повлекло увеличение коммерческих спо-
ров, включая дела о неоплате долга среди тех са-
мых купцов. Банкротство было нередким случаем 
среди предпринимателей и даже обычных граж-
дан, соответственно, риски этого также заклады-
вались при установлении процентов по займам, 
что вело к удорожанию продукции и товаров.

Нормативно- правовая база о несостоятельности 
(банкротстве): структура, недостатки и проблемы 
ее применения

Для развития предпринимательских отношений сто-
роны должны иметь четкое представление о меха-
низме защиты своих прав в случае несостоятель-
ности контрагента. Существовавшая нормативно- 
правовая база, регулировавшая отдельные вопро-
сы несостоятельности (банкротстве) того периода, 
была крайне разрознена, явно не соответствовала 
современным условиям.

19 декабря 1800 года принят «Устав о банкро-
тах» [3]. Учитывая, как развивается предприни-
мательская деятельность купцов по всей стране, 
законодатель впервые разделяет два вида бан-
кротства: несостоятельность, связанная с тор-
говой деятельностью (купеческое или торговое 
банкротство), и несостоятельность, не связанная 
с предпринимательской деятельностью (банкрот-
ство дворян и чиновников). «Устав о банкротах» 
1800 г. фактически является первым кодифициро-
ванным актом о несостоятельности (банкротстве) 
в России. Законодатель попытался в нем обобщить 
порядок признания лица несостоятельным, уста-

новил процедуру ведения дела, определил объем 
прав должника и кредиторов, установил отдель-
ные процессуальные сроки для предъявлений тре-
бований кредиторов. Впервые четко дается поня-
тие несостоятельности, под которым понимается 
неоплатность, недостаточность имущества на по-
крытие всех долгов. Именно это понятие получило 
развитие в современном законодательстве о несо-
стоятельности (банкротстве).

«Устав о банкротах» предусматривал три вида 
несостоятельности: от несчастья («упадшая» несо-
стоятельность), от небрежности («неосторожная» 
несостоятельность) и от своих пороков и подлога 
(«злостная» несостоятельность). В случае перво-
го вида банкротства должник полностью освобо-
ждался от долгов. За исключением этой нормы, 
в целом, «Устав о банкротах» носил «прокредитор-
скую» направленность. Так, личным последстви-
ем для должника является заключение под стражу, 
если кредиторы не согласятся на поручительство. 
В сущности, судьбу должника определяли креди-
торы, уставом устанавливается срок на предъяв-
ление требований (от 3-х до 18-ти месяцев в зави-
симости от их местонахождения), кредиторы опре-
деляли сумму, необходимую на содержание семьи 
должника. Этот нормативный акт достаточно под-
робно регулирует процедуру признания банкро-
том, и анализ его норм позволяет сделать вывод 
о его схожести с современным законодательством 
России. Уже тогда был закреплен особый статус 
залоговых кредиторов, установлена очередность 
погашения требований: сначала перед церковью 
и монастырями, затем –  перед приказчиками и ра-
бочими, затем –  перед всеми остальными.

Вторая часть Устава посвящена банкротству 
дворянства и чиновников. Однако из содержания 
норм четко прослеживается логика законодателя, 
что дворяне часто обманывались купцами, первые 
не могли, как купцы, быстро пополнить свои обо-
ротные средства, потому, по мнению законодате-
ля, требуют дополнительной защиты от кредито-
ров (тех самых ушлых купцов). Устав значитель-
но усложнил требования к документам, подтверж-
дающим задолженность дворян. Однако в данной 
части Устава очень хаотично изложены нормы, 
и большая часть норм противоречит нормам тор-
говой несостоятельности. Тем самым прослежива-
ется, что законодатель, осознавая проблемы с «за-
кредитованностью» дворянства, пытается облег-
чить его положение, усложнив возможность его 
банкротства и лишения имений. Только в 1846 году 
законодатель отказался от сословного разделения 
процедуры банкротства и ввел единую процедуру 
банкротства для купцов и дворян.

В целом, Шершеневич Г. Ф. отмечал высокий 
уровень «Устава о банкротах» 1800 г. даже отно-
сительно Европы. Правовед считал, что принятый 
позднее Устав 1832 года уступал в полноте и яс-
ности положений «Уставу о банкротах» 1800 года 
[13, с. 69]. В ходе применения «Устава о банкро-
тах» 1800 г. выявлялись его недостатки, принима-
лись отдельные указы, в том числе по отдельным 
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делам с целью урегулировать конкретные правоот-
ношения, и встал вопрос о принятии нового устава.

В 1832 году был принят новый «Устав о торго-
вой несостоятельности» [4]. Данный устав состоял 
из девяти глав и действовал до 1917 года. Устав 
касался только купеческой и мещанской несостоя-
тельности, лишь небольшая часть норм затрагива-
ла «неторговую» несостоятельность. «Неторговая» 
несостоятельность продолжала регулироваться 
«Уставом о банкротах» 1800 г. Большая часть но-
вого Устава устанавливает нормы процессуально-
го права, в свою очередь, нормы материального 
права, превосходно изложенные в Уставе 1800 г., 
бесследно исчезли, а новых законодатель не пред-
ложил. Введена минимальная сумма задолженно-
сти должника для возбуждения дела о «торговой» 
несостоятельности в размере 5000 руб лей, ранее 
порог задолженности вообще отсутствовал.

В целом, можно отметить отсутствие преем-
ственности и низкое качество второго устава, были 
проигнорированы удачные наработки в прошлом, 
что не лучшим образом отразилось на рассмотре-
нии дел о несостоятельности (банкротстве) на ме-
стах. Постепенно законодатель переходит в более 
гуманному отношению к должнику. Представля-
ется важным отказ законодателя от дифферен-
цированного подхода к регулированию торговой 
и неторговой несостоятельности.

В заключение заметим, что активная работа 
над законодательством о несостоятельности сви-
детельствует о его важности для развития обще-
ственных отношений. Однако принятие отдельных 
законов вместо внесения изменений в единый 
Устав влекло трудности в правоприменении. Не-
достаточная нормативная база вынуждала Сенат 
при рассмотрении дел разрабатывать новые нор-
мы, необходимые для регулирования вопросов, 
по которым имеется пробел в законодательстве. 
В связи с чем значительно возрастала роль по-
становлений Сената по конкретным делам, суды 
и поверенные обязаны были отслеживать практи-
ку Сената и могли ее применять в делах. Интерес 
юридического и судейского сообщества породил 
составление целых сборников дел исключительно 
о несостоятельности [6], что вело к активному раз-
витию прецедентного права в стране и значитель-
но усложняло работу судов в отдаленных от центра 
округах.
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THE DEVELOPMENT OF THE CIVIL LAW INSTITUTION 
OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY) IN RUSSIA IN THE 
19TH CENTURY

Novikova I. S.
Irkutsk National Research Technical University

In the publication offered to the attention of the reader, the problem 
of the development of the civil law institution of insolvency (bankrupt-
cy) in the Russian Empire of the nineteenth century is considered. 
The value of the considered legal entity for the expansion of private 
entrepreneurship in the country is established, the legal framework 
dedicated to the regulation of insolvency (bankruptcy) is character-
ized in terms of structure, identified shortcomings and problems of 
law enforcement. It is noted that bankruptcy in the 19th century was 
a frequent case among entrepreneurs and even ordinary citizens, 
respectively, the risks of this were also laid down when setting in-
terest on loans, which led to an increase in the cost of products and 
goods. It has been established that the main sources of legal regu-
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lation of the bankruptcy procedure were the Bankruptcy Charter of 
1800 and the Commercial Insolvency Charter of 1832. regulation of 
issues on which there is a gap in the legislation, in connection with 
which the role of Senate decisions on specific cases increased sig-
nificantly, courts and attorneys were obliged to monitor the practice 
of the Senate and could apply it in cases

Keywords: bankruptcy, merchants, nobility, “Bankruptcy Charter”, 
“Commercial Insolvency Charter”.
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История отечественного правосудия в сфере экономических отношений
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В статье приведены основные выводы, сделанные в ходе ис-
следования истории и правовой базы органов и учреждений, 
осуществлявших рассмотрение экономических споров на тер-
ритории России. В ходе исследования автором изучены суды 
тысяцкого, коммерческие суды, история арбитражей в совет-
ский период, зарождение арбитражных судов и их развитие 
в России в современное время. При этом рассмотрены докумен-
ты, определявшие направление деятельности указанных уч-
реждений. Органы рассмотрения коммерческо- хозяйственных 
споров не имеют преемственности, юридической связи, нельзя 
также говорить о получении опыта предшествующих учреж-
дений. Возникновение и развитие этих органов в различные 
исторические эпохи было вызвано непосредственно самой 
эпохой и экономической ситуацией. Опыт торговых судов, суда 
тысяцкого не оказал влияния на опыт коммерческих судов, 
последние не повлияли на советский арбитраж и современ-
ную судебную систему. Вследствие этого сложно утверждать 
об эволюционном пути судебной системы России: изменения 
происходили не в силу постепенного развития, а привносились 
властью. Согласиться невозможно уже и потому, что возник-
новение новых органов в России, осуществлявших рассмо-
трение экономических споров осуществлялось в виде реформ 
с введением новых учреждений, ранее неизвестных в истории 
России.

Ключевые слова: суд тысяцкого, торговые суды, коммерче-
ские суды, арбитражи, правосудие, арбитражные суды, эконо-
мические споры, судебные реформы.

На основании многочисленных источников мож-
но уверенно сказать, что суд тысяцкого наблюдал-
ся в Новгородской республике, до 14 века тысяц-
кие избирались вечем из числа бояр, со второй 
половины 14 века в Новгороде осуществляли дея-
тельность одновременно несколько тысяцких. Су-
дебная система Новгорода представляла собой си-
стему параллельных несоподчинённых судов: суд 
вече, суд князя и посадника, суд тысяцкого, вла-
дычный суд. При этом тысяцкий мог советовать-
ся с вечем, согласовывать с ним свои решения. 
Наличие данного суда именно в Новгороде можно 
объяснить тесными торговыми связями последне-
го со Швецией, Голландией, Данией и Ганзейским 
союзом.

В 1667 году в России был создан торговый суд, 
который получил название «Торговый приказ». Он 
был создан во время правления царя Алексея Ми-
хайловича и стал первым централизованным ор-
ганом управления торговлей в России. «Торговый 
приказ» был создан для регулирования торговых 
отношений в России и за ее пределами. Он за-
нимался контролем за купеческими сословиями, 
регулированием торговых сделок и разрешением 
торговых споров. Приказ также занимался контро-
лем за качеством товаров и устанавливал тарифы 
на торговые операции. «Торговый приказ» состоял 
из главного приказчика, его заместителя, двух кол-
легий –  «товарной» и «купеческой», а также из ря-
да чиновников и служащих. Главный приказчик 
был назначен царем и занимался непосредствен-
ным руководством приказом.

Реформы, проводившиеся с царствования Пе-
тра I, отмечаются как передовые. Судебная ре-
форма Петра I была одним из важнейших этапов 
модернизации России в XVIII веке. Реформа была 
проведена в 1722 году и направлена на усиление 
государственной власти и создание эффективной 
системы судебной власти. Судебная реформа Пе-
тра I включала в себя создание новой системы су-
дебных органов, введение новых процессуальных 
норм и установление новых правил судопроизвод-
ства. В ходе рассматриваемой реформы было про-
изведено отделение суда от администрации, в ре-
зультате чего подразумевалось наделение про-
мышленников и купцов большими правовыми га-
рантиями, что на деле оказалось преждевременно.

Зарождение коммерческого правосудия в Рос-
сии связано с возникновением коммерческого су-
да в Одессе. Это был первый коммерческий суд, 
послуживший образцом для создания других ком-
мерческих судов. Непосредственный отсчет исто-
рии коммерческих судов можно вести с 10 марта 
1808 года, когда Указом императора от 10 марта 
1808 г. в Одессе был учрежден коммерческий суд, 
утвержден его устав.
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К 1917 году в России не было широко развитой 

системы коммерческих судов, ранее созданные су-
ды были упразднены и оставалось лишь 4 суда, 
созданных для регулирования торговых споров. 
Создание арбитражных комиссий явилось новым 
опытом для российской судебной системы. Отно-
сительно государственных арбитражных комиссий 
высказываются мнения как о квазисудебных орга-
нах, созданных в условиях новой власти в России 
и соответствующей экономики, либо как о специа-
лизированных судах.

Судебная реформа в начале 90-х годов 20 века 
в России была направлена на создание независи-
мой судебной власти и обеспечение справедливо-
сти в судебных процессах. Реформа была необхо-
дима для укрепления правового государства и за-
щиты прав и свобод граждан. Основной целью 
реформы было создание независимой судебной 
власти, которая была бы свободна от влияния по-
литических и экономических структур. Для этого 
были введены новые законы, которые определяли 
порядок назначения и отставки судей, устанавли-
вали правила судопроизводства и регулировали 
деятельность судов. Реформа также предусма-
тривала создание новых судебных органов, таких 
как арбитражные суды, которые занимались рас-
смотрением экономических споров, и конституци-
онный суд, который занимался контролем за со-
блюдением конституционных прав и свобод граж-
дан.

Актуальность темы исследования определяет-
ся тем, что в настоящее время единственным про-
граммным документом, определяющим развитие 
арбитражных судов, является Концепция судебной 
реформы в РСФСР, при этом не утихают споры 
относительно того, в каком направлении должна 
изменяться судебная система. В ходе исследова-
тельской работы сделана попытка комплексного 
анализа историко- правового развития системы 
правосудия в экономической сфере, ее элементов 
на разных этапах, включая современный период, 
проведен анализ перспектив в современной Рос-
сии. Целью исследования является выработка но-
вых положений в теории государства и права и ре-
комендаций по совершенствованию программы 
развития судебной системы.

Задачи представленного исследования:
• выявление исторических этапов в процессе 

формирования российского правосудия, выде-
ление основных особенностей данных этапов;

• выявление решающих факторов в формирова-
нии выделенных этапов;

• определение особенностей органов правосу-
дия на каждом этапе исторического развития;

• изучение перспектив экономического правосу-
дия на современном этапе.
В настоящей статье обобщены и сгруппирова-

ны основные выводы, сделанные в ходе предыду-
щих исследований вопроса [14].

Использованные в работе методики: анализ, 
синтез, дедукция, индукция, логический, истори-
ческий и системный подход.

Информационная база исследования: 
нормативно- правовые акты РФ, интернет- 
источники, результаты научных работ. Использо-
ванные источники отражены в списке литературы.

Как верно подмечено, «ни в один из периодов 
истории развития хозяйственной юрисдикции для 
России не было характерно обособление специа-
лизированной судебной хозяйственной юрисдик-
ции. Это произошло только в современный пери-
од» [7].

В свете исследования возникновения и разви-
тия органов по разрешению экономических спо-
ров невозможно согласиться с позицией о том, 
что «современное российское экономическое пра-
восудие, нынешний организационно- правовой ме-
ханизм защиты прав и законных интересов участ-
ников экономических отношений не есть  что-то 
случайное –  с исторической точки зрения, а есть 
явление естественное, закономерное и тради-
ционное для нашей страны и имеет с историче-
ских позиций полное право на современное су-
ществование и будущее развитие» [4]. Согласить-
ся невозможно уже и потому, что возникновение 
новых учреждений в России, осуществлявших 
рассмотрение экономических споров как в XIX, 
так и в XX веках осуществлялось в виде реформ 
с введением новых учреждений, ранее неизвест-
ных в истории России.

Так, к примеру, поскольку суд тысяцкого, инте-
ресующий нас с позиции зарождения правосудия 
в сфере экономических отношений, был только 
на Новгородской земле, говорить о преемственно-
сти и влиянии данного суда на российское правосу-
дие в целом не представляется оправданным. «…
за пределами Новгородской земли нам не только 
неизвестно наличие выборных тысяцких, но и их 
участие в городском самоуправлении…» [10].

В XVII веке были созданы первые коллегии, 
которые занимались рассмотрением дел, свя-
занных с торговлей и предпринимательской дея-
тельностью, на уровне центральной власти. Они 
были созданы для упорядочения торговых отно-
шений и регулирования экономической деятель-
ности в России. В XIX веке были созданы первые 
торгово- промышленные палаты, которые занима-
лись защитой интересов купечества и разрешени-
ем споров между предпринимателями. Они были 
созданы для упорядочения торговых отношений 
и развития экономики в России.

Непосредственный отсчет истории коммерче-
ских судов можно вести с 10 марта 1808 года, ког-
да Указом императора от 10 марта 1808 г. в Одес-
се был учрежден коммерческий суд, утвержден его 
устав. Первый коммерческий суд в Одессе зани-
мался рассмотрением дел, связанных с торговлей 
и предпринимательской деятельностью. Он был 
создан для упорядочения торговых отношений 
и разрешения споров между купцами. В 1824 го-
ду была создана Одесская торгово- промышленная 
палата, которая занималась защитой интересов 
купечества и развитием экономики в Одессе. Она 
также занималась разрешением споров между 
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предпринимателями и оказывала помощь в реше-
нии экономических вопросов [8].

Среди работ, посвященных исследованию раз-
вития российского торгового законодательства 
и коммерческого правосудия в России в XIX в., 
можно отметить работы Рассказова В. Л., Пахоль-
чик Е. Д., Ольшанской Л. В. и др. [11].

В советское время споры в экономической сфе-
ре рассматривались государственными и ведом-
ственными арбитражами, говорить о существо-
вании экономического правосудия на тот период 
времени не представляется возможным. Государ-
ственный арбитраж СССР (Госарбитраж) был соз-
дан в 1922 году и являлся высшим судебным орга-
ном по экономическим спорам в СССР. Он выпол-
нял следующие функции [6]:

1. Рассмотрение экономических споров меж-
ду предприятиями, организациями и граждана-
ми, связанных с нарушением договорных обяза-
тельств, правил торговли, финансовых операций 
и других экономических отношений.

2. Разрешение споров, связанных с использо-
ванием земель, недр, водных ресурсов и других 
природных ресурсов.

3. Рассмотрение дел об административных пра-
вонарушениях в экономической сфере.

4. Осуществление контроля за исполнением ре-
шений Госарбитража и других судов по экономиче-
ским делам.

5. Проведение экспертизы и консультаций по во-
просам экономического законодательства.

6. Участие в разработке экономического зако-
нодательства и его совершенствовании.

7. Осуществление международного сотрудниче-
ства в области экономического права.

В 1977 году была принята 163 статья Конститу-
ции, наравне с признанием того, что в СССР была 
единая система народного хозяйства, основанная 
на социалистической собственности на средства 
производства и коллективном труде, и главным 
экономическим законом социализма является за-
кон расширенного воспроизводства, который обе-
спечивает постоянный рост производительных сил 
и удовлетворение потребностей общества, в ста-
тье отмечалось, что вопросом хозяйственных спо-
ров между организациями, учреждениями и пред-
приятиями занимаются органы государственного 
арбитража. Организация и порядок деятельности 
последних определялся Законом СССР «О госу-
дарственном арбитраже в СССР», в котором от-
мечалось, что «был арбитраж при исполнительном 
органе власти, стал при законодательном органе 
власти» [9].

«Началом юридического оформления системы 
арбитражных судов явилось принятие 26 декабря 
1990 г. Закона СССР «Об изменениях и дополнени-
ях Конституции (Основного Закона) СССР в связи 
с совершенствованием системы государственного 
управления», в соответствии с которым название 
гл. 20 Конституции СССР «Суд и арбитраж» бы-
ло заменено названием «Суды», а в ст. 163 закре-
плялось положение о рассмотрении хозяйственных 

споров в СССР Высшим арбитражным судом СС-
СР и создаваемыми в республиках органами для 
их разрешения» [5].

Постановление Верховного Совета РСФСР 
от 4 июля 1991 года «О введении в действие За-
кона РСФСР «Об арбитражном суде» было приня-
то для обеспечения реформы судебной системы 
в России и создания независимой судебной власти 
и определял правовые основы деятельности арби-
тражных судов в России. Он регулировал компе-
тенцию арбитражных судов, порядок их создания 
и функционирования, а также права и обязанности 
участников арбитражного процесса. Постановле-
ние Верховного Совета РСФСР от 4 июля 1991 го-
да вводило в действие Закон РСФСР «Об арби-
тражном суде» и устанавливало порядок его при-
менения. Оно определяло, что арбитражные суды 
являются самостоятельными органами государ-
ственной власти, которые занимаются рассмотре-
нием экономических споров и разбирательством 
дел, связанных с предпринимательской деятель-
ностью. Постановление также устанавливало пра-
вила создания и функционирования арбитраж-
ных судов, в том числе было принято решение 
об упразднении арбитража и иных аналогичных 
органов в системах министерств, государственных 
ведомств, в ассоциациях, концернах, иных объеди-
нениях, а также на предприятиях и организациях

Постановлением ВС РСФСР от 24.10.1991 
№ 1801–1 была принята Концепция судебной ре-
формы в РСФСР [3], в ходе которого было указа-
но, что в судебной системе будут происходить поэ-
тапные структурные изменения, в основе которых 
будет лежать видоизменение функций и дальней-
шее развитие существующих на данный момент 
судов с последующим обособлением некоторых 
их подразделений в самостоятельные подструк-
туры в рамках общей судебной системы, в част-
ности специализированными были названы арби-
тражные суды. Данной Концепцией утверждается 
следующее. Объективная обусловленность преоб-
разования государственных арбитражей в органы 
правосудия и их параллельного функционирова-
ния с общей судебной системой диктуется непри-
менимостью прежнего, судоподобного, но адми-
нистративного по своей природе, порядка к де-
лам с участием других, помимо государства, соб-
ственников; сохранением до и после приватизации 
на протяжении длительного периода мощного го-
сударственного сектора экономики с его особыми 
рычагами управления –  планом, госзаказом, дота-
циями; упрощенной процедурой производства, бо-
лее удобной для нужд хозяйственного оборота; на-
личием сложившейся системы госарбитражей для 
рассмотрения все более возрастающей массы эко-
номических споров, которую неспособна «перева-
рить» нынешняя судебная система; специализаци-
ей арбитражных кадров на спорах экономического 
характера, знанием ими всего комплекса сложных 
хозяйственных связей и тех трудностей, которые 
накопились в управлении экономикой; созданием 
Высшего Арбитражного Суда СССР, сопровождав-
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шимся отменой общесоюзных нормативных актов, 
являвшихся единственным источником регламен-
тации устройства и деятельности госарбитражей» 
[12].

Конституция Российской Федерации 1993 года 
была принята на референдуме 12 декабря 1993 го-
да и является основным законом России. Она опре-
деляет основы организации государственной вла-
сти, права и свободы граждан, принципы экономи-
ческой и социальной политики, а также правовой 
статус России. Конституция РФ 1993 года устанав-
ливает принцип разделения властей на законода-
тельную, исполнительную и судебную, «органы за-
конодательной, исполнительной и судебной власти 
самостоятельны» [1]. Она также определяет систе-
му государственного управления и устанавливает 
правила выборов и назначения государственных 
должностных лиц. В Конституции гарантируют-
ся основные права и свободы граждан, такие как 
право на жизнь, свободу личности, свободу сло-
ва, собраний и ассоциаций, право на образование, 
здравоохранение и социальное обеспечение. Кон-
ституция РФ 1993 года имеет большое значение 
для развития правового государства в России. Она 
обеспечивает защиту прав и свобод граждан, уста-
навливает принципы организации государствен-
ной власти и определяет правовой статус Рос-
сии. Конституция РФ гарантирует каждому судеб-
ную защиту его прав и свобод (статья 46), защиту 
от произвола властей и право на получение квали-
фицированной юридической помощи (статья 48). 
Таким образом, с принятием Конституции России 
1993 года связано влияние конституционного прин-
ципа разделения властей на развитие арбитражно-
го судоустройства.

Федеральный конституционный закон «Об ар-
битражных судах в Российской Федерации» был 
принят в 1995 году и определяет правовые осно-
вы деятельности арбитражных судов в России. 
Он регулирует компетенцию арбитражных судов, 
порядок их создания и функционирования, а так-
же права и обязанности участников арбитражного 
процесса. Закон определяет, что арбитражные су-
ды являются самостоятельными органами государ-
ственной власти, которые занимаются рассмотре-
нием экономических споров и разбирательством 
дел, связанных с предпринимательской деятель-
ностью. Они имеют свою компетенцию, которая 
определяется законодательством. Федеральный 
конституционный закон «Об арбитражных судах 
в Российской Федерации» имеет большое значе-
ние для развития правового государства в России, 
именно в нем отражено, что арбитражные суды те-
перь входят в судебную систему РФ и отнесены 
к уровню федеральных [2].

Современный этап становления экономическо-
го правосудия начат с 2002 года. С 2002 по настоя-
щее время –  в связи с новым АПК РФ и созданием 
апелляционных судов; отдельные события: созда-
ние Суда по интеллектуальным правам, объедине-
ние ВАС РФ И ВС РФ [13].

В заключение следует отметить следующее. 
Органы и учреждения, осуществлявшие рассмо-
трение экономических споров на территории Рос-
сии, не имеют преемственности, юридической свя-
зи, нельзя также говорить о получении опыта пред-
шествующих учреждений. Возникновение и раз-
витие данных учреждений в различные историче-
ские эпохи было вызвано непосредственно самой 
эпохой и экономической ситуацией в государстве. 
Опыт торговых судов и суда тысяцкого не сказал-
ся на опыте коммерческих судов, как и последние 
не повлияли на советский арбитраж и современ-
ную судебную систему. Поэтому невозможно со-
гласиться с теми исследованиями, где говорится 
об эволюции судебной системы России: измене-
ния в системе происходили не в силу постепенного 
развития, а привносились властью. Именно на при-
мере России видна явная связь между экономикой 
и государственными учреждениями как явления-
ми эпохи. На сегодняшний день судебная реформа 
по всей видимости не завершена, как и не обозна-
чены, не конкретизированы дальнейшие действия 
власти по ее совершенствованию. Последние из-
менения в судебной системе указывают лишь 
на политизацию данного процесса.
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THE HISTORY OF DOMESTIC JUSTICE IN THE FIELD 
OF ECONOMIC RELATIONS

Rybkina K. V.
Russian University of Cooperation Cheboksary Cooperative Institute (branch)

The article presents the main conclusions made during the study of 
the history and legal framework of the bodies and institutions that 
dealt with economic disputes in Russia. In the course of the study, 
the author studied the tysyatsky courts, commercial courts, the his-
tory of arbitration in the Soviet period, the emergence of arbitra-
tion courts and their development in Russia in modern times. At the 
same time, documents that determined the direction of the activities 
of these institutions were considered. Bodies for the consideration 
of commercial and economic disputes do not have continuity, legal 
connection, and one cannot speak of gaining the experience of pre-
vious institutions. The emergence and development of these organs 
in different historical epochs was caused directly by the epoch it-
self and the economic situation. The experience of merchant courts, 
the tysyatsky court did not influence the experience of commercial 
courts, the latter did not affect the Soviet arbitration and the modern 
judicial system. As a result, it is difficult to argue about the evolution-
ary path of the Russian judicial system: the changes did not occur 
due to gradual development, but were introduced by the authorities. 

It is also impossible to agree because the emergence of new bodies 
in Russia that dealt with economic disputes was carried out in the 
form of reforms with the introduction of new institutions previously 
unknown in the history of Russia.

Keywords: tysyatsky court, commercial courts, commercial courts, 
arbitration, justice, arbitration courts, economic disputes, judicial re-
forms.
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В статье обсуждаются сложности, связанные с применени-
ем нормы об уголовной ответственности за предоставление 
ложного экспертного заключения при закупке товаров, работ 
и услуг для государственных и муниципальных нужд. Основной 
проблемой является доказательство факта ложного заклю-
чения, а также возможные интерпретации этого заключения. 
Кроме того, при подготовке экспертного заключения могут 
возникать давления со стороны заказчиков или поставщиков. 
Авторы обращают внимание на неточный подход законодате-
ля к включению данной нормы в главу 22 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и предлагают перенести ее в главу 30. 
Также авторы отмечают необходимость улучшения дифферен-
циации уголовной ответственности за нарушения, предусмо-
тренные частью 1 и частью 2 статьи 200.6 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. На основе этих проблем авторы статьи 
предлагают возможные пути решения данной проблемы.

Ключевые слова. Закупки товаров, экспертиза контракта, 
торги, эксперт, экспертная организация, государственные нуж-
ды, муниципальные нужды, уголовная ответственность.

Проблема коррупции в современном обществе 
становится все более актуальной и острой. В рам-
ках борьбы с этой проблемой в связи с закупками 
для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд была введена норма об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложное экспертное заклю-
чение. Однако применение данной нормы вызыва-
ет ряд сложностей, которые выделяют как теорети-
ки права, так и практикующие юристы.

Обобщая проблемы применения этой нормы, 
необходимо выделить следующее:
• Во-первых, не всегда возможно доказать, что 

экспертное заключение было заведомо лож-
ным, поскольку эксперты могут допустить 
ошибки в своей работе, не имея при этом зло-
го умысла. Кроме того, экспертиза может быть 
сложной и требовать от эксперта большого 
объема информации для проверки, что также 
может повлиять на результаты экспертизы.

• Во-вторых, эксперты могут быть подвержены 
влиянию со стороны заказчика или поставщи-
ка, что может повлиять на результаты эксперти-
зы. Это может происходить, например, если за-
казчик или поставщик предоставляют эксперту 
дополнительную информацию или материалы, 
которые могут повлиять на результаты экспер-
тизы.

• В-третьих, существует проблема определения 
круга лиц, подлежащих уголовной ответствен-
ности по этой статье. В частности, не всегда яс-
но, кто именно должен нести ответственность –  
сам эксперт или лицо, заказавшее экспертизу. 
Так, заказчик может дать недостаточное коли-
чество достоверных или точных указаний экс-
перту, что может привести к ошибкам в экспер-
тизе.
Отдельно необходимо отметить, что одна 

из проблем указанной нормы в сфере госзакупок –  
недостаточно высокая эффективность ее примене-
ния. Так, зачастую проблематично доказать вину 
эксперта, давшего заведомо ложное экспертное 
заключение, а также определить размер ущерба, 
причиненного государству. Это может приводить 
к различным интерпретациям и неоднозначности 
в применении нормы, следовательно, и в разно-
чтении закона [1, c. 52].

Норма закона, рассматриваемая в настоящей 
статье, находится в главе 22 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее –  УК РФ), то есть 
данное деяние относится к преступлениям в об-
ласти экономической деятельности. Тем не менее 
ряд исследователей, в частности В. Е. Зварыгин 
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и Д. С. Назарова, полагают, что отнесение указан-
ной нормы к данной сфере не совсем корректно, 
поскольку при совершении названного деяния при 
осуществлении госзакупок (или муниципальных 
закупок) под угрозой оказываются интересы пред-
ставителей госслужбы и муниципальных органов 
самоуправления. Также отметим, что эксперт нахо-
дится в статусе должностного лица (согласно опре-
делению, данному в Федеральном законе «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственный и муни-
ципальных нужд» от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
(далее по тексту –  Закон)). Таким образом, дан-
ная норма скорее соответствует главе 30 УК РФ, 
чем главе 22. Преступлением в области экономи-
ческой деятельности данное деяние становится, 
когда речь идет о корпоративных закупках. Тем 
не менее, поскольку в описании этого преступле-
ния речь идет только о госзакупках (и муниципаль-
ных закупках), на первом месте в данном случае 
стоят интересы государственной службы [2, c. 87].

Статьей 200.6 УК РФ предусмотрена уголовная 
ответственность за дачу заведомо ложного экс-
пертного заключения в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд. До 23 апреля 2018 года 
несоблюдение правил в этой области регулирова-
лось исключительно Кодексом РФ об администра-
тивных правонарушениях: была установлена толь-
ко административная ответственность, но не уго-
ловная. После принятия Федерального закона 
от 23 апреля 2018 г. № 99-ФЗ в УК РФ появились 
статьи 200.4 и 200.5, предусматривающие ответ-
ственность за злоупотребления и подкуп в процес-
се госзакупок. А в декабре того же года в Уголов-
ный кодекс ввели статью 200.6 (Федеральным за-
коном от 27 декабря 2018 г. № 520-ФЗ), согласно 
которой эксперт несет уголовную ответственность 
за дачу заведомо ложного экспертного заключения 
в сфере закупок товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд, 
если это повлекло крупный ущерб.

В части 2 указанной статьи содержится норма 
о том, что причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерти по неосторожности являются отягчающими 
обстоятельствами. В части 3 статьи 200.6 УК РФ 
рассматривается наказание за аналогичное дея-
ние, в результате которого наступила смерть двух 
лиц и более (по неосторожности). Следует еще 
раз подчеркнуть, что эксперт обязательно должен 
понимать, что его заключение заведомо ложное, 
то есть преступление является умышленным.

Согласно статье 8 УК РФ, для привлечения к от-
ветственности необходимо, чтобы присутствовали 
все признаки состава преступления. В частности, 
предполагается, что субъект преступления испол-
няет деяние, запрещенное уголовным кодексом, 
и готов понести за это наказание. В статьях 19 
и 20 УК РФ субъект преступления определяется 
как вменяемое лицо, которое обладает способно-
стью нести ответственность и достигло установ-
ленного возраста. В ряде случаев (для некоторых 

видов деяний) лицо, помимо возраста и вменяе-
мости, должно также обладать иными признаками 
(связанными с профессиональной деятельностью, 
правовым положением и пр.).

Что касается субъекта преступления, которое 
определено в статье 200.6 УК РФ, им может вы-
ступать эксперт (или представитель экспертного 
учреждения). Эти субъекты –  лица, которые име-
ют специальные познания в определенной обла-
сти и опыт ведения соответствующей деятельно-
сти, они исследуют предмет экспертизы, по ре-
зультатам чего формируется экспертное заклю-
чение (в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»). 
Согласно указанному закону, при осуществлении 
госзакупок (и муниципальных закупок) проведе-
ние экспертизы является обязательным. В случае 
несоблюдения требований и правил закупок для 
государственных и муниципальных нужд эксперты 
могут понести уголовную ответственность за пре-
доставление заведомо ложного заключения. Объ-
ектом деяния, описанного в рассматриваемой ста-
тье, являются общественные отношения, возника-
ющие при осуществлении госзакупок товаров или 
услуг. Суть (объективная сторона) данного пре-
ступления состоит в даче заведомо ложного экс-
пертного заключения в указанной области, что мо-
жет повлечь за собой крупный ущерб. Субъектив-
ная сторона деяния состоит в том, что эксперты 
или представители экспертных учреждений (субъ-
екты преступления), осознавая ложность своих вы-
водов, совершают это преступление умышленно 
или по неосторожности.

Особенности объекта преступных деяний в сфе-
ре госзакупок должны учитываться при описании 
характеристик их субъекта, поскольку не всякое 
лицо может негативно повлиять на отношения 
в данной сфере. Поэтому расположение соста-
вов преступлений, связанных с государственными 
закупками, в главе 22 УК РФ выглядит, опять же, 
необоснованным: их следует разместить в главе 
30 УК РФ, учитывая специальные признаки субъ-
ектов, связанные с юридическими обязанностями.

Норма статьи 200.6 УК РФ имеет социальное 
назначение –  защиту отношений, возникающих 
в связи с реализацией закупок товаров, услуг или 
работ для государственных (муниципальных) по-
требностей. Как уже говорилось выше, Федераль-
ный закон «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ предусматривает, что при осу-
ществлении госзакупок проведение экспертизы 
является обязательным. При этом экспертное ис-
следование может проводиться как силами заказ-
чика, так и с привлечением сторонних экспертов 
и экспертных учреждений на основании догово-
ра. Экспертиза в процессе госзакупок проводит-
ся с целью установить соответствие результатов 
работ (услуг) или характеристик поставленных то-
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варов требованиям соответствующего контракта 
(в соответствии со статьей 94 указанного Закона). 
В статье 41 указано, что эксперт (или представи-
тель экспертного учреждения) обязан сообщить 
заказчику (поставщику) в письменном виде о допу-
стимости собственного участия в проведении экс-
пертного исследования. В случае предоставления 
недостоверного экспертного заключения его авто-
ры несут ответственность в соответствии с законо-
дательством. При этом заказчик может разорвать 
контракт с победителем торгов намеренно, чтобы 
заключить договор со своим поставщиком. В таких 
ситуациях заказчик может использовать эксперти-
зу как способ достижения своих целей. Статья 95 
Федерального закона № 44-ФЗ предусматривает, 
что заказчик может в одностороннем порядке от-
казаться от исполнения контракта, если имеются 
основания, определенные в Гражданском кодексе 
РФ и если это предусмотрено контрактом.

Исходя из этого, установленная законодателем 
градация ответственности за совершение престу-
плений, описанных в ч. 1 и ч. 2 ст. 200.6 УК РФ, 
не кажется нам убедительной. В соответствии 
с этой статьей, причинение тяжкого вреда здоро-
вью или смерти по неосторожности наказывается 
штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. руб лей. На наш 
взгляд, жизнь и здоровье человека не могут оце-
ниваться денежным штрафом. Это противоречит 
не только соотношению важности объектов, ох-
раняемых уголовным законодательством России, 
но и духу закона.

Частью 1 рассматриваемой статьи предусмо-
трена уголовная ответственность за предостав-
ление заведомо ложного экспертного заключе-
ния, при этом (в отличие от статьи 200.5 УК РФ, 
где содержится определение «крупного размера» 
подкупа) в статье 200.6 УК РФ термин «крупный 
ущерб» никак не определен. Данное словосочета-
ние толкуется в примечании к статье 170.2 УК РФ 
как ущерб, превышающий 2 млн 250 тыс. руб лей. 
Отметим, что в этом примечании ссылок на ста-
тью 200.6 не содержится.

Однако в случае, если заведомо ложное заклю-
чение было дано при реализации муниципальных 
закупок, сумма ущерба может оказаться особо 
крупной в рамках бюджета муниципального об-
разования. В связи с этим ряд исследователей 
считают необходимым добавить в часть 2 указан-
ной статьи «причинение ущерба в особо крупном 
размере», а также определить в статье размеры 
крупного и особо крупного ущерба. Предлагается 
ущерб более 2 млн 250 тыс. руб лей считать круп-
ным, а свыше 9 млн руб лей –  особо крупным.

В части 3 статьи 200.6 УК РФ предусмотрена 
ответственность за причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам, при этом факти-
чески требуется одновременное лишение жизни 
более чем одного потерпевшего для признания 
состава особо квалифицированным. При этом, со-
гласно статье 109 УК РФ, особо квалифицирован-
ным составом преступления является причинение 
смерти по неосторожности двум или более лицам, 

а одновременность совершаемых противоправных 
деяний значения не имеет. Мы полагаем, что ис-
пользованная формулировка является юридико- 
технической ошибкой, а не осознанным выбором 
законодателя. Однако для сохранения единообра-
зия уголовно- правовой политики необходимо вне-
сти соответствующие корректировки в часть 3 ста-
тьи 200.6 УК РФ, заменив соединительный союз 
«и» на разделительный союз «или», поскольку ко-
личество (два и более) трагических последствий 
не должно влиять на степень общественной опас-
ности.

По нашему мнению, введение вышеназванных 
изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации поможет обязать экспертов и экспертные ор-
ганизации быть добросовестными и нести ответ-
ственность за неисполнение своих обязанностей. 
Однако следует подчеркнуть, что заказчикам сле-
дует быть более внимательными при проведении 
экспертизы своими силами, а также при выборе 
эксперта или экспертной организации.

Для решения этих проблем необходимо усилить 
контроль со стороны государственных органов над 
процессом закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных нужд, включая кон-
троль за квалификацией экспертов и предотвра-
щение коррупции в рассматриваемой сфере. Так-
же необходимо уточнить понятие заведомо лож-
ного экспертного заключения и установить четкие 
критерии для его определения [3, c. 231].

Таким образом, необходимо провести дополни-
тельные исследования и разработать более точ-
ные критерии для применения нормы об уголовной 
ответственности за заведомо ложное экспертное 
заключение в сфере закупок товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд. Важно учитывать все возможные 
факторы, которые могут повлиять на результаты 
экспертизы, а также определить четкие правила 
и процедуры для работы экспертов и заказчиков. 
Только в таком случае можно будет эффективно 
бороться с коррупцией в сфере закупок и обеспе-
чить прозрачность и законность в этой области. 
Это важно, потому что процедуры закупок являют-
ся ключевым механизмом государственного и му-
ниципального заказа, который напрямую влияет 
на качество оказываемых услуг и поставляемых 
товаров, а также на эффективность использования 
бюджетных средств. Если процесс закупок не про-
зрачен и не открыт, то это может привести к кор-
рупции, неправомерному использованию бюджет-
ных средств и нарушению прав конкурентов.

Подводя итог вышесказанному, можно сказать, 
что прозрачность и открытость процедур закупок 
являются важным инструментом борьбы с корруп-
цией и обеспечения эффективного использования 
бюджетных средств. В целом регулирование про-
цесса закупок является важным элементом госу-
дарственной политики и направлено на защиту ин-
тересов государства и общества.

На данный момент в законодательстве суще-
ствуют изменения в обеспечении охраны обще-
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ственных отношений в области торговли, которые 
продолжают развиваться. Обращение законода-
теля к необходимости защиты общественных от-
ношений в этой сфере является положительным 
фактом. Тем не менее принятые нормы требуют 
дальнейшего анализа и улучшения. Для обеспе-
чения согласования уголовно- правовой политики 
на разных уровнях проведение экспертизы в кон-
тексте государственных (муниципальных) закупок 
следует поручить специализированным государ-
ственным экспертным учреждениям, деятельность 
которых регулируется специальным законодатель-
ством.
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norm on criminal liability for providing false expert conclusions in the 
procurement of goods, works, and services for state and municipal 
needs. The main problem is proving the fact of false conclusions, 
as well as possible interpretations of such conclusions. Additionally, 
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История Северного Кавказа отличается множеством традиций, 
которые сохранились и продолжают влиять на жизнь народов 
региона. Одной из таких традиций является патриархальное 
общество, где женщина была ограничена в правах и не имела 
полноценного доступа к образованию, работе и политической 
жизни.
Данная статья рассматривает особенности правового стату-
са женщин у народов Кавказа, и факторы, детерминирующие 
этот статус. В статье описываются исторические особенности 
правового статуса женщин в рамках кавказских адатов, и огра-
ничения и дискриминация, с которыми сталкиваются женщины 
на Кавказе. Рассматриваются факторы, влияющие на право-
вой статус мужчин и женщин на Кавказе, такие как религия, 
культура, социально- экономические и политические факторы. 
В заключение статьи подчеркивается, что современные тен-
денции изменения правового статуса женщин на Кавказе свя-
заны с постепенным продвижением к гендерному равенству, 
однако, по-прежнему существуют стереотипы, которые препят-
ствуют полному раскрытию потенциала женщин.

Ключевые слова: правовой статус, женщины, народы Кав-
каза, адаты, ограничения, дискриминация, религия, культура, 
социально- экономические факторы, политические факторы, 
тенденции изменения, гендерное равенство.

История Северного Кавказа отличается множе-
ством традиций, которые сохранились и продолжа-
ют влиять на жизнь народов региона. Одной из та-
ких традиций является патриархальное общество, 
где женщина была ограничена в правах и не имела 
полноценного доступа к образованию, работе и по-
литической жизни.

Внутри семьи женщина, как правило, подчиня-
лась мужу и не имела права на наследство или соб-
ственность. Тем не менее в каждом народе Север-
ного Кавказа были свои традиции и нормы, регули-
рующие отношения между полами. Например, у осе-
тин было принято считать грубость и насилие против 
женщин недопустимыми поступками. В дагестан-
ских горных районах женщины, пользовались боль-
шей свободой и имели право управлять домашним 
хозяйством, и наследовать семейное имущество [5].

Традиционный образ жизни народов Северного 
Кавказа не предполагал, чтобы женщины занима-
ли высокие позиции в политике или общественной 
жизни, но это не означало, что они были полно-
стью исключены из этих сфер. Например, у адыгов 
женщины имели право голоса на собраниях сель-
ской общины и могли влиять на принятие решений. 
У кабардинцев женщины, в свою очередь, могли 
участвовать в судебных заседаниях и выступать 
в роли свидетелей.

Женщины в рамках кавказских адатов были 
бесправны в семье, но в обществе они занимали 
довольно высокое положение. По традиции, жен-
щина должна была подчиняться мужчине, дети –  
родителям, а младшие –  старшим. Однако это 
не значило полного бесправия женщин. У всех на-
родов Северного Кавказа существовали опреде-
ленные обычаи и нормы, которые определяли от-
ношение к женщинам и защищали их права.

Одним из основных обычаев было уважитель-
ное и почтительное отношение к женщинам. Кав-
казский этикет диктовал рыцарское поведение 
и галантность в отношении женщин. Мужчины ве-
ли себя скромно, не говорили лишнего и грубого 
в присутствии женщин. Несмотря на традиционные 
обязанности женщин по уходу за домом и семьей, 
жесткий правопорядок горской семьи весьма рев-
ниво оберегал ее достоинство, а в некоторых об-
стоятельствах даже освобождал ее от тяжелых до-
машних обязанностей.

Также существовал обычай «избегания», кото-
рый накладывал определенные табу на взаимоот-
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ношения между некоторыми членами семьи. Са-
мая старшая невестка пользовалась некоторыми 
привилегиями, а младшая занимала самое низкое 
положение в семье.

Сравнительно- этнографическое изучение быта 
северокавказских народов позволяет утверждать, 
что отношение к женщине было уважительным. 
Особенно высокое положение пользовалась ста-
рейшая среди женщин, к которой обращались да-
же седобородые старики, и ее совета и мнения 
прислушивались в сельской общине [3].

Женщины на Кавказе не всегда могли защитить 
свои права. Факторы, детерминирующие право-
вой статус мужчин и женщин на Кавказе, включа-
ют в себя влияние религии и культуры, социально- 
экономические и политические факторы.

Влияние религии и культуры на гендерный дис-
баланс на Кавказе очень велико. В исламском об-
ществе сложилась устоявшаяся гендерная систе-
ма, которая стремится противостоять вызовам мо-
дернизации. Традиционная гендерная система за-
висит от многих факторов, в том числе от местных 
условий и локальных традиций. Гендерные отно-
шения на Кавказе определяются не только рели-
гией, но и особенностями социализации в совет-
ском и российском обществах, и государственной 
идеологией и условиями жизни. Несмотря на из-
менения, произошедшие в социальных и экономи-
ческих условиях, в последнее время на Кавказе 
происходит ре-исламизация населения и возврат 
к ортодоксальной гендерной системе, что усили-
вает «практики гендерного разделения и неравен-
ства» [4].

Социально- экономические факторы оказывают 
влияние на гендерную политику на Кавказе. Среди 
них можно выделить такие, как уровень образо-
вания, доступность медицинской помощи, уровень 
безработицы и т.д. В некоторых регионах Кавказа 
женщины имеют ограниченный доступ к образо-
ванию и трудоустройству, и ограниченные права 
на земельную собственность и участие в политиче-
ской жизни. Например, уровень образования жен-
щин на Кавказе в целом ниже, чем у мужчин, что 
приводит к ограниченным возможностям для про-
фессионального и личностного развития. Женщи-
ны на Кавказе часто сталкиваются с дискримина-
цией при трудоустройстве, получении медицинской 
помощи и доступе к земельной собственности.

Политические факторы влияют на гендерный 
дисбаланс на Кавказе. В регионе часто наблюда-
ются конфликты, которые воздействуют на поло-
жение женщин. Во время вооруженных конфликтов 
женщины становятся жертвами насилия и эксплу-
атации, и теряют доступ к базовым услугам и пра-
вам. В регионе часто происходят конфликты, кото-
рые негативно влияют на положение женщин и де-
тей, жертв насилия, эксплуатации и дискримина-
ции. Конфликты и насилие приводят к ограничен-
ному доступу к базовым услугам и правам, таким 
как образование, медицинская помощь и жилье.

На Северном Кавказе, как и во многих других 
регионах России, женщины сталкиваются с нера-

венством в различных сферах жизни, включая пра-
вовой статус. В то время как на законодательном 
уровне гарантируется равенство полов, на практи-
ке женщины испытывают проблемы в доступе к об-
разованию, здравоохранению, экономической дея-
тельности и политической жизни.

Наиболее значимой проблемой является право-
вая неграмотность женщин, которая связана с от-
сутствием знаний о своих правах и возможностях 
для их защиты. Это особенно важно в условиях, 
где общественное мнение и традиции играют боль-
шую роль в определении роли женщины в обще-
стве. Социологические опросы указывают на то, 
что на Северном Кавказе общество не готово ви-
деть женщину у власти в своих регионах [1].

В высших эшелонах власти женщины пред-
ставлены недостаточно, в силу чего роль женщи-
ны в политической жизни минимальна. Но сферы 
деятельности, в которых занимаются женщины, по-
лучают меньшее количество ресурсов и финансо-
вой поддержки, чем те, где работают мужчины. Это 
в свою очередь ведет к тому, что женщины часто 
занимаются малооплачиваемой работой в сфере 
услуг.

Патриархальная модель отношений, присущая 
многим регионам Северного Кавказа, предполага-
ет, что мужчины имеют верховенство в принятии 
решений и обеспечивают женщину, что во многом 
облегчает женскую роль и становится привлека-
тельным для многих молодых девушек. В семье 
женщина играет главную роль, и через неё пере-
даются традиции и стереотипы поведения, приня-
тые в этносе, что обеспечивает преемственность 
поколений.

Современные тенденции глобализации не обо-
шли стороной и патриархальные общества Се-
верного Кавказа. Возможности самореализации 
и расширения гендерных прав женщин существен-
но расширились. Сегодня женщины имеют больше 
возможностей для образования, профессиональ-
ного развития и участия в общественной и полити-
ческой жизни [2].

Несмотря на существующие вызовы, женщи-
ны активно стремятся проявить себя в различных 
сферах деятельности. Они занимаются предприни-
мательством, занимают руководящие должности 
в бизнесе, медицине, образовании и других обла-
стях. Имеется рост женской эмансипации, при ко-
тором женщины меняют свои приоритеты и стре-
мятся к самореализации.

Развитие гендерной политики на Северном Кав-
казе подразумевает создание равных возможно-
стей для мужчин и женщин, устранение дискрими-
нации на основе пола и поддержку женщин в их 
стремлении к самореализации и участию в обще-
ственной жизни. Региональные общественные ор-
ганизации и неправительственные организации 
играют важную роль в продвижении гендерного 
равенства и осуществлении социальных программ 
для женщин.

Несмотря на некоторые положительные изме-
нения, по-прежнему существуют гендерные стере-
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отипы, которые препятствуют полному раскрытию 
потенциала женщин. Традиционные представле-
ния о женской роли и ожидания общества могут 
ограничивать возможности женщин в профессио-
нальной и политической сферах. Некоторые регио-
ны сохраняют консервативные традиции, где права 
и свободы женщин могут быть ограничены.

Таким образом, тенденции изменения право-
вого статуса женщин на Северном Кавказе свя-
заны с постепенным продвижением к гендерному 
равенству и осуществлению полных прав женщин. 
Стремление к самореализации и активное участие 
женщин в различных сферах деятельности отра-
жают растущую эмансипацию и гендерную осоз-
нанность. По-прежнему необходимо преодолевать 
гендерные стереотипы, обеспечивать доступ жен-
щин к образованию, трудовым возможностям и по-
литическому участию. Развитие гендерной поли-
тики должно быть направлено на создание равных 
условий и справедливого распределения ресур-
сов для мужчин и женщин, и на борьбу с насилием 
и дискриминацией на основе пола.
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THE LEGAL STATUS OF WOMEN AMONG THE 
PEOPLES OF THE CAUCASUS: PROBLEMS AND 
PROSPECTS FOR EQUALITY

Bagapsh M. A.
RANEPA

The history of the North Caucasus is distinguished by many tradi-
tions that have survived and continue to influence the lives of the 
peoples of the region. One of these traditions is a patriarchal soci-
ety, where a woman was limited in her rights and did not have full 
access to education, work and political life.
This article examines the features of the legal status of women 
among the peoples of the Caucasus, and the factors that determine 
this status. The article describes the historical features of the legal 
status of women within the framework of the Caucasian adat, and 
the restrictions and discrimination that women face in the Cauca-
sus. The factors influencing the legal status of men and women in 
the Caucasus, such as religion, culture, socio- economic and polit-
ical factors, are considered. In conclusion, the article emphasizes 
that current trends in the change in the legal status of women in the 
Caucasus are associated with a gradual advance towards gender 
equality, however, there are still stereotypes that prevent the full dis-
closure of women’s potential.

Keywords: legal status, women, peoples of the Caucasus, adat, 
restrictions, discrimination, religion, culture, socio- economic factors, 
political factors, trends of change, gender equality.
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Статья посвящена вопросам, касающимся использования 
скриншотов в качестве доказательств по делу в граждан-
ском процессе. Указывается дискуссионный характер отнесе-
ния скриншота к видам доказательств, полагается, что суды 
по-разному применяют его, в связи с чем возникают различ-
ные споры. Раскрывается понятие допустимости как одного 
из признаков доказательств, предмета доказывания. В ста-
тье анализируются разъяснения Пленума Верховного Суда 
РФ о допустимости использования скриншотов в процессе 
доказывания, требования к ним, а также правила оценки до-
казательств. Обосновывается ценность и значимость данных 
разъяснений Пленума Верховного Суда РФ для современного 
правосудия. Дается понятие слову скриншот, ставится вопрос 
попадает ли он под категорию допустимого средства дока-
зывания или нет. Указывается важность применения правил 
оценки доказательств с учетом положений ст. 67 и 71 ГПК РФ 
и упоминается бланкетный характер ст. 60 ГПК РФ. Описыва-
ются основные принципы правосудия, на которых базируется 
судопроизводств. Вносятся предложения по урегулированию 
законодательства с целью установления унитарной практики 
использования скриншотов в качестве доказательств для до-
ступности правосудия и повышения эффективности процеду-
ры доказывания.

Ключевые слова: гражданский процесс, доказательства 
в гражданском процессе, допустимость как признак доказа-
тельства, скриншот, использование скриншотов в процессе 
доказывания, анализ позиций Верховного Суда РФ.

Цифровизация охватывает все сферы жизне-
деятельности людей, включая юриспруденцию. 
Наличие разнообразных мессенджеров и иных 
приложений для обмена сообщениями, привели 
к повышенному интересу в использовании одного 
из достаточно спорных на сегодняшний день видов 
доказательств как снимков экрана (скриншотов), 
т.е. распечатанных копий интернет- страниц, видео 
и аудиофайлов.

Несмотря на то, что Верховный Суд Российской 
Федерации (далее –  ВС РФ) ранее уже высказы-
вал свою позицию о допустимости скриншотов 
в качестве доказательств по делу и, что их можно 
приобщать к делу для обоснования своей позиции 
в суде, вопрос об отнесении их к допустимым до-
казательствам по делу до сих пор вызывает за-
труднения у судов при разрешения спора по суще-
ству. Судебной коллегии по гражданским делам ВС 
РФ 7 февраля 2023 года пришлось вновь обратить 
внимание общественности и наконец поставить 
точку в затянувшейся дискуссии, вынеся опреде-
ление по делу № 5-КГ22–144-К2.

Ситуация: два физических лица разработали 
курс по нумерологии. Позже они обнаружили, что 
этот курс использовало другое физическое лицо. 
Авторы организовали закупку курса у нарушите-
ля, что подтверждала переписка по электронной 
почте. Один из авторов подал иск о взыскании 
с нарушителя компенсации за нарушение исклю-
чительных прав в размере 320 000 руб лей. Авторы 
ссылались на то, что ответчик незаконно распро-
странил их литературные произведения и програм-
мы.

В обоснование требования был приложен 
скриншот переписки по электронной почте, кото-
рый не был заверен нотариально. Из-за этого суды 
не встали на сторону истца.

Суды трех инстанций отказали в удовлетворе-
нии иска. Они исходили из недоказанности факта 
нарушения ответчиком исключительных прав. При 
этом суды отклонили переписку по электронной 
почте о продаже ответчиком произведений из-за 
того, что она не была заверена. Суды посчитали, 
что из-за этого невозможно установить, что имен-
но ответчик был причастен к продаже курса и пе-
реписке по электронной почте.

Проанализировав позицию суда первой ин-
станции, судебная коллегия по гражданским спо-
рам пришла к выводу, что судом первой инстан-
ции были нарушены принципы всестороннего, пол-
ного и объективного исследования обстоятельств 
по делу, поскольку он (суд) отклонил приложен-
ные к исковому заявлению скриншоты сообщений 
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из электронной почты, посчитав их недопустимыми 
и недостоверными доказательствами по делу.

Судебная коллегия по гражданским делам об-
ратила внимание, что, в соответствии со ст. 55 
Гражданско- процессуального Кодекса Российской 
Федерации (далее по тексту –  ГПК РФ), доказа-
тельствами по делу являются полученные в пред-
усмотренном законом порядке сведения о фактах, 
на основе которых суд устанавливает наличие или 
отсутствие обстоятельств, обосновывающих тре-
бования и возражения сторон, а также иных об-
стоятельств, имеющих значение для правильного 
рассмотрения и разрешения дела. Согласно ч. 2 
ст. 56 ГПК РФ, суд определяет, какие обстоятель-
ства имеют значение для дела, т.е. предмет дока-
зывания, какой стороне надлежит их доказывать, 
выносит обстоятельства на обсуждение, даже если 
стороны на  какие-либо из них не ссылались.

Положениями ст. 67 ГПК РФ предусмотрено, что 
суд дает оценку предоставленным сторонами до-
казательствам по делу, согласно своему внутрен-
нему убеждению, которое основано на всесторон-
нем, полном, объективном и непосредственном их 
исследовании, при этом, никакие доказательства 
не могут иметь для суда заранее установленной 
силы. Суд по отдельности оценивает каждое дока-
зательство на относимость, допустимость, досто-
верность, а также на достаточность и взаимосвязь 
всех доказательств в их совокупности. В соответ-
ствии со ст. 71 ГПК РФ, если суд оценивает копию 
 какого-либо письменного доказательства, включая 
копию документа, то ему надлежит установить: бы-
ло ли изменено содержание такой копии по срав-
нению с ее оригиналом; какой технический прием 
был использован при копировании документа или 
иного письменного доказательства; имеется ли 
между копией и оригиналом тождество; а также 
как именно была сохранена копия документа или 
иного письменного доказательства.

Судебная коллегия по гражданским делам от-
менила апелляционное определение, посчитав, 
что суд апелляционной инстанции не исправил до-
пущенные судом первой инстанции ошибки, при 
этом, указав, что истец не представил заключение 
эксперта о подлинности переписок, зафиксирован-
ных в скриншотах.

Ценность данного определения ВС РФ заключа-
ется в следующем: ВС РФ посчитал необходимым 
еще раз напомнить правоприменителям правила 
оценки доказательств с учетом положений ст. 67 
и 71 ГПК РФ. Этот подход сформулирован во из-
бежание необоснованных возражений как формы 
процессуального злоупотребления.

Стоит отметить, что ранее еще в Постановлении 
Пленума Верховного суда РФ от 23 апреля 2019 г. 
№ 10 «О применении части четвертой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» судьи ВС РФ 
не только дали определение понятию «скриншот», 
под которым понимается «…сделанные и заве-
ренные лицами, участвующими в деле, распечат-
ки материалов, размещенных в информационно- 
телекоммуникационной сети (скриншот)» [3, п. 55], 

но и указали на то, что законом не установлен пе-
речень допустимых доказательств, на основании 
которого можно было бы сделать вывод, что в суд 
предоставили недопустимое доказательство. Поэ-
тому, суд вправе принимать любые средства дока-
зывания, которые предусмотрены в действующем 
процессуальном законодательстве, в том числе, 
которые были получены при помощи использова-
ния информационно- телекоммуникационных се-
тей, включая сеть «Интернет».

Таким образом, основываясь на данное положе-
ние, мы делаем вывод, что скриншоты безусловно 
относятся к доказательствам по делу. Однако, по-
падают ли они под категорию допустимого сред-
ства доказывания или нет?

В выше приведенным нами определении ВС РФ 
от 1 марта 2016 г. по делу N5-КГ15–213 обращают 
наше внимание на положение, раскрывающие суть 
допустимого доказательства, в соответствии с ко-
торым обстоятельства по делу, которые должны 
быть подтверждены конкретными средствами до-
казывания в силу положений закона, не могут под-
тверждаться никакими другими доказательствами. 
Суд, в процессе исследования письменных дока-
зательств, обязан установить, подлинные они или 
нет; проверить: составлены и подписаны ли они 
уполномоченным лицом с соблюдением требова-
ний, установленных в законе.

Стоит отметить, что ст. 60 ГПК РФ имеет блан-
кетный характер. В доктрине принято выделять два 
вида норм о допустимости доказательств:

1) нормы, запрещающие использовать опреде-
ленные средства доказывания для установления 
отдельных обстоятельств дела;

2) нормы, предписывающие использование 
определенных средств доказывания для установ-
ления отдельных обстоятельств дела. В процессу-
альной теории такие нормы объединяются поняти-
ями правила допустимости доказательств с нега-
тивным содержанием и правила допустимости до-
казательств с позитивным содержанием [4].

Итак, под допустимостью доказательств в граж-
данском процессе принято понимать определенные 
правила по использованию конкретных средств до-
казывания в процессе разрешения гражданских 
дел. Как в свое время отметил Молчанов В. В.: «…
выделяется общее правило допустимости, состо-
ящее в использовании только предусмотренных 
процессуальным законом средств доказывания, 
и частные правила, выражающиеся либо в огра-
ничении в определенных случаях свидетельских 
показаний, либо в обязательном использовании 
отдельных средств доказывания для установле-
ния отдельных юридически значимых фактов» [5, 
с. 13].

Возвращаясь к допустимости использования 
в процессе доказывания скриншотов, обращаем 
Ваше внимание на то, как ВС РФ тогда решил дан-
ный вопрос. В соответствии с первоначальной по-
зицией ВС РФ, предоставление скриншотов будет 
считаться допустимым доказательством в том слу-
чае, если они будут соответствовать следующим 
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условиям: во-первых, они должны быть заверен-
ными; во-вторых, на них должен быть виден адрес 
интернет- страницы, с которой был сделан снимок 
экрана, а также время.

Однако, 7 февраля 2023 года ВС РФ вынес 
определение по выше разобранному нами делу, 
тем самым перечеркнув» раннее разработанные 
положения постановления № 10, и регламентиро-
вал, что не заверенные скриншоты электронной 
переписки также будут являться допустимыми до-
казательствами по делу.

Мы согласны с данной позицией судей ВС РФ. 
Правосудие в Российской Федерации должно осу-
ществлять на основах равенства и состязательно-
сти сторон, что непосредственно закреплено в ч. 3 
ст. 123 Конституции Российской Федерации в каче-
стве одного из основополагающих принципов осу-
ществления судопроизводства в Российской Феде-
рации, а также продублировано непосредственно 
в статье 12 ГПК РФ. В соответствии с данным прин-
ципом, суд должен сохранять свою независимость 
и беспристрастно относится к спорящим сторонам, 
не оказывая никому из них своего предпочтения, 
но при этом, оказывать им содействие в реализа-
ции их прав, создавать условия для всестороннего 
и полного исследования доказательств, установ-
ления фактических обстоятельств и правильного 
применения законодательства при рассмотрении 
и разрешении гражданских дел непосредственно. 
Таким образом, суд не создал необходимые усло-
вия для всестороннего, полного и объективного 
выяснения действительных обстоятельств дела, 
не оказал лицу, участвующему в деле, содействие 
в осуществлении его прав.

Хотелось бы отметить следующее: чтобы у пра-
воприменителей в дальнейшем не возникало 
никаких сомнений в том, что скриншот является 
допустимым доказательством в гражданском судо-
производстве, необходимо урегулировать данный 
аспект, путем нормативного закрепления соответ-
ствующих положений в ГПК РФ. Мы убеждены, 
что такое правовое нововведение положительно 
повлияет и на ситуации, когда суды необоснованно 
отказывают в приобщении снимков экрана к ма-
териалам дела, что безусловно позволит сделать 
процедуры доказывания и осуществления право-
судия более объективными, всесторонними и неза-
висимыми.
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THE APPLICATION OF SCREENSHOTS IN PROOVING 
OF CIVIL PROCEDURE IN RUSSIAN FEDERATION

Gulyaeva V. A., Silaeva S. S.
TSU

The article is devoted to issues related to the use of screenshots 
as evidence in a case in civil proceedings. The debatable nature of 
attributing the screenshot to the types of evidence is indicated, it is 
believed that the courts apply it differently, in connection with which 
various disputes arise. The concept of admissibility is revealed as 
one of the signs of evidence, the subject of proof. The article ana-
lyzes the clarifications of the Plenum of the Supreme Court of the 
Russian Federation on the admissibility of using screenshots in the 
process of proof, the requirements for them, as well as the rules for 
evaluating evidence. The value and significance of these explana-
tions of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 
for modern justice is substantiated. The concept of the word screen-
shot is given, the question is raised whether it falls under the catego-
ry of an acceptable means of proof or not. The importance of apply-
ing the rules for assessing evidence, taking into account the provi-
sions of Art. 67 and 71 of the Code of Civil Procedure of the Russian 
Federation and mentions the blanket nature of Art. 60 Code of Civil 
Procedure of the Russian Federation. The basic principles of jus-
tice on which legal proceedings are based are described. Proposals 
are being made to regulate legislation in order to establish a unitary 
practice of using screenshots as evidence for the accessibility of 
justice and increasing the efficiency of the evidentiary procedure.

Keywords: civil procedure, the evidence in civil procedure, the ad-
missibility as a sign of the evidence, screenshot, the using of screen-
shots in the process of proof, the analysis of the Russian Supreme 
Court`s positions.
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Некоторые проблемы взаимодействия Казначейства России с другими 
органами, осуществляющими государственный финансовый контроль
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аспирант, кафедра финансового, таможенного и банковского 
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ВО «Саратовская государственная юридическая академия»
E-mail: a.isaycheva@splegal.ru

Казначейство России –  государственный орган исполнитель-
ной власти, наделенный полномочиями по государственному 
финансовому контролю. Обязательность финансового кон-
троля обусловлена необходимостью практической реализации 
функций финансов, то есть, распределительной, регулирую-
щей и контрольной функций; фактически, финансовый кон-
троль воздействует на все общественные отношения, которые 
возникают в ходе осуществления финансовой деятельности. 
При этом, помимо Казначейства России, полномочиями в на-
званной сфере наделен целый ряд иных государственных ор-
ганов, в связи с чем актуальным является вопрос отграничения 
контрольных полномочий таких органов друг от друга. В статье 
рассматриваются некоторые проблемы взаимодействия Казна-
чейства России с другими органами, осуществляющими госу-
дарственный финансовый контроль: Президент Российской 
Федерации; Федеральное Собрание Российской Федерации, 
законодательные органы субъектов Российской Федерации; 
Правительство Российской Федерации, правительства и адми-
нистрации субъектов Российской Федерации; Счетная палата 
Российской Федерации; Центральный банк Российской Фе-
дерации; Федеральная служба по финансовому мониторингу; 
Министерство финансов Российской Федерации; Федеральное 
казначейство; Федеральная налоговая служба Российской Фе-
дерации; Федеральная таможенная служба Российской Феде-
рации; Уполномоченный по правам потребителей финансовых 
услуг.

Ключевые слова: Казначейство России, финансовый кон-
троль, государственный финансовый контроль.

Государственный финансовый контроль был 
впервые закреплен в российском законодатель-
стве в 1996 году, когда были установлены основ-
ные направления осуществления государственного 
финансового контроля, а также перечень органов, 
на которое возлагались полномочия по осуществле-
нию государственного финансового контроля [2].

Казначейство России, как один из органов, осу-
ществляющих в финансовый контроль, взаимодей-
ствует с иными государственными органами, об-
щественными объединениями и организациями, 
с иными органами, осуществляющими финансо-
вый контроль в Российской Федерации.

1. Взаимодействие Казначейства России и Пре-
зидента Российской Федерации, Федерального 
Собрания Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации.

1) Казначейство России в своей деятельно-
сти руководствуется не только Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными законами, 
но и актами Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации (п. 5 По-
становления Правительства РФ о Казначействе 
России);

2) Казначейство России находится в ведомстве 
Минфина России, который подведомствен Пра-
вительству Российской Федерации, в связи с чем 
Правительство Российской Федерации утверждает 
постановление о Федеральном казначействе и все 
изменения к нему [5];

3) Правительство Российской Федерации 
утверждает порядок осуществления Казначей-
ством России полномочий по контролю и надзору 
в финансово- бюджетной сфере [6];

4) Планирование работы Федерального казна-
чейства по основным направлениям деятельно-
сти осуществляется на основании Указа Прези-
дента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. 
№ 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 г.» [9], Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации, программы социально- 
экономического развития Российской Федерации 
на среднесрочную перспективу и плана действий 
Правительства по ее реализации, Сводного до-
клада о результатах и основных направлениях де-
ятельности Правительства, плана законопроект-
ной деятельности Правительства, планов заседа-
ний Правительства, нормативных правовых актов 
Российской Федерации [12];

5) Казначейство России может быть наделе-
но полномочиями по нормативно- правовому ре-
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гулированию в установленной сфере деятельно-
сти на основании не только федеральных законов, 
но и указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Фе-
дерации (п. 7 Постановления Правительства РФ 
о Казначействе России);

6) Руководитель Казначейства России, а также 
его заместители назначаются на должность и осво-
бождаются от должности Правительством Россий-
ской Федерации по представлению Министра фи-
нансов Российской Федерации (п. 8 Постановле-
ния Правительства РФ о Казначействе России);

7) в Казначействе России организована ра-
бота по взаимодействию с полномочными пред-
ставителями Президента Российской Федерации 
в федеральных округах по вопросам контрольно- 
надзорной деятельности в финансово- бюджетной 
сфере;

8) Руководитель Казначейства России участву-
ет в мероприятиях, проводимых Президентом Рос-
сийской Федерации, Правительством Российской 
Федерации, палатами Федерального собрания 
Российской Федерации (п. 2.8 Регламента Феде-
рального казначейства);

9) Казначейство России рассматривает парла-
ментские запросы, депутатские запросы, обраще-
ния члена Совета Федерации Российской Феде-
рации или депутата Государственной Думы Рос-
сийской Федерации, направляет ответы на запро-
сы и обращения (п. 6.1 Регламента Федерального 
казначейства);

10) сотрудники Казначейства России могут полу-
чать Почетные грамоты Президента Российской Фе-
дерации, Почетные грамоты Правительства Россий-
ской Федерации, им могут объявляться благодарно-
сти от названных органов (п. 9.2.8 Постановления 
Правительства о Федеральном казначействе);

11) Правительство Российской Федерации 
утверждает Правила взаимодействия территори-
альных органов Федерального казначейства с ор-
ганами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправ-
ления при учете региональных и местных налогов 
и сборов на счетах территориальных органов Фе-
дерального казначейства [3].

2. Взаимодействие Казначейства России и Ми-
нистерства финансов Российской Федерации.

Фактически, Федеральное казначейство нахо-
дится в ведомстве Министерства финансов Рос-
сийской Федерации, в связи с чем возможно го-
ворить о властно- подчиненных отношениях между 
названными органами. Их взаимодействие выра-
жается в следующем:
– Федеральное казначейство при осуществлении 

своей деятельности руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, в том чис-
ле актами Минфина России, включая приказы 
Минфина России, которые издаются в порядке 
контроля деятельности Федерального казна-
чейства и координации его деятельности с дру-
гими находящимися в ведении Минфина Рос-
сии федеральными службами;

– Казначейство России составляет и представ-
ляет в Минфин России оперативную информа-
цию и отчетность об исполнении федерального 
бюджета, отчетность об исполнении консоли-
дированного бюджета Российской Федерации 
(п. 5.7 Постановления № 703);

– Казначейство России направляет в Минфин 
России доклады и предложения о совершен-
ствовании методического обеспечения дея-
тельности органов государственного контроля, 
являющихся органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (п. 5.15(3) 
Постановления № 703);

– Казначейство России обобщает практику при-
менения законодательства Российской Феде-
рации в сфере своей деятельности и вносит 
в Министерство финансов Российской Феде-
рации предложения по его совершенствованию 
(п. 5.16 Постановления № 703);

– Минфин России учреждает геральдический 
знак Казначейства России –  эмблему, флаг 
(п. 11 Постановления № 703);

– Казначейство России подготавливает проек-
ты нормативных правовых актов –  Приказов –  
и вносит их на согласование в Минфин России 
(п. 5.1 Регламента Федерального казначей-
ства);

– Минфин России направляет в Федеральное 
казначейство парламентские запросы, депу-
татские запросы, обращения членов Совета 
Федерации или депутата Государственной Ду-
мы (п. 6. 1 Регламента Федерального казначей-
ства);

– Минфин России согласовывает подготовлен-
ный Федеральным казначейством проект схе-
мы размещения территориальных органов 
Казначейства России (п. 7.1 Регламента Феде-
рального казначейства);

– Казначейство России представляет в Минфин 
России результаты анализа работы с обраще-
ниями граждан и организаций по итогам года 
(п. 8.14 Регламента Федерального казначей-
ства).
3. Взаимодействие Казначейства России 

и Счетной палаты Российской Федерации.
Между Счетной палатой Российской Федерации 

и Казначейством России осуществляется инфор-
мационное взаимодействие в целях дальнейшего 
развития информационных связей и совершен-
ствования эффективности деятельности обоих ор-
ганов, в связи с чем между названными органами 
было заключено Соглашение [14].

В частности, соглашением установлено осущест-
вление информационного обмена сведениями, ко-
торые необходимы для решения задач, возложен-
ных на Стороны законодательством Российской 
Федерации; обеспечение доступа Счетной палаты 
Российской Федерации к информационным систе-
мам, оператором которых выступает Казначейство 
России в целях обеспечения осуществления Счет-
ной палатой функций внешнего государственного 
контроля. Так, в Счетную палату передается инфор-
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мация об операциях, совершаемых со средствами 
федерального бюджета, бюджетов государствен-
ных внебюджетных фондов Российской Федерации, 
отчетных и иных документов Федерального казна-
чейства по исполнению бюджетов.

Кроме того, согласно п. 4.1 Регламента Феде-
рального казначейства, с целью организации ис-
полнения федеральных законов и иных законода-
тельных актов, Казначейство России обязано ис-
полнять представления Счетной палаты Россий-
ской Федерации в срок, указанный в представле-
нии, или в течение двадцати дней с момента полу-
чения представления.

В соответствии с Приказом Минфина России 
от 31.12.2019 № 262н, Казначейство России ис-
полняет решения о применении бюджетных мер 
принуждения на основании уведомлений Счетной 
палаты Российской Федерации и Федерального 
казначейства, решений об изменении (отмене) ре-
шений о применении бюджетных мер принужде-
ния [10].

Казначейство России и Счетную Палату Рос-
сийской Федерации объединяет то, что оба органа 
осуществляют такую форму финансового контро-
ля, как мониторинг. По мнению И. А. Цинделиани, 
мониторинг –  одна из форм финансового контроля, 
применяемая регулярно на системной основе для 
сбора и анализа информации о предмете и дея-
тельности объекта контроля [16, с. 231]. Действую-
щее бюджетное законодательство Российской Фе-
дерации не включает в себя нормативно- правовые 
акты, которые раскрывали бы содержание монито-
ринговой деятельности Счетной палаты РФ.

Одновременно со Счетной палатой РФ бюджет-
ный мониторинг осуществляется Казначейством 
России, фактически, на постоянной основе, по-
скольку именно на счета Федерального казначей-
ства ежедневно зачисляются все доходы и расходы 
федерального бюджета [15, с. 301].

Так, Казначейство России и Счетная палата 
Российской Федерации совместно ежегодно выяв-
ляют нарушения, допущенные Российской акаде-
мией наук в отчетном периоде, предоставляемые 
в Министерство финансов Российской Федерации 
для проведения мониторинга качества финансо-
вого менеджмента, осуществляемого Российской 
академией наук [13], выявляют нарушения, допу-
щенные в отчетном периоде главным администра-
тором для расчета показателей качества финансо-
вого менеджмента [11].

4. Взаимодействие Казначейства России и Бан-
ка России.

Казначейство России и Банк России тесно вза-
имодействуют при выполнении функций, возло-
женных на них, что прямо следует из п. 4 Поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 01 декабря 2004 г. № 703 «О Федеральном 
казначействе», согласно которому Казначейство 
России осуществляет свою деятельность непо-
средственно и через свои территориальные ор-
ганы, в том числе, при взаимодействии с Банком 
России.

В основном, взаимодействие рассматриваемых 
органов сводится к следующему:
– Казначейство России открывает в Банке Рос-

сии и кредитных организациях счета по учету 
средств федерального бюджета и иных средств 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации (п. 5.3 Постановления № 703);

– Банк России осуществляет обслуживание еди-
ного казначейского счета в валюте Российской 
Федерации, банковских счетов Федерального 
казначейства в валюте Российской Федера-
ции, предназначенных для выдачи и внесения 
наличных денежных средств и осуществле-
ния расчетов по отдельным операциям, за ис-
ключением случая, когда отдельные операции 
со средствами бюджета осуществляются ины-
ми организациями в порядке, предусмотрен-
ном ст. 156 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, банковских счетов в иностранной 
валюте для учета операций с денежными сред-
ствами Фонда национального благосостояния, 
а также в случаях, предусмотренных бюджет-
ным законодательством Российской Федера-
ции, иных банковских счетов в валюте Россий-
ской Федерации и в иностранной валюте (ст. 23 
Закона о банке России);

– Банк России безвозмездно оказывает Феде-
ральному казначейству и его территориальным 
органам услуги по передаче финансовых сооб-
щений в порядке, установленном действующим 
законодательством [7].
5. Взаимодействие Казначейства России и Фе-

деральной службы по финансовому мониторингу.
Существуют некоторые финансовые отношения 

с участием Росфинмониторинга, в которых Казна-
чейство России, несмотря на расширяющийся объ-
ем полномочий, все еще не участвует; при это ис-
ходя из исследования сущности указанных финан-
совых отношений следует, что они требуют соот-
ветствующего участия.

В частности, речь идет о необходимости участия 
Федерального казначейства в Межведомственной 
комиссии по противодействию финансированию 
терроризма (далее –  МВК), которая является по-
стоянно действующим координационным органом, 
который образован с целью обеспечения согласо-
ванных действий органов государственной власти 
и организаций в сфере противодействия финанси-
рованию терроризма.

МВК образована на основании ст. 7.4 Феде-
рального закона от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» [1].

Полномочия, которыми наделена МВК, позво-
ляют ей принимать обоснованные решения об осу-
ществлении замораживания (блокирования) иму-
щества граждан и организаций. Принятие соот-
ветствующего решения возможно исключительно 
при наличии достаточных оснований для подозре-
ния названных граждан и организаций к причаст-
ности к финансированию терроризма или распро-



45

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
странения оружия массового уничтожения, либо 
к причастности к легализации доходов, получен-
ных преступным путем. Важно, что для принятия 
решения о блокировании имущества физических 
и юридических лиц должны отсутствовать особые 
основания, по которым таких лиц возможно вклю-
чить в перечень лиц, в отношении которых имеют-
ся сведения об их причастности к осуществлению 
терроризма либо экстремистской деятельности [8].

Согласно Указу Президента Российской Фе-
дерации от 18 ноября 2015 г. № 562, МВК рас-
сматривает материалы, представленные органа-
ми и организациями, которые содержат сведения 
о возможной причастности организации или фи-
зического лица к террористической деятельности, 
и проверяет достаточность оснований подозревать 
причастность организации или физического лица 
к террористической деятельности. По результатам 
рассмотрения полученных материалов и обраще-
ний МВК принимается решение либо об отсутствии 
оснований для блокирования имущества лица, 
в отношении которого поступила информация для 
проверки, либо решение о замораживании имуще-
ства. Заседания МВК проводятся по необходимо-
сти, при этом присутствие на заседании МВК всех 
ее членов является обязательным, а решение счи-
тается принятым в том случае, если за него прого-
лосовали все члены МВК.

До настоящего момента на законодательном 
уровне и подзаконном уровне не определен пе-
речень государственных органов, которые входят 
в состав в МВК и принимают решение о блокиро-
вании (замораживании) имущества физических 
лиц и организаций (установлено лишь, что состав 
МВК утверждается Президентом Российской Фе-
дерации).

Тем не менее, представляется необходимым 
и целесообразным обеспечение участия предста-
вителя в МВК от Федерального казначейства.

Так, в соответствии с Федеральным законом 
от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ, изложившим ста-
тью 166.1 Бюджетного кодекса РФ в новой редак-
ции, полномочиями по приостановлению операций 
по лицевым счетам наделено Казначейство России 

[4].
Приостановление операций осуществляется 

совершенно по иным основаниям в отличие от за-
мораживания имущества граждан и организаций 
в связи с подозрением о причастности к террори-
стической деятельности (например, нарушения, 
которые связаны с непредставлением отчетности, 
связанной с использованием денежных средств, 
составляющих федеральный бюджет, в установ-
ленный срок).

Учитывая наличие соответствующих полномо-
чий у Казначейства России, а также тот факт, что 
замораживание имущества по решениям МВК мо-
жет осуществляться в том числе на счетах, откры-
тых в Казначействе России, следует полагать, что 
целесообразно включить Казначейство России 
в состав Межведомственной комиссии по проти-
водействию финансированию терроризма.

В результате проведенного анализа необходи-
мо выделить несколько форм взаимодействия Фе-
дерального казначейства и иных органов, осущест-
вляющих финансовый контроль:
– организационное взаимодействие: с Прави-

тельством Российской Федерации, Президен-
том Российской Федерации, Министерством 
финансов Российской Федерации;

– взаимодействие в связи с осуществлением фи-
нансового контроля: Правительство Россий-
ской Федерации, Президент Российской Феде-
рации, Счетная палата Российской Федерации;

– кадровое взаимодействие: Правительство Рос-
сийской Федерации, Министерство финансов 
Российской Федерации, Президент Российской 
Федерации;

– взаимодействие в связи с работой с обраще-
ниями граждан и организаций, запросами госу-
дарственных органов: Федеральное собрание 
Российской Федерации, Министерство финан-
сов Российской Федерации;

– информационное взаимодействие: Министер-
ство финансов Российской Федерации, Счет-
ная палата Российской Федерации, Банк Рос-
сии;

– нормотворческое взаимодействие: Министер-
ство финансов Российской Федерации;

– взаимодействие в связи с обслуживанием еди-
ного казначейского счета: Банк России.
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SOME PROBLEMS OF INTERACTION BETWEEN 
THE TREASURY OF RUSSIA AND OTHER BODIES 
EXERCISING STATE FINANCIAL CONTROL

Isaicheva A. A.
Saratov State Law Academy

The Treasury of Russia is a state executive body endowed with pow-
ers of state financial control. The obligatory nature of financial con-
trol is due to the need for the practical implementation of the func-
tions of finance, that is, distributive, regulatory and control functions; 
in fact, financial control affects all social relations that arise in the 
course of financial activities. At the same time, in addition to the 
Treasury of Russia, a number of other state bodies are vested with 
powers in this area, and therefore the issue of delimiting the control 
powers of such bodies from each other is relevant. The article deals 
with some problems of interaction between the Treasury of Russia 
and other bodies exercising state financial control: the President of 
the Russian Federation; the Federal Assembly of the Russian Fed-
eration, the legislative bodies of the subjects of the Russian Fed-
eration; Government of the Russian Federation, governments and 
administrations of the subjects of the Russian Federation; Accounts 
Chamber of the Russian Federation; Central Bank of the Russian 
Federation; Federal Financial Monitoring Service; Ministry of Fi-
nance of the Russian Federation; Federal Treasury; Federal Tax 
Service of the Russian Federation; Federal Customs Service of the 
Russian Federation; Commissioner for Financial Consumer Rights.

Keywords: Treasury of Russia, financial control, state financial con-
trol.
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Правовое регулирование капитального ремонта многоквартирных домов, 
отнесенных к объектам культурного наследия
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Преподаватель кафедры земельного, градостроительного 
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Актуальность темы связана с необходимостью сохранения 
культурного наследия, а также установления различных меха-
низмов сохранения при реализации программы капитального 
ремонта многоквартирных домов (далее- МКД), отнесенных 
к таким объектам. Отмечается, что рассматриваемая сфера 
правоотношений зависит от особенностей правового режи-
ма исторических и культурных объектов, закрепленных в Фе-
деральном законе от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации» (далее –  Закон № 73-ФЗ).
Объект культурного наследия, являющийся МКД при капи-
тальном ремонте не позволяет использовать комплекс потен-
циально доступных правовых, организационных, технических, 
финансовых и иных инструментов, в основном из-за того, что 
акцент делается на государственную охрану самого объекта.
Отсутствие единых подходов в определении видов работ 
и сложность разрешительных процедур, являются проблема-
ми, которые необходимо решать.
В результате исследования автор приходит к выводу о необ-
ходимости корректировки правового регулирования на феде-
ральном уровне, посредством синхронизации понятий и проце-
дур, установление особого порядка финансирования.

Ключевые слова: многоквартирный дом, ремонт и сохран-
ность объекта культурного наследия, государственная охрана, 
консервация, реставрация, капитальный ремонт, государствен-
ная программа Российской Федерации «Развитие культуры».

Введение

Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью сохранения объектов недвижи-
мости истории и культуры, механизмы правового 
регулирования которого, должны идти четко со вре-
менем и социально- экономическими условиями раз-
вития. Исторически сложилось, что более широкое 
признание обществом и государством ценности 
и значимости этих объектов приводит к установле-
нию различных механизмов их сохранения.

Вопросы эффективного правового регулиро-
вания мероприятий, направленных на сохранение 
и государственную охрану объектов культурного 
наследия (ОКН) выступают одними из наиболее 
сложных, многогранных и дискуссионных в россий-
ском современном обществе. Данное обстоятель-
ство напрямую связно с отличительными особен-
ностями правового режима исследуемых объек-
тов, а кроме того, и со стремлением современного 
общества найти баланс интересов между конститу-
ционной обязанностью граждан страны по вопро-
су сохранения ОКН, правом на максимально ком-
фортную, безопасную жизнь и эффективным раз-
витием городских пространств.

Федеральный закон № 73-ФЗ «Об ОКН (па-
мятниках культуры и истории) народов РФ» (За-
кон № 73-ФЗ) регулирует и закрепляет положения 
по сохранению и государственной охраны ОКН.

Помимо вышеуказанного закона, каждым от-
дельным субъектом РФ принимаются свои отдель-
ные нормативно- правовые акты в данной области.

Следует подчеркнуть, что перечень ОКН явля-
ются довольно разнообразным. Иными словами, 
он включает в себя и такие исторические здания, 
как жилые многоквартирные дома (МКД). Отмеча-
ется, что МКД, которые причислены к ОКН, несут 
в себе историческую ценность и символизируют 
довольно уникальную архитектуру и культурную 
наследственность страны в целом.

В рамках изучения вопроса о сохранении ОКН, 
которые являются МКД определено, что на сегод-
няшний день преимущественная часть упомяну-
тых объектов все еще продолжает использоваться 
по своему непосредственному назначению. Следо-
вательно, существует потребность в безопасном 
функционировании подобных ОКН для обеспечения 
их сохранности и комфортного проживания граждан.

Основная часть

В рамках стратегии обновления мегаполисов, со-
хранение ОКН является возможным исключительно 
в комплексе успешного и эффективного градостро-
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ительного планирования и зонирования. При всем 
при этом недвижимые ОКН, территория объекта 
и прилегающие к ней земли в обязательном порядке 
должны стать основным элементов в последующем 
развитии городов РФ.

Согласно Закону № 73-ФЗ, сохранение ОКН 
представляется возможным исключительно по-
средством разработки и внедрения целевых про-
грамм с непосредственным применением всевоз-
можных источников финансирования.

Для реализации вышеуказанного сегодня соз-
даны и эффективно реализуются программы го-
сударственного уровня в культурной сфере дея-
тельности. Так, на территории нашего государства 
действует программа «Развитие культуры», рас-
считанная на период до 2030 года. Стоит отметить, 
что упомянутая программа включает в себя Проект 
«Сохранение культурного и исторического насле-
дия» федерального значения, а также подпрограм-
му «Развитие культурной инфраструктуры».

Согласно содержанию указанного Федерально-
го проекта, органы власти к 2030 году планируют 
сформировать соответствующие условия для эф-
фективного и надлежащего использования ОКН, 
а кроме того, реализовать порядка 365 проектов, 
направленных на их сохранение. При этом объ-
ем финансового обеспечения составляет порядка 
26 676 259,0 тыс. руб. [10].

Именно за счет подобных программ и реализу-
ется соответствующее финансовое обеспечение 
мероприятий, направленных на сохранение ОКН.

Как было отмечено ранее, каждый субъект 
РФ разрабатывает и внедряет дополнительные 
нормативно- правовые акты, направленные, в том 
числе и на реализацию подобных подпрограмм. 
К примеру, в Санкт- Петербурге до 2022 года дей-
ствовала подпрограмма «Наследие», включенная 
в государственную программу «Развитие сферы 
культуры». На основании указанной подпрограм-
мы осуществлялось финансирование текущих рас-
ходов, которые были направлены на выполнение 
мероприятий по сохранению ОКН. К данным меро-
приятиям относились следующие [9]:
– реализация мероприятий в сфере сохранения 

ОКН;
– предоставление субсидий религиозным орга-

низациям для реализации мероприятий, на-
правленных на сохранение ОКН в г. Санкт- 
Петербург и находящихся в их собственности 
(на конкурсной основе).
Финансирование рассмотренных мероприятий 

за 2022 год составило более 15 000,0 млн руб.
На основании Постановления Правительства 

г. Санкт- Петербурга от 28.04.2004 № 651, КГИОП 
приступил к работам по реставрации Церкви Знаме-
ния, которая входит в состав ансамбля Император-
ского Царскосельского Лицея. Стоит отметить, что 
реставрация и ремонт данного сооружения выпол-
нялся за счет средств бюджета Санкт- Петербурга, 
а итоговая сумма составила 117,1 млн руб. [12].

На территории Челябинской области, финанси-
рование мероприятий, направленных на сохране-

ние ОКН реализуется в полном соответствии с го-
сударственной программой «Сохранение объектов 
культурного наследия» [11].

Согласно проведенному выше анализу действу-
ющего законодательства страны, можно сделать 
вывод, что правовое регулирование мероприятий, 
направленных на сохранение ОКН на территории 
субъектов РФ является схожими между собой. От-
личия между ними встречаются только в отдельно 
взятых показателях, например: количество объек-
тов, объем финансирования.

Начиная с 2014 года, когда были внесены со-
ответствующие и существенные изменения в ЖК 
РФ, на территории нашего государства довольно 
активно и эффективно реализуется новая система 
капитального ремонта общего имущества МКД вне 
зависимости от того, присвоен ли им статус памят-
ника или нет.

Регулирование отношений в исследуемой сфе-
ре реализуется нормами, закрепленными в ЖК РФ, 
а также Правилами содержания общего имущества 
в МКД и изменениями размера платы за содержа-
ние жилого помещения [6], а кроме того, и иными 
отдельными законами субъектов РФ. Подчеркива-
ется, что обязанность по уплате соответствующих 
взносов за капитальный ремонт у собственников 
МКД возникает по истечении трех-восьми месяцев, 
следующих за месяцем, когда официально была 
опубликована региональная программа, в которую 
был включен жилой дом. Точный срок определяет-
ся на основании нормативно- правового акта, при-
нятого в каждом субъекте РФ отдельно [7].

Согласно ч. 1 ст. 166 ЖК РФ определено, что 
если фонд капитального ремонта сформирован, 
отталкиваясь от минимального размера взносов 
собственников жилья, то за счет этих финансовых 
средств могут финансироваться соответствую-
щие работы и (или) услуги по капремонту (напри-
мер, ремонт внутридомовых систем, модернизация 
лифтов, ремонт крыши или фасада).

Следовательно, на территории каждого отдель-
ного субъекта РФ реализуются соответствующие 
программы капитального ремонта общего имуще-
ства в МКД, обладающие региональным значе-
нием, направленные на формирование наиболее 
благоприятных условий проживания собственни-
ков.

Например, в Свердловской области, на основа-
нии Постановления Правительства Свердловской 
области от 22.04.2014 № 306-ПП принята упомяну-
тая выше программа, а кроме того, от 19.12.2013 
принят Закон Свердловской области № 127-ОЗ 
«Об обеспечении проведения капремонта общего 
имущества в МКД в Свердловской области».

Территория Калининградской области является 
довольно богатой на исторические архитектурные 
сооружения, среди которых имеются и МКД. Все-
го в региональную программу капремонта региона 
включено порядка 385 домов ОКН, где проживают 
13 тыс. чел. Их общая площадь составила 326 тыс. 
кв.м., а размер финансовых затрат составляет по-
рядка 404 млн руб. [Отчёт за 2020].
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На территории Санкт- Петербурга рассматри-
ваемая программа, с точки зрения ее правово-
го регулирования, реализуется несколько иначе. 
Иными словами, выполнение работ по исследу-
емой программе осуществляется на основании 
постановления Правительства Санкт- Петербурга 
от 18.02.2018 № 84. Финансирование соответству-
ющих работ осуществляется за счет средств го-
сударственной поддержки, а кроме того, и финан-
совых средств фонда капремонта и подпрограм-
мы «Наследие», входящей в программу «Развитие 
сферы культуры в г. Санкт- Петербург».

В Региональную программу включено порядка 
22 165 МКД (исключение –  аварийные МКД) не за-
висимо от того, присвоен ли им статус ОКН или 
нет. Из указанного количества МКД, порядка 1850 
сооружений относятся к ОКН. Подчеркивается, 
что ОКН МКД, где имеется более простая отдел-
ка, подлежат реконструкции по действующей про-
грамме капремонта.

Помимо вышеуказанного, на основании По-
становления Правительства Санкт- Петербурга 
от 30.12.2019 № 1021 ОКН МКД утверждены в об-
щем количестве 255 сооружений.

Стоит отметить, что в рамках рассматри-
ваемой подпрограммы, на территории Санкт- 
Петербурга реализуется разработка соответству-
ющей проектной документации, проводятся экс-
пертизы и специализированные производственно- 
реставрационные работы. При этом общая стои-
мость работ составит 17 051,9 млн руб. [12].

Подчеркивается, что субъекты РФ, причислен-
ные к городам федерального значения, нашли до-
вольно эффективный выход из ситуации, связан-
ной с созданием подпрограммы и дополнительного 
финансирования, чего другие регионы с незначи-
тельным финансированием в данной сфере позво-
лить себе никак не могут.

Поэтому можно было бы констатировать, что 
приведенные нормы в полной мере гармонируют 
с требованиями Закон № 73-ФЗ, однако органы 
власти субъектов РФ, не являющиеся упомянуты-
ми городами, сталкиваются с рядом проблем.

Особенности правового режима ОКН, незави-
симо от формы собственности, накладывают огра-
ничения не только на земельные и градостроитель-
ные правоотношения, но влияют на реализацию 
мероприятий по капитальному ремонту предусмо-
тренные ЖК РФ.

Отмечается, что на территории ОКН категори-
чески запрещается проведение таких ремонтных 
работ, которые не связаны с сохранением ОКН или 
его отдельных частей, а также не связанных с со-
хранением историко- градостроительной среды или 
природной среды в целом [3].

На основании Закона № 73-ФЗ [5] закрепля-
ются отличительные особенности использования 
ОКН, выступающего в качестве МКД: «Охранные 
обязательства, содержащие требования в отноше-
нии жилых помещений в МКД, подлежат выполне-
нию собственниками таких жилых помещений…» 
[ст. 56.1].

При этом они являются связанными, как с тре-
бованиями, предъявляемыми к содержанию меро-
приятий по государственной ОКН, так и с сохране-
нием памятников истории и культуры.

Подчеркивается, что к ремонтным работам, 
проводимым на территории ОКН, предъявляют-
ся повышенные и особенные требования. Данные 
требования официально закреплены и содержат-
ся в Законе № 73-ФЗ. Стоит отметить, что упомя-
нутые требования довольно сильно различаются 
с нормами, закреплёнными в ЖК РФ и действую-
щих законах субъектов РФ по проведению капре-
монта в МКД.

Если не принимать во внимание консерва-
цию ОКН, что выступает в качестве специальной 
и необходимой меры, связанной с недопущением 
ухудшения состояния памятника истории и куль-
туры, то необходимо рассмотреть следующие ос-
новные виды работ, направленные на сохранение 
ОКН [1]:

1) ремонт памятника. На основании ст. 42 Зако-
на № 73-ФЗ определено, что соответствующие ра-
боты реализуются для обеспечения поддержания 
надлежащего эксплуатационного состояния памят-
ника без внесения изменений в его отличительные 
особенности, что и составляет сам предмет данной 
охраны;

2) реставрация памятника или ансамбля. Со-
гласно ст. 43 Закона № 73-ФЗ закреплено, что со-
ответствующие работы проводятся для выявления 
и последующей сохранности историко- культурной 
ценности ОКН;

3) приспособление ОКН для современного ис-
пользования. На основании ст. 44 Закона № 73-
ФЗ, соответствующие работы реализуются для 
формирования всех необходимых условий, на-
правленных на современное использование ОКН, 
в том числе и реставрацию отдельных его элемен-
тов, представляющих особую ценность историко- 
культурного характера.

Следует особо подчеркнуть, что действующий 
национальный стандарт РФ, в рамках которого 
определяются и закрепляются состав и содержа-
ние документации по сохранению ОКН, применя-
ет довольно разные понятия и определения, что 
в результате приводит к некоторым противоречиям 
при реализации такой программы, как программа 
капремонта. К подобным противоречиям можно от-
нести, в том числе и ремонтно- реставрационные 
работы, проект реставрации и другие.

Представленные выше виды работ целесоо-
бразно систематизировать по следующим основ-
ным критериям [1]:
– ремонт памятника. Данный вид работ применя-

ется для того, чтобы сохранить и поддержать 
в соответствующем эксплуатационном состоя-
нии отдельные элементы памятника, которые 
составляют сам предмет охраны;

– реставрация памятника или ансамбля. Рассма-
триваемый вид работ используется для восста-
новления и проведения соответствующих ре-
монтных работ памятника или отдельных его 
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элементов (в т.ч. и утраченных), представляю-
щих культурно- историческую ценность. Следо-
вательно, данный вид ремонтных работ являет-
ся более объемным определением, в отличие 
от простого проведения ремонта;

– приспособление ОКН для современного ис-
пользования. Рассматриваемый вид работ 
представляет собой комплексную процедуру. 
Данная процедура включается себя реставра-
ционные работы и мероприятия, направленные 
на формирование таких соответствующих ус-
ловий, которые способствуют современному 
и эффективному использованию ОКН. Иными 
словами, «приспособление» подразумевает 
под собой возможность формирования и соот-
ветствующего добавления в отношении ОКН 
новых отдельных элементов, согласно совре-
менным потребностям и уровнем технологиче-
ского развития.
Стоит особо подчеркнуть, что на основании При-

каза Минкультуры России от 25.06.2015 № 1840 
определено, что при приемке работ по сохране-
нию недвижимых ОКН соответствующим образом 
утверждается вся отчетная документация, а так-
же выдаётся акт приемке о выполненных работах 
от уполномоченного на это органа.

Например, при наличии задания органа по ох-
ране ОКН на реставрацию и приспособление ОКН 
для использования, собственник во избежание 
строительной экспертизы пытается восстановить 
несущие конструкции посредством капремонта 
(при этом орган по охране памятников согласует 
это проектное решение с одними пользователями 
и не согласует с другими). В противном случае, суд 
выносит решение о понуждении собственника про-
извести реставрацию там, где они утрачены [2].

Помимо вышеуказанного, согласно рассматри-
ваемому нормативному документу, проектиров-
щики и подрядчики должны обладать знаниями 
и определенным опытом в сфере сохранения ОКН, 
а кроме того, периодически проходить аттестацию 
по профилю. В рамках выполнения исследуемых 
работ в обязательном порядке следует соблюдать 
весь перечень требований, предъявляемый к со-
хранению оригинальности материалов и конструк-
ций, применению всевозможных аутентичных тех-
нологий, а помимо этого, и сохранению целостного 
исторического облика и контекста ОКН. После вы-
полнения всех работ принимается решение о при-
емке уполномоченным на это органом.

Согласно п. 14.2 ст. 1 ГрК РФ закреплено опре-
деление такого понятия, как «капитальный ремонт 
объектов капитального строительства (ОКС)», 
а также перечень работ, подразумеваемых под 
ним. Так, к перечню работ относятся следующие: 
замена и (или) восстановление строительных кон-
струкций ОКС или их отдельных элементов (ис-
ключение –  несущие строительные конструкции); 
замена и (или) восстановление систем и сетей 
инженерно- технического обеспечения ОКС или их 
отдельных элементов; замена и (или) восстановле-
ние определенных элементов несущих строитель-

ных конструкций на идентичные или иные более 
эффективные и современные, позволяющие улуч-
шить их показатели [8].

Принимая во внимание изученные выше вопро-
сы можно сделать вывод о том, что если требуется 
выполнение работ, связанных с сохранением ОКС, 
которые могут затронуть конструктивные и иные от-
дельные характеристики надежности и безопасно-
сти ОКС, то в обязательном порядке следует соблю-
дать и применять установленные законом порядки, 
которые являются взаимодополняемыми. К ним от-
носятся разрешительные мероприятия, установлен-
ные и закрепленные в Законе № 73-ФЗ. Согласно 
упомянутым мероприятиям, определяется порядок 
получения задания и соответствующих разрешений 
на работы и на прохождение экспертизы проектной 
документации, а также разрешение на строитель-
ные работы и на ввод объекта в эксплуатацию, что 
в свою очередь предусмотрено ГрК РФ.

Разъяснения по исследуемому вопросу, пред-
ставленные Минкультуры России, в полной ме-
ре отражают требования двух упомянутых выше 
нормативно- правовых документов, а именно: «ес-
ли предполагаемые к проведению работы на ОКН 
связаны с изменением его исторической конструк-
тивной схемы и объемно- планировочной структу-
рой, т.е. с изменением параметров и (или) его ча-
стей за счет проведения перепланировки или ос-
воения подземного пространства, заменой и (или) 
восстановлением несущих строительных конструк-
ций объекта или заменой и (или) восстановлени-
ем определенных элементов несущих строитель-
ных конструкций на идентичные или иные более 
эффективные и современные, позволяющие улуч-
шить их показатели, то подобные работы относят-
ся к таким видам, которые затрагивают конструк-
тивные и иные характеристики надежности и без-
опасности ОКН» [13].

При всем при этом выдача соответствующей до-
кументации разрешительного характера будет осу-
ществляться уполномоченным органом охраны ОКН.

Подчеркивается, что схожая позиция отраже-
на и в другом разъяснительном письме, представ-
ленном Минкультуры России: «работы по консер-
вации, реставрации и приспособлению к исполь-
зованию осуществляются согласно установленным 
правилам проведения работ по сохранению ОКН, 
а производственные работы при этом осуществля-
ются на основании положений, закреплённых в ГрК 
РФ и при полном соблюдении требований Закона 
№ 73-ФЗ» [14].

Следовательно, под сохранением ОКН понима-
ются меры, которые направлены на соответствую-
щее обеспечение, как их физической сохранности, 
так и их историко- культурной сохранности, пред-
усматривающие под собой консервацию, ремонт, 
реставрацию, приспособление ОКН для современ-
ного практического использования и включающие 
научно- исследовательские, изыскательские, про-
ектные и производственные работы, а кроме то-
го научное руководством проведением работ, на-
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правленным на сохранение ОКН, а также техни-
ческий и авторский надзор за их проведением [4].

Но при реализации программы по капремонту 
ОКН в обязательном порядке следует принимать 
во внимание то обстоятельство, что для некоторых 
из них требуется проведение реконструкции или 
восстановления, осуществление которых несколь-
ко выходит за рамки рассматриваемой програм-
мы, а использование денежных средств из фонда 
на упомянутые цели категорически запрещено.

На основании вышеуказанного, рассмотрение 
соотнесения классификации видов работ, которые 
закреплены в Законе № 73-ФЗ, считается доволь-
но актуальной задачей в сфере охраны и исполь-
зования ОКН. В обязательном порядке следует 
определить возможность синхронизаций понятий 
видов работ и действий уполномоченных органов 
по капремонту с процессом ремонта, реставрации 
и приспособления для использования ОКН, высту-
пающих в качестве МКД.

В специализированной литературе исследовате-
лями озвучивается мнение о том, что представленные 
в законодательстве формулировки являются крайне 
неудачными, а также они не определяют специальных 
критериев, которые предоставили бы возможность 
отнести запланированные работы к определенному 
виду работ, связанных с сохранением [1].

Следовательно, при реализации программы 
по капремонту ОКН в обязательном порядке сле-
дует принимать во внимание то обстоятельство, 
что для некоторых из них требуется проведение 
ряда дополнительных работ (например, научно- 
исследовательские). В отдельных случаях идентич-
ные работы следует проводить для определения ис-
тинного предмета охраны ОКН. Подчеркивается, что 
работы, связанные с капремонтом общего имуще-
ства в ОКН, представляется возможным начать ис-
ключительно после того, как будет получено соответ-
ствующее задание от уполномоченного органа субъ-
екта РФ, а кроме того, разработки научно- проектной 
документации, что завершается актом о приемке ра-
бот. Помимо вышеуказанного также следует прини-
мать во внимание и то, что ремонт ОКН относится 
к числу наиболее масштабных и дорогостоящих ме-
роприятий, которые также требуют довольно суще-
ственных, как финансовых затрат, так и временных.

Необходимых финансовых средств в фонде 
капремонта на рассматриваемые виды работ яв-
ляется недостаточным, а финансовые средства 
из консолидированного бюджета на их реализацию 
не выделяются в небольших объемах.

Вышеперечисленные обстоятельства приводят 
к ее одной глобальной проблеме, которая на се-
годняшний день не нашла соответствующего пра-
вового регулирования. К данной проблеме отно-
сится финансирование капремонта МКД, которые 
относятся к ОКН.

Заключение

Налицо не только конкуренция положений ЖК РФ, 
Закона № 73-ФЗ и ГрК РФ в условиях реализации 

программы капремонта, но и отсутствие синхрони-
зации полномочий уполномоченных на это органов 
публичной власти.

Положения ЖК РФ, регулирующие вопросы ка-
премонта и требования Закона № 73-ФЗ в отно-
шении МКД, причисленных к ОКН в обязательном 
порядке должны согласовываться между собой, 
не порождая при этом бездействий со стороны 
уполномоченных органов охраны.

Однако определенные на законодательном 
уровне процедуры по регулированию отношений 
в области сохранения ОКН и капремонта обще-
домового имущества наглядно свидетельствуют 
об отсутствии юридического механизма, который 
не позволяет эффективно решить вопрос с МКД, 
причисленным к ОКН. Как следствие, преимуще-
ственное большинство МКД, которые причислены 
к ОКН, все еще остаются довольно ветхими, ава-
рийными и не могут должным образом быть вос-
становлены. В результате это приводит к потере 
исторической памяти, а кроме того, и дальнейше-
му ухудшению состояния подобных сооружений.

Сегодня в России действует программа «Стра-
тегия развития строительной отрасли и ЖКХ РФ 
до 2035 года». Данная программа включает сле-
дующие основные направления:
– определение ряда механизмов, которые пре-

доставляют возможность проводить капремонт 
ОКН и работы, связанные с заменой лифтового 
оборудования в МКД;

– определение особенного порядка по вопро-
су финансирования капремонта МКД, причис-
ленных к ОКН с непосредственным привлече-
нием денежных средств из федерального, ре-
гионального и местного бюджетов в непосред-
ственной зависимости от того, к какой именно 
категории причислен тот или иной ОКН;

– обеспечение безопасности ОКС-ОКН;
– синхронизация и оптимизация процедур, ко-

торые предусмотрены проведением экспер-
тиз проектной документации, экологической 
и историко- культурной, а кроме того сокраще-
ния ряда тех объектов, в отношении которых 
предполагается проведением экспертизы про-
ектной документации.
Для решения этих проблем в обязательном по-

рядке следует разработать эффективные правовые 
средства к ремонту и сохранению МКД, они позволят 
синхронизировать понятия ремонтов разных отрас-
лей права. Это поможет в дальнейшем создать упро-
щенную юридическую конструкцию проведения ка-
премонта на таких объектах, а кроме того привлечь 
инвестиции для финансирования данной сферы.

Для решения всех указанных вопросов, суще-
ственную роль на федеральном уровне должна сы-
грать государственная политика в области сохра-
нения ОКН и культурного наследия России.
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LEGAL REGULATION OF CAPITAL REPAIRS OF 
APARTMENT BUILDINGS CLASSIFIED AS OBJECTS 
OF CULTURAL HERITAGE

Kuryakova V. F.
V. F. Yakovlev Ural State Law University

The relevance of the topic is connected with the need to preserve 
cultural heritage, as well as the establishment of various conserva-
tion mechanisms during the implementation of the program of cap-
ital repairs of apartment buildings (hereinafter referred to as MKD) 
classified as such objects.
It is noted that the sphere of legal relations under consideration de-
pends on the specifics of the legal regime of historical and cultural 
objects enshrined in Federal Law No. 73-FZ of June 25, 2002 “On 
Cultural Heritage Objects (Historical and Cultural Monuments) of the 
Peoples of the Russian Federation” (hereinafter –  Law No. 73-FZ).
The object of cultural heritage, which is an ICD during major repairs, 
does not allow the use of a set of potentially available legal, organ-
izational, technical, financial and other tools, mainly due to the fact 
that the emphasis is on state protection of the object itself.
The lack of unified approaches in determining the types of work and 
the complexity of licensing procedures are problems that need to 
be addressed.
As a result of the research, the author comes to the conclusion that 
it is necessary to adjust the legal regulation at the federal level, 
through the synchronization of concepts and procedures, the estab-
lishment of a special order of financing.

Keywords: apartment building, repair and preservation of the ob-
ject of cultural heritage, state protection, conservation, restoration, 
major repairs, the state program of the Russian Federation “Devel-
opment of culture”.
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В статье рассматриваются проблемы юридического закрепле-
ния конституционного ограничения прав и свобод человека 
и гражданина в рамках установленных законодательством це-
лей.
Анализируется современные правовые позиции и возникаю-
щие дискуссии ученых конституционного права к пониманию 
всех основ ограничений прав и свобод граждан с точки зрения 
целей их введения. Исследуются законодательно- правовые 
требования к возникновению ограничений прав и свобод чело-
века в современном демократическом государстве Российской 
Федерации. Проанализированы практические примеры введе-
ния ограничений прав и свобод граждан в целях, установлен-
ных законодателем, в различных отраслях жизнедеятельности 
общества и закрепленных в Федеральном законодательстве 
Российской Федерации. А также систематизированы и приве-
дены дискуссионные вопросы в науке конституционного права 
о положительной и негативной практике действующего законо-
дательства об ограничениях прав и свобод граждан в указан-
ных Конституцией РФ целях.
Методологическую основу научного исследования состави-
ла совокупность общенаучных и частных методов, таких как 
сравнительно- правовой, диалектический, исторический, стати-
стический, оценочный анализ и др.

Ключевые слова: права и свободы человека и гражданина, 
цели конституционных ограничений; ограничение прав и сво-
бод человека и гражданина; пределы конституционных огра-
ничений.

Основополагающей и фундаментальной целью 
ограничений конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина является удовлетворение мак-
симально возможных потребностей частного и пу-
бличного характера личности. Подразумевается, 
что вводимые ограничения прав граждан должны 
настолько выстроить и отрегулировать поведение 
каждого субъекта общества, чтобы не были ущем-
лены, умалены или нарушены права и интересы 
остальных граждан и государства в целом.

При изучении целей вводимых ограничений 
конституционных прав и свобод человека и граж-
данина, часто используют классификацию их деле-
ния в зависимости от направленности действия –  
на защиту публичных интересов общества (религи-
озных, моральных, этических, физических и иных 
ограничений) и на защиту частных интересов граж-
дан в конкретных условиях и обстоятельствах. Для 
сравнения целей вводимых ограничений консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина 
в вышеуказанной классификации целесообразно 
рассматривать ограничения, регулирующие раз-
личные отрасли права, закрепленные на феде-
ральном уровне.

Рассматривая цели вводимых ограничений кон-
ституционных прав и свобод граждан, В. С. Соло-
вьев утверждал, что: «что сущность права состоит 
в равновесии двух нравственных интересов: лич-
ной свободы и общего блага» [1, с. 10].

Другой ученый Е. Н. Трубецкой утверждал, 
что: «если свобода отдельного лица не ограниче-
на никакими правилами, никакими предписания-
ми, там нет вообще никакого права: существен-
ным признаком права является правило или нор-
ма, ограничивающая свободу» [2, с. 7]. Эту пози-
цию продолжает С. С. Алексеев, говоря о том, что: 
«именно праву, а не  какому-либо иному социально-
му институту дано быть «умерителем» свободы че-
ловека, ее гарантированным носителем, определи-
телем ее границ, способом переключения в твор-
ческую, созидательную активность» [1, с. 15].

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 
права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защи-
ты основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности го-
сударства.

А. А. Подмарев, в своих научных трудах боль-
шое внимание уделяет целям ограничений консти-
туционных прав и свобод граждан, он анализирует 
конституционные ограничения прав и свобод чело-
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века, и говорит, что: «ограничение права (свободы) 
человека (гражданина) –  это установленные за-
конодательством пределы (границы) реализации 
(осуществления) человеком (гражданином) прав 
(свобод), выражающихся в запретах, вторжениях, 
обязанностях, ответственности, существование 
которых детерминировано необходимостью защи-
ты конституционно признаваемых ценностей и на-
значением которых является обеспечение баланса 
между интересами личности, общества и государ-
ства» [4, с. 5].

Утвержденные в части 3 статьи 55 Конституции 
РФ положения о том, что права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены феде-
ральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения обо-
роны страны и безопасности государства гаранти-
руют правовую защиту населению их закреплен-
ных и неотъемлемых прав и свобод и сдерживают 
других лиц от совершения иных неблагоприятных 
действий, нарушающих права и свободы осталь-
ных индивидов.

В науке конституционного права ведется на про-
тяжении длительного времени научная дискуссия 
о таких неоднозначных понятиях, как «умаление 
права», «ограничение права», «отрицание права» 
и «отмена права» в контексте прав и свобод чело-
века и гражданина. Но в части 2 ст. 55 Конститу-
ции РФ закреплено положение о том, что: «в Рос-
сийской Федерации не должны издаваться зако-
ны, отменяющие или умаляющие права и свобо-
ды человека и гражданина». Ученый Г. А. Гаджиев 
утверждает, что: «закон, принятый законодателем 
без учета целей, указанных в ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции РФ, и не в той мере, в какой это необходимо, 
будет умалять права и свободы гражданина» [5, 
с. 267]. Действительно, при введении тех или иных 
ограничений в отношении граждан законодатель 
должен учитывать утвержденные цели, иначе бу-
дет потерян смысл и легальность вводимых мер 
и ограничений.

Большое значение среди классификации целей 
ограничения конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина имеет охрана основ консти-
туционного строя. Особую важность и значимость 
имеет данная цель ограничения конституционных 
прав и свобод граждан, поскольку главе, опреде-
ляющей положения об охране основ конституцион-
ного строя выделено весомое место в Конституции 
Российской Федерации. При введении законода-
телем или специально- уполномоченными государ-
ственными должностными лицами ограничений 
конституционных прав и свобод граждан необхо-
димо уточнить, на защиту каких именно ценностей 
и интересов (частных или государственных) на-
правлено ограничение.

Другой целью вводимых ограничений консти-
туционных прав и свобод человека и гражданина 
является охрана нравственности. Такие понятия 
как мораль и право имеют тесно связаны между 

собой по многим причинам. Мораль играет зна-
чимую роль в этапах зарождения права и начала 
правовых отношений. Нормы морали неотъемле-
мы и задействованы во многих отношениях, воз-
никающих между людьми по поводу реализации 
ими своих прав и свобод. В науке конституцион-
ного права существует позиция ученых о том, что 
норма морали не может быть полностью реализо-
вана в норме права, поскольку она, приобретая 
облик нормы права утрачивает свое основное ка-
чество и становится обязательной к исполнению 
для субъектов права. Этот вопрос в науке является 
спорным, поскольку ряд ученых считает обратное 
и утверждает, что любая правовая норма имеет 
в себе моральные истоки и содержание, и не мо-
жет существовать норма права без истоков в ней 
нормы морали. Тем не менее, такая цель ограни-
чения конституционных прав и свобод как охрана 
нравственности, сформулирована в законе в об-
щих чертах, т.е. без уточнения отдельных конкрет-
ных черт, поскольку в правовой норме могут со-
держаться лишь малая часть норм морали.

Следующей целью введения ограничений прав 
и свобод человека и гражданина является охрана 
их здоровья. Жизнь и здоровье является не толь-
ко одним из первостепенных элементов жизне-
деятельности самого гражданина, но и достояни-
ем всего общества и государство уделяет этому 
немаловажную роль. Одной из важнейших функ-
ций государства является охрана и поддержание 
здоровья населения. Положения Конституции РФ, 
конкретизирующие ограничения конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, вводимые 
государством с целью обеспечения и охраны их 
здоровья, закреплены в различных федеральных 
законах, регулирующих практически все сферы 
жизнедеятельности общества. Например, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 15.08.1996 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 
въезд и проживание на территории России ино-
странных граждан и лиц без гражданства должен 
быть запрещен, если будет выявлено, что есть ме-
дицинский документ, подтверждающий, что со-
стояние их здоровья создает реальную угрозу для 
безопасности и здоровья населения. Еще одним 
примером можно назвать пп. 6 п. 1 ст. 127 Семей-
ного кодекса Российской Федерации, утвержден-
ного от 29.12.1995 № 223-ФЗ, в котором сказано 
об ограничениях прав на усыновление детей ли-
цам, имеющим определенные медицинские забо-
левания, перечень которых определен в Поста-
новлении Правительства РФ от 14.02.2013 № 117 
«Об утверждении перечня заболеваний, при нали-
чии которых лицо не может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), 
в целях защиты и охраны здоровья усыновляе-
мых детей. Еще одним примером можно привести 
ст. 33 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благопо-
лучии населения», в которой четко закреплена 
возможность ограничения права на медицинскую 
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тайну у больных тяжелыми инфекционными забо-
леваниями, утвержденные перечнем в вышеука-
занном законе, поскольку за ними закрепляется 
отсутствие права свободного перемещения на тер-
ритории Российской Федерации, в целях предот-
вращения массовых заболеваний и защиты здоро-
вья остальных граждан.

Право представляет собой меру свободы 
и определяет должное поведение индивидов. Глав-
ным признаком права является норма, которая 
ограничивает свободу действий граждан и опре-
деляет их взаимодействие с другими членами 
общества. Для осуществления функции государ-
ства по охране прав, свобод и законных интересов 
граждан от действий других лиц необходимо опре-
делить способ такого ограничения прав граждан. 
Человек в обществе является его главной струк-
турной ячейкой и не существует отдельно от обще-
ства и государства в целом. При введении тех или 
иных ограничений конституционных прав и свобод 
законодателю необходимо учитывать интересы 
не каждого конкретного индивида, а интересы всех 
граждан. При осуществлении каждым граждани-
ном своих гарантированных прав и свобод в об-
ществе происходит противоречие по отношению 
к другим гражданам. В случае превышения своих 
прав и свобод в обществе, гражданин столкнется 
с тем, что права и свободы другого человека мо-
гут быть затронуты или вовсе ущемлены, и возник-
нет противоречие. Ведь в Конституции Российской 
Федерации закреплено равенство всех граждан 
перед законом. Для обеспечения цели недопуще-
ния злоупотребления при реализации своих прав 
и свобод у граждан между собой существует необ-
ходимость определения не только целей введения 
ограничений, но и их способы взаимного ограниче-
ния. Данная функция у государства является важ-
ной и необходимой и предоставляет гражданам 
в равной мере реализовывать свои права и свобо-
ды, не ограничивая других для достижения обще-
го благосостояния и функционирования общества. 
При нахождении баланса интересов граждан и об-
щества, принципа соразмерности вводимых огра-
ничений прав и свобод граждан, а также соблюде-
ния гражданами законодательства в этой области 
получится соблюсти принцип законности при вве-
дении ограничения прав и интересов в установлен-
ных законодательством целях [6, с. 9].

Другой не менее значимой целью ограничения 
конституционных прав и свобод граждан является 
обеспечение безопасности и обороны государства. 
При введении ограничительных мер в отношении 
прав и свобод своих граждан, государство имеет 
целью не только сохранение своего суверенитета, 
территориальных границ и целостности, но и обе-
спечение нормального функционирования обще-
ства ради безопасности жизни и здоровья граждан 
и общества в целом.

Особый характер цель ограничения прав и сво-
бод граждан по обеспечению безопасности и обо-
роны приобретает при условии введения режимов 
чрезвычайного или военного положений. В поло-

жениях ст. 2277 Федерального конституционного 
закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) 
«О чрезвычайном положении» закреплено, что: 
«ввод чрезвычайного положения на всей терри-
тории Российской Федерации или в отдельных ее 
субъектах возможен при наличии обстоятельств, 
которые представляют реальную угрозу безопас-
ности жизни граждан или конституционному строю 
Российской Федерации, устранение которой невоз-
можно без применения чрезвычайных мер, а пере-
чень прав и свобод, которые могут ограничиваться, 
четко закреплен» [7]. В нормах части 3 статьи 56 
Конституции РФ перечислен перечень прав и сво-
бод граждан, которые не подлежат ограничению, 
такие как: «право на жизнь, на достоинство лично-
сти, на неприкосновенность частной жизни, лич-
ную и семейную тайну, защиту своей чести и до-
брого имени, на сбор, хранение, использование 
и распространение информации о частной жизни 
лица без его согласия, на свободу совести, веро-
исповедания, на жилище, на свободное использо-
вание своих способностей и имущества для пред-
принимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельности, а также ряд прав, 
связанных с осуществлением судебной защиты 
и уголовным судопроизводством» [10].

В положениях ст. 375 Федерального конститу-
ционного закона от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О воен-
ном положении» закреплено, что: «в условиях во-
енного положения права и свободы человека могут 
ограничиваться даже в том случае, если об огра-
ничении нет упоминания в Конституции РФ. Во-
енное положение вводится при наличии агрессии 
или непосредственной угрозе агрессии против 
России» [8]. Вышеуказанным федеральным кон-
ституционным законом закреплена возможность 
ограничения конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина настолько, насколько это необ-
ходимо для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства, но при этом, не затрагивая 
неотъемлемых и закрепленных конституционных 
прав и свобод граждан. Подмарев А.А, анализируя 
ограничения прав и свобод человека и граждани-
на в условиях военного положения в Российской 
Федерации, отметил, что: «ограничения прав че-
ловека расширяют полномочия государственных 
органов и в условиях военного положения являют-
ся одним из инструментов, позволяющих отразить 
агрессию и восстановить конституционный право-
порядок» [9, с. 96].

На основании вышеизложенного можно сказать 
о том, что вопросы об определении целей вводи-
мых ограничений конституционных прав и свобод 
граждан является актуальными, поскольку спосо-
бы введения ограничений, их пределы весьма дис-
куссионный в науке конституционного права. Во-
просы ограничения прав и свобод граждан являют-
ся первостепенными для правового государства, 
имеющего цели охраны жизни и здоровья населе-
ния, обеспечения своей безопасности и целостно-
сти своих границ, защиты основ конституционного 
строя, а также нахождения баланса при реализа-
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ции прав и законных интересов гражданами и ле-
гитимность вводимых мер.
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The article deals with the problems of legal consolidation of the con-
stitutional restriction of human and civil rights and freedoms within 
the framework of the goals established by law.
The article analyzes the current legal positions and emerging dis-
cussions of constitutional law scholars to understand all the bases 
of restrictions on the rights and freedoms of citizens from the point 
of view of the purposes of their introduction. The article examines 
the legislative and legal requirements for the emergence of restric-
tions on human rights and freedoms in the modern democratic state 
of the Russian Federation. Practical examples of the introduction of 
restrictions on the rights and freedoms of citizens for the purpos-
es established by the legislator in various sectors of society and 
enshrined in the Federal Legislation of the Russian Federation are 
analyzed. It also systematizes and presents debatable issues in the 
science of constitutional law about the positive and negative prac-
tice of current legislation on restrictions on the rights and freedoms 
of citizens for the purposes specified by the Constitution of the Rus-
sian Federation.
The methodological basis of the scientific research was a combina-
tion of general scientific and private methods, such as comparative 
legal, dialectical, historical, statistical, evaluative analysis, etc.
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Проблема противодействия коррупции в системе органов го-
сударственной власти в целом и в органах исполнительной 
власти в частности традиционно отличается неизменной акту-
альностью, предопределяя собой приоритетные направления 
и задачи при реализации национальной политики в современ-
ной России. В качестве бесспорных предпосылок пристального 
внимания к вопросам коррупции стоит отметить следующие: 
существенное снижение эффективности государственного 
управления вследствие коррупционных проявлений, ухудше-
ние инвестиционного климат в стране, торможение темпов 
экономического роста, что напрямую сказывается на уровне 
благосостояния населения, приводит к развитию правового 
нигилизма в обществе и, как результат, порождает недоверие 
к власти.
Историко- правовой анализ исследуемой проблемы не только 
подтверждает существование коррупции во всех государствах 
с момента их зарождения, но и доказывает, что наличие в госу-
дарстве управленческого аппарата неразрывно связано с кор-
рупционными составляющими. Отличия заключаются лишь 
в масштабах их проявления и чертах, характеризующих кор-
рупцию в том или ином государстве. Несмотря на очевидное 
свой ство коррупции приводить к подрыву основ государствен-
ного устройства, и государство и коррупция находятся в тесной 
взаимосвязи, синхронно зародившись и совместно эволюцио-
нируя. Справедливость данного утверждения демонстрирует 
и исторический опыт России. С возникновением Киевской Руси 
не заставили себя долго ждать первые признаки коррупции. 
При этом примечательно, что государство часто само явля-
лось причиной возникновения коррупции –  явления с которым 
оно же впоследствии вело решительную борьбу. Так, система 
«кормления от дел», с точки зрения первых лиц государства, 
довольно долго представлялась удачным решением задачи со-
держания многочисленных чиновников и имела вполне легаль-
ный статус, а в конечном итоге явила собой беспрецедентную 
базу для формирования коррупционных отношений, трудно 
поддающихся искоренению и сегодня.
Необходимость обращения к историческим и правовым аспек-
там при проведении исследований, посвященным вопросам 
коррупции и существующим проблемам противодействия дан-
ному явлению, объясняется неизбежным снижением эффек-
тивности борьбы с этим социально –  опасным явлением ввиду 
недостаточного понимания его сущности, граней и первопри-
чин. При этом современная реальность во многом продикто-
вана прошлым, а правовые реалии сегодняшнего дня не могут 
не повлиять на будущее исследуемой проблемы.

Ключевые слова: государство, коррупция, законодательство, 
право, противодействие коррупции.

Анализ развития мировой государственности 
позволяет сделать вывод о присутствии корруп-
ции в любом обществе, где есть институт государ-
ственного управления. Разница может усматри-
ваться лишь в частоте ее проявлений и масштабах 
влияния на всевозможные сферы жизни общества.

В России термин «коррупция» был введен в на-
учный оборот советским юристом Александром 
Яковлевичем Эстриным в 1913 г. Ранее этот тер-
мин в российском законодательстве не употре-
блялся, хотя в разные исторические периоды ста-
новления и развития российского государства под 
коррупцией понимались злоупотребления долж-
ностным положением, допускаемые чиновниками 
в корыстных целях.

Из уцелевших источников следует, что взятки 
появились еще в Древней Руси, когда в государ-
стве получила распространение система кормле-
ний, заключающаяся в особом способе содержа-
ния должностных лиц за счет местного населе-
ния. Заметим, что институт кормлений не был на-
шим «изобретением»: кормления были известны 
и в Византии, и во времена древнего Востока и Ки-
тая. Исследователи отмечают, что «первоначаль-
но кормление на Руси носило эпизодический ха-
рактер, но уже в XIV–XV веках получило широкое 
распространение. При этом кормления порождали 
произвол и злоупотребления местных властей, за-
интересованных в обогащении в период пребыва-
ния в кормленщиках. Поэтому московские великие 
князья с XV века регламентировали доходы корм-
ленщиков путем выдачи специальных «кормлен-
ных» и уставных грамот, а в результате проведения 
Иваном Грозным земской реформы 1555–1556 го-
дов система кормлений была и вовсе ликвидиро-
вана. В 1555 году был издан указ об отмене корм-
лений, но начал он применяться, конечно, не сразу 
и не повсеместно. Многие традиции кормлений со-
хранились на долгие годы в деятельности местных 
органов власти. Данное обстоятельство объясняет 
и то, что в древнерусских источниках достаточно 
редко говорилось о взятке как о преступном дея-
нии» [1, с. 45]. Не отрицая очевидности того фак-
та, что в XII–XIV веках указанный способ содержа-
ния должностных лиц сыграл значительную роль 
в складывании системы местного управления, он 
оказался крайне неэффективным. Тем не менее, 
как видно из исторических свидетельств, к XV в. 
коррупция в России приобрела системный харак-
тер. Уже на основе текстов Судебников от 1497 
и 1550 годов можно получить достаточно полное 
представление о масштабах проблемы тех лет. 
Считается, что самое раннее официальное упоми-
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нание в истории российского государства о дей-
ствии с признаками коррупции относится к 1497 го-
ду, когда в первом законодательном сборнике Ру-
си, появившемся при Иване III, впервые было за-
креплено понятие мздоимства, представляющее 
собой не что иное, как взятку за то, что должност-
ное лицо выполнит действие, которое и без того 
входит в круг его обязанностей. В более поздней 
версии Судебника от 1550 года помимо мздоим-
ства упоминается другая форма взятки –  лихоим-
ство. В данном случае имеется в виду оплата уси-
лий чиновника за совершение им заведомо неза-
конного действия (или бездействия), служебного 
проступка. Со временем перечень коррупционных 
проявлений увеличивался, пополняясь за счет 
прибавления к ранее названным иных проявле-
ний коррупционной направленности –  хищения 
государственного имущества, лиходейства и т.д. 
Справедливости ради здесь стоит отметить, что 
историки говорят об упоминании неправомерного 
вознаграждения с признаками коррупции и ранее 
этих лет: речь идет о посуле, «который был в ходу 
в качестве благодарности за осуществление офи-
циальных властных полномочий. (Двинская устав-
ная грамота 1397–1398 годов, или Уставная грамо-
та Василия I). Существует и точка зрения о том, что 
понятие «посул» употребляется в значении взятки, 
начиная с Псковской Судной грамоты 1397 года, 
хотя, по некоторым сведениям, в данном докумен-
те дается лишь уточнение нормы, закрепленной 
в Двинской уставной грамоте относительно неза-
конного вознаграждения» [2, с. 575].

Злоупотребление должностными полномочия-
ми, подделка процессуальных документов чинов-
никами в личных корыстных целях, взяточничество 
и вымогательство судей за благополучный исход 
дела и другие проявления произвола на местах 
не могли оставаться без решительного вмешатель-
ства со стороны государства с целью противодей-
ствия набирающей обороты коррупции. Первое 
ограничение коррупционных действий на законо-
дательном уровне, т.е. непосредственное проти-
водействие коррупции, как следует из источников, 
начинает свою историю в период правления Ива-
на III (1462–1505). Впоследствии, уже при его вну-
ке Иване IV Грозном (1533–1584), за непомерное 
взяточничество была предусмотрена даже смерт-
ная казнь. Борис Годунов видел решение пробле-
мы взяточничества, являющегося основной фор-
мой проявления коррупции в то время, «в смене 
прежних наместников и удвоении жалования но-
вым с тем, чтобы они «могли пристойно жить без 
лихоимства». При этом новые чиновники были 
предупреждены о неизбежной казни в случае взя-
точничества. После Соляного бунта, одной из при-
чин которого являлась коррупция, в 1649 году ца-
рем Алексеем Михайловичем было принято Собор-
ное уложение, в котором также были изложены во-
просы уголовной ответственности за взяточниче-
ство и другие виды корыстных злоупотреблений 
по службе. В десятой главе Соборного уложения 
данные преступления рассматривались как пре-

ступления, направленные против интересов пра-
восудия» [3, с. 86].

В уголовном законодательстве термину «взя-
точничество» довольно долго не отводилось сво-
его «законного» места, несмотря на то, что имен-
но с него коррупция на Руси получила дальнейшее 
развитие. На протяжении IХ–ХIХ вв. «взяточниче-
ство в России приобретало самые разные формы 
и обозначалось такими понятиями, как «почести», 
«посулы», «лихоимство», «мздоимство» и т.п., при-
чем часть из них носила вполне легитимный харак-
тер» [4, с. 47].

На протяжении всей истории в Российской им-
перии с разной степенью успешности велась борь-
ба с коррупционными проявлениями. Период прав-
ления Петра I (1682–1725), воцарившегося на рус-
ском престоле в те годы, когда взяточничество до-
стигло своего апогея, ознаменован серьезными 
преобразованиями в уголовном законодательстве. 
Особое внимание было уделено вопросам корруп-
ции и мерам по ее искоренению. Несмотря на то, 
что чиновникам в 1715 году было положено фикси-
рованное жалование, взяточничество оставалось 
вполне нормальной практикой для государствен-
ных служащих петровских времен. Петра Алексе-
евича крайне гневили непомерные алчность и про-
дажность чиновников, которых не сильно останав-
ливало и то, что взяточничество считалось серьез-
ным преступлением. Намерение царя всея Руси 
издать Указ «о повешении каждого, кто украдет 
сумму, достаточную для покупки веревки», вызы-
вал лишь скептицизм у его современников: пер-
вый в истории Российского государства генерал- 
прокурор П. И. Ягужинский «резонно заметил, что 
при таких порядках император рискует остаться 
без служителей и подданных вовсе. По сути, это 
было признанием того, что воровством занима-
ются все без исключения с разницей лишь в воз-
можностях и размерах» [5, с. 36]. Тем самым граф, 
по сути, признал, что казнокрадство и взяточни-
чество в России не победить –  подданные будут 
истреблены гораздо раньше. Высказанное мнение 
«подкреплялась традиционной двой ственностью 
государственной политики в сфере борьбы с кор-
рупцией, когда одним прощалось то, за что безжа-
лостно карали других» [6, с. 21]. Отчасти проблема 
заключалась в огромном количестве чиновников: 
всем выплачивать положенное жалование на ре-
гулярной основе не представлялось возможным. 
Основной статьей доходов для чиновников было 
взяточничество, особенно в том случае, когда речь 
шла о чиновниках рангом пониже. Петр Алексее-
вич развернул беспощадную антикоррупционную 
кампанию, прибегая к самым неожиданным спосо-
бам. За подтвердившиеся данные о фактах казно-
крадства или иных формах коррупционных прояв-
лений царь щедро одаривал информатора за ока-
занную услугу движимым и недвижимым имуще-
ством попавшегося преступника. Впоследствии 
борьба с коррупцией находила свое продолжение 
в законотворчестве и других правителей государ-
ства Российского, однако, в ближайший период по-
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сле смерти последнего царя всея Руси и первого 
императора Всероссийского Петра Алексеевича 
его наследники не были столь активны на этом по-
прище. В период правления династии Романовых 
коррупция в стране представляла собой важней-
ший источник доходов для алчных госслужащих 
и сребролюбивых сановников тех лет. Ярчайший 
пример продажности периода правления Елиза-
веты Петровны (1741–1761): «канцлер Бестужев- 
Рюмин, состоящий на службе у российской импе-
ратрицы, получал за свою службу 7 тысяч руб лей 
в год, а за предательство национальных интере-
сов России в пользу Британской короны (в каче-
стве «агента влияния») получал от английского го-
сударства 12 тысяч в той же валюте» [7, с. 28]. «Во-
руют!» –  так кратко, но емко оценил в свое время 
Н. М. Карамзин ситуацию в России. Думается, что 
эта характеристика, вошедшая в историю, не теря-
ет актуальности и сегодня.

С воцарением на престол Екатерины II (1762–
1796) борьба с коррупцией стала приобретать 
несколько иные черты: императрица полагала, 
что пытки, казни и конфискация имущества не да-
дут такого положительного результата, какой она 
рассчитывала получить за счет кадровой поли-
тики и повышения жалования чиновникам. При 
этом творившийся беспредел в виде чиновничье-
го произвола, взяточничества и прочих злоупо-
треблений требовал незамедлительной реакции 
с ее стороны. Правительница пришла к выводу, 
что метод «кнута», который в свое время избрал 
Петр I, пора заменить на метод «пряника». Спу-
стя три недели после своего восшествия на пре-
стол, 18 июля 1762 года, Екатерина II выпустила 
«Манифест о лихоимстве», который явил собой 
программный документ, направленный на борь-
бу с коррупцией в государственном управлении. 
В качестве «пряника» Екатерина II положила те-
перь уже «постоянное денежное жалованье» чи-
новникам, объявив при этом, что иные доходы бу-
дут расценены как взятки. Но меры, направлен-
ные на борьбу с коррупционерами в годы правле-
ния Екатерины II, были недостаточно жесткими. 
Вопреки ее надеждам, как и следовало ожидать, 
рост коррупции со смягчением санкций толь-
ко увеличился. Сама же императрица свыклась 
с мыслью о неискоренимости коррупции [8, с. 24]. 
Необходимость противодействия коррупции по-
нимал и Павел I (г.п.1796–1801), однако, время 
его непродолжительного правления (а может быть 
и в силу именно этого) не было ознаменовано 
 сколько- нибудь примечательным законотворче-
ством. Хотя, несомненно, заслуживает внимания 
исторический факт: Павел I приказал поставить 
у ворот дворца ящик, в который любой его под-
данный имел возможность опустить письмо для 
него. С большей частью корреспонденции импе-
ратор знакомился лично. Своего рода это была 
довольна решительная попытка создать обратную 
связь правителя с народом, что тоже могло сы-
грать свою роль в борьбе с коррупционными про-
явлениями при должном подходе.

Историками отмечается, что в числе прочих 
факторов, детерминирующих процветание кор-
рупции в России во все времена, можно с полной 
уверенностью назвать особенности национально-
го менталитета. Исторически было предопределе-
но, что традиции и обычаи, прочно укоренившиеся 
в русской культуре, доминировали над законода-
тельством. В условиях крепостного права прочно 
закрепилась в сознании русского человека при-
вычка делать подношения, благодарить за оказан-
ную услугу: стыдно «не дать», еще более стыдно 
«не взять», дабы не обидеть. Другой явной про-
блемой являлся явный дефицит квалифицирован-
ных кадров, что особенно проявлялось на окраи-
нах огромной российской территории.

В 1809 и 1811 годах Александром I (г.п.1801–
1825) были изданы законодательные акты в чем –  
то перекликающиеся с установками Петра I и Ека-
терины II относительно борьбы с коррупционны-
ми составляющими. Но злоупотребление властью 
и должностные преступления продолжали оста-
ваться серьезной проблемой, требуя от власти бо-
лее существенных мер, направленных на преобра-
зования в законодательстве.

В годы правления Николая I (1825–1855) в це-
лях противодействия коррупции большое распро-
странение получили дисциплинарные взыскания. 
Расчет был на повышение чувства ответственно-
сти у гражданских служащих. В 1845 году вышел 
первый уголовный кодекс в истории России –  «Уло-
жение о наказаниях уголовных и исправительных», 
содержащий достаточно систематизированный 
перечень преступлений против порядка управ-
ления и включающий целую главу, посвященную 
вопросам взяток. «Взяточничество квалифициро-
валось как преступное деяние и подразделялось 
на «мздоимство» и «лихоимство». Согласно Уло-
жению, в случае мздоимства –  принятия взятки 
без нарушения служебных обязанностей и законов 
по службе чиновник подвергался наказанию в ви-
де штрафа в сумме двой ной цены подарка или сня-
тию с должности»» [9, с. 33]. Взяточничество, при 
котором нарушались государственный закон и слу-
жебные обязанности, квалифицировалось как зло-
употребление властью и относилось уже к лихоим-
ству, за которое законодателем предусматрива-
лись более серьезные санкции: уголовное наказа-
ние могло заключаться в отдаче в исправительные 
арестантские помещения. С точки зрения анализа 
«возможных причин коррупции в органах государ-
ственной власти и ввиду необходимости выработ-
ки комплекса мер по ее искоренению весьма лю-
бопытно содержание записки, направленной Ни-
колаю I в 1827 году из «Высочайше учрежденного 
Комитета для соображения законов о лихоимстве 
и положения предварительного заключения о ме-
рах к истреблению сего преступления». В этом до-
кументе с исключительной скрупулезностью рас-
сматриваются причины распространения корруп-
ционных преступлений в государственном аппара-
те, дается классификация форм коррумпированно-
го поведения, предлагаются меры по противодей-
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ствию данному явлению» [10]. После перечисления 
причин коррупции добавлялось: «это способствует 
тому, что врученную ему Правительством власть 
чиновник употребляет «в пользу корыстных видов, 
преступает во всех возможных случаях те законы, 
кои вверены его хранению», побуждается лихоим-
ство» [11, с. 62]. В целях противодействия корруп-
ции предлагались меры, которые не потеряли сво-
ей актуальности и сегодня: «ввести гласность «в 
производстве суда и в отправлении канцелярской 
службы»; «отменить законы, которые способству-
ют к умышленным проволочкам и к вынуждению 
взяток», установить для служащих «такие долж-
ностные оклады и жалования, которые были бы 
соразмерны их потребностям», а также представ-
лялось, что за причиненный вред степень наказа-
ния должна превосходить выгоду, приобретаемую 
от преступления» [12].

При Александре II (1855–1881) важным фак-
тором борьбы с коррупцией на государственной 
службе стало ежегодное информирование обще-
ственности о размере оклада, взысканиях, поощ-
рениях, имуществе, имеющемся в распоряжении 
семьи чиновника, и иных делах, имеющих отноше-
ние к службе чиновника во благо государства. Ши-
рокое распространение получила система запре-
тов и ограничений: тщательно отслеживались все, 
даже самые завуалированные, способы получения 
взяток, к коим относился, например, мнимый про-
игрыш. Замеченного в коррупционных проступках 
чиновника увольняли со службы и отдавали под 
суд. Отныне ни он, ни его дети не могли рассчиты-
вать на «место».

Александр III (г.п.1881–1894) продолжил борь-
бу с коррумпированными госслужащими, введя 
ранее не существовавшие запреты. В частности, 
чиновникам запрещалось участвовать в правле-
ниях частных акционерных обществ. Характери-
зующим отношение правителя к коррупции мо-
жет служить тот факт, что на лиц, осужденных 
за преступления коррупционной направленности, 
в отличие от других осужденных, не распростра-
нялась амнистия в качестве «милости, даруемой 
Всемилостивейшим Манифестом от 11 августа 
1904 г.» [13, с. 61]. Уголовное уложение 1903 года, 
вступившее в силу уже при Николае I, являлось 
одним из первых в истории права законодатель-
ным актом, где борьба с коррупцией была систе-
матизирована.

Борьба с коррупцией велась представителями 
всех правящих династий –  Рюриковичами, Годуно-
выми, Романовыми. Но, наверно, именно при Ро-
мановых это явление достигло наибольшего раз-
маха. С одной стороны, как следует из историче-
ских данных, издавались высочайшие указы, име-
ющие своей целью нанести сокрушительный удар 
по чиновничеству, пристрастившемуся к использо-
ванию своего служебного положения для нечест-
ной наживы путем взяточничества и запускания 
руки в государственную казну, а с другой –  потвор-
ствовали распространению иной формы корруп-
ции, проявляющейся в банальном фаворитизме. 

Петр I не считал необходимым проявлять скупость, 
одаривая своих приближенных из государственной 
казны. А Екатерина II, видимо, стремилась равнять-
ся на своего великого предшественника не только 
в масштабах государственных преобразований, 
но и в щедрости к «приятственным» ей во всех от-
ношениях людям: «при годовом бюджете России 
в 16 млн руб., она истратила на своих фаворитов 
более 90 млн в той же валюте» [14, с. 31]. Не менее 
показателен и факт из биографии звезды русско-
го балета Матильды Кшесинской, которая вовсю 
блистала не только на сцене Императорских те-
атров, но не меньше «засветилась» и в истории 
развития российской коррупции. Пользуясь нео-
быкновенной протекцией со стороны Николая II 
и будучи в очень близких отношениях с Великим 
князем Сергеем Михайловичем Романовым, равно 
как и с Великим князем Андреем Владимировичем 
Романовым, в годы первой мировой вой ны она по-
могала некоторым фабрикантам получать военные 
заказы. Этот коррупционный сговор обошелся го-
сударству крайне дорого, причем в прямом и пере-
носном смысле слова. Впоследствии великую ба-
лерину стали называть символом коррупции того 
времени. Общеизвестно, что М. Кшесинская, об-
ладая, как оказалось, самыми разными талантами, 
включая способность к коррупционным сговорам, 
являлась самой богатой женщиной в Российской 
Империи.

Учащение коррупционных проявлений, в том 
числе взяточничества, в начале ХХ века было об-
условлено не только увеличением числа заказов 
для военных нужд, поставок этой же направлен-
ности, но и разрастанием чиновничьего аппарата, 
развитием разных видов предпринимательства, 
куда можно отнести сделки с недвижимостью и зе-
мельными участками, разработку природных ис-
копаемых и т.д. Царское правительство, защищая 
интересы государства, не могло не отреагировать 
на усилившуюся коррупционную угрозу. В итоге 
была ужесточена ответственность как за получе-
ние вятки, так и за ее дачу. В 1911 году в Государ-
ственную Думу было направлено предложение ква-
лифицировать попытку дать взятку как самостоя-
тельное преступление.

Коррупция не перестала существовать и со сме-
ной государственного строя в 1917 году. Не иско-
ренила ее и новая форма правления. Однако боль-
шевики видели во взяточничестве существен-
ную угрозу для основ нового государственного 
строя. В декрете «О взяточничестве», принятом 
в 1918 году, за это деяние предусматривалась уго-
ловная ответственность с лишением свободы сро-
ком до пяти лет. Рассуждая о коррупции, В. И. Ле-
нин называл это явление опасным пережитком 
и решительно настаивал на обращении к более 
суровым мерам. В соответствии с Уголовным ко-
дексом 1922 года за коррупционное преступление 
был предусмотрен расстрел. Буржуазному насле-
дию не было и не могло быть места в эпоху, когда 
страна активно приступила к строительству соци-
ализма.
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Несмотря на самые беспощадные методы борь-

бы с коррупционными проявлениями, не было уде-
лено должное внимание причинам, их детермини-
рующим, большинство из которых, к слову сказать, 
имели место быть еще при царском режиме и уже 
когда –  то были сформулированы в записке Нико-
лаю I.

Многие исследователи из числа историков, по-
литологов, правоведов склонны считать, что «в 
Советском государстве отношение к коррупции 
было довольно двой ственным. С одной стороны, 
злоупотребление служебным положением рас-
сматривалось как одно из наиболее тяжких пре-
ступлений, за которое предусматривались суро-
вые меры вплоть до расстрела. С другой –  при 
отсутствии независимой судебной власти чинов-
ничество (партийная номенклатура) представляло 
класс, неподвластный общественному контролю, 
и не боялось наказаний. Если умолчать об этих яв-
лениях не представлялось возможным, то они пре-
подносились как некие издержки функционирова-
ния органов власти либо как отдельные факты, 
не вытекавшие с неизбежностью из существовав-
шей системы. Это создавало благоприятную поч-
ву для дальнейшего внедрения коррупции в обще-
ство при либерализации экономических и полити-
ческих отношений в стране на рубеже 90-х годов» 
[15, с. 158].

Стоит отметить, однако, что в период сталин-
ского тоталитарного режима с усилившимися ка-
рательными функциями государства рост корруп-
ции удалось обуздать. Значительную роль в этом 
процессе сыграло наделение репрессивных орга-
нов значительным объемом полномочий. Конец 
40-х и начало 50-х годов XX века отмечены суще-
ственными успехами в проведении антикоррупци-
онной политики. После смерти И. В. Сталина с его 
жестким идеологическим контролем всех сфер об-
щественной жизни положительная тенденция была 
в скором времени утрачена. С ослаблением госу-
дарственного и общественного контроля в годы от-
тепели и застоя коррупционные проявления вновь 
участились. Надо заметить, что в СССР вплоть 
до начала 80-х годов тему коррупции поднимать 
было не принято. Советским гражданам внуша-
лось, что коррупция является атрибутом чуждого 
нам капиталистического общества, а для социали-
стического строя это явление не характерно. Все 
эти убеждения имели место быть на фоне неуте-
шительных данных статистики, согласно которой 
рост взяток с середины 50-х до середины 80-х го-
дов вырос в 25 раз (и это только официально заре-
гистрированные случаи взяточничества). Но обыч-
ному народу знать это не представлялось возмож-
ным. Безусловно, периодически устраивались по-
казательные антикоррупционные акции: дело фир-
мы «Океан», когда под видом сельди из страны вы-
возилась черная икра; «азербайджанское дело», 
когда в ходе разбирательства стали известны рас-
ценки на получение государственных должностей 
и мест; некоторые другие расследования, полу-
чившие резонанс. Но реальная ситуация до конца 

никому не была известна. С приходом в 1982 году 
к власти Ю. В. Андропова в стране на некоторое 
время развернулась широкомасштабная антикор-
рупционная деятельность, в результате которой 
были приняты меры в отношении коррупционеров 
из числа партийных работников и иных крупных 
должностных лиц.

С распадом Советского Союза ушел в историю 
и государственный советский строй, перестала су-
ществовать характерная для него система обще-
ственного и государственного контроля. В новом 
российском государстве, пришедшем на смену СС-
СР, закономерно встал вопрос о необходимости 
запуска нового антикоррупционного механизма. 
Несмотря на ряд предпринятых усилий в направ-
лении противодействия коррупции, вопрос оста-
ется открытым. Согласно данным агентства Trans-
parency International [16], Россия из года в год про-
должает занимать самые непрестижные позиции 
в мировом коррупционном рейтинге. По итогам 
2020 года Россия заняла 129-е место из 180 в рей-
тинге государств по уровню коррупции, разделив 
его с Азербайджаном, Габоном, Малави и Мали. 
В докладе агентства Transparency International, за-
нимающегося составлением указанного рейтинга, 
совершенно справедливо отмечается, что у России 
много лет одни из самых низких баллов в рейтинге, 
и это определенно указывает на подмену систем-
ной борьбы с коррупцией «единичными уголовны-
ми делами».

Проблема противодействия коррупции ввиду ее 
негативного воздействия на все сферы обществен-
ной жизни является одной из трудноразрешимых, 
а, следовательно, и сохраняющей свою актуаль-
ность в подавляющем большинстве стран мира. 
Несовместимость коррупции с нормальным функ-
ционированием государства очевидна, равно как 
не подлежит сомнению и необходимость борьбы 
с ней. При этом в научных трудах самых разных 
ученых все чаще говорится о некой «нормально-
сти» этого явления при условии сохранения кор-
рупции на дозволенном уровне и подконтрольно-
сти государству. Анализ итогов борьбы с корруп-
ционными проявлениями в других государствах 
также не оставляет иллюзий относительно пол-
ной ликвидации данного явления. Высказываются 
убеждения по поводу того, что гораздо реальнее 
абсолютного уничтожения коррупции взять ее под 
контроль или добиться «удержания на социально 
терпимом уровне». Изучение исторических трудов 
по рассматриваемой теме доказывает, что корруп-
ция существовала всегда. Отсутствовал термин 
«коррупция», не было сформулировано опреде-
ление, аккумулирующее основные черты корруп-
ционной деятельности, но это не исключало нали-
чие самого явления. Действительно, исторический 
экскурс к истокам зарождения коррупции утвердил 
в мысли, что она неизбежно сопровождала любое 
государство с момента его зарождения, развива-
ясь и эволюционируя вместе с ним, беспрестанно 
приобретая новые формы и признаки своего су-
ществования.
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ON THE ISSUE OF COMBATING CORRUPTION IN 
PUBLIC AUTHORITIES OF RUSSIA: HISTORICAL AND 
LEGAL ASPECT

Lutsevich E. A.
Russian Academy of National Economy and Public Administration under the 
President of the Russian Federation

The problem of combating corruption in the system of public author-
ities in general and in executive bodies in particular is traditionally 
characterized by constant relevance, predetermining the priority ar-
eas and tasks in the implementation of national policy in modern 
Russia. As indisputable prerequisites for close attention to corrup-
tion issues, it is worth noting the following: a significant decrease in 
the effectiveness of public administration due to corruption, a de-
terioration in the investment climate in the country, a slowdown in 
economic growth, which directly affects the level of well-being of the 
population, leads to the development of legal nihilism in society and, 
as a result, generates distrust of the authorities.
The historical and legal analysis of the problem under study not only 
confirms the existence of corruption in all states from the moment 
of their inception, but also proves that the presence of a manageri-
al apparatus in the state is inextricably linked with corruption com-
ponents. The differences lie only in the scale of their manifestation 
and the features that characterize corruption in a particular state. 
Despite the obvious property of corruption to undermine the founda-
tions of the state structure, both the state and corruption are closely 
interrelated, simultaneously originating and co-evolving. The validity 
of this statement is also demonstrated by the historical experience 
of Russia. With the emergence of Kievan Rus, the first signs of cor-
ruption were not long in coming. At the same time, it is noteworthy 
that the state itself was often the cause of corruption –  a phenome-
non with which it subsequently waged a decisive struggle. Thus, the 
system of “feeding from business”, from the point of view of the first 
persons of the state, for quite a long time seemed to be a successful 
solution to the problem of maintaining numerous officials and had a 
completely legal status, and ultimately was an unprecedented basis 
for the formation of corrupt relations that are difficult to eradicate 
today.
The need to refer to historical aspects when conducting research 
on corruption and the existing problems of countering this phenom-
enon is explained by the inevitable decrease in the effectiveness 
of the fight against this socially dangerous phenomenon due to a 
lack of understanding of its essence, facets and root causes. At the 
same time, modern reality is largely dictated by the past, and the 
legal realities of today cannot but affect the future of the problem 
under study.

Keywords and phrases: state, corruption, legislation, law, anti-cor-
ruption.
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В каждой стране, Россия не является исключением, есть свой 
государственный аппарат управления, который построен 
по единой системе, куда входят самые разные области управ-
ления, как, например, система управления государством, си-
стема управления обществам, область поддержания, сохране-
ния правового порядка и государственной безопасности, как 
внешней, так и внутренней.
Россия сейчас приходится быстро перестраивать и междуна-
родное сотрудничество, решать много внутренних вопросов, 
но главное, что следует отметить, все функции не потеряли 
своего лица, они в первую очередь направлены на стабиль-
ность и эффективность состояния и положения российского 
народа.
Смысл функций государства не меняется, это уже доказано 
временем, но содержание может изменятся, пополняться, в за-
висимости от внешних и внутренних факторов.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что любая 
деятельность государства и система управления строится 
на задачах и функциях, в которых сосредоточены основные 
направления деятельности институтов государственной вла-
сти, функции государства раскрывают его сущность, основное 
предназначение, структуру государства, то есть раскрывают 
внутренне устройство, а в свою очередь устройство определя-
ется направлениями деятельности всех сфер жизнеобеспече-
ния общества, граждан.

Ключевые слова: функции государства, государство, право-
реализационная форма, правотворчество, социальная функ-
ция.

Назначение государства определяется и стро-
ится на тех функциях, которые закреплены в пра-
вовых документах (Конституция РФ, законы и т.д.).

Функции определяют степень полезности для 
общества и граждан.

По своему предназначению функции четко на-
правлены на достижение целей и задач в той или 
иной сфере (внешней и внутренней), через функ-
ции выстраиваются перспективные задачи, вы-
рабатываются стратегии развития государства 
на ближайшую перспективу, например, стратегия 
развития здравоохранения, социальной сферы 
и т.д. [7].

На данном этапе для эффективного функциони-
рования государства основными функциями явля-
ются, в первую очередь реализация права челове-
ка, экономическая, которая отвечает за развитие 
экономической сферы страны, народовластие, на-
логообложение, социальная, экологическая, пере-
численные функции относятся к внутренним функ-
циям государства.

Перечислим внешние функции государства –  
это обороноспособность страны, интеграционная 
функция в мировые экономические отношения, 
функция государства, которая направлена на борь-
бу с терроризмом, функция сотрудничества с дру-
гими зарубежными странами по вопросу решения 
глобальных проблем, которые рассматриваются 
на мировом уровне, функция поддержание право-
порядка.

Государство обеспечивает защиту и охрану 
прав и интересов граждан и организаций, обеспе-
чивает порядок, защищает конституционный строй 
от внешних и внутренних угроз

Функция по реализация права является сред-
ством выполнения изначальной миссии: служить 
главным цивилизационным и государственным 
регулятором. Существует несколько классифика-
ций форм правовой реализации. Наиболее распро-
страненным является разделение реализации нор-
мативных правовых актов и исполнительных нор-
мативных правовых актов по способам реализации 
(индивидуальное право, юридическая обязанность 
или юридический запрет). Правореализация выде-
лена как особая форма правоохранительной дея-
тельности.

Правореализация –  это процесс преобразова-
ния правовых требований в правовые действия 
граждан, предприятий, организаций, учреждений 
и других участников общественных отношений. 
Когда законодатель принимает соответствующие 
нормативно правовой акт, он рассчитывает на ре-
ализацию в общественных отношениях.

Поведение человека (субъекта) может быть как 
законным (правомерным), так и незаконным(про-
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тивоправным). Соблюдение правовых норм явля-
ется видом правового поведения. Соблюдение та-
ких норм субъектом в первую очередь должно вы-
ражаться в пассивной форме поведения, а именно 
воздержания от совершения противоправных дей-
ствия особенность этой формы заключается в том, 
что она произвольна.

При правореализации соблюдаются, реали-
зуются и применяются не только правовые нор-
мы, но и применяются уполномоченные органы 
к фактам, событиям и ситуациям. Правовая за-
щита представляет собой форму осуществления 
прав, связанную с полномочиями судебной власти 
и должностных лиц, которые выступают от имени 
государства и выполняют возложенные на них за-
дачи. Обеспечение верховенства права предпола-
гает применение силы, часто принуждения, санк-
ций и наказаний.

Экономическое вмешательство государства 
в современный рынок необходимо для реализации 
следующих функций, которые не может выполнять 
никакой рынок. Прежде всего, это:
– обеспечить правовую основу хозяйственной де-

ятельности предприятий и создать общие пра-
вовые условия;

– поощрение и защита конкуренции, права кон-
куренции;

– антикризисная политика и стабилизация эконо-
мики (устранение спада производства, сниже-
ние уровня жизни населения, снижение инве-
стиционной активности, сдерживание инфля-
ции и сокращение безработицы);

– регулирование процессов распределения и пе-
рераспределения доходов в поддержку инвали-
дов, малообеспеченных и безработных;
Те изменения, которые сейчас мы наблюдаем 

в экономике, в области финансов, то есть реали-
зации экономической функции должно обеспечи-
вать стабильность функционирования экономики, 
что в свою очередь ведет к усилению роли государ-
ства в экономической сфере.

Одна из немаловажных функций государства 
является правотворчество.

Правотворчество есть средство (форма) орга-
низации государственного управления. В ходе пра-
вотворческого процесса формируются регулятив-
ные основы общественной и государственной жиз-
ни, внедряются определенные способы, средства 
и способы правового воздействия на правовую си-
стему общества, создаются и изменяются правовые 
системы, регулирующие общественные отношения, 
а также общие ограничительные программы.

Под правотворческой деятельностью приня-
то понимать действия уполномоченных субъек-
тов (государственные и негосударственные орга-
ны) по разработке, принятию, изменению и отмене 
нормативно правовых актов. В правотворческую 
деятельность включается законодательный про-
цесс, особенностью которой является «законода-
тельство народа».

На первый взгляд может показаться, что пря-
мое законодательство народа нельзя рассматри-

вать как форму законодательства для выполнения 
государственных функций, поскольку в этом слу-
чае нормативный акт издается народом, а не го-
сударством (его органами). Однако следует пом-
нить, что даже в случае проведения референдума 
государственные органы не исключены из участия 
в законотворчестве: они несут ответственность 
за все организационно- подготовительные проце-
дуры и за подсчет голосов. В то же время следует 
отметить, что принятие законодательных актов пу-
тем референдума в Российской Федерации не по-
лучило широкого распространения, в основном из-
за особенностей данного вида правовой деятель-
ности.

Законодательная деятельность государствен-
ных органов занимает основное место в реализа-
ции законодательной формы осуществления госу-
дарственных обязанностей. В этом типе законода-
тельства необходимо проводить четкое различие 
между законодательством и законом.

Законодательство является основным направ-
лением в реализации законодательной формы ре-
ализации государственных обязанностей в контек-
сте создания правового государства. Закон должен 
стать важнейшим источником права.

В идеале законодательная власть должна из-
давать законы, исполнительная –  обеспечивать их 
соблюдение, а судебная –  вершить правосудие. 
На самом деле эта модель имеет мало преиму-
ществ и является всего лишь иллюзией.

Сегодняшняя реальность такова, что право-
охранительные органы в основном реализуют 
нормативно- правовое регулирование. Значит про-
блема в другом. Государство, осуществляющее 
правотворческую функцию, должно четко опреде-
лять и понимать, каике общественные отношения 
должны будут регулироваться законами и зависи-
мыми от права нормативными актами. Все чаще 
можно встретить договоры и соглашения с содер-
жанием нормативного характера (международные 
договоры, конституционные и федеральные).

Во-первых, предметом разработки договорных 
положений могут быть не только различные госу-
дарственные органы. Одной из сторон может быть 
неправительственное объединение людей (про-
фсоюзы). Во-вторых, это регулирование произ-
водственных отношений, в результате которых мо-
жет быть «заключен коллективный договор –  пра-
вовой акт, регулирующий трудовые, социально- 
экономические и трудовые отношения между ра-
ботодателем и работниками предприятия, учреж-
дения, организации.», который заключается между 
работниками, являющимися представителями од-
ного или нескольких профсоюзов, иных предста-
вительных органов, уполномоченных работниками, 
и непосредственным работодателем или уполно-
моченными им представителями. Коллективный 
договор заключается на предприятиях их структур-
ных подразделений, которым предоставлено пра-
во юридического лица, независимо от формы соб-
ственности, ведомственной подчиненности и чис-
ленности работников.
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Помимо коллективного договора законодате-
лем разрешено создание договоров и соглашений 
между работником и работодателем, включающих 
в себя обязательства по социальным гарантиям, 
условиям труда и занятости работников опреде-
ленной профессии, отрасли либо территории. Мож-
но выделить несколько видов:
– генеральные соглашения, устанавливающие 

общие принципы согласованной реализации 
социально- экономической политики;

– отраслевые (тарифы), определяющие направ-
ления социально- экономического развития, ус-
ловия труда и заработную плату;

– социальные гарантии для промышленных рабо-
чих (профессиональных групп);

– особая, создающая условия для решения не-
которых социально- экономических проблем 
в силу территориальных особенностей. Форма 
договора предполагает активное выполнение 
экономических и социальных функций государ-
ства.
В-третьих, в процессе создания норм в между-

народном праве, на то уполномоченными субъек-
тами, норм договоров или соглашений является 
не только Российская Федерация, но и иностран-
ные государства в силу. Согласно конституции 
Российской Федерации, международный договор 
имеет приоритет по отношению к национальному 
законодательству.

Немалую роль в государстве играет социальная 
функция цель которой является создание равных 
условия и возможностей граждан, а также обеспе-
чения общественного благополучия.

По содержанию, социальная функция охваты-
вает очень много сфер, начиная от здоровья граж-
дан, до определения и назначений пенсий. Соци-
альная функция контролирует такие направления 
как безработица, уровень бедности и уровень жиз-
ни граждан.

Говорить о том, что социальная функция в пол-
ной мере выполняет свое предназначение нельзя, 
достаточно выделить такой момент, как не выпла-
ченная заработная плата, пособия людям вовремя, 
до сих пор «действует» бюрократическая система, 
все предпринимаемые меры со стороны государ-
ства не всегда выполняются.

С социальной функцией тесным образом свя-
зана и другая не маловажная функция современ-
ного Российского государства –  экологическая 
функция, так как государство обеспечивает охра-
ну окружающей среды и здоровья людей.

Но наличие недобросовестных руководителей, 
которые идут на преступления, например, сбор 
вредных веществ в землю, в водоемы, реки и мо-
ря, не гарантируют со стороны государства четкого 
выполнения этой функции.

Более того, развитие прогресса, с одной сторо-
ны, вроде бы развивают возможности нашего об-
щества, а с другой стороны, губят природу.

Граждане, руководители предприятий, компа-
ний должны четко понимать, что те природные ре-
сурсы, которыми обладает наша срана, должна 

использоваться во благо, а не во вред и это тоже 
можно причислить к основным проблемам по обе-
спечению выполнения основных функций государ-
ства [7].

Говоря о внешних функциях государства, необ-
ходимо затронуть функцию обороны, основным 
предназначением данной функции является защи-
та нашей территории от внешних посягательств, 
вооруженные силы отражают агрессию и обеспе-
чивают сохранность территориальных границ.

Для реализации данной функции разрабатыва-
ются разные мероприятия комплексного характе-
ра, куда входят экономические, политические, во-
енные и дипломатические средства.

Опять же, на сегодняшний день многие дипло-
матические средства не действуют в полную меру, 
номы международного права просто не выполня-
ются.

Функции, которыми наделено государство 
по своему содержанию, назначению носят стабиль-
ный характер, новые функции в современном госу-
дарстве на данный момент не выделяются, пробле-
ма заключается только в том, что вопрос о реали-
зации этих функций на сегодняшний день сталки-
ваются с трудностями.

Трудности, проблемы возникают по многим при-
чинам, которые не всегда исходят из внутреннего 
состояния, действующая мировая ситуация полно-
стью изменила геополитическое положение Рос-
сии, изменились и отношения тех западных стран, 
которые раньше мы называли дружественными.
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LEGAL ANALYSIS OF THE FUNCTIONS OF THE STATE

Pankratov I. S., Barovskikh M. D.
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Each country, Russia is no exception, has its own state apparatus 
of government, which is built according to a single system, which 
includes a variety of areas of government, such as the state admin-
istration system, the management system of societies, the area of 
maintenance preservation of the legal order and state security, both 
external and internal
Russia now has to quickly rebuild international cooperation, to re-
solve many internal issues, but the main thing to note is that all func-
tions have not lost their face, they are primarily aimed at the stability 
and efficiency of the state and position of the Russian people
The meaning of the functions of the state does not change, this has 
already been proven by time, but the content may change, replen-
ish, depending on external and internal factors
The relevance of this issue lies in the fact that any activity of the 
state and the management system is based on tasks and functions 
in which the main activities of the institutions of state power are con-
centrated, the functions of the state reveal its essence, main pur-
pose, structure of the state, that is, they reveal the internal structure, 

and in in turn, the device is determined by the activities of all spheres 
of life support for society and citizens.

Keywords: state functions, state, law enforcement form, lawmak-
ing, social function.
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Некоторые аспекты правового регулирования деятельности МиСП 
в условиях санкций
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В статье оценивается степень влияния санкций на деятель-
ность малых и средних предприятий с учетом предпринима-
емых Правительством РФ мер государственной поддержки
малогоисреднегобизнеса.Сучетомпередовогозарубежного
опыта Ирана и Китая, выявлены особенности и перспективы
развития малого и среднего предпринимательства в услови-
ях экономических санкций. Обозначены ключевые проблемы
правового регулирования деятельности малого и среднего
предпринимательствав условияхдействиявРоссиисанкций
состороныряданедружественныхстран.Такжевстатьеана-
лизируются меры, принимаемые Россией для защиты своих
интересоввусловияхсанкций.Приэтомавторделаетвывод
отом,чтонеобходимопродолжатьработупоулучшениюпра-
вовогорегулированиядеятельностималогоисреднегопред-
принимательствавусловияхсанкций,атакжеразвиватьспо-
собыгосударственнойподдержкималогоисреднегобизнеса.
На основе статистической информации и изученной научной
литературыпредложеныконкретныемерыпоулучшениюде-
ятельности малых и предприятий в условиях антироссийских
санкций.

Ключевые слова:административныебарьеры,государствен-
наяподдержка,кредитнаянагрузка,малыеисредниепредпри-
ятия,неналоговыепроверки,экономическиесанкции.

Объявленная недружественными странами
вотношенииРоссиисекционнаявойнасталапо-
воротныммоментомвизменениигосударственной
экономической политики. Во вновь сложившихся
условияхэкономическогодистанцированиястран
ЗападнойЕвропы,СШАииныхсоюзниковпоНА-
ТОотРоссииПравительствоРФоперативноисво-
евременноотреагировалонавозможныеэкономи-
ческие и финансовые угрозы, связанные с дей-
ствиемсанкций,ипринялоряд,безусловно,важ-
ныхмер,втомчисле,направленныхнавсесторон-
нююгосударственнуюподдержкумалыхисредних
предприятий(далеепотекстустатьи–МиСП).

ВлюбойэкономическиразвитойстранеМиСП
является краеугольным основанием развития
предпринимательскойактивности в тех областях
исферахжизнедеятельности,которыенепосред-
ственносвязанысподдержаниемдолжногоуровня
экономическойифинансовойстабильностииобе-
спечениембазовыхпотребностейвтоварахиуслу-
гах.Приэтом,вРоссиинеоднократнозаявлялось
отом,чтоРоссияактивноподдерживаетэкономи-
ческий курс, связанный с активной поддержкой
всехпредприятиймалогоисреднегобизнеса[11,
с.71].Подобноезаявлениенеявляетсяголослов-
ным,аоснованонаанализенормФедерального
законаот24июля2007г.№209-ФЗ«Оразвитии
малогоисреднегопредпринимательствавРоссий-
скойФедерации»[1].Данныйзаконсодержиткон-
кретныемерыгосударственнойподдержкисамых
различныхотраслейипредприятий,втомчисле,
высокотехнологичныхпредприятийМиСП,ремес-
ленных, сельскохозяйственныхи иных предприя-
тий.Побольшомусчету,ещеначинаяс20007года,
в России активно поддерживается сфера МиСП,
причем, речь идет не только о законодательных
мерах государственной поддержки, но и мерах
программногоицелевогохарактера.С2018года
вРоссиидействуетНациональныйпроект«Малое
исреднеепредпринимательствоиподдержкаин-
дивидуальнойпредпринимательскойинициативы»
[6].Данныйнациональныйпроектнацеленнауве-
личениечисленностизанятыхвсфереМиСП,втом
числе, индивидуальных предпринимателей. Осо-
бенность данного национального проекта в том,
чтоонпозволяетразвиватьсяМиСПнавсехста-
дияхэкономическогоцикла,начинаясвыдвижения
бизнес-идеидовоплощенияеенапрактике.Вус-
ловиях санкциях достижение заявленных задача
данногонациональногопроектабылозатруднено
в силу снижения инвестиционных потоков, одна-
конельзянепризнать,чтоуспешнаяреализация
национального проекта в ближайшей перспек-
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тиве будет иметь ощутимые результаты. Однако
достижения таких результатов стало бы затруд-
нительным без мер дополнительной финансово-
экономической поддержки государством в отно-
шенииМиСП.

Нужноотметить,чтоМиСПявляетсявектором
поддержанияэкономическойактивностибольшей
частинаселенияивнемалойстепениспособству-
етрешениюпроблембезработицынаместах.При-
токдоходовотМиСПспособствуетэкономической
самостоятельности муниципальных образований,
малыхгородов,отдаленныхотцентральнойчасти
России регионов России. Развитие и поддержка
МиСПтакжеспособствуетроступредприниматель-
ской активности. Именно по этим причинам так
важногосударственнаяподдержкаМиСПвособо
сложныхусловияхнегативноговоздействияэконо-
мическихифинансовыхсанкций.

Однаковведенныеболеегоданазадэкономи-
ческиеифинансовыесанкциизатронулинетоль-
косистемообразующиеивысокотехнологические
отраслироссийскойэкономики,втомчисле,пред-
приятия и оборонной отрасли, но и предприятия
малого и среднегобизнеса. Указанные предпри-
ятия в условиях нарастания секционного давле-
ниястолкнулисьсрядомсущественныхпроблем,
которые не в состоянии решать самостоятельно,
втомчисле,спадениемпритокаоборотныхиин-
вестиционныхсредствдлясобственногоразвития,
со снижением платежеспособного спроса вслед-
ствиеинфляциииуменьшениядоходовнаселения,
сподорожаниемидефицитомматериаловиком-
плектующих,которыепреимущественнопоставля-
лисьиз-зарубежа[].

Несмотрянаразделяемымимногимиэкономи-
стамиифинансистамипессимистическиепрогно-
зы развития российской экономики в 2022 году,
развитиесферымалогоисреднегобизнесанана-
чало 2023 года имеет положительную динамику.
Согласно статистическим данным [14] на начало
2023годаобщееколичествосубъектовМиСПвы-
рослона2,1%исоставило5991349предприятий.
Количество ИП выросло на 3,8% или на 133317
предприятий.Вбольшинстверегионов,аименно
в56субъектахРФ,количествоМиСПувеличилось.
Лидерами роста стали: Республика Калмыкия –
20,9%,ЧеченскаяРеспублика–12,2%,Республика
Ингушетия–11,8%,РеспубликаТыва–7,9%Мо-
сква–7,0%.Отрицательнаядинамиканаблюдает-
сялишьпоколичествумалыхпредприятий,число
которыхнаначало2023годаснизилосьна0,1%.
Приэтом,наибольшийростпоколичествуМиСП
наблюдаетсявтакихотрасляхэкономическойде-
ятельности, как обрабатывающие производства
(7,0%),образование(6,5%),строительство(4,1%)
[14].Благодарямерамточечнойгосударственной
поддержкиактивноразвиваютсявысокотехнологи-
ческиеотрасли,включаямикроэлектронику,про-
мышленноепроизводствооборудованияимаши-
ностроение).

Достижениестольпозитивныхрезультатовраз-
витияМиСПсталобыневозможнымбезсвоевре-

менно осуществленных Правительством РФ мер
государственной поддержки МиСП. Рассмотрим
этимерыболееподробно.

Во-первых,ссамогоначалапроведенияспеци-
альнойвоеннойоперации,вотношенииМиСПбы-
ли введены кредитные каникулы. Согласно дан-
ныммерамМиСПполучиливозможностьснизить
кредитнуюнагрузкупосредствомоформленияот-
срочкиисполненияобязательствпокредитнымдо-
говорам.Основноеусловиеполучениякредитных
каникул–предприятиямалогоисреднегобизнеса
должныработатьводнойизотраслей, перечень
которых был утвержден постановлением Прави-
тельства РФ от 10 марта 2022 г. № 337 (список
включаетболее70кодовОКВЭД)[2].Инымисло-
вами,кредитныеканикулыпредоставлялисьлишь
частиМиСП,однакоздесьважноуказатьнаизби-
рательностьтакогоподхода:банкинемогутполно-
ценноработатьприусловии,чтовсебезисключе-
нияМиСПполучатвозможностьоформлениякре-
дитныхканикул.

Во-вторых, Правительство РФ приняло меры
поавтоматическомупродлениюдействийполучен-
ныхранеелицензий.Учитывая,чтообычныйсрок
действиялицензийсоставляетодингод,предпри-
ятиямалогоисреднегобизнесакначалу2023году
ужебыстолкнулисьспроблемойполученияновых
лицензий.Вдополнениекданноймеребылзначи-
тельно упрощен порядок предоставления лицен-
зийМиСП[3].

В-третьих,ПравительствомРФбылвведенмо-
раторийнапроверкиМиСПсостороныконтроли-
рующих органов, а субъекты малого и среднего
бизнеса получили возможность полного освобо-
жденияотплановыхненалоговыхпроверок,заис-
ключениемтехслучаев,когдапроверкинеобходи-
мыдлявыявленияправонарушенийвобластипо-
требительскогоблагополучияирискапричинения
вредажизнииздоровьюграждан[4].

В-четвертых,былулучшенмаркетплейсимпор-
тозамещения. Для этого был введен в действие
изапущенонлайн-сервис«Электроннаяторговая
площадкаГПБ»[13],позволяющийотечественным
заказчикам и производителям сотрудничать без
посредников.

В-пятых,былупрощенпорядокдействиялицен-
зийнарезультатыинтеллектуальнойсобственно-
сти,еслиэтилицензиибыливыданызарубежными
компаниями,покинувшимироссийскийрынок[5].

Следуетуказать,чтополныйпереченьмерго-
сударственнойподдержкиМиСПзначительноши-
ре и постоянно дополняется [12], однако уже пе-
речисленныевышемерысвидетельствуютотом,
чтогосударствозаинтересовановпоступательном
развитииМиСП.Параллельноэтомуразрабатыва-
ютсяспособысниженияадминистративнойнагруз-
кинамалыйисреднийбизнесиуменьшениянало-
говогоикредитногобремени.

Междутем,следуетуказатьнанекоторуюиз-
бирательность мер государственной поддержки
в условиях санкций. Так, например, не все субъ-
екты МиСП имеют возможность снизить налого-
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вуюикредитнуюнагрузку,что,конечно,негативно
сказываетсянавозможностиоткрытияновыхма-
лыхисреднихпредприятийбезпривлечениякруп-
ных инвестиций, а лишь за счет механизма бан-
ковского кредитования.Данная избирательность
приводит к обратному эффекту – росту просро-
ченной задолженности по банковским кредитам.
Так,наконец2022годаподаннымЦентрального
банкаРФколичествоМиСП,имеющихпросрочен-
ныекредитныеобязательства,вырослона20,7%
по сравнению с началом 2022 года. По состоя-
ниюна01.02.2023годатакойростсоставил16,7%
посравнениюсначаломфевраля2022года[10].
Указанныеданныесвидетельствуютотом,чтопро-
блемаизбыточногокредитногобременидляМиСП
вРоссии,ксожалению,нерешена.Следуеттак-
же заметить, что решить эту проблему точечны-
мимерами,например,снижениемпроцентныхста-
вок,врядлиполучитсявближайшейперспективе.
Требуется более серьезная ипланомерная рабо-
таспривлечениембанковскихифинансовыхэкс-
пертов,атакжепредставителеймалогоисреднего
бизнесаигосударства.

Россияявляетсянеединственнойстраной,ко-
тораяиспыталанасебенегативныепоследствия
отвведениясанкцийсосторонытретьихлиц.Хо-
тяпоколичествувведённыхвотношенииРоссии
санкцийнашастраназанимаетпервоеместо,дру-
гиестраныиспыталинасебенеменьшеесанкци-
онноедавление.Наибольшеечислосанкцийвраз-
личныепериодывременибыливведенывотноше-
ниитакихстранкакКитайиИран.

Китай впервые испытал на себе санкционное
давлениеещев1989году.Втакихусловияхпра-
вительство страны приняло ряд важнейших мер,
направленныхнакомплексноеразвитиевсехна-
циональныхпредприятий.Былипредпринятыме-
ры, направленные на поддержку и финансиро-
вание фундаментальных научных и прикладных
исследований, внедрен грантовой или проект-
ный формат поддержки фундаментальной нау-
ки [8, с. 49]. На основе государственныхнаучно-
исследовательскихпроектныхинститутоввКитай
заотносительнонебольшойпериодвременибыли
созданы малые и средние частные предприятия,
занимающиеся научными исследованиями, кото-
рымгосударствооказаловсестороннююподдерж-
ку.Введениеданныхмерспособствовалоиннова-
ционномуразвитиюкитайскойэкономикинабли-
жайшие десятилетия. Сейчас Китай полностью
обеспечивает себя научными кадрами, активно
развиваютсявкачествефлагмановкитайскойэко-
номикималыеисредниепредприятия,нацеленные
на производство высокоинновационной и техно-
логичнойпродукции,котораяпользуетсяспросом
вбольшинствестранмира.

Россия,безусловно,впопыткахпротивостоять
западнымсанкциямвзяланаосновугосударствен-
ные решения китайского правительства по под-
держке малых и средних высокотехнологичных
отраслейэкономики.ВРоссиинаразвитиенауки
ежегоднопланируетсявыделять600млрдруб.,при

этом,впериодс2021по2022годавключительно
уровень затрат на фундаментальные исследова-
ниявырос35,3%до40,2%[7].Междутем,вуслови-
яхглобальногоотставанияРоссиипотемпамвне-
дренияинновацийвпромышленноепроизводство
приростзатратнанаукуявляетсянезначительным
инеспособенвближайшиенескольколетобеспе-
читьРоссиюсувереннойинновационнойпромыш-
ленностью.Например,впоставкахмикроэлектро-
никиРоссиядосихостаетсяпочтивполнойзави-
симостиотдругихстран.

Кроме России, наибольшее количество санк-
ций было введено в отношении Ирана (санкции
вэтойстранедействуютс1979года).Наиболее
серьезнымисанкциямивотношенииИранаявля-
ются:отключениеИранаотсистемымежбанков-
скоговзаимодействияSWIFT,запретнапродажу
иранскойнефти,полныйзапретнаучастиеаме-
риканскихкомпанийнатерриторииИрана.Между
тем,постояннодействующиеужевтечениетрех
десятилетийсанкциинетольконеослабилииран-
скуюэкономику,ноиукрепилиее,сделавеесуве-
ренной.Ираннашелобходныепутипреодоления
санкций:закупаливнедрялнаукоемкиетехноло-
гии через иранскую диаспору в других странах,
развивалнеэкспортныеотраслииранскойэконо-
мики,приэтом,основнойупорбылсделаннараз-
витиенеэкспортныхпредприятиймалогоисред-
негобизнеса[9,с.177].Иранскоеправительство
вводилодостаточножесткиемерыпоподдержке
собственной экономики, в том числе, были вве-
деныограничениянаростценосновныхтоваров
и услуг, осуществлялось государственное пла-
нирование экономики. С целью создания и под-
держки наукоемких отраслей в Иране действу-
ет межведомственная система закупок техноло-
гий.Министерствоинформациидляэтогосозда-
ет фиктивные компании – в странах-источниках
зарубежных технологий (США, Германия и др.)
ивстранах-посредниках(ОАЭ,Турция,Сингапур
идр.)[8,с.50].

С2010г.вИранедействуетзаконоподдержке
наукоемкихфирм,длячегоучрежденФондинно-
вацийиразвития.Закономподдерживаютсятоль-
кочастныефирмы,квалифицированныекакнау-
коемкие.Средиосновныхмерподдержкипредпри-
ятийМиСПвИранеможновыделитьследующие:
• освобождение от налогов и пошлин, включая

экспортныепошлины,на15лет;
• доступ к кредитам (как долго-, так и кратко-

срочным) под более низкий процент для обе-
спеченияпроизводственныхзатрат,внедрения
НИОКР;

• приоритетноеразмещениевтехнопарках;
• содействие участию таких фирм в государ-

ственныхтендерахизакупках;
• предоставление первоочередного права при

покупкеакцийподлежащихприватизациигосу-
дарственныхнаучныхучреждений[8,с.51].
Безусловно, данные меры способствовали то-

му,чтоИрансталоднимизведущихпоставщиком
в регионе продукции наукоемкой промышленно-
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сти,втомчисле,военногоиоборонногопредна-
значения.

Тем самым, анализ опыта поддержки МиСП
вусловияхдействующихсанкцийвКитаеиИране
свидетельствуето том, чтоРоссиявыбралавер-
ныйвариантразвитиясувереннойинезависимой
экономики,основаннойнаподдержкеиразвитии
инновацийинаучныхисследований.Однакотеку-
щийопытподдержкиНИОКРвРоссиипоканеда-
етоснованийдляпостроенияпозитивныхпрогно-
зов.СучетомзарубежногоопытаподдержкиМиСП
взарубежныхстранах,находящихсяподдейству-
ющимисанкциями,вРоссииперспективнымивы-
глядят следующие направления государственной
поддержкиМиСП:

1)развитиесистемыгосударственныхзакупок
умалыхисреднихпредприятийсперспективойпо-
степенногоупрощениясамойпроцедурыучастия
втакихзакупках.Всвязиспереводомроссийской
экономикинаприоритетноеобеспечениевоенных
иоборонныхрасходовмалыеисредниепредпри-
ятиясмоглибыпослужитьподспорьемдляпроиз-
водствапродукциивоенногоназначения;

2)созданиеединойцифровойплатформыдля
потенциальныхпроизводителейизаказчиковпро-
дукции(нетолькогосударственных,ноичастных),
набазекоторойонинетолькомоглибынаходить
друг друга, но и узнавать о проблемах и нишах
в каждойконкретнойотраслиотпредставителей
компаний-заказчиковпутеморганизациисемина-
ров,круглыхстоловидр.;

3) создание на базе ведущих вузов страны
иНИИбизнес-структур,способствующихкоммер-
циализациизнаний,бизнес-инкубаторовит.д.

4) предоставление более широкого перечня
налоговых и неналоговых льгот малому и сред-
нему бизнесу, взаимодействующему с научно-
образовательнымиучреждениямииучаствующе-
мувактивномфинансированиифундаментальных
иприкладныхисследований.

Таким образом, в заключении можно сделать
выводо том, что санкциидляроссийскойэконо-
микиоткрываютширокоеполевозможностейдля
развитиякакобычных,такивысокотехнологичных
малыхисреднихпредприятий.Междутем,реше-
ниепроблемыразвитияМиСПвусловияхсанкций
не должно носить точечных и разовых мер. Ме-
рыгосударственнойподдержкидолжныосущест-
влятьсянапланомернойипостояннойоснове,при
этом,ведущимфакторомпреодоленияэкономиче-
скихифинансовыхзатрудненийстановитсянеоб-
ходимостьподдержкифундаментальныхисследо-
ванийинауки.
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В представленной работе рассматриваются особенности 
правового регулирования социального обеспечения в части 
предоставления социальных льгот некоторым категориям на-
селения. Современный этап развития общества в рамках со-
циальной политики обуславливается тем, что реализация со-
циальной функции государства является основополагающим 
направлением любого государства и занимает ведущую роль 
в государственном управлении. Целью представленной рабо-
ты является анализ современного состояния и определение 
тенденций развития правового регулирования системы соци-
альных льгот, предоставляемых нуждающимся категориям 
населения. Автор исследует понятия социальной политики го-
сударства, системы предоставления льгот и особенностей ее 
правового регулирования. Рассмотрен ряд льгот, предостав-
ляемых отдельным категориям населения России. Проведен 
сравнительный анализ российского законодательства о предо-
ставлении льгот и национальных законодательств некоторых 
иностранных государств. Отмечается, что в мировой практике 
предоставляемые нуждающимся категориям населения льготы 
распространяются преимущественно на налоги и регулируют-
ся налоговым правом. Дается оценка перспектив постепенной 
монетизации льгот и ее возможного экономического эффекта.

Ключевые слова: социальная функция, социальная политика, 
льготы, налогообложение, социальное государство.

Введение

Актуальность поставленного вопроса выражается 
в объективном свидетельстве того, что процесс 
по решению социальных проблем в государстве 
с рыночной экономикой постоянно находится в со-
стоянии противоречия, где с одной стороны –  по-
лучение и преумножение финансовой прибыли, 
а с другой –  расходы на производство и перерас-
пределение даже минимальных социальных благ.

В условиях слабого экономического развития, 
недостаточности финансовых ресурсов у одних 
и концентрации их у других, а также возможных 
просчетов многоуровневой властной структуры 
государства, необходимо использовать подходы, 
позволяющие гарантировать социальную защиту 
малообеспеченных граждан.

Понятие «социальная политика» можно рас-
сматривать, как многогранное самодеятельное 
выражение, которое содержит в себе форму госу-
дарственности, именно поэтому разные ученые- 
исследователи рассматривают данное понятие 
по-своему.

Н. Н. Косаренко рассматривает социальную по-
литику как важнейшее социально- экономическое 
направление развития страны и общества со-
вместно с системой управленческих, регулирую-
щих и организационных мероприятий и действий 
по развитию государства и обеспечение соответ-
ствующего жизненного уровня и социальной защи-
ты граждан. [1].

Е. И. Холостова определяет социальную поли-
тику (в широком смысле) как систему отношений, 
которая возникает между субъектами социальных 
отношений (человек или группа людей) по реали-
зации основных целей общества, основная цель –  
человек и его благосостояние, социальное разви-
тие и социальная защита. [2].

Г. А. Ахинов определяет данное понятие «в ви-
де действий в государственной социальной сфере, 
цели которой обстоятельно привязаны к истории, 
мотивированы организационно и с пропагандист-
скими усилиями, денежными ресурсами и предви-
дением на однозначный социальный результат» [3].

По мнению А. А. Шубиной «социальная полити-
ка государства –  политика по изменению качества 
и жизненного уровня людей, смягчения разногла-
сий среди участников рыночной экономики, а так-
же устранение конфликтов социального характера 
на экономической почве» [4].

Все вышеприведенные мнения авторов отража-
ют одну или несколько истинных сторон социаль-
ной политики, которые при анализе можно ском-
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поновать и в результате получить основу, которая 
будет передавать суть социальной политики.

Исходя из вышеуказанного, можно предполо-
жить, что социальная политика по своей сути про-
являет взаимоотношения извне и внутри социаль-
ных групп, которые обеспечивают гарантии и сти-
муляцию создания условий по поддержанию и по-
вышению достойного жизненного уровня и благо-
состояния таких групп. Достижения государства 
в социальной политике определяются достиже-
нием ее главной цели –  создание и обеспечение 
свободного развития и достойной жизни человека 
или группы людей. Эта цель делится на долгосроч-
ную (создание и развитие оптимальной системы 
социальной защиты, совершенствование социаль-
ной инфраструктуры, увеличение благосостояния 
и др.) и краткосрочную (установление и обеспече-
ние прожиточного минимума, поддержка малоиму-
щих граждан и др.)

Социальная функция государства представля-
ет собой деятельность государства в отношении 
общества с опорой на функции и принципы, кото-
рые ложатся в основу социальной политики госу-
дарства и имеет свои направления развития. Вы-
полнение задач, возложенных на социальную де-
ятельность государства, происходит в нескольких 
направлениях, которые корректируются в зависи-
мости от потребностей общества. Можно выделить 
основные направления:
– охрана труда (регулирование трудовых право-

отношений);
– развитие различных социальных отраслей, 

в первую очередь образования и медицины;
– государственно- социальная поддержка семей, 

материнства и детей, нетрудоспособных и ма-
лоимущих граждан;

– политика в сфере модернизации и реновации 
инфраструктуры, жилья и экологии;

– перераспределение доходов в обществе через 
единую систему государственно- социального 
обеспечения
Британский экономист, доктор экономических 

наук, Николас Барр рассматривает государство 
в виде всеобщего благосостояния, которое выпол-
няет две основные функции: первая –  это «Робин 
Гуд», а именно создание ряда институтов, которые 
помогают в борьбе с нищетой граждан внутри го-
сударства, перераспределяют доходы, тем самым 
уменьшая социальную изоляцию. Вторая –  это «ко-
пилка», создание учреждений, которые обеспечи-
вают страхование и создают механизм перерас-
пределения [5].

Предоставление социальных льгот

Фокус нашего исследования направлен на анализ 
реализации социальной политики государства, 
в том числе путем предоставления социальных 
льгот на основе четких правовых предписаний, ко-
торые выражаются в системе принципов и правил, 
на основании которых можно понять закономерно-
сти функционирования, а также объект и субъект 

действия социальной политики. Система правового 
регулирования предоставления социальных льгот 
базируется, прежде всего, на Конституции Россий-
ской Федерации, которая в нормах ч. 2 ст. 7 и ст. 39 
устанавливает основы социального обеспечения, 
называет основные виды государственной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан. Виды соци-
ального обеспечения, в том числе льготы, источники 
финансирования, категории их получателей, крите-
рии определения нуждаемости, порядок, периодич-
ность получения, размеры и многое другое после-
довательно конкретизируется на уровне несколь-
ких базовых законов, среди которых основным 
представляется Федеральный закон от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи» [6] и далее в многочисленных федеральных, 
региональных и местных законах и подзаконных 
актах органов государственной власти и местного 
самоуправления. Само понятие льготы в законода-
тельстве не конкретизировано, его можно опреде-
лить как привилегию, предоставляющую отдельным 
категориям граждан право на бесплатное или суб-
сидируемое государством приобретение товаров 
и оказание услуг, освобождение от обязанностей 
налогоплательщика, которое обычным гражданам 
недоступно. Достаточно сложно классифицировать 
льготы по принципу нуждаемости. Так, одни и те же 
виды льгот, например бесплатный или компенсиру-
емый проезд на общественном транспорте, могут 
быть отнесены к профессиональным льготам (на-
пример, для представителей «силовых» ведомств) 
и социальным льготам нуждающимся (инвалидам 
и престарелым людям), для которых бесплатный 
проезд на общественном транспорте является, в ви-
ду низких доходов, единственным вариантом поль-
зования этой, как и некоторыми другими услугами. 
Основными социальными льготами, предоставляе-
мыми нуждающимся в Российской Федерации, явля-
ются предоставление права бесплатного и субсиди-
руемого медицинского, протезно- ортопедического 
обслуживания, санаторно- курортного лечения, обе-
спечения лекарствами и изделиями медицинско-
го назначения, получения, приобретения, строи-
тельства и содержания жилых помещений, оплаты 
коммунально- бытовых услуг и торгового обслужи-
вания, обеспечения транспортными средствами 
и оплаты проезда, пользования услугами учреж-
дений связи и т.п.

Представление льгот пенсионерам: анализ 
российского законодательства

Рассмотрим главные действующие льготы в от-
ношении пенсионеров, как одной из самых мно-
гочисленных категорий пользователей льготами 
в 2023 году.

Федеральные льготы представляют всем полу-
чателям пенсий вне зависимости от региона про-
живания. На их объем оказывают влияние матери-
альное положение гражданина.

Региональные выплаты в свою очередь зависят 
от законодательства конкретного региона. Власти 
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субъектов самостоятельно устанавливают условия 
и размеры выплат.

Для получения всех видов льгот требуется удо-
стоверение пенсионера, которое можно оформить 
в клиентской службе Пенсионного фонда или в МФЦ.

Налоговые льготы пенсионерам в 2023 году

Согласно действующему законодательству, заработ-
ная плата облагается подоходным налогом в размере 
13%, которые уплачиваются в федеральный бюджет 
РФ, пенсионные выплаты освобождены от данного 
налога, как и социальные доплаты пенсионерам. 
С января 2023 года пенсионеры полностью осво-
бождаются от налога на недвижимое имущество, 
единственное исключение –  это нахождении в соб-
ственности пенсионера несколько видов имуще-
ства, в этом случае такая льгота применяется только 
к одному объекту. Также пенсионер освобождается 
от уплаты налога на земельный участок до 600 кв.м., 
который принадлежит ему на праве собственности.

Налоговые льготы на личный транспорт пенси-
онеров в 2023 году:

В отдельных регионах пенсионеры также мо-
гут получить скидку на транспортный налог от 20 
до 100% на автомобиль отечественного производ-
ства с двигателем мощностью до 150 л.с. или же 
водный транспорт мощностью до 30 л.с.

Транспортные льготы пенсионеров в 2023 году

Льготы на проезд на локальном общественном 
транспорте для пенсионеров устанавливают вла-
сти регионов. Некоторые субъекты делают проезд 
для получателей пенсии полностью бесплатным, 
другие выдают талоны, третьи предоставляют де-
нежные компенсации.

Скидки пенсионеры могут получить и при проез-
де в пригородных электричках. В случае с поезда-
ми дальнего следования получатели пенсий могут 
воспользоваться льготным проездом при путеше-
ствии в санаторий. Бесплатный билет можно при-
обрести раз в год.

Определенные категории пенсионеров вправе 
приобретать бесплатные билеты три раза в год. 
Речь идет о Героях России, СССР, а также о ка-
валерах ордена Славы. Дважды в год они могут 
бесплатно съездить куда угодно и один раз до са-
натория/курорта.

Пенсионеры- ветераны также могут претендо-
вать на уменьшение цены билета до 50%. На пре-
доставление скидки также влияют дальность путе-
шествия и сезон приобретения билета.

Билеты на авиаперелеты также можно приоб-
рести по льготной цене. Власти ежегодно предо-
ставляет субсидии ряду авиакомпаний на перевоз-
ку льготных категорий граждан.

В числе таких перевозчиков –  «Аэрофлот», 
«Азимут», «Уральские авиалинии», «Алроса» и S7 
Airlines.

Выплаты пенсионерам в 2023 году

Помимо пенсионных выплат пенсионерам положен 
набор социальных услуг (НСУ), который фактически 

является монетизируемой (вместо предоставления 
выплачиваемой в денежном виде) льготой. В НСУ 
входит сумма на лекарства, лечение или оздоров-
ление и проезд к месту лечения. В зависимости 
от категории пенсионера сумма монетизации со-
циальных услуг может различаться.

Льготы по ЖКХ для пенсионеров в 2023 году

Жилищно- коммунальные льготы пенсионерам 
предоставляют власти регионов. В зависимости 
от субъекта пенсионеры могут претендовать на:
– получение субсидий и скидок на оплату ЖКХ 

либо полное освобождение от платы по счету;
– оплату вывоза мусора по льготному тарифу;
– компенсация затрат на капитальный ремонт 

жилья и газификацию.

Международный опыт представления льгот 
пенсионерам и малоимущим гражданам

В странах «развитого» капитализма практически 
повсеместно социальные льготы являются кате-
горией налогового права. Что же касается пенси-
онеров в США, то для тех из них, которые имеют 
пенсионный доход ниже установленного уровня, 
государство оказывает поддержку в рамках различ-
ных социальных программ в виде пособий и стра-
ховых выплат, являющихся частью пенсионного 
законодательства США, которое создано и совер-
шенствуется уже 86 лет. [7] Государственные про-
граммы, реализуемые в США, позволяют: компенси-
ровать 20–30% арендной платы за снимаемое жилье 
(«Восьмая программа»):, SSI (Supplemental Security 
Income (с англ. дополнительный социальный доход)) 
компенсирует разницу между пенсией (основной) 
и прожиточным минимумом; Welfare (Государство 
всеобщего благосостояния)[8] организует выдачу 
льготных талонов на приобретение продуктов пита-
ния и предоставление муниципальное жилье. Med-
icaid –  государственная программа, которая помо-
гает оплачивать стационарный уход в больнице или 
в учреждении с квалифицированным сестринским 
уходом в течение ограниченного времени (после 
пребывания в больнице), услуги врачей и других 
поставщиков медицинского обслуживания, амбула-
торное обслуживание, медицинский уход на дому, 
медицинское оборудование длительного пользова-
ния и некоторые профилактические услуги. Стра-
ховой план Medicare Advantage покрывает расходы 
на рецептурные лекарства, оплату стоматологиче-
ских услуг[9]. Следует отметить, что выплата госу-
дарством целевых поддерживающих пособий есть 
ни что иное, как монетизация льгот, которая разви-
вается в России сравнительно недавно, с принятием 
Федерального закона № 122-ФЗ[10], который в бы-
ту назвали законом о монетизации льгот. С точки 
зрения экономики такой подход видится оправдан-
ным, так как не задерживает денежный оборот при 
прямой оплате компенсируемых и субсидируемых, 
необходимых для поддержания требуемого уровня 
жизни и здоровья определенных категорий людей 
товаров и услуг.
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Итак, исходя из вышеуказанного материала, 
можно сделать вывод о том, что деятельность го-
сударства в сфере социальной политики в первую 
очередь направлена на повышение благосостоя-
ния социально не защищенных слоев населения 
и поддержки их на необходимом уровне, госу-
дарство развивает свою политику в зависимости 
от минимальных потребностей общества.
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The presented work examines the features of the legal regulation of 
social security in terms of providing social benefits to certain cate-
gories of the population. The current stage of society’s development 
within the framework of social policy is conditioned by the fact that 
the implementation of the social function of the state is the funda-
mental direction of any state and occupies a leading role in public 
administration. The purpose of the presented work is to analyze the 
current state and identify trends in the development of legal regula-
tion of the system of social benefits provided to needy categories of 
the population. The author explores the concepts of the social policy 
of the state, the system of granting benefits and the features of its 
legal regulation. A number of benefits provided to certain categories 
of the Russian population are considered. A comparative analysis of 
the Russian legislation on the provision of benefits and the national 
legislations of some foreign countries is carried out. It is noted that 
in world practice, the benefits provided to needy categories of the 
population apply mainly to taxes and are regulated by tax law. The 
prospects of gradual monetization of benefits and its possible eco-
nomic effect are assessed.
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Статья посвящена исследованию Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», выступающему ос-
новным правовым актом, регламентирующим вопросы органи-
зации и деятельности прокурорской системы России. В рамках 
статьи уделяется особое внимание пробелам правового регу-
лирования, а также предлагаются способы их устранения. Ав-
тор отмечает, что наличие пробелов и противоречий негатив-
но влияет на его стабильность, что, безусловно, заслуживает 
дополнительного осмысления и формирования предложений, 
нацеленных на укрепление данного Закона, устранение суще-
ствующих недостатков. Особо подчеркивается мысль о том, 
что отсутствие права законодательной инициативы (у Гене-
рального прокурора РФ) не позволяет в полной мере исполь-
зовать то, что можно назвать интеллектуально- правовым 
потенциалом органов прокуратуры, надзирая за исполнением 
законов, прокуратура как никакой другой орган (система орга-
нов) в состоянии оценить их эффективность, а также выявить 
факторы, ее снижающие: недостатки правового регулирова-
ния, несогласованность, противоречивость норм и другие об-
стоятельства, соответственно, особо значимым является пред-
ложение о восстановлении утраченного права. предложенные 
Представленные в статье законодательные положения, приво-
дят к мысли о своевременном характере преобразований про-
куратуры РФ и ее деятельности с учетом всей специфики этого 
государственного института.

Ключевые слова: прокуратура; Федеральный закон «о проку-
ратуре Российской Федерации»; пробелы правового регулиро-
вания; законодательные предложения.

В современной социальной обстановке, непро-
стых политических, экономических условиях, 
с учетом нынешнего состояния правовой ситуации 
в стране необходимо уточнение, укрепление всех 
элементов правового статуса прокуратуры, с при-
данием значимости ей именно как многофункцио-
нальному институту в структуре государственного 
механизма РФ.

Основным правовым документом, регламенти-
рующим построение прокурорской системы, осу-
ществление ею всех видов деятельности, является 
Федеральный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» [1]. Являясь (наряду с Конституцией 
РФ [2]) правовым фундаментом прокуратуры Рос-
сии, данный правовой документ должен отличать-
ся максимальной прочностью.

Вместе с тем, наличие пробелов и противоре-
чий негативно влияет на его стабильность, что, 
безусловно, заслуживает дополнительного осмыс-
ления и формирования предложений, нацеленных 
на упрочение данного Закона, устранение имею-
щихся недостатков.

На протяжении многих лет неоднократно звуча-
ли различные мнения относительно совершенство-
вания Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации». Зачастую они носили крайне 
противоречивый характер.

Не подвергается сомнению необходимость раз-
вития правового механизма регламентации вопро-
сов организации и деятельности прокурорской си-
стемы Российской Федерации, но требует допол-
нительного анализа конкретные способы реализа-
ции назревших реформаций.

В качестве некоторых идей по реформирова-
нию Федерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» можно обозначить следующие:

1. Предлагается рассмотреть возможность пре-
доставления прокурору полномочия по отстране-
нию от должности руководителей, не исполняющих 
в установленный срок его (законные) требования, 
связанные с устранением выявленных наруше-
ний закона, право (обязанность) принимать реше-
ния о принудительном приводе должностных лиц 
и граждан, не явившихся по вызову в прокурату-
ру без уважительных причин. Данные дополнения 
необходимы, ибо будут способствовать усилению 
прокурорской власти и повышению авторитета 
прокуратуры в целом, укреплению стабильности 
данной системы органов в обществе [3.

2. Одной из важнейших проблем, на которую 
необходимо обратить внимание, остается пробле-
ма придания особого значения централизации как 
основополагающему правовому принципу, отража-
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ющему специфику построения всей прокурорской 
системы России. Несмотря на конституционные но-
веллы 2020 года, до сих пор сохраняется потреб-
ность в увеличении объема правовой регламента-
ции централизации как руководящего положения 
организации и деятельности прокуратуры РФ. Цен-
трализацию стоит укреплять не столько как один 
из принципов организации, но более как руководя-
щее положение, цементирующее все направления 
деятельности прокуратуры РФ.

3. Конституция Российской Федерации (ст. 104) 
не наделила (вновь) Генерального прокурора РФ 
правом законодательной инициативы, которое он 
достаточно успешно реализовывал на протяжении 
длительного промежутка времени.

Прокуроры информируют законодательные ор-
ганы о наличии пробелов, разрозненности, а ино-
гда и противоречивости в российском законода-
тельстве, недостатках в законодательной технике 
и изложении конкретных норм. Представляется, 
что отсутствие обозначенного права не дает воз-
можности прокурору лично вносить изменения 
в правовые акты, иными словами, на сегодняш-
ний день действует так называемый «кривой» ме-
ханизм устранения законодательных недостатков, 
выраженный в праве прокурора обратиться с опре-
деленным предложением к соответствующему ор-
гану, наделенному законом правом законодатель-
ной инициативы. Данный порядок не способствует 
обеспечению и поддержанию режима законности.

Конкретизировать нужно и содержание пра-
вотворческой деятельности органов прокуратуры 
РФ, проведя четкие границы между правотворче-
ством и надзорной работой, не сводя первое ис-
ключительно к осуществлению антикоррупционной 
экспертизы правовых актов.

4. В русле построения правового государства, 
развития его основных институтов, необходимо 
взглянуть в ракурсе потребности реформаций 
и на прокурорский надзор за исполнением нака-
заний, в большей степени исполнения наказаний 
в виде лишения свободы. Не секрет, что Россий-
ская Федерации испытывает нужду в совершен-
ствовании пенитенциарной системы в целом. Фе-
деральный закон «О прокуратуре РФ» не утвердил 
ряд принципиальных моментов: в частности, имеет 
смысл обозначить применяемые прокурором пра-
вовые средства реагирования на выявляемые им 
нарушения закона при проведении проверок ис-
полнения законов в учреждениях, предназначен-
ных для отбывания наказаний в виде лишения 
свободы, а также именно на федеральном уровне 
определить особенности проверки как основного 
правового способа выявления нарушений закона.

5. Нужен более широкий подход к смысловому 
наполнению функции уголовного преследования, 
дабы исключить имеющееся дублирование с уча-
стием в рассмотрении уголовных дел судами. Кон-
ституция Российской Федерации, в ст. 129 подчер-
кивает осуществление органами прокуратуры уго-
ловного преследования как на одного из важней-
ших видов прокурорской деятельности. Придание 

уголовному преследованию такого статуса требует 
внесения определенных дополнений в ФЗ «О про-
куратуре Российской Федерации». А именно: за-
конодательно необходимо обозначить содержание 
этой функции, прописав основные формы ее реа-
лизации, указать участников и четко обозначить 
пределы. Провести разграничение между уголов-
ным преследованием и надзором, а также участи-
ем в рассмотрении уголовных дел судами, реали-
зуемым (в части соприкосновения) через поддер-
жание государственного обвинения. Конституци-
онный статус уголовного преследования диктует 
острую необходимость исключения тождества при 
характеристике смежных направлений прокурор-
ской работы.

6. Необходима законодательная фиксация 
на уровне 1 ст. ФЗ «О прокуратуре РФ» надзор-
ной деятельности прокуратуры за исполнением за-
конодательства о несовершеннолетних, понимая 
комплексный характер, осознавая все сложности 
в изложении предмета, объектов надзора и полно-
мочий прокуроров, используемых в данной сфере.

7. Крайне желательно приведение в соот-
ветствие с процессуальным законодательством 
РФ положений, посвященных вопросам уча-
стия прокурора в рассмотрении дел судами 
(Уголовно- процессуальный кодекс Р, Гражданско- 
процессуальный кодекс РФ и иные)[4];[5].

8. Имеет смысл рассмотреть возможность прио-
становления (оспариваемого с помощью протеста) 
действия правового акта в рамках всех (установ-
ленных в ст. 1 Федерального закона «О прокурату-
ре РФ») отраслей прокурорского надзора (по ана-
логии с надзором за исполнением законов адми-
нистрациями органов и учреждений, исполняющих 
наказание, применяющих меры принудительного 
характера, администрациями мест содержания за-
держанных и заключенных под стражу).

9. Предлагается в статьях Закона перечислить 
все существующие в рамках системы прокурату-
ры РФ специализированные органы, изменив на-
звание соответствующего Раздела на «Военная 
и иные специализированные органы прокурату-
ры».

Кроме того, отсутствие в тексте указания 
на Университет прокуратуры в качестве одного 
из важнейших элементов прокурорской системы, 
не способствует формированию целостного пред-
ставления о прокурорской системе. Важно пропи-
сать основной функционал Университета, подчер-
кивая образовательный, научный, методический 
аспекты его деятельности в качестве основных. 
Значение работы Университета сложно переоце-
нить. Это ключевой источник подготовки профес-
сиональных кадров для органов прокуратуры. При 
помощи и активном содействии Университета осу-
ществляется сближение науки и практики, основ-
ные научные достижения становятся опорой прак-
тиков, помогая повышению эффективности дея-
тельности прокуратуры, обеспечению законности 
и правопорядка на всей территории Российской 
Федерации.
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Сегодня особое звучание приобретает идея 

развития системы правовой пропаганды, право-
вого воспитания населения, и прежде всего несо-
вершеннолетних граждан, повышения их правовой 
культуры, сведения к минимуму правового ниги-
лизма.

Заслуживает детального рассмотрения тема 
кадрового обеспечения органов прокуратуры, ко-
торая является одной из стержневых. В этих ус-
ловиях целесообразно систематически проводить 
в жизнь комплекс мероприятий, носящих длитель-
ный, устойчивый характер. Особенная роль на этом 
поле возложена на образовательную организацию 
прокуратуры –  Университет, а также на иные об-
разовательные организации РФ, осуществляющие 
подготовку будущих прокурорских работников.

10. В целях формирования целостного пред-
ставления (единообразного восприятия) о про-
куратуре и ее работе, необходимо отображение 
функциональной характеристики в рамках одной 
статьи Закона –  ст. 1, поэтому необходимо переме-
стить положение ст. 2 («Международное сотрудни-
чество») в текст ст. 1.

11. Нуждаются в более пристальном осмысле-
нии ненадзорные направления работы прокурату-
ры: правотворческая деятельность, международ-
ное сотрудничество, координация деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью. Применительно к ним стоит обозначить 
формы, участников, пределы этой деятельности, 
а также определить основные полномочия и право-
вые средства, используемые прокурорами.

12. В рамках самостоятельной главы должно 
прописать меры прокурорского реагирования. За-
конодатель сосредоточился на прокурорской про-
верке, внеся несколько лет назад ключевые до-
полнения в ФЗ «О прокуратуре Российской Фе-
дерации», но очень поверхностно подошел к ото-
бражению и закреплению мер прокурорского ре-
агирования, которые, наряду с проверкой, играют 
первостепенную роль в деятельности прокуратуры 
по всем направлениям, иллюстрируя реакцию госу-
дарства на выявленные нарушения закона, на на-
рушителей, восстанавливают социальную справед-
ливость, обеспечивая законность и правопорядок

Предлагается сформировать самостоятельную 
главу «Меры прокурорского реагирования», где 
будут обозначены постатейно основные правовые 
средства, применяемые прокурорами при осущест-
влении надзорной и ненадзорной деятельности.

К их числу традиционно относят: «Протест» 
(требуется указать направления работы прокура-
туры, в которых данный правоприменительный акт 
применим); «Представление» (здесь важно пони-
мание идентичности наименований надзорного 
и судебного представлений, по этой причине целе-
сообразно провести терминологическое их разгра-
ничение, применяя и фиксируя в тексте такие кон-
струкции, как: «Надзорное представление» и «Су-
дебное представление»); «Требование, вносимое 
в порядке реализации положений ст. 9.1»; «Поста-
новление о возбуждении производства об адми-

нистративном правонарушении»; «Постановление 
о направлении материалов прокурорской проверки 
с связи с выявлением в ее ходе деяния, содержа-
щего признаки состава преступления, обозначен-
ного Особенной частью УК РФ для решения вопро-
са о возбуждении уголовного дела»; «Постановле-
ние о немедленном освобождении лиц, незаконно 
подвергнуты административному задержанию»; 
«Предостережение о недопустимости нарушения 
закона», а также закрепить все виды Постановле-
ний, применяемых при проведении прокурорского 
надзора за исполнением законов органами, осу-
ществляющими оперативно- розыскную деятель-
ность, все формы предварительного расследова-
ния, Требования, прокурора в отношении опера-
тивного сотрудника, дознавателя и следователя 
и иных органов и лиц, осуществляющих уголовно- 
процессуальную деятельность на досудебной ста-
дии.

Нужно упомянуть о мерах прокурорского реаги-
рования, применяемых и в ненадзорных направле-
ниях работы.

Таким образом, сформулированные предложе-
ния приводят к мысли о важности своевременных 
преобразований прокуратуры РФ и ее деятельно-
сти с учетом всей специфики этого государствен-
ного института.
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SOME PROPOSALS FOR IMPROVING THE FEDERAL 
LAW ON THE PROSECUTOR›S OFFICE OF THE 
RUSSIAN FEDERATION»

Potapova L. V.
UrGUU named after V. F. Yakovlev

The article discusses the Federal Law “On the Prosecutor’s Office 
of the Russian Federation”, which is the main legal document gov-
erning the organization and activities of the prosecutorial system in 
Russia. The author identifies gaps in legal regulation and proposes 
ways to eliminate them, as the presence of gaps and contradictions 
negatively affects the stability of the system. The article emphasizes 
the importance of restoring the lost right of legislative initiative for the 
Prosecutor General of the Russian Federation, which would allow 
the prosecutor’s office to fully utilize its intellectual and legal poten-
tial in supervising the implementation of laws and assessing their ef-
fectiveness. The proposed legislative provisions presented in the ar-
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ticle highlight the need for timely transformations of the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation to address its specific challenges 
and ensure its effectiveness as a state institution.

Keywords: prosecutor’s office; Federal Law “On the Prosecutor’s 
Office of the Russian Federation”; gaps in legal regulation; legisla-
tive proposals.

References

1. Federal Law “On the Prosecutor’s Office of the Russian Feder-
ation” dated January 17, 1992 No. 2202–1 //RG, No. 39, Febru-
ary 18, 1992;

2. The Constitution of the Russian Federation. Adopted by popular 
vote on December 12, 1993, with amendments approved during 
the all- Russian vote on July 1, 2020;

3. Shalumov M.S. –  Functions of the Prosecutor’s Office // State 
and Law. – 1995. No. 6;

4. Criminal Procedure Code of the Russian Federation of 
12/18/2001 N174-FZ (as amended on 02/19/2018)// “Parlia-
mentary newspaper”, N241–242, 12/22/2001;

5. Code of Civil Procedure of the Russian Federation of 11/14/2002 
N138-FZ (as amended on 04/03/2018)// Collection of Legisla-
tion of the Russian Federation, 11/18/2002, N46, art. 4532.



83

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Правовое регулирование защиты персональных и биометрических данных 
в условиях цифровизации
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аспирант, кафедра конституционного и административного 
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В условиях стремительного развития цифровых технологий 
всё в большей степени возникает необходимость по обеспече-
нию информационной безопасности личности, общества и го-
сударства. В статье исследуются и обобщаются актуальные 
проблемы обеспечения защиты персональных данных в усло-
виях развития и внедрения информационных технологий в со-
циальную жизнь граждан, а также возможные пути для совер-
шенствования правового регулирования. Отмечается, что при 
реализации гражданином принадлежащих ему от рождения, 
неотчуждаемых и гарантированных Конституцией Российской 
Федерации естественных прав и свобод, добровольное ис-
пользование внедряемых цифровых технологий и оказание го-
сударственных услуг в электронной форме, с передачей и об-
работкой персональных и биометрических данных, не должно 
превратиться в обязательное их принятие. Данный подход, ос-
нованный на принципах добровольности обработки персональ-
ных данных граждан, обеспечит реализацию прав и свобод, 
гарантированных Конституцией Российской Федерации.

Ключевые слова: цифровые технологии; электронные услуги; 
персональные данные; биометрические данные; информаци-
онная безопасность, цифровое государство.

В последнее десятилетие в России, как 
и во всем мире, идет активный процесс освоения 
цифрового пространства. Ежедневный охват ин-
тернета в РФ составляет около 95 млн человек. 
В среднем около четырех часов россиянин прово-
дит в сети «Интернет». Об этом сообщила испол-
нительный директор Mediascope (технологическая 
исследовательская компания) –  Ксения Ачкасова.

Прирост аудитории интернета, который по-преж-
нему показывает высокие темпы, связан с прихо-
дом в сеть более взрослой аудитории. При этом 
и пандемия наложила свой отпечаток и внесла 
определённые аспекты в сферу информационных 
технологий.

Специфическую проблематику в условиях мас-
совой цифровизации социальной жизни граждан 
приобретает обеспечение информационной безо-
пасности личности, общества и государства, в пер-
вую очередь, связанную с защитой персональных 
данных граждан.

В частности, за последний год одним из самых 
резонансных событий в области информационной 
безопасности стала «утечка» персональных дан-
ных пользователей одного из «IT-гиганта» Рос-
сии. Так, 1 марта 2022 года в СМИ стала появлять-
ся информация о том, что произошла утечка ин-
формации о пользователях различных платформ 
ООО «Яндекс», впоследствии данную информа-
цию подтвердила служба безопасности Яндекса. 
По мнению специалистов, утечка данных прои-
зошла по вине одного из сотрудников компании. 
Через некоторое время в сети Интернет появился 
ресурс, который содержал персональные данные 
клиентов сервиса «Яндекс Еда»: ФИО, адреса за-
каза для курьеров, в том числе, этаж и код домо-
фона, а также адреса электронной почты, сумма 
заказов на сервисе за полгода. Большая обеспо-
коенность среди пользователей Яндекса вызвала 
общественный резонанс. Проблема защиты персо-
нальных данных стала обсуждаться активнее.

Реакция государства оказалась незамедли-
тельной, в частности, были приняты поправки, со-
гласно которым, с 1 сентября 2022 года персональ-
ные данные обрабатываются по новым правилам. 
Внесенные изменения, предусматривают «обязан-
ность операторов персональных данных незамед-
лительно сообщать об инцидентах с принадлежа-
щими им базами персональных данных уполно-
моченные органы власти, а также осуществлять 
постоянное взаимодействие с государственной 
системой обнаружения, предупреждения и ликви-
дации последствий компьютерных атак на инфор-
мационные ресурсы РФ» [3, пункт 13]. Кроме того, 
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поправки направленны на повышение защиты пер-
сональных данных россиян и усиление требований 
к операторам обработки таких данных.

Согласно принципу установленной статьи 2 Кон-
ституции Российской Федерации права и свободы 
человека являются высшей ценностью, а в усло-
виях цифровизации, безопасность и возможность 
полноценной реализации прав и свобод граждан, 
была усилена отдельной конституционной поправ-
кой 2020 года. Речь идет о пункте «м» статьи 71, 
закрепляющем в ведении Российской Федерации 
«обеспечение безопасности личности, общества 
и государства при применении информационных 
технологий, обороте цифровых данных» [1, п. «м» 
ст. 71].

На наш взгляд, законодательство в области 
обеспечения информационной безопасности в ус-
ловиях цифровизации социальной жизни, требует 
разъяснения.

Как показывает практика, граждане все ча-
ще сталкиваются с принуждением пользователей 
к получению государственных услуг в электрон-
ной форме и соответственно к автоматизирован-
ной обработке персональных данных. Безуслов-
но, представители государственной власти утвер-
ждают о добровольности обработки персональных 
данных, но фактически дело обстоит иначе.

В частности, согласно письму Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации (далее –  Минциф-
ры) от июля 2022 года, у граждан есть право обра-
щаться в государственные органы лично без при-
менения информационных технологий, Минцифры 
не собирается отменять данное право или исклю-
чать его. При этом в антикризисном плане прави-
тельства «Общенациональный план действий, обе-
спечивающих восстановление занятости и доходов 
населения, рост экономики и долгосрочные струк-
турные изменения в экономике» (одобрен на засе-
дании Правительства РФ 23 сентября 2020 г. (про-
токол № 36, раздел VII) № П13–60855 от 2 октября 
2020 г.), прямо предусмотрена мера по переходу 
на исключительно электронный формат обраще-
ния граждан, исполнителем обозначено Минциф-
ры.

C1 января 2022 года вступили в силу поправки 
к Федеральному закону от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», если ранее этот за-
кон предусматривал право выбора формы предо-
ставления государственных услуг за гражданами, 
то теперь по общему правилу право выбора формы 
услуг перешло к государству, что непосредствен-
но ведет к ограничению прав и свобод граждан. 
В частности, в этом законе указано, что по общему 
правилу «все результаты взаимодействия гражда-
нина и государства будут оформляться исключи-
тельно в электронном виде без оформления на бу-
мажном носителе» [4, ст. 7.4], все это требует ре-
гистрации граждан в Единую систему идентифи-
кации и аутентификации (ЕСИА) и передачу туда 
персональных граждан.

Согласно Федеральному закону от 8 июня 
2020 г. № 168-ФЗ «О едином федеральном ин-
формационном регистре, содержащем сведения 
о населении Российской Федерации» по каждому 
человеку формируется информационный регистр, 
собирается целое цифровое досье с данными 
о семейном положении, воинском учете, сведени-
ях об образовании и пр., в общем, полная картина 
о человеке. При этом все органы государственной 
власти обязаны передавать в регистр персональ-
ные данные, также вне зависимости от наличия со-
гласия граждан.

Еще одним резонансным событием в инфор-
мационной сфере стало принятие Федерального 
закона от 29.12.2022 № 572-ФЗ «Об осуществле-
нии идентификации и (или) аутентификации фи-
зических лиц с использованием биометрических 
персональных данных, о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Фе-
дерации», при этом инициаторы данного закона, 
преподносили обработку биометрических данных 
на добровольных началах, между тем его содержа-
ние говорит об обратном, в частности в статьях 4, 
5, 13 речь идет о принудительной обработке пер-
сональных биометрических данных.

По утверждениям специалистов в области на-
циональной и информационной безопасности, 
данный закон является серьезной угрозой, как для 
безопасности граждан, так и суверенитета госу-
дарства, поскольку, биометрические данные, по-
пав в руки к мошенникам, могут привести к массо-
вым «киберпреступлениям», что особенно актуаль-
но в условиях проведения специальной военной 
операции, когда наши базы данных подвергаются 
постоянным атакам со стороны противника.

При этом есть и более глобальная информа-
ционная программа, так называемая «Цифровая 
экономика РФ», которая включает в себя проект 
«Цифровое государственное управление», в каче-
стве достижения национальной цели в нем при-
водится –  увеличение доли массовых социально 
значимых услуг, доступных в электронном виде, 
до 95% к 2030 году. При этом, о принципе добро-
вольности при выборе формы оказания государ-
ственных услуг ничего не указано.

Не менее громким событием в области циф-
ровизации социальной жизни стал эксперимент 
по внедрению цифровой образовательной среды, 
который ведет к принуждению обработки персо-
гнальных данных детей и родителей. Министер-
ство просвещения Российской Федерации заяв-
ляет, что предоставление данных будет осущест-
вляться в рамках эксперимента, и только с согла-
сия субъектов персональных данных. Между тем, 
в Постановлении Правительства Российской Фе-
дерации от 13.07.2022 № 1241 «О федеральной 
государственной информационной системе «Моя 
школа» и внесении изменения в подпункт «а» пун-
кта 2 Положения об инфраструктуре, обеспечи-
вающей информационно- технологическое взаи-
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модействие информационных систем, использу-
емых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и исполнения государственных 
и муниципальных функций в электронной форме» 
указано, что «в системе «Моя школа» осуществля-
ется обработка персональных данных участников 
образовательных отношений по перечню согласно 
приложению» [7, п. 12]. При этом о согласии граж-
дан ничего не сказано, причем здесь предлагается 
обработка данных и детей, и педагогов, и родите-
лей. Кроме того, в распоряжении Департамента 
образования и науки города Москвы от 15.04.2021 
№ 87р определено ведение личных дел, обучаю-
щихся, только в электронном виде.

На основании этих примеров можно сделать 
вывод о том, что те граждане, которые против ре-
гистрации на интернет порталах, против обработ-
ки своих персональных данных третьими лицами, 
лишены гарантированных Конституцией РФ прав 
и свобод.

Немаловажным аспектом при регулировании 
проблем обеспечения защиты персональных и био-
метрических данных в условиях цифровизации яв-
ляются интересы большинства религиозно моти-
вированных граждан. Позиция верующих граждан 
заключается в недопустимости использования со-
временных цифровых технологий для нарушения 
общечеловеческих прав и свобод, свободы воли, 
данной человеку Богом. Официальная позиция Си-
нодального отдела РПЦ по взаимодействию с об-
ществом и СМИ осуждает любую дискриминацию 
верующих, в том числе в части получения государ-
ственных услуг, не прошедших персональную (био-
метрическую) идентификацию.

Религиозное сообщество всецело поддержи-
вает конституционное право каждого гражданина 
России в полной мере получать государственные 
услуги без прохождения процедуры электронной 
идентификации и возможности замены ее на тра-
диционные варианты. Церковь призывает органы 
государственной власти неукоснительно обеспечи-
вать данное право граждан.

Для решения обозначенных проблем рекомен-
дуется:
• внести поправки в законодательство, которые 

будут гарантировать право всех граждан по-
лучать государственные услуги по их выбору, 
в традиционной или в электронной форме;

• обеспечить полноценное право граждан управ-
лять своими персональными и биометрически-
ми данными, в частности запретить их переда-
чу в единые централизованные регистры дан-
ных;

• отказаться от внедрения единого регистра на-
селения или как минимум обеспечить право 
граждан на отказ от передачи персональных 
данных в такой регистр

• отказаться от внедрения цифровых профилей 
граждан.
Несомненно, развитие законодательства и ад-

министративной практики в условиях масштабной 
цифровизации не должно ущемлять гарантирован-

ные Конституцией Российской Федерации права 
и свободы человека и гражданина, в частности, 
«свободное принятие электронных документов 
не должно трансформироваться в обязательное 
условие реализации гражданином принадлежа-
щих ему от рождения и гарантированных Консти-
туцией Российской Федерации естественных прав 
и свобод» [10].
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In the context of the rapid development of digital technologies, there 
is an increasing need to ensure the information security of the indi-
vidual, society and the state. The article examines and summarizes 
the actual problems of ensuring the protection of personal data in 
the context of the development and implementation of information 
technologies in the social life of citizens, as well as possible ways 
to improve legal regulation. It is noted that when a citizen realizes 
his birthright, inalienable and guaranteed by the Constitution of the 
Russian Federation natural rights and freedoms, the voluntary use 
of the implemented digital technologies and the provision of public 
services in electronic form, with the transfer and processing of per-
sonal and biometric data, should not turn into their mandatory Adop-
tion. This approach, based on the principles of voluntary processing 
of personal data of citizens, will ensure the implementation of the 
rights and freedoms guaranteed by the Constitution of the Russian 
Federation.
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В настоящей статье рассматривается понятие контролирующе-
го должника лица (КДЛ) по Закону о банкротстве РФ, описы-
ваются основные признаки и законодательно установленные 
презумпции контроля. Например, лица, получившие выгоду 
от незаконных действий руководителя должника, могут быть 
признаны контролирующими, а бенефициарным владельцем 
является лицо, контролирующее юридическое лицо. Авто-
рами приведены примеры из судебной практики и перечень 
признаков, которые могут помочь установить статус контро-
лирующего лица. Приведена позиция Пленума Верховного 
Суда РФ относительно ответственности юридических лиц и их 
руководителей, уточняется, что номинальные руководители 
могут быть причиной имущественного вреда кредиторам. Рас-
сматривается определение номинального руководителя и его 
роль в контроле над должником. Стоит отметить, что наличие 
номинального статуса не освобождает от субсидиарной ответ-
ственности.

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, контролиру-
ющие должника лица, признаки кдл, номинальный руководи-
тель.

Исходя из положений статьи 53.1 ГК РФ, к от-
ветственности за нанесенный вред юридическо-
му лицу могут быть привлечены: лица, уполномо-
ченные выступать от имени юридического лица, 
по предусмотренным основаниям; члены коллеги-
альных органов управления, за исключением тех, 
кто голосовал против негативного решения; и лиц, 
имеющих фактическую возможность управлять, 
как самим юридическим лицом, так и его участ-
никами.

В научной литературе по-разному относятся 
к кругу субъектов субсидиарной ответственности, 
одни относят к ним только контролирующих акцио-
неров и учредителей[1, c. 20]. Другие учены расши-
ряют данный круг, относя к нему иных лиц, которые 
способны контролировать деятельность юридиче-
ского лица[2, c. 17].

Однако, контролирующие должника лица, 
а также лица, подписавшие проспект ценных бу-
маг, несут ответственность не только перед непо-
средственно юридическим лицом, такой интерес 
распространяется и на права третьих лиц, то есть 
кредиторов. Таким образом, субсидиарная ответ-
ственность может быть применена к более широ-
кому кругу лиц, чем указано в ГК РФ, исходя из си-
туации.

Для того, чтобы определить субъекта, кото-
рый будет нести субсидиарную ответственность 
за несостоятельность должника законодатель 
сформулировал понятие контролирующие должни-
ка лицо (КДЛ). Опираясь на данное понятие, можно 
сказать, что это физическое или юридическое ли-
цо, имеющее возможность управлять и контроли-
ровать действиями должника, в течении трех лет 
до появления признаков несостоятельности или 
после них, до момента подачи заявления о призна-
нии должника банкротом[4].

Закон о банкротстве закрепляет основные при-
знаки КДЛ, для этого установлены соответствую-
щие презумпции касающиеся, определения кон-
тролирующего лица, относя к таким лицам: руково-
дителей, акционеров, управляющие организации 
и извлекающих выгоду из незаконного поведения 
лиц[5, c. 154]. Последнего субъекта в доктрине на-
зывают пособником. Таки лица неформально свя-
заны с должником, но могут управлять его актива-
ми и влиять на его бизнес[6, c. 33].

ППВС от 21.12.2017 г. № 53 дает разъяснение 
о том, что контролирующее должника лицо извле-
кает выгоду из незаконного поведения должни-
ка. Также лицо, получившее существенный актив 
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должника по сделки, совершенной руководителем 
в ущерб организации, является КДЛ.

Помимо этого, ФЗ «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма», отно-
сит бенефициарного владельца к лицу,  каким-либо 
образом владеющим юридическим лицом или его 
контролирующее [7]. Аналогичная правовая ка-
тегория наличествует в Конвенции ООН и была 
признана Верховным судом РФ Определением 
№ 5-КГ13–61 от 18.06.2013 г.[8].

Исходя из позиций ВС РФ И ВАС РФ, корпора-
тивная или иная связь, а также положение бене-
фициарного владельца –  выгодоприобретателя, 
объясняет мотив контролирующих лиц, выража-
ющийся в заинтересованности причинения вреда 
подконтрольными компаниями.

В судебной практике, касающейся банкротства 
имеется тенденция роста привлечения контроли-
рующих лиц должника к субсидиарной ответствен-
ности при не полном удовлетворении требований 
кредиторов.

Примером может стать дело, в котором органи-
зация и ее бывшие руководители являются аффи-
лированными лицами и бенефициарами, получив-
шие капитал от подконтрольной организации. Дан-
ное обстоятельство не позволило погасить требо-
вание кредиторов в полном объеме, что повлекло 
за собой привлечение к субсидиарной ответствен-
ности лицо, на которое был переведен бизнес, как 
контролирующее лицо должника[9].

Основания признания лица КДЛ, содержащи-
еся в Законе о банкротстве могут быть расшире-
ны судом, в случае установления факта контроля 
и управлением должником. ВС РФ Определением 
от 14.09.2020 признал недействительными сделки 
между должником и обществом, поскольку управ-
ляющие ими лица были аффилированными, кото-
рые оказывали влияние на общество, безоснова-
тельно переводили капитал подконтрольному ли-
цу, в связи с чем был причинен существенный вред 
должнику и его кредиторам. Суд нашел в таких 
действиях основания для привлечения КДЛ к до-
полнительной ответственности[10].

Имеется и ограничение по основаниям призна-
ния лица КДЛ, в случае если оно имеет менее 10% 
уставного капитала. Данное положение нашло от-
ражение в практике Арбитражного суда г. Москвы, 
где участника имеющего 2,8% доли уставного ка-
питала не привлекли к субсидиарной ответственно-
сти по долгам должника, так как не было представ-
лено доказательств его контроля должником[11].

Весьма показательным является тот факт, что 
определение КДЛ через его возможность влиять 
на действия должника, дают кредиторам широкий 
спектр возможности доказывания, кто именно яв-
ляется КДЛ. В соответствии с законодательством 
о банкротстве, суды определяют наличие у лица 
статуса контролирующего, используя различные 
критерии, включая родственные или имуществен-
ные связи с должником, а также должностное по-
ложение, например, финансового директора[12, c. 

155]. Кроме того, руководитель или члены органов 
управления должника могут подвергаться влия-
нию контролирующего лица, что также может ука-
зывать на его статус.

Однако, для того чтобы признать лицо контро-
лирующим, ему необходимо иметь возможность 
давать обязательные указания и определять дей-
ствия должника не только формально, но и реаль-
но, благодаря межличностным отношениям. При 
этом, согласно позиции Пленума Верховного Суда 
РФ, не все субъекты, удовлетворяющие перечис-
ленным критериям, могут быть привлечены к от-
ветственности. Их действия могут быть связаны 
с рисками предпринимательской деятельности 
и экономическими последствиями, а не быть недо-
бросовестными или неразумными[13].

Также в литературе используется термин «но-
минальное юридическое лицо», который описыва-
ет ситуацию, когда контролирующие лица исполь-
зуют юридическое лицо для минимизации рисков 
предпринимательской деятельности и защиты сво-
их интересов за счет кредиторов[14, c. 14].

В современном бизнесе, чтобы избежать субси-
диарной ответственности, руководители компаний 
используют такую практику, как назначение номи-
нальных руководителей. Они ищут людей из более 
уязвимых слоев общества с низким уровнем пра-
вовой осведомленности и финансовым положени-
ем, чтобы положить на них ответственность. Фак-
тический контроль за компанией при этом остаёт-
ся за тенью. ППВС РФ от 21.12.2017 г. № 53 за-
крепляет, что номинальный руководитель –  это 
тот, кто формально состоит в органах управления 
юридического лица, но не фактически не управля-
ет им. Например, номинальный руководитель де-
легирует управление организацией другому ли-
цу, а также принимать решение только с согласия 
третьего лица, не уполномоченным на принятие та-
ких решений, то есть фактического руководителя.

Закон о банкротстве в качестве КДЛ определя-
ет и номинального руководителя, таким образом, 
номинальный директор не может освободиться 
от субсидиарной ответственности, только потому 
что имеет номинальный статус. Таким образом, 
использование номинальных руководителей не га-
рантирует защиту от юридической ответственно-
сти, и это должно быть учтено при управлении ком-
панией.

Как отмечал А. Р. Емалтынов, даже если номи-
нальный руководитель формально не управляет 
юридическим лицом, это не лишает его возмож-
ности оказывать влияние на должника и не осво-
бождает от обязанностей по обеспечению надле-
жащей работы системы управления [15, c. 44]. Од-
нако, П. М. Морхат считает, что такое толкование 
значительно ограничивает возможность полного 
освобождения от субсидиарной ответственности 
[16, c. 47].

Законодательство о банкротстве имеет свою 
специфическую терминологию и определение 
субъекта субсидиарной ответственности. Положе-
ния об ответственности перед юридическим ли-
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цом, закрепленные в ГК РФ, в некоторой мере пе-
ресекаются с положениями о субсидиарной ответ-
ственности в законе о банкротстве, но они не иден-
тичны. Лица, обладающие возможностью фактиче-
ского управления должником, признаются контро-
лирующими должника лицами, но не обязательно 
являются номинальными руководителями, поэтому 
могут нести субсидиарную ответственность.

При несостоятельности юридического лица, 
субсидиарная ответственность ложится на опреде-
ленных субъектов и могут включать в себя главных 
исполнительных директоров, учредителей и чле-
нов совета директоров.

Главный исполнительный директор является 
одним из основных субъектов, на которых может 
быть наложена субсидиарная ответственность 
в делах о банкротстве. Он наделен полномочиями 
по управлению компанией и несет ответственность 
за деятельность юридического лица. Если дей-
ствия главного исполнительного директора приве-
ли к банкротству компании, суд может наложить 
на него субсидиарную ответственность.

Учредители также могут быть субъектами суб-
сидиарной ответственности в делах о банкротстве. 
В соответствии с законодательством, учредители 
несут ответственность за деятельность юридиче-
ского лица в пределах их вклада в уставный ка-
питал компании. Однако, если деятельность юри-
дического лица привела к банкротству, учредите-
ли могут быть привлечены к субсидиарной ответ-
ственности за долги компании, которые превыша-
ют их вклад.

Члены совета директоров также могут быть 
субъектами субсидиарной ответственности в де-
лах о банкротстве. Они несут ответственность 
за деятельность компании и могут быть привлече-
ны к субсидиарной ответственности, если действия 
компании, за которые они несут ответственность, 
привели к ее банкротству.

В целом, субъекты субсидиарной ответственно-
сти в делах о банкротстве включают главных ис-
полнительных директоров, учредителей и членов 
совета директоров. Они несут ответственность 
за деятельность компании и могут быть привлече-
ны к субсидиарной ответственности, если действия 
компании привели к ее банкротству.
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SUBJECTS OF SUBSIDIARY LIABILITY IN 
BANKRUPTCY CASES

Abdirimov A. F., Ozmanyan Yu.Z.
Novosibirsk National Research State University

This article discusses the concept of a controlling debtor (CDL) un-
der the Bankruptcy Law of the Russian Federation, describes the 
main features and legally established presumptions of control. For 
example, persons who have benefited from the illegal actions of the 
debtor’s manager may be recognized as controlling, and the ben-
eficial owner is the person controlling the legal entity. The authors 
provide examples from judicial practice and a list of signs that can 
help establish the status of a controlling person. The position of the 
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation regarding 
the liability of legal entities and their managers is given, it is clarified 
that nominal managers can be the cause of property damage to 
creditors. The definition of a nominal head and his role in controlling 
the debtor are considered. It is worth noting that the presence of a 
nominal status does not exempt from subsidiary liability.

Keywords: subsidiary liability, persons controlling the debtor, signs 
of the cdl, nominal head.
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Совершенствование регламентирующих основ купли- продажи объектов 
недвижимости

Аванов Александр Эдуардович,
аспирант, кафедра фундаментальных юридических 
и социально- гуманитарных дисциплин Московского 
финансово- промышленного университета «Синергия»
E-mail: avanov@mail.ru

В современной России рынок недвижимости является одним 
из самых активных и динамичных секторов экономики. Одна-
ко, несмотря на высокую активность, в этой сфере все еще 
существует ряд проблем, связанных с покупкой и продажей 
объектов недвижимости. Одной из основных проблем являет-
ся отсутствие четких и единых правил, регулирующих процесс 
купли- продажи недвижимости. В настоящее время существу-
ет множество различных законодательных актов, которые от-
носятся к данной сфере, но они не всегда позволяют решить 
все проблемы, возникающие при сделках с недвижимостью. 
В связи с этим необходимо совершенствование регламенти-
рующих основ купли- продажи объектов недвижимости. Важно 
разработать спектр рекомендаций, которые будут действовать 
на всей территории России и которые позволят снизить количе-
ство конфликтов между продавцами и покупателями. В данной 
статье была указана актуальность исследования недвижимо-
сти как объекта гражданских прав в России, приведена харак-
теристика современного гражданского законодательства РФ, 
регламентирующего процессы на рынке недвижимости, свя-
занные с её куплей- продажей, приведены конкретные примеры 
того, что законодательство РФ не всегда обеспечивает четкие 
механизмы защиты прав покупателей недвижимости, некото-
рые проблемы, обусловленные исполнением договора купли- 
продажи объектов недвижимости, а также ряд рекомендаций, 
которые могут позволить минимизировать проблемы и в то же 
время усовершенствовать современное гражданское законо-
дательство в контексте регламентации сделок купли- продажи 
объектов недвижимости.

Ключевые слова: недвижимость, договор купли- продажи 
недвижимости, современное законодательство РФ, правовые 
проблемы, обязательство, нотариус, субъект сделки.

Исследование недвижимости как объекта граж-
данских прав в России имеет большую актуаль-
ность в современном обществе. Недвижимость 
является одним из самых дорогих и значимых объ-
ектов собственности, который может иметь граж-
данин. Из-за этого возникают различные споры 
и конфликты, связанные с правами на недвижи-
мость.

В России существует сложная система правово-
го регулирования отношений, связанных с недви-
жимостью. Важно изучать эту систему, чтобы пони-
мать, какие права и обязанности имеют собствен-
ники недвижимости, а также какие меры защиты 
существуют в случае нарушения этих прав.

Кроме того, изучение недвижимости как объек-
та гражданских прав в России имеет практическую 
значимость. Например, знание правовых аспектов 
позволяет грамотно оформлять сделки с недвижи-
мостью, а также предотвращать возможные споры 
и конфликты.

Таким образом, исследование недвижимости 
как объекта гражданских прав в России имеет 
большую актуальность и важность для граждан, 
которые являются собственниками этого объекта, 
а также для юристов и специалистов, работающих 
в сфере недвижимости.

Современное гражданское законодательство 
РФ в сфере купли- продажи объектов недвижи-
мости представлено Гражданским кодексом РФ 
(ГК РФ) [1] и законодательством о недвижимости 
(например, [2]). В целом, законодательство обеспе-
чивает достаточно высокий уровень защиты прав 
и интересов сторон сделки купли- продажи.

Согласно ГК РФ, договор купли- продажи объ-
екта недвижимости должен быть заключен в пись-
менной форме и зарегистрирован в установлен-
ном порядке. Это позволяет избежать возможных 
конфликтов и споров между сторонами в будущем.

Законодательство также предусматривает обя-
зательное осуществление нотариального завере-
ния договора купли- продажи недвижимости. Это 
гарантирует подлинность и законность сделки, 
а также защищает права покупателя в случае воз-
никновения проблем с объектом недвижимости.

Кроме того, законодательство РФ устанавли-
вает обязательность проведения технического ос-
мотра объекта недвижимости перед его продажей, 
что позволяет убедиться в том, что объект соответ-
ствует требованиям законодательства и не имеет 
скрытых дефектов.

Несмотря на то, что современное гражданское 
законодательство РФ в сфере купли- продажи объ-
ектов недвижимости обеспечивает достаточно вы-
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сокий уровень защиты прав и интересов сторон, 
все же существуют некоторые пробелы и неясно-
сти в законодательстве, которые могут привести 
к возникновению споров и конфликтов между сто-
ронами.

Например, законодательство не всегда четко 
определяет понятие «недвижимость», что может 
привести к разногласиям между сторонами сдел-
ки. Также существуют некоторые неясности в за-
конодательстве относительно условий, которые 
должны быть указаны в договоре купли- продажи 
недвижимости, что может привести к трактовке 
этих условий по-разному [3].

Кроме того, законодательство РФ не устанав-
ливает четких механизмов защиты прав покупа-
телей в случае возникновения проблем с объек-
том недвижимости после его покупки. Например, 
существует необходимость усовершенствования 
механизмов регулирования споров между сторо-
нами сделки при возникновении проблем с каче-
ством объекта недвижимости.

Существующая судебная практика РФ отража-
ет тот факт, что законодательство РФ не всегда 
обеспечивает четкие механизмы защиты прав по-
купателей в случае возникновения проблем с объ-
ектом недвижимости после его покупки. Например, 
в ряде случаев суды вынуждены применять общие 
нормы гражданского законодательства для реше-
ния споров между сторонами, что не всегда позво-
ляет достичь справедливого решения [4].

Один из примеров, как суды вынуждены при-
менять общие нормы гражданского законодатель-
ства для решения споров между сторонами, –  это 
судебные споры, связанные с возмещением убыт-
ков в случае некачественной недвижимости. В со-
ответствии с гражданским законодательством РФ, 
если недвижимость оказалась некачественной, 
то покупатель имеет право требовать возмещения 
убытков, причиненных ему этим недостатком.

Однако, в случае если продавец отказывается 
возмещать убытки, покупатель вынужден обра-
щаться в суд. В данном случае суд вынужден при-
менять общие нормы гражданского законодатель-
ства для определения размера убытков, что может 
привести к несправедливому решению в пользу 
продавца.

Еще один пример связан с проблемами, обу-
словленными оформлением прав собственности 
на недвижимость. В случае если продавец недви-
жимости не является ее собственником, покупа-
тель может столкнуться с проблемами при оформ-
лении своих прав на объект недвижимости. В дан-
ном случае суд вынужден применять общие нормы 
гражданского законодательства для определения 
права собственности на объект, что может приве-
сти к несправедливому решению в пользу продав-
ца [5].

Таким образом, суды вынуждены применять 
общие нормы гражданского законодательства для 
решения споров между сторонами, что не всегда 
позволяет достичь справедливого решения в поль-
зу покупателя.

Также, суды вынуждены применять различные 
методы толкования законодательства, включая 
применение аналогии и принципа действитель-
ности сделок, чтобы защитить права покупате-
лей недвижимости. Например, в ряде случаев су-
ды применяют принцип действительности сделок 
для того, чтобы признать договор купли- продажи 
недействительным, если продавец знал о скрытых 
дефектах объекта недвижимости, но не сообщил 
об этом покупателю.

Принцип действительности сделок требует, 
чтобы сделки, заключаемые между сторонами, 
соответствовали законодательству и не наруша-
ли прав и интересов других лиц. Если продавец 
знал о скрытых дефектах объекта недвижимости, 
но не сообщил об этом покупателю, то суд может 
признать договор купли- продажи недействитель-
ным [6].

Примером может служить судебное дело, когда 
покупатель приобрел квартиру у продавца, кото-
рый знал о наличии скрытых дефектов, но не со-
общил об этом покупателю. В течение нескольких 
месяцев после покупки квартиры, у покупателя на-
чали проявляться проблемы со стенами и потолка-
ми, связанные с наличием скрытых дефектов. По-
купатель обратился в суд с требованием о призна-
нии договора купли- продажи недействительным 
и возврате денежных средств.

Суд применил принцип действительности сде-
лок и признал договор купли- продажи недействи-
тельным, так как продавец знал о скрытых дефек-
тах и не сообщил об этом покупателю, что наруши-
ло права и интересы покупателя. Суд признал, что 
покупатель не получил то, что ему было обещано, 
а именно квартиру без скрытых дефектов, и обя-
зал продавца вернуть денежные средства, упла-
ченные за квартиру.

Таким образом, принцип действительности 
сделок дает судам возможность признать договор 
купли- продажи недействительным, если продавец 
знал о скрытых дефектах объекта недвижимости, 
но не сообщил об этом покупателю. Это позволяет 
защитить права и интересы покупателей и обеспе-
чить справедливое решение в спорах между сто-
ронами.

Однако, несмотря на то, что суды вынуждены 
применять различные методы толкования законо-
дательства, судебная практика также свидетель-
ствует о том, что в некоторых случаях законода-
тельство РФ обеспечивает достаточно высокий 
уровень защиты прав покупателей недвижимости. 
Например, законодательство предусматривает 
возможность предъявления иска о расторжении 
договора купли- продажи недвижимости в случае, 
если объект недвижимости оказался некачествен-
ным [7].

Законодательство предусматривает возмож-
ность предъявления иска о расторжении догово-
ра купли- продажи недвижимости в случае, если 
объект недвижимости оказался некачественным. 
Это означает, что покупатель имеет право потре-
бовать расторжения договора и возврата денеж-
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ных средств, если имеются серьезные недостатки 
в объекте недвижимости.

Примером может служить судебное дело, когда 
покупатель приобрел дом у продавца, а после по-
купки обнаружил, что у дома имеются серьезные 
недостатки, такие как трещины в фундаменте, от-
сутствие канализации и отопления. Покупатель об-
ратился в суд с требованием о расторжении дого-
вора купли- продажи и возврате денежных средств.

Суд применил законодательство и признал дом 
некачественным, что является основанием для 
расторжения договора купли- продажи. Суд при-
знал, что продавец не предоставил покупателю 
качественный объект недвижимости, что является 
нарушением его прав и интересов. Суд признал, 
что покупатель имеет право на возврат денежных 
средств, уплаченных за дом, и обязал продавца 
вернуть деньги.

Таким образом, законодательство предусма-
тривает возможность предъявления иска о рас-
торжении договора купли- продажи недвижимо-
сти в случае, если объект недвижимости оказался 
некачественным. Судебная практика показывает, 
что суды защищают права и интересы покупате-
лей и применяют законодательство в случае на-
рушения прав покупателей продавцами. Это по-
зволяет защитить интересы покупателей и обе-
спечить справедливое решение в спорах между 
сторонами.

Вместе с тем существующая судебная практика 
РФ свидетельствует о том, что законодательство 
РФ не всегда обеспечивает четкие механизмы за-
щиты прав покупателей недвижимости, однако су-
ды вынуждены применять различные методы тол-
кования законодательства для защиты прав поку-
пателей.

Конкретные примеры того, что законодатель-
ство РФ не всегда обеспечивает четкие механизмы 
защиты прав покупателей недвижимости, включа-
ют в себя следующее:

1. Продажа недвижимости без документов: 
В России существует практика продажи недвижи-
мости без документов, таких как свидетельство 
о праве собственности или технический паспорт. 
Это может привести к тому, что покупатель не смо-
жет доказать свои права на объект недвижимости 
в будущем, если возникнут споры с другими ли-
цами.

2. Недостаточная защита прав покупателей 
в случае банкротства застройщика: Если застрой-
щик обанкротится, покупатели недвижимости мо-
гут потерять свои деньги и права на объект недви-
жимости. Законодательство РФ не всегда обеспе-
чивает защиту прав покупателей в таких ситуаци-
ях.

3. Отсутствие четкой ответственности продав-
цов за скрытые дефекты: В России законодатель-
ство не всегда обеспечивает четкую ответствен-
ность продавцов за скрытые дефекты недвижимо-
сти. Это может привести к тому, что покупатель 
останется без возможности получить компенсацию 
за ущерб, причиненный скрытыми дефектами.

4. Сложности в получении кредита на покупку 
недвижимости: В России сложно получить кредит 
на покупку недвижимости, особенно для молодых 
семей и людей с низким доходом. Это может при-
вести к тому, что люди не могут позволить себе 
купить жилье, что является нарушением их прав 
на жилье.

5. Сложности в получении компенсации за недо-
строенные объекты недвижимости: В России часто 
возникают случаи недостроенных объектов недви-
жимости, когда застройщик не выполняет свои 
обязательства перед покупателями. Законода-
тельство не всегда обеспечивает четкие механиз-
мы для получения компенсации за недостроенные 
объекты недвижимости, что может привести к то-
му, что покупатель потеряет свои деньги и права 
на объект недвижимости [8].

Также существуют некоторые проблемы с реа-
лизацией законодательства в практическом плане, 
в частности, связанные с неэффективностью ра-
боты муниципальных органов, которые отвечают 
за регистрацию договоров купли- продажи недви-
жимости и решение споров между сторонами.

В целом, несмотря на существующие пробелы 
и неясности в законодательстве РФ в сфере купли- 
продажи объектов недвижимости, современное за-
конодательство обеспечивает достаточно высокий 
уровень защиты прав и интересов сторон, однако 
необходимо усовершенствование законодатель-
ства и его практической реализации.

Поэтому в данной статье всё же целесообраз-
но сфокусироваться на проблемах, которые обу-
словлены сделками купли- продажи недвижимости. 
В первую очередь, стоит отметить то обстоятель-
ство, что в контексте совершенствования граждан-
ского законодательства РФ, начиная с 2013 года, 
о которых стоит упомянуть далее.

В гражданское законодательство РФ были вне-
сены изменения в регулирование сделок купли- 
продажи недвижимости с 2013 года. Некоторые 
из этих изменений включают:

1. Введение обязательной нотариальной фор-
мы сделок: С 1 июля 2013 года все сделки купли- 
продажи недвижимости должны оформляться в но-
тариальной форме. Это позволяет укрепить право-
вую защиту покупателей и продавцов.

2. Усиление требований к договорам купли- 
продажи: В новой редакции гражданского кодекса 
РФ были усилены требования к договорам купли- 
продажи недвижимости. Теперь договор должен 
содержать более детальную информацию о про-
давце, покупателе, объекте недвижимости и усло-
виях сделки.

3. Расширение перечня обязательных докумен-
тов: Список обязательных документов для сдел-
ки купли- продажи недвижимости был расширен. 
Теперь к ним относятся: свидетельство о праве 
собственности, технический паспорт, докумен-
ты о праве на земельный участок, если он входит 
в объект недвижимости.

4. Введение новых правил по продаже жилья 
в новостройках: Были введены новые правила, ре-
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гулирующие продажу жилья в новостройках. Те-
перь застройщики обязаны заключать договоры 
долевого участия в строительстве в форме но-
тариального акта, а также обеспечивать защиту 
прав покупателей в случае недостроенного объек-
та недвижимости или банкротства.

5. Усиление ответственности продавцов 
за скрытые дефекты: В гражданском кодексе РФ 
была усилена ответственность продавцов за скры-
тые дефекты недвижимости. Теперь продавец обя-
зан уведомить покупателя обо всех известных ему 
дефектах недвижимости, а в случае скрытия де-
фектов, продавец может быть привлечен к ответ-
ственности [9].

В процессе реализации (исполнения) догово-
ров купли- продажи объектов недвижимости могут 
возникать различные проблемы. Некоторые из них 
включают:

1. Несоответствие фактического состояния объ-
екта недвижимости условиям договора: Эта про-
блема может возникнуть, если продавец предо-
ставил недостоверную информацию об объекте 
недвижимости или скрыл  какие-либо существен-
ные факты о нем.

Несоответствие фактического состояния объ-
екта недвижимости условиям договора –  это од-
на из наиболее распространенных проблем, ко-
торая может возникнуть в процессе реализации 
(исполнения) договоров купли- продажи объектов 
недвижимости. Эта проблема может возникнуть 
по нескольким причинам.

Во-первых, продавец может предоставить 
недостоверную информацию о состоянии объек-
та недвижимости. Например, он может скрыть ин-
формацию о том, что объект недвижимости име-
ет серьезные конструкционные проблемы или что 
на объекте недвижимости имеются ограничения 
прав третьих лиц.

Во-вторых, продавец может не дать согласие 
на проведение технического осмотра объекта 
недвижимости или не предоставить все необходи-
мые документы для проведения такого осмотра. 
В результате покупатель может не иметь возмож-
ности убедиться в том, что объект недвижимости 
соответствует условиям договора купли- продажи 
[10].

Кроме того, продавец может совершать ошибки 
при заполнении документов, что может привести 
к несоответствию фактического состояния объекта 
недвижимости условиям договора купли- продажи.

Несоответствие фактического состояния объ-
екта недвижимости условиям договора купли- 
продажи может привести к различным правовым 
проблемам. В таких случаях покупатель может по-
требовать изменения условий договора или рас-
торжения договора, а также возмещения убытков, 
которые возникли в результате несоответствия 
фактического состояния объекта недвижимости 
условиям договора.

2. Неспособность покупателя выполнить ус-
ловия договора: Если покупатель не может вы-
полнить условия договора купли- продажи (напри-

мер, не может оплатить полную стоимость объ-
екта недвижимости), то это может привести к на-
рушению прав продавца и созданию правовых 
проблем.

Неспособность покупателя выполнить условия 
договора –  это проблема, которая может возник-
нуть в процессе реализации (исполнения) догово-
ров купли- продажи объектов недвижимости. Эта 
проблема может возникнуть по нескольким причи-
нам.

Во-первых, покупатель может столкнуться с фи-
нансовыми трудностями, из-за которых он не мо-
жет выполнить условия договора. Например, он 
может потерять работу или столкнуться с неожи-
данными расходами.

Во-вторых, покупатель может не иметь доста-
точного опыта в сфере недвижимости и не пони-
мать, какие условия договора он должен выпол-
нить. Например, он может не знать, какие докумен-
ты нужно предоставить продавцу или какие сроки 
нужно соблюдать [11].

Кроме того, покупатель может столкнуться 
с другими проблемами, например, с проблемами, 
связанными с получением кредита, с отсутстви-
ем необходимых разрешительных документов или 
с проблемами со здоровьем.

Неспособность покупателя выполнить условия 
договора купли- продажи может привести к различ-
ным правовым проблемам. В таких случаях прода-
вец может потребовать изменения условий догово-
ра или расторжения договора, а также возмещения 
убытков, которые возникли в результате неиспол-
нения покупателем условий договора.

Для того чтобы избежать проблем с неспособ-
ностью выполнить условия договора, покупатель 
должен заранее оценить свои возможности и быть 
готовым к выполнению всех условий договора. 
Также важно тщательно изучить все условия до-
говора и обратиться за помощью к специалистам, 
если есть  какие-либо неясности.

3. Нарушение сроков исполнения договора: Ес-
ли одна из сторон не выполняет условия договора 
в срок, то это может привести к задержке в пере-
даче прав на объект недвижимости и потере вре-
мени и денег.

Нарушение сроков исполнения договора –  это 
одна из самых распространенных проблем, кото-
рая может возникнуть в процессе исполнения дого-
вора. Эта проблема может возникнуть по несколь-
ким причинам.

Во-первых, продавец может не иметь возмож-
ности выполнить условия договора в срок из-за 
объективных причин, например, из-за технических 
неполадок или непредвиденных обстоятельств.

Во-вторых, покупатель может задерживать ис-
полнение своих обязательств, что также может 
привести к нарушению сроков. Например, покупа-
тель может не предоставлять необходимые доку-
менты или не оплачивать услуги в срок.

Кроме того, нарушение сроков исполнения до-
говора может быть связано с неправильной орга-
низацией работы продавца или покупателя, несо-
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ответствием качества услуг требованиям догово-
ра, а также другими факторами [12].

Нарушение сроков исполнения договора может 
привести к различным правовым проблемам. В та-
ких случаях стороны могут потребовать исполне-
ния договора в судебном порядке, а также возме-
щения убытков, которые возникли в результате на-
рушения сроков.

Для того чтобы избежать проблем с нарушени-
ем сроков исполнения договора, стороны должны 
заранее оценить свои возможности и быть гото-
выми к выполнению всех условий договора. Так-
же важно тщательно изучить все условия догово-
ра и обратиться за помощью к специалистам, если 
есть  какие-либо неясности. Если возникают про-
блемы с исполнением договора, стороны должны 
своевременно и взаимодействовать друг с другом, 
чтобы найти решение проблемы.

4. Ошибки в документах, недостаточность све-
дений: Допущение ошибок при подготовке доку-
ментов (например, неправильное указание адреса 
объекта недвижимости), а также недостаточность 
сведений о субъектах сделки может привести 
к проблемам при передаче права собственности, 
при удостоверении предполагаемой сделки.

Допущение ошибок в договоре купли- продажи 
недвижимости может привести к серьезным юри-
дическим проблемам для продавца и покупателя. 
Ошибки могут быть различными: неправильно ука-
занные данные о продавце или покупателе, непра-
вильно указанный адрес объекта недвижимости, 
ошибки в описании условий сделки и т.д.

Ошибки в договоре могут привести к тому, 
что сделка может быть признана недействитель-
ной, а также могут возникнуть споры и претензии 
между сторонами. Например, если адрес объек-
та недвижимости указан неправильно, то прода-
вец может оказаться в ситуации, когда он про-
дал недвижимость, которой в действительности 
не владеет. Кроме того, ошибка в договоре может 
привести к задержке исполнения сделки и потере 
времени и денег [13].

Чтобы избежать ошибок в договоре купли- 
продажи недвижимости, стороны должны тща-
тельно изучить все условия договора и проверить 
правильность всех данных, указанных в докумен-
те. В случае сомнений или неясностей необходимо 
обратиться к юристу или нотариусу, который помо-
жет разобраться во всех нюансах сделки и предот-
вратить допущение ошибок.

Если ошибки все же допущены, то необходи-
мо своевременно их исправить и подписать новый 
договор. В случае возникновения споров по пово-
ду ошибок в договоре стороны могут обратиться 
в суд, чтобы защитить свои права и интересы. Од-
нако лучше всего избежать таких проблем зара-
нее, тщательно проверив все условия договора пе-
ред его подписанием.

5. Споры о правах на объект недвижимости: 
Споры о правах на объект недвижимости (напри-
мер, если на объекте недвижимости имеются пра-
ва третьих лиц) могут привести к задержке в пе-

редаче прав на объект и созданию правовых про-
блем.

Споры о правах на объект недвижимости явля-
ются одной из наиболее распространенных про-
блем при исполнении договора купли- продажи 
недвижимости. Это связано с тем, что право 
на недвижимость может быть оспорено различны-
ми лицами, например, другими собственниками, 
кредиторами, арендаторами и т.д.

Споры могут возникнуть из-за того, что прода-
вец не имел полного права на продажу недвижи-
мости, например, если он не был единственным 
собственником объекта. Также споры могут воз-
никать в связи с незаконными действиями про-
давца, например, если он продал недвижимость, 
которая была заложена в качестве обеспечения 
по кредиту.

В случае возникновения споров о правах на объ-
ект недвижимости покупатель может оказаться 
в сложной ситуации, так как он может лишиться 
приобретенного имущества или не получить право 
на его использование. Кроме того, споры о правах 
на недвижимость могут привести к задержке ис-
полнения договора и потере времени и денег [14].

Чтобы избежать споров о правах на объект 
недвижимости, необходимо тщательно проверять 
все документы, связанные с недвижимостью, в том 
числе правоустанавливающие документы, дого-
воры аренды и залога, и т.д. Кроме того, стороны 
должны обратиться к квалифицированным юри-
стам, которые помогут разобраться во всех нюан-
сах сделки и предотвратить возможные споры.

Если споры о правах на объект недвижимости 
все же возникли, стороны могут попытаться ре-
шить их путем переговоров или обращения в суд. 
В любом случае необходимо действовать своев-
ременно и принимать меры по защите своих прав 
и интересов.

6. Неисполнение обязательств сторонами: Ес-
ли одна из сторон не исполняет свои обязатель-
ства по договору, то это может привести к нару-
шению прав другой стороны и созданию правовых 
проблем.

Для того чтобы минимизировать вышеуказан-
ные проблемы и в то же время усовершенство-
вать современное гражданское законодательство 
в контексте регламентации сделок купли- продажи 
объектов недвижимости, предлагается ряд реко-
мендаций, а именно:

1. Внедрение в ГК РФ процедуры предваритель-
ной регистрации сделки купли- продажи объектов 
недвижимости. В данном случае будет отсутство-
вать обязательность оставления залога перед пол-
ной процедурой купли- продажи объекта недвижи-
мости, при этом следует исполнить обязательство 
о том, что в будущих временных периодах между 
продавцом и покупателем объектов недвижимости 
нужно заключить договор.

Вместе с тем с целью увеличения результатив-
ности представленной рекомендации стоит допол-
нительно в ГК РФ внести изменения относительно 
ужесточения ответственности в связи с несоблю-
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дением указанного выше обязательства. Целесо-
образно ввести штраф в связи с несоблюдением 
определённых обязательств  какой-либо из сторон, 
для того чтобы минимизировать вероятность появ-
ления судебных исков, обусловленных неисполне-
нием оговоренных обязательств.

2. Предлагается осуществлять сделки купли- 
продажи объектов недвижимости, где участвуют 
несовершеннолетние дети, по принципу судебного 
прецедента, в рамках чего субъективный общече-
ловеческий фактор исключается. При этом прин-
цип судебного прецедента также обладает юриди-
ческой силой, вместе с тем существенное число 
подобных споров, дошедших до суда, создаёт объ-
ёмную базу для принятия будущих решений с точ-
ки зрения осуществления сделок купли- продажи 
объектов недвижимости, где участвуют несовер-
шеннолетние дети.

К тому же, весьма целесообразным направ-
лением в совершенствовании законодательной 
регламентации сделок купли- продажи объектов 
недвижимости выступает создание единой базы 
конкретных дел, систематизированных в зависи-
мости от исхода этого дела: положительный либо 
отрицательный. Кроме того, предлагаемый подход 
к разделению судебных споров в контексте прин-
ципа прецедента нужно утвердить в современном 
гражданском законодательстве РФ.

3. Рекомендуется предоставить нотариусу пра-
во запрашивать недостающие сведения о субъек-
тах сделки купли- продажи объектов недвижимо-
сти, вместе с тем процедуру предоставления необ-
ходимых сведений целесообразно упростить при 
условии минимального числа сведений у нотари-
уса на входе: ФИО субъекта, его дата рождения.

В данном случае стоит отметить, что осущест-
вляемые запросы через ЕИС не в полной мере со-
ответствуют требованиям оперативности и доступ-
ности сведений о субъектах сделок купли- продажи 
объектов недвижимости, поэтому предлагается 
усовершенствовать этот процесс.

Подытоживая изложенные результаты исследо-
вания, можно отметить, что, несмотря на существу-
ющие пробелы и неясности в законодательстве РФ 
в сфере купли- продажи объектов недвижимости, 
современное законодательство обеспечивает до-
статочно высокий уровень защиты прав и интере-
сов сторон, однако необходимо усовершенствова-
ние законодательства и его практической реали-
зации, поэтому были предложены рекомендации, 
совершенствующие основы регламентации про-
цессов купли- продажи объектов недвижимости.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 54-ФЗ (часть первая) (ред. 
от 16.04.2022) [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 
20.05.2023).

2. Федеральный закон «О государственной реги-
страции недвижимости» от 13.07.2015 N218-
ФЗ (ред. от 14.04.2023) [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа: https://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_182661/ (дата об-
ращения: 20.05.2023).

3. Беспятых Е. А. Практика применения отдель-
ных положений законодательства РФ о дого-
воре купли- продажи недвижимости // Аллея 
науки. – 2019. –  Т. 2. – № . 11. –  С. 494–497.

4. Калагина А. Е., Колесникова А. Р. Правовое ре-
гулирование сделок с недвижимостью: обеспе-
чение частных и публичных интересов // Там-
бовские правовые чтения имени Ф. Н. Плева-
ко. – 2020. –  С. 66–70.

5. Абубакирова Н. Н. Особенности и пробле-
мы правового регулирования купли- продажи 
недвижимости // Cтарт в науке-2022. – 2022. –  
С. 188–193.

6. Тужилова- Орданская Е. М., Лукьяненко В. Е. 
Конвалидация недействительных сделок в рос-
сийском праве // Вестник Пермского универси-
тета. Юридические науки. – 2019. – № . 45. –  
С. 519–539.

7. Пронина Ю. О., Пилипенко А. Ю. Проблемы 
правового режима сделок с недвижимостью // 
Перспективы развития институтов права и го-
сударства. – 2019. –  С. 160–165.

8. Чебоньян Т. Г., Закирова С. А. Особенности 
правового регулирования купли- продажи жи-
лых помещений // Северо- Кавказский юриди-
ческий вестник. – 2020. – № . 3. –  С. 83–90.

9. Гурбансахедов Д. Вопросы реализации сделок 
купли- продажи жилых помещений // Перспек-
тивы развития научных изысканий: теоретиче-
ские и практические аспекты. – 2022. –  С. 15–
19.

10. Цуканова Е. Ю., Селютина В. Ю. Правовые ри-
ски сторон договора купли- продажи недвижи-
мости, вытекающие из норм гражданского за-
конодательства // Аллея науки. – 2020. –  Т. 1. – 
№ . 3. –  С. 560–565.

11. Рахимжонов А. Совершенствование 
гражданско- правовой основы купли- продажи 
жилья // Academic research in educational scienc-
es. – 2022. –  Т. 3. – № . 1. –  С. 632–638.

12. Булгаков В. В., Поленкова Н. П. Правовое ре-
гулирование договора купли- продажи жилых 
объектов недвижимости в России // Становле-
ние и развитие профессии юриста: наследие 
поколений (памяти юристов- фронтовиков по-
свящается). – 2021. –  С. 167–174.

13. Ермаков А. В. Отдельные виды договора купли- 
продажи и их содержание // Актуальные про-
блемы развития экономики и управления в со-
временных условиях. – 2022. –  С. 241–252.

14. Протас Е. В., Фролов П. В. Проблемы исполне-
ния обязательств по договору купли- продажи 
в Российской Федерации // Вестник Москов-
ского университета МВД России. – 2021. – 
№ . 1. –  С. 77–81.



97

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
IMPROVEMENT OF THE REGULATORY FRAMEWORK 
FOR THE PURCHASE AND SALE OF REAL ESTATE
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In modern Russia, the real estate market is one of the most active 
and dynamic sectors of the economy. However, despite the high 
activity in this area, there are still a number of problems associated 
with the purchase and sale of real estate. One of the main problems 
is the lack of clear and uniform rules governing the process of buy-
ing and selling real estate. Currently, there are many different leg-
islative acts that relate to this area, but they do not always solve all 
the problems that arise in real estate transactions. In this regard, it 
is necessary to improve the regulatory framework for the purchase 
and sale of real estate. It is important to develop a range of rec-
ommendations that will be effective throughout Russia and that will 
reduce the number of conflicts between sellers and buyers. In this 
article, the relevance of the study of real estate as an object of civ-
il rights in Russia was indicated, the characteristics of the modern 
civil legislation of the Russian Federation regulating the processes 
in the real estate market related to its purchase and sale were giv-
en, concrete examples were given that the legislation of the Russian 
Federation does not always provide clear mechanisms for protect-
ing the rights of buyers of real estate, some problems caused by the 
execution of the purchase agreement-real estate sales, as well as a 
number of recommendations, which can minimize problems and at 
the same time improve modern civil legislation in the context of reg-
ulation of transactions of purchase and sale of real estate.

Keywords: real estate, real estate purchase and sale agreement, 
modern legislation of the Russian Federation, legal problems, obli-
gation, notary, subject of the transaction.
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Некоторые частно- правовые особенности договора аренды земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности
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Статья посвящена выявлению и рассмотрению частно- 
правовых аспектов договора аренды земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности. Автор приходит к выводу, что при аренде публичных 
земельных участков проявление гражданско- правового прин-
ципа свободы договора существенно ограничено ввиду уста-
новленных императивных норм земельного законодательства, 
что, однако, не исключает полного отсутствия диспозитивности 
при регулировании соответствующих арендных отношений. 
В частности, автором рассматриваются правомочия арендато-
ра по передаче публичного земельного участка третьим лицам 
посредством заключения договора субаренды, возможность 
арендатора на пролонгацию договора аренды без проведе-
ния торговых процедур, право арендатора принимать участие 
в формировании определенных условий договора аренды, 
а также анализируется диспозитивность сторон при принятии 
ими решения о заключении соответствующего договора.

Ключевые слова: аренда, земельный участок, договор, пу-
бличность, приоритет, срок, заключение.

Земельные ресурсы являются важнейшей со-
ставляющей частью экономического благососто-
яния любого государства, играя при этом не ме-
нее значимую роль в жизни отдельного человека 
или организации. Так, посредством использова-
ния земельных участков в соответствии с их це-
левым назначением, физические и юридические 
лица могут удовлетворить различные потребности 
как личного, так и профессионального характера. 
Вместе с тем не у каждого лица есть экономиче-
ская возможность приобрести земельный участок 
непосредственно в собственность, в связи с чем 
законодательством Российской Федерации пред-
усмотрен альтернативный и менее финансово за-
тратный способ использования земельного участ-
ка –  аренда, представляющая собой важный пра-
вовой институт, имеющий в хозяйственном оборо-
те не менее существенное значение, чем институт 
купли- продажи земельных участков.

Общие правила юридического закрепления от-
ношений временного возмездного пользования 
всеми видами имущества предусмотрены в пер-
вых двух частях Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее –  Гражданский кодекс) [1,2], 
однако что касается аренды земельных участков, 
то нормативное регулирование данного правого 
института поставлено в зависимость непосред-
ственно от самого объекта арендных отношений –  
земельного участка. В этой связи правила догово-
ра аренды земельного участка имеют во многом 
императивный характер, поскольку они достаточно 
жестко очерчены в Земельном кодексе Российской 
Федерации (далее –  Земельный кодекс) [3], поло-
жения которого в соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 3 названного Кодекса занимают приоритет-
ное положение перед гражданским законодатель-
ством в части правовой регламентации земельно- 
имущественных отношений в Российской Федера-
ции. Вместе с тем следует отметить, что норма-
тивное регулирование арендных отношений будет 
различаться в зависимости от того, в чьей соб-
ственности находится предполагаемый к переда-
че в аренду земельный участок. Так, нахождение 
земельного участка в частной собственности оз-
начает, что свой ственная земельному законода-
тельству императивность будет выражена менее 
существенно, а определяющими законодательны-
ми положениями в свою очередь будут именно нор-
мы Гражданского кодекса. Однако в случае, когда 
в аренду передается публичный земельный уча-
сток, ключевая роль будет отведена именно нор-
мам земельного законодательства, которые уста-
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навливают значительный объем императивных 
требований к публичным земельным участкам, 
а также закрепляют правила, порядок и условия 
заключения соответствующего договора аренды. 
Так, общие правила аренды земельных участков 
в независимости от того, какая форма собствен-
ности на него установлена, предусмотрены ста-
тьей 22 Земельного кодекса, тогда как арендные, 
а также вещно- правовые отношения, возникаю-
щие по поводу публичных земельных участков, 
регламентируются, помимо названной статьи, це-
лым комплексом императивных предписаний, со-
держащихся в главе V.1 Земельного кодекса. Учи-
тывая изложенное, в нормативном регулировании 
арендных отношений публичных земельных участ-
ков наиболее значимое проявление имеют именно 
императивные нормы земельного законодатель-
ства, тогда как положения гражданского законо-
дательства, и, в частности, основополагающий 
гражданско- правовой принцип свободы договора, 
играют не столь существенную роль. Тем не менее 
частно- правовые (диспозитивные) аспекты догово-
ра аренды публичных земельных участков имеют 
место быть и потому заслуживают внимания.

Прежде всего отметим, что степень проявления 
частно- правовой диспозитивности в арендных от-
ношениях земельного участка, находящегося в пу-
бличной собственности, во многом поставлена 
в зависимость от того, в каком порядке происхо-
дит заключение соответствующего договора арен-
ды. Так, пунктом 1 статьи 39.6 Земельного кодекса 
предусмотрено два способа заключения договора 
аренды публичного земельного участка: по резуль-
тату проведения торгов или без их проведения.

В этой связи говоря о конкретных частно- 
правовых аспектах договора аренды публичного 
земельного участка представляется интересным 
обратить внимание на возможность арендатора 
передавать арендуемый земельный участок в су-
баренду. При этом наибольший научный интерес 
в контексте данного аспекта представляет собой 
тот договор аренды, заключение которого проис-
ходит посредством торгов. Такой интерес обуслов-
лен тем, что правомерность передачи публичного 
земельного участка в субаренду зачастую являет-
ся предметом судебных разбирательств. Для пони-
мания причины того, почему разрешение данного 
вопроса нередко доходит до судебных инстанций, 
необходимо обратиться к действующему правово-
му регулированию, которое, на наш взгляд, явля-
ется достаточно противоречивым ввиду нижесле-
дующего. В соответствии с пунктом 2 статьи 615 
Гражданского кодекса арендатор при получении 
разрешения арендодателя может передавать в су-
баренду арендуемое имущество, а также имеет 
возможность передачи своих правомочий по дан-
ному договору  какому-либо третьему лицу. В то же 
время согласно пункту 7 статьи 448 Гражданского 
кодекса лицу, признанному победителем торговой 
процедуры и заключившему договор в результа-
те ее проведения, запрещено совершать уступку 
своих правомочий по такому договору, что подра-

зумевает невозможность передачи в субаренду 
арендуемого по результатам аукциона публичного 
земельного участка. При этом пункт 9 статьи 22 
Земельного кодекса в свою очередь закрепляет, 
что, арендуя государственный или муниципаль-
ный земельный участок сроком на более чем пять 
лет, арендатор может, предварительно уведомив 
об этом арендодателя, передать свои права и обя-
занности по договору аренды другому лицу, то есть, 
может передать публичный земельный участок 
в субаренду. Вместе с тем в начале данной статьи 
было упомянуто, что земельное законодательство 
имеет приоритет над гражданским при регулиро-
вании земельно- имущественных отношений. Учи-
тывая изложенное, а также проанализировав со-
держание пункта 9 статьи 22 Земельного кодекса, 
можно отметить, что указанное нормативное поло-
жение не содержит предписаний о том, каким обра-
зом должен быть заключен договор (посредством 
проведения торгов или без их проведения) для то-
го, чтобы арендатор имел возможность передачи 
государственного или муниципального земельного 
участка в субаренду, а говорит только лишь о ми-
нимально необходимом сроке действия договора 
для появления у арендатора правомочия на пере-
дачу своих прав и обязанностей по такому догово-
ру. Таким образом, пункт 9 статьи 22 Земельно-
го кодекса вступает в правовую коллизию с пун-
ктом 7 статьи 448 Гражданского кодекса, посколь-
ку, с одной стороны, рассматриваемый пункт Граж-
данского кодекса содержит императивное предпи-
сание о невозможности передачи третьим лицам 
прав по договору, заключенному на торгах, однако 
с другой стороны, имеющий приоритет над граж-
данским законодательством Земельный кодекс та-
кую передачу прав по договору аренды публично-
го земельного участка допускает вне зависимости 
от способа заключения соответствующего догово-
ра. Такая коллизия гражданского и земельного за-
конодательства нашла свое отражение на практи-
ке, поскольку земельные участки, договоры арен-
ды которых были заключены посредством прове-
дения торгов, зачастую были предметом передачи 
в субаренду третьим лицам. Как оказалось, такой 
подход является ошибочным, о чем прямо указа-
ла Судебная коллегия по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации, которая 
в своем определении от 05 июля 2022 г. № 308-
ЭС22–2357 по делу № А32–37905/2020 [4] подчер-
кнула, что права по договору аренды публично-
го земельного участка, заключаемого на торгах, 
не могут быть переданы другим лицам, а правило, 
предусмотренное пунктом 9 статьи 22 Земельного 
кодекса, может применяться только в том случае, 
если соответствующий договор аренды заключен 
без проведения торгов. Указанная правовая по-
зиция получила свое отражение также в иных су-
дебных актах, например, в решении Арбитражного 
суда Республики Марий Эл от 14 сентября 2022 г. 
по делу № А38–3202/2022 [5] и в решении Арби-
тражного суда Волгоградской области от 18 ноя-
бря 2022 г. по делу № А13–12548/2022 [6]. Вме-
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сте с тем хотелось бы отметить, что обозначенная 
позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу 
с точки зрения верного применения пункта 7 ста-
тьи 448 Гражданского кодекса хоть и является пра-
вильной, однако с логической точки зрения не яв-
ляется предельно понятной. Так, можно задаться 
вопросом о том, для кого и каким образом наступят 
 какие-либо неблагоприятные последствия в слу-
чае, если арендатор передаст свои права и обя-
занности по заключенному посредством торгов до-
говору другому лицу. В контексте данного вопроса 
следует обратиться к самой сущности торгов, ко-
торая выражается в том, чтобы обеспечить конку-
рентную борьбу между участниками и заключить 
договор с наиболее подходящим с экономической 
точки зрения лицом. В этой связи думается, что 
в случае передачи победителем торгов прав и обя-
занностей по договору другому лицу, негативные 
последствия для арендодателя в принципе не на-
ступят, поскольку арендная плата будет уплачи-
ваться арендодателю в том же размере, что и упла-
чивалась первоначально, а земельный участок 
в свою очередь будет использоваться субаренда-
тором для тех же целей, которые указаны в дого-
воре аренды. Между тем можно заметить, что за-
прет на передачу публичного земельного участка 
в субаренду может привести к негативным послед-
ствиям для арендатора. Например, при изменении 
финансового положения арендатора, в результате 
которого он более не имеет возможности своевре-
менно и в полном объеме вносить арендную плату, 
такому арендатору не остается ничего более, как 
своевременно обращаться к арендодателю с пред-
ложением о расторжении договора аренды, или же 
в противном случае такой договор расторгается 
в судебном порядке с возложением на арендато-
ра обязанности уплатить арендодателю недополу-
ченные им арендные платежи. При этом своевре-
менная передача земельного участка в субаренду 
платежеспособному лицу возможно помогла бы 
арендатору как минимум в той части, что у него 
не возникло бы арендной задолженности перед 
арендодателем. Получается, что невозможность 
передачи публичного земельного участка в суба-
ренду влечет за собой возложение на арендатора 
многолетних (с учетом срока аренды участка) фи-
нансовых обязательств, которые в случае отказа 
арендодателя от расторжения договора не могут 
быть прекращены.

Следующей частно- правовой особенностью 
договора аренды публичного земельного участ-
ка, вытекающей из порядка его заключения, яв-
ляется возможность пролонгации такого догово-
ра. Так, статья 621 Гражданского кодекса закре-
пляет правило о том, что добросовестный аренда-
тор имеет приоритет перед третьими лицами при 
решении вопроса о новом заключении договора 
в отношении уже арендуемого имущества. В свою 
очередь пункт 15 статьи 39.8 Земельного кодек-
са запрещает применение вышеуказанного прио-
ритета в отношении договора аренды земельного 
участка, находящегося в публичной собственно-

сти, предусматривая при этом обязательную про-
цедуру проведения торгов. Однако данный запрет 
не имеет абсолютного характера, как может пока-
заться из буквального толкования рассмотренно-
го пункта. В частности, можно обратить внимание 
на пункт 3 статьи 39.6 Земельного кодекса, кото-
рым закрепляются случаи, когда лицо без прове-
дения торгов может продолжить арендовать уже 
арендуемый им публичный земельный участок, 
что, по большому счету, можно рассматривать, 
как преимущественное право арендатора на за-
ключение договора аренды на новый срок. Ана-
лизируя вышеуказанные случаи, можно прийти 
к выводу, что приоритет на заключение договора 
аренды публичного земельного участка предостав-
ляется прежде всего тому лицу, которому указан-
ный земельный участок был первоначально пере-
дан в аренду без проведения торговой процедуры. 
Упоминание в предыдущем предложении наречия 
«прежде всего» обусловлено тем, что продление 
договора аренды находящегося в публичной соб-
ственности земельного участка в подавляющем 
большинстве случаев происходит тогда, когда 
торги на заключение такого договора не прово-
дились, однако законодательством предусмотрен 
один единственный случай, когда лицу без прове-
дения торговой процедуры предоставляется прио-
ритет на продление аренды публичного земельно-
го участка при аренде такого участка в результате 
проведенных торгов. Таким случаем, в частности, 
является ситуация, при которой земельный уча-
сток был передан в аренду гражданину для веде-
ния садоводства для собственных нужд. Однако 
для реализации арендатором указанного приори-
тета земельным законодательством предусматри-
вается необходимость соблюдения четырех усло-
вий, установленных пунктом 4 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса. Вместе с тем думается, что в случае, 
когда все необходимые требования для продления 
договора аренды публичного земельного участка 
арендатором соблюдены, но при этом арендода-
тель отказывает арендатору в заключении нового 
договора, в отношении такого арендодателя могут 
быть применены меры гражданско- правовой ответ-
ственности, предусмотренные статьей 621 Граж-
данского кодекса. Учитывая все вышесказанное, 
можно также заметить определенную правовую 
коллизию в нормах непосредственно Земельного 
кодекса, которая возникает между пунктом 15 ста-
тьи 39.8 и положениями статьи 39.6 указанного Ко-
декса. Так, норма первой статьи закрепляет стро-
гий императивный запрет на продление договора 
аренды государственного или муниципального зе-
мельного участка без проведения торговой проце-
дуры, не предусматривая  каких-либо исключений 
из данного правила, тогда как положения второй 
статьи прямо указывают на случаи, когда продле-
ние договора аренды без проведения торгов воз-
можно. Между тем законодательство Российской 
Федерации также предусматривает случай, при 
котором заключенный без проведения торговых 
процедур договор аренды публичного земельного 
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участка может быть продлен в соответствии с по-
ложениями пункта 2 статьи 621 Гражданского ко-
декса. В частности, в пункте 1 постановления Пле-
нума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2011 г. № 73 «Об отдельных 
вопросах практики применения правил Граждан-
ского кодекса Российской Федерации о договоре 
аренды» [7] указывается на возможность возоб-
новления на неопределенный срок договора арен-
ды публичного имущества по правилам пункта 2 
статьи 621 Гражданского кодекса. Данное прави-
ло подлежит применению тогда, когда такой дого-
вор был заключен до вступления в силу законода-
тельного акта, устанавливающего необходимость 
проведения торговой процедуры для заключения 
договора аренды соответствующего государствен-
ного и муниципального имущества. Применитель-
но к публичным земельным участкам правило про-
ведения уполномоченным органом обязательной 
торговой процедуры было введено Федеральным 
законом от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» [8], положения которого за неко-
торым исключением начали подлежать примене-
нию с 1 марта 2015 года. Таким образом, те дого-
воры аренды публичного земельного участка, кото-
рые были заключены до 1 марта 2015 года, счита-
ются продленными на новый неопределенный срок 
при сохранении их условий, если со стороны арен-
додателя не поступило возражений относитель-
но продления договора. Соответствующий вывод 
также подтверждается административной практи-
кой антимонопольного органа в решении Воронеж-
ского УФАС России от 14 сентября 2022 г. по делу 
№ 036/10/18.1–893/2022 [9].

Представляется интересным обратить внима-
ние также на еще один частно- правовой аспект 
аренды государственного или муниципального зе-
мельного участка, который состоит в возможности 
участия арендатора в определении срока заклю-
чения договора аренды. Так, статья 610 Граждан-
ского кодекса предусматривает, что стороны само-
стоятельно определяют срок арендных отношений. 
Вместе с тем при отсутствии в договоре аренды 
указания на срок арендных отношений, договор 
признается бессрочным. При этом пунктом 3 ука-
занной статьи установлено, что для отдельных ви-
дов имущества срок договора аренды может быть 
установлен законами и иными нормативными пра-
вовыми актами. Данный пункт затрагивает в том 
числе и публичные земельные участки, императив-
ные сроки аренды которых установлены земель-
ным законодательством. Таким образом, свобода 
волеизъявления потенциального арендатора в ча-
сти согласования срока договора аренды государ-
ственного или муниципального земельного участ-
ка прямо ограничена в силу обязательных требова-
ний, предусмотренных положениями Земельного 
кодекса. Помимо этого, возможность выражения 
арендатором воли при определении срока данного 
договора также поставлена в зависимость от по-

рядка его заключения. Например, если заключе-
ние такого договора было осуществлено в резуль-
тате проведения торговой процедуры, то диспози-
тивность при определении срока такого договора 
в принципе отсутствует, что вытекает из подпун-
кта 9 пункта 21 статьи 39.11 Земельного кодекса, 
который регламентирует необходимость указания 
в извещении о проведении торгов срока аренды 
земельного участка. Учитывая изложенное, лицо, 
желающее заключить договор аренды путем по-
беды в аукционе, может только согласиться со сро-
ком аренды, указанным в извещении о проведении 
торгов. Между тем диспозитивность при определе-
нии срока договора аренды публичного земельно-
го участка проявляется в случае, если такой дого-
вор заключается без проведения торгов. Данный 
вывод следует из пункта 12 статьи 39.8 Земель-
ного кодекса, согласно которому арендатор само-
стоятельно определяет срок аренды земельного 
участка. Вместе с тем следует принимать во вни-
мание, что диспозитивность при согласовании 
срока договора аренды публичного земельного 
участка, заключенного без проведения торговых 
процедур, является не всеобъемлющей, а ограни-
чивается пунктами 8 и 9 статьи 39.8 Земельного 
кодекса в том смысле, что срок аренды не должен 
быть меньше или превышать те сроки, которые за-
креплены данными пунктами.

Еще один заслуживающий внимания частно- 
правовой аспект договора аренды государственно-
го или муниципального земельного участка заклю-
чается в рассмотрении вопроса о свободе волеизъ-
явления при решении вопроса о непосредственном 
заключении соответствующего договора. Так, од-
ним из элементов гражданско- правового принципа 
свободы договора является право на заключение 
или отказ от заключения договора. Вместе с тем 
применительно к отношениям аренды публичного 
земельного участка вышеуказанный элемент при-
меняется постольку, поскольку иное не предусмо-
трено земельным законодательством. При этом сво-
бода воли при принятии решения о заключении или 
об отказе от заключения договора аренды публич-
ного земельного участка ограничивается как для 
публично- правового образования, так и для физиче-
ских и юридических лиц, что следует из анализа по-
ложений земельного законодательства. Более того, 
в отношении уполномоченного органа свобода воли 
не то, что ограничивается, а она, можно сказать, от-
сутствует вовсе. В частности, публичный собствен-
ник обязан передать в аренду земельный участок 
вне зависимости от того, каким образом происходит 
заключение договора: посредством торгов или без 
таковых. Данный вывод следует из буквального тол-
кования отдельных положений Земельного кодекса. 
Так, в статье 39.6 данного Кодекса предусмотрены 
условия, при наличии которых у лица имеется право 
на получение государственного или муниципально-
го участка без торговых процедур. Следовательно, 
указанному в предыдущем предложении праву кор-
респондирует обязанность уполномоченного органа 
во исполнение такого права передать земельный 
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участок в аренду заявителю. То же самое касает-
ся и случая, когда проводятся торги, что вытекает 
из толкования статьи 39.12 Земельного кодекса, 
а именно: публичный собственник должен напра-
вить на подписание победителю торговой процеду-
ры подписанный со своей стороны договор аренды, 
что исключает всякую гражданско- правовую дис-
позитивность при принятии решения о заключении 
договора. Таким образом, уполномоченный орган 
по своему усмотрению не может отказать в пере-
даче участка в аренду, но при этом должен это сде-
лать в том случае, если на это есть установленные 
законодательством основания. Что же касается по-
тенциальных арендаторов, то в отношении них уста-
новлено не столь жесткое нормативное регулиро-
вание вопроса ограничения воли при заключении 
договора аренды публичного земельного участка. 
В частности, физическое и юридическое лицо без 
 каких-либо санкций может не заключать договор 
в том случае, когда публично- правовое образова-
ние предоставляет ему участок без проведения тор-
говых процедур. В том же случае, если участок пре-
доставляется в аренду победителю торговой про-
цедуры, то он также не обязан заключать договор, 
однако в этом случае сведения о нем будут внесены 
в Реестр недобросовестных участников аукциона, 
что является санкцией за уклонение от заключе-
ния договора. Таким образом, диспозитивность при 
принятии решения о заключении или об отказе в за-
ключении договора аренды публичного земельного 
участка имеет место только в отношении физиче-
ских и юридических лиц, в то время как публичный 
собственник такой диспозитивности лишен.

Таким образом, проанализировав определенные 
частно- правовые особенности договора аренды зе-
мельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, можно сделать 
вывод о том, что в силу значительного регулиро-
вания данного вида арендных отношений импера-
тивными нормами земельного законодательства, 
диспозитивность сторон при определении условий 
договора аренды проявляется в достаточно ограни-
ченной степени. При этом частно- правовое регули-
рование договора аренды публичного земельного 
участка во многом поставлено в зависимость от то-
го, в каком порядке заключается соответствующий 
договор. Так, на основании проведенного в дан-
ной статье исследования, можно заключить, что 
гражданско- правовая диспозитивность имеет ку-
да более значительное выражение в тех договорах 
аренды публичного земельного участка, которые 
заключаются без проведения торгов, в то время как 
договоры аренды, заключение которых происходит 
посредством проведения торгов, подвержены боль-
шему императивному регулированию положениями 
земельного законодательства.
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SOME PRIVATE- LEGAL FEATURES OF THE LEASE 
AGREEMENT OF LAND PLOTS THAT ARE IN STATE 
OR MUNICIPAL OWNERSHIP
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The article is devoted to the identification and consideration of 
private- legal aspects of the lease agreement of land plots in state or 
municipal ownership. The author comes to the conclusion that when 
renting public land plots, the manifestation of the civil law principle 
of freedom of contract is significantly limited due to the established 
mandatory provisions of land legislation, which, however, does not 
exclude the complete absence of dispositivity in regulating the rele-
vant lease relations. In particular, the author examines the powers 
of the lessee to transfer a public land plot to third parties through the 
conclusion of a sublease agreement, the possibility of the lessee 
to prolong the lease agreement without conducting trading proce-
dures, the right of the lessee to participate in the formation of certain 
conditions of the lease agreement, and also analyzes the dispositiv-
ity of the parties when they decide to conclude the relevant contract.
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Актуальность исследования особенностей и правовой приро-
ды имущественных соглашений между супругами обусловле-
на необходимостью регулирования имущественных отноше-
ний между супругами при разводе, а также при составлении 
брачного договора. В настоящее время все больше супруже-
ских пар заключают брачные договоры, чтобы предусмотреть 
возможные споры по поводу разделения имущества в случае 
развода, что делает данное исследование весьма актуальным. 
Теоретическая значимость исследования заключается в том, 
что оно позволяет детально изучить правовую природу иму-
щественных соглашений между супругами, а также выявить 
их особенности и проблемы, которые могут возникнуть их 
заключении. В ходе исследования можно выделить основные 
правовые принципы, которые должны учитываться при заклю-
чении имущественных соглашений между супругами, а также 
оценить достаточность существующих нормативных положе-
ний в этой области. Практическая значимость данного иссле-
дования заключается в том, что оно может быть использовано 
при составлении брачного договора, а также при разрешении 
споров по поводу разделения имущества в случае развода. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы как судами, 
так и юристами при рассмотрении споров между супругами 
по имущественным вопросам. Кроме того, данное исследова-
ние может быть полезным для семейных пар, которые плани-
руют заключить брак или составить брачный договор, так как 
оно поможет им более глубоко понять правовые аспекты иму-
щественных отношений между супругами.

Ключевые слова: имущественное соглашение, брачный до-
говор, имущественные отношения, российское семейное за-
конодательство, особенности и правовая природа, зарубежное 
законодательство, правовой режим собственности.

Исследование особенностей и правовой при-
роды имущественных соглашений между супру-
гами является актуальным в настоящее время 
по нескольким причинам.

Во-первых, семейное право постоянно развива-
ется и изменяется, что может привести к необхо-
димости пересмотра имущественных отношений 
между супругами. В свою очередь, это вызывает 
потребность в более глубоком изучении правовой 
природы имущественных соглашений и их возмож-
ных последствий.

Во-вторых, современные семейные отношения 
все более часто приобретают нестандартный ха-
рактер, что требует от юристов глубокого понима-
ния различных ситуаций и новых проблем. Имен-
но в этом контексте исследование имущественных 
соглашений особенно важно, ведь супруги могут 
заключать такие договоры, чтобы урегулировать 
общие имущественные отношения вне зависимо-
сти от того, каким образом они были установлены 
законом.

В-третьих, наличие понимания правовой приро-
ды имущественных соглашений может способство-
вать предотвращению конфликтов между супру-
гами в будущем. Хорошо продуманное и состав-
ленное соглашение об имущественных отношени-
ях может способствовать урегулированию многих 
возможных споров и конфликтов, что позволит 
избежать длительных и дорогостоящих судебных 
процессов.

Таким образом, исследование особенностей 
и правовой природы имущественных соглашений 
между супругами является важным и актуальным 
направлением научной работы, которое имеет 
практическую значимость и может содействовать 
урегулированию имущественных отношений в се-
мейных взаимоотношениях.

Имущественные соглашения между супруга-
ми –  это документы, в которых определяются права 
и обязанности супругов в отношении их совместно-
го имущества, а также имущества, приобретенного 
каждым из супругов в период брака. В российском 
законодательстве имущественные соглашения ре-
гулируются Гражданским кодексом РФ [1] и Семей-
ным кодексом РФ [2].

По российскому законодательству имуществен-
ные соглашения могут быть заключены как в пери-
од брака, так и до его заключения. Соглашение мо-
жет предусматривать различные способы распре-
деления имущества при разводе, а также порядок 
совместного пользования имуществом по време-
ни. Однако, такие соглашения могут быть призна-
ны недействительными, если они содержат неза-
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конные условия или противоречат закону или мо-
ральным принципам.

В зарубежном законодательстве также суще-
ствует понятие имущественных соглашений между 
супругами, которые могут иметь различные формы 
и условия. Во многих странах предусмотрено обя-
зательное заключение брачного контракта, кото-
рый должен содержать условия о распределении 
имущества при разводе. Однако, в отдельных стра-
нах такие контракты могут быть заключены толь-
ко до заключения брака и должны быть одобрены 
судом [3].

В целом, имущественные соглашения между су-
пругами регулируются в различных законодатель-
ствах, и их правовая природа может различаться 
в зависимости от условий и формы документов. 
В любом случае, такие соглашения должны быть 
заключены добровольно и с учетом интересов обе-
их сторон, а также не противоречить закону и мо-
ральным принципам.

Имущественные соглашения между супруга-
ми являются одним из видов соглашений, которые 
имеют свою правовую природу. Их суть заключа-
ется в урегулировании имущественных отношений 
между супругами в случае развода, смерти, а так-
же в ситуациях, когда супруги желают отдельно ре-
гулировать свои имущественные вопросы.

По закону РФ, имущественные соглашения мо-
гут быть заключены в любое время брака, а также 
в период развода или после его окончания. Согла-
шения должны быть заключены в письменной фор-
ме и заверены нотариально.

Имущественные соглашения могут регулиро-
вать различные вопросы, в том числе относящиеся 
к распределению имущества супругов, обязатель-
ствам по кредитам и займам, уплате алиментов, 
определению порядка ухода за детьми и другими 
вопросами.

Важно отметить, что при заключении имуще-
ственного соглашения между супругами необхо-
димо учитывать ряд юридических нюансов, что-
бы не нарушить действующее законодательство. 
В частности, соглашение не должно противоречить 
общепринятым нормам морали и праву, а также 
не должно ограничивать права третьих лиц [4].

Заключение имущественных соглашений меж-
ду супругами в России является крайне ответ-
ственным и юридически значимым действием, 
требующим особой внимательности и соблюдения 
определенных правил и норм, установленных за-
конодательством.

Во-первых, следует отметить, что прямое регу-
лирование имущественных отношений между су-
пругами возможно только путем заключения брач-
ного договора. Данный документ должен быть со-
ставлен в письменной форме и заверен нотариаль-
но. Брачный договор может содержать различные 
условия относительно имущественных прав и обя-
занностей супругов, включая вопросы о распреде-
лении имущества в случае развода, а также о пра-
вах супругов на наследство друг друга.

Однако не все условия могут быть включены 
в брачный договор. Так, например, запрещено 
определять в брачном договоре взаимоотношения 
супругов в браке, например, право на выдачу про-
пусков, сопровождение, оплата заработной платы, 
а также взаимоотношения на расторжение брака. 
Также недопустимо заключение соглашений, про-
тиворечащих моральным, религиозным, культур-
ным и основным принципам законодательства, об-
щественному порядку и нравственности.

Во-вторых, важно учесть, что ряд норм имуще-
ственного и наследственного права не подлежит 
изменению путем заключения брачного договора, 
например, правопреемство отдельных видов иму-
щества, право на содержание, право на алименты 
и т.д. [5].

Таким образом, при заключении имуществен-
ных соглашений между супругами необходимо 
учитывать все юридические нюансы и требова-
ния, установленные законодательством, чтобы из-
бежать нарушений и недопониманий в будущем.

В целом, правовая природа имущественных со-
глашений между супругами заключается в том, что 
они являются заранее обдуманным и закреплен-
ным на бумаге решением о распределении иму-
щества и других имущественных вопросов, что 
в дальнейшем может помочь избежать конфлик-
тов и стать основой для будущего развития семей-
ных отношений.

Проблемы правовой природы имущественных 
соглашений между супругами являются одними 
из наиболее обсуждаемых вопросов в академиче-
ской литературе [6]. Во-первых, одним из основных 
вопросов является вопрос об их действительно-
сти. Многие супружеские пары заключают имуще-
ственные соглашения самостоятельно, без участия 
юридических консультантов, и в итоге это может 
привести к тому, что соглашение потеряет свою 
юридическую силу.

Во-вторых, имущественные соглашения между 
супругами часто оспариваются в суде из-за того, 
что они были заключены под влиянием давления 
или оскорбления. В таких случаях имущественное 
соглашение может быть незаконным и бесполез-
ным.

Третья проблема, которую обычно обсуждают 
в академической литературе, связана с изменени-
ем условий соглашения после его заключения. Для 
того чтобы изменить имущественное соглашение, 
необходимо заключить его дополнительные со-
глашения или пересмотреть его в суде. Это может 
быть сложно и затратно.

Наконец, четвертая проблема заключается 
в том, что имущественные соглашения между су-
пругами могут не учитывать все особенности кон-
кретного брачного союза. Например, соглашение 
может не учитывать факторы, такие как дети, из-
менение доходов и т.д. В таких случаях соглаше-
ние признается недействительным.

В целом, имущественные соглашения между су-
пругами могут быть полезны в том случае, если 
они составлены правильно и учитывают все осо-
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бенности каждого конкретного брачного союза. 
Однако, как видно из вышеупомянутых проблем, 
это может быть труднодостижимо.

Обратимся к существующему российскому се-
мейному законодательству. Ст. 4 Семейного ко-
декса РФ [2] устанавливает, что право на заклю-
чение брачного договора предоставляется супру-
гам с целью определения порядка распределения 
имущества, а также регулирования других имуще-
ственных отношений между ними.

Таким образом, данная статья предоставляет 
возможность супругам заключать имущественные 
соглашения, которые могут включать различные 
условия, касающиеся имущества и обязательств, 
в том числе по определению порядка его распре-
деления при разводе.

Ст. 5 Семейного кодекса РФ [2] регулирует иму-
щественные отношения между супругами и пред-
усматривает, что каждый из них имеет право рас-
поряжаться своим имуществом (которое было при-
обретено до брака или получено им в процессе 
брака) независимо.

Однако, если у супругов возникнут споры по по-
воду имущества, они могут обратиться в суд с тре-
бованием о его разделе. В этой статье не упоми-
нается о возможности заключения имущественных 
соглашений, но это не исключает возможность ре-
гулирования имущественных отношений между су-
пругами в соответствии с законом.

Таким образом, ст. 4 Семейного кодекса РФ 
устанавливает возможность заключения брачно-
го договора, что позволяет супругам заключать 
имущественные соглашения, а ст. 5 регулирует 
имущественные отношения между супругами, что 
предусматривает возможность обращения к суду 
по поводу имущества. Обе статьи Семейного ко-
декса РФ предоставляют возможности для регули-
рования имущественных отношений между супру-
гами в соответствии с законодательством.

Имущественные соглашения между супругами, 
которые регулируют порядок распределения иму-
щества при разводе или другие имущественные 
отношения между ними, относятся к категории 
семейно- правовых сделок. Критерии, по которым 
можно выделить имущественные соглашения в эту 
категорию, включают:

1. Субъекты. Семейно- правовые сделки заклю-
чаются между супругами, они имеют непосред-
ственное отношение к брачным или семейным от-
ношениям.

2. Цель. Семейно- правовые сделки направле-
ны на регулирование имущественных отношений 
между супругами, в том числе на определение по-
рядка распределения имущества при разводе.

3. Процедура заключения. Семейно- правовые 
сделки заключаются в соответствии с законом, 
например, брачный договор может быть заключен 
перед регистрацией брака или в течение брачной 
жизни [2].

Важно помнить, что для заключения брачного 
договора необходимо наличие взаимного согла-
сия будущих супругов, а также соблюдение опре-

деленных формальностей, предусмотренных за-
конодательством. Если при заключении сделки 
одна из сторон находится в несовершеннолетнем 
возрасте или лишена дееспособности, требуется 
участие законных представителей или назначение 
опекуна. В любом случае, заключение семейно- 
правовых сделок должно проходить с соблюдени-
ем законных требований и при соблюдении прав 
и интересов каждой из сторон.

Одним из возможных критериев выделения 
имущественных соглашений в категорию семейно- 
правовых сделок является их заключение в кон-
тексте семейных отношений или на основе согла-
сия супругов. Однако такой критерий может быть 
недостаточно обоснованным в случае, если иму-
щественное соглашение заключается между людь-
ми, не являющимися супругами, но находящимися 
в  каких-то иных близких отношениях, например, 
между родственниками или неразлучными друзь-
ями.

В таких случаях имущественное соглашение мо-
жет иметь большое значение для регулирования их 
взаимоотношений и разрешения имущественных 
споров, но при этом не является семейно- правовой 
сделкой.

Таким образом, необходимо использовать иные 
критерии для выделения имущественных соглаше-
ний в категорию семейно- правовых сделок, напри-
мер, наличие в них регулирования прав и обязан-
ностей супругов по уходу за детьми, совместному 
владению имуществом.

Брачный договор –  это договор, заключаемый 
между будущими или уже зарегистрированными 
супругами, который определяет условия брачного 
имущественного режима, а также регулирует от-
ношения между супругами в ходе брака и в случае 
его расторжения.

Правовая природа брачного договора заключа-
ется в его признании законом как юридически зна-
чимого документа. Брачный договор может содер-
жать различные условия, например, разделение 
имущества при возникновении развода или рас-
пределение ответственности за совместные кре-
диты или долги.

Брачный договор заключается на основании 
свободного волеизъявления супругов и должен 
быть заверен нотариально. Он может быть заклю-
чен как до, так и после регистрации брака.

Брачный договор является действительным, 
если он заключен на основании свободного воле-
изъявления каждой из сторон, недвусмысленный, 
понятный и не нарушает действующее законода-
тельство. В случае нарушения этих требований 
брачный договор может быть признан недействи-
тельным [7].

Таким образом, брачный договор является важ-
ным инструментом правовой защиты имуществен-
ных интересов супругов и регулирования их отно-
шений в браке.

Существуют противоположные позиции в ака-
демической литературе относительно правовой 
природы брачного договора.
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Одна из позиций заключается в том, что брач-

ный договор является обычным договором, ко-
торый считается заключенным между супругами 
до заключения брака. В соответствии с этой пози-
цией, брачный договор должен регулировать права 
и обязанности супругов в отношении имущества, 
а также должен учитывать интересы обеих сторон. 
В данном случае брачный договор может быть из-
менен или расторгнут по соглашению сторон либо 
в судебном порядке [8], [9].

Другая позиция состоит в том, что брачный до-
говор имеет особую правовую природу, отличную 
от обычных договоров. В соответствии с этой по-
зицией, брачный договор должен быть заключен 
до заключения брака и должен регулировать права 
и обязанности супругов в браке, а не только в от-
ношении имущества. В данном случае брачный до-
говор может быть изменен или расторгнут только 
с судебного разрешения [10], [11].

В целом, выбор позиции зависит от конкретной 
страны и ее законодательства, а также от приня-
той в обществе концепции брака и брачных отно-
шений.

Брачный договор –  это договор, заключенный 
между супругами до или во время брака, который 
регулирует их имущественные отношения в браке. 
Такой договор может содержать различные поло-
жения в зависимости от местности, культуры, за-
конодательства и потребностей сторон, но обычно 
включает следующее:

1. Определение активов и обязательств каждо-
го из супругов момент заключения брачного дого-
вора. Это включает в себя описание активов, та-
ких как недвижимость, ценные бумаги, наличные 
деньги и другие имущества, а также исчисление 
существующих задолженностей.

2. Определение имущественных прав и обяза-
тельств супругов во время брака, в случае развода 
или смерти одного из супругов. Это может вклю-
чать правила распределения имущества, алимен-
тов, обязанности по выплате долгов и другие по-
добные параметры.

3. Определение наличия общей собственности 
или собственности, принятой на себя одним из су-
пругов.

4. Определение прав и обязанностей в отно-
шении детей, возникших в браке, а также условия 
опеки и воспитания детей в случае развода.

5. Условия изменения или расторжения брачно-
го договора, включая процедуры, которые необхо-
димо выполнить.

6. Условия и время действия брачного договора 
[12], [13], [14].

Брачный договор должен быть заключен в пись-
менной форме и подписан обоими супругами. Ес-
ли это не выполнено, то договор будет признан 
недействительным. Кроме того, в некоторых слу-
чаях брачный договор может быть подвергнут ис-
правлению или аннулированию, если суд решит, 
что  какое-то положение договора нарушает закон 
или морально- общественный порядок.

Режим общей совместной собственности –  это 
правовой режим имущественных отношений меж-
ду супругами, при котором весь имущественный 
комплекс, приобретенный в ходе брака становится 
общей совместной собственностью супругов.

В случае развода с точки зрения данного пра-
вового режима, супруги разделяют имущество 
поровну. В брачном договоре можно установить 
иные доли в распределении общей совместной 
собственности, например, если один из супругов 
вложил в браке больше средств или личного труда.

Режим раздельной собственности –  это право-
вой режим имущественных отношений между су-
пругами, при котором каждый из них сохраняет 
свое имущество. В договоре могут быть опреде-
лены обязательства одного из супругов по предо-
ставлению в целом или частично, своего имуще-
ства для общей жизни и благосостояния семьи.

При выборе правового режима супруги долж-
ны учитывать множество факторов, таких как уро-
вень доходов, возраст, образование, наличие де-
тей и особенности имущества. Важно помнить, что 
правовой режим можно изменить путем заключе-
ния брачного договора.

Смешанный режим собственности является еще 
одним из вариантов правового режима, который 
может быть установлен в брачном договоре между 
супругами. Он предусматривает, что все имуще-
ство, которое было приобретено в ходе брака, бу-
дет разделяться между супругами пропорциональ-
но доле, которая была внесена каждым из супру-
гов в виде совместных владений и собственности.

Таким образом, в смешанном режиме собствен-
ности супруги могут сохранить свое имущество, 
которое было приобретено до заключения брака 
и имущество, которое имеет частный характер, 
а также имущество, которое предназначено для их 
личного потребления и быта. При этом, если воз-
никнут  какие-либо споры или же наступит развод, 
супругам придется доказывать, какое имущество 
принадлежит каждому из них.

Как и в случае с другими правовыми режима-
ми, смешанный режим собственности может быть 
установлен путем заключения брачного договора. 
Важно помнить, что установление данного режи-
ма собственности может быть обусловлено кон-
кретными обстоятельствами, связанными с иму-
щественным положением супругов, поэтому перед 
тем, как заключить брак и установить правовой ре-
жим собственности в содержании брачного догово-
ра, необходимо внимательно ознакомиться с зако-
нодательством в данной области.

Согласно п. 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ [2] 
супруги, кроме определения и изменения право-
вого режима имущественных прав, могут устано-
вить в содержании брачного договора индивиду-
альные особенности заключённого брачного сою-
за, а именно:
– права и обязанности обоих супругов по взаим-

ному материальному содержанию;
– способы материального участия в благосостоя-

нии супругов;
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– порядок расходования семейного бюджета су-
пругами;

– выявление имущества, которое получит каж-
дый из супругов при наступлении развода;

– включение других аспектов, которые отража-
ют регламентацию имущественных отношений 
между двумя супругами.
Хотя законодательство о брачном договоре су-

ществует в России достаточно длительное время, 
его применение обусловлено некоторыми пробле-
мами, а именно:

1. Ограничения на объекты договора: В России 
есть ограничения на объекты договора, которые 
могут быть оговорены в брачном договоре. На-
пример, закон запрещает супругам оговаривать 
условия, которые нарушают права и интересы де-
тей или нарушают общепринятые нормы морали 
и нравственности.

2. Ограничения на свободу договора: В России 
существует ограничение на свободу договора, ко-
торое может повлиять на действительность брач-
ного договора. Например, если брачный договор 
содержит условия, нарушающие права и интересы 
одного из супругов, это может привести кому, что 
суд отменит договор.

В России свобода договора регулируется Граж-
данским кодексом [1]. Он предусматривает, что 
стороны имеют право заключать договоры на ус-
ловиях, которые они сами считают нужными и воз-
можными. Однако, существуют некоторые ограни-
чения на свободу договора, которые могут повли-
ять на действительность брачного договора.

Одним из таких ограничений является требова-
ние, чтобы договор не нарушал закон, права и ин-
тересы третьих лиц. Если брачный договор содер-
жит условия, которые нарушают права и интере-
сы одного из супругов, это может стать причиной 
для отказа в заключении договора или его отмены 
в судебном порядке.

Также законодательство ограничивает воз-
можность заключения договора, если это может 
нанести ущерб интересам детей, либо противоре-
чит нормам морали и нравственности. Например, 
нельзя заключать договор, который предусматри-
вает отказ от выплаты алиментов на детей.

3. Сложности в заключении договора: В России 
заключение брачного договора может быть связа-
но с определенными сложностями. Например, если 
один из супругов не согласен на заключение дого-
вора, это может стать причиной для отказа в за-
ключении брака.

4. Недостаток информации: В России еще 
не сформировалась широкая практика заключе-
ния и применения брачных договоров. Это может 
привести к тому, что супруги не будут иметь доста-
точно информации о том, как правильно заключать 
и применять брачный договор.

В России закон о брачных договорах был при-
нят в 1995 году, однако до сих пор широкой прак-
тики заключения и применения брачных договоров 
в России не сформировалось.

Одной из причин этого является отсутствие 
у супругов необходимости заключать брачный до-
говор. В России супруги, при прочих равных усло-
виях, имеют равные права на имущество, неза-
висимо от того, кто является его собственником. 
Кроме того, в случае развода суд учитывает все 
обстоятельства дела и принимает решение о раз-
деле имущества, опираясь на принципы справед-
ливости и равенства.

Еще одной причиной малой практики заключе-
ния брачных договоров является недостаточная ин-
формированность людей о том, что такой договор 
может иметь место. Многие супруги просто не зна-
ют, что имеют право заключить брачный договор 
и в каких случаях это может быть необходимо.

Также отсутствие широкой практики заклю-
чения брачных договоров связано с некоторыми 
трудностями, связанными с оформлением и при-
менением таких договоров. Брачный договор дол-
жен быть составлен в соответствии с требования-
ми закона и должен содержать реальные условия, 
которые могут быть применены в случае разво-
да или расставания супругов. Кроме того, в слу-
чае возникновения конфликта, нужно обратиться 
в суд, чтобы он принял решение о применении ус-
ловий брачного договора.

5. Различия между регионами: В России законо-
дательство о брачном договоре может различать-
ся в разных регионах. Например, в одном регионе 
могут быть дополнительные ограничения на объ-
екты договора, которые не существуют в другом 
регионе.

В целом, законодательство о брачном договоре 
в России имеет свои преимущества и недостатки. 
Необходимо учитывать все аспекты и риски, свя-
занные с заключением брачного договора, и обра-
щаться за консультацией к юристам, чтобы избе-
жать проблем в будущем.

В России законодательство о брачном догово-
ре было введено в 1995 году. В дальнейшем были 
внесены изменения и дополнения, однако, в других 
странах уже давно существуют законы, регулиру-
ющие брачный договор. Вот несколько положений, 
которые можно использовать в России:

1. США: В США брачный договор регулируется 
законодательством отдельных штатов. Во многих 
штатах он является обязательным документом при 
заключении брака. В брачном договоре могут быть 
оговорены такие условия, как раздел имущества, 
алименты, права и обязанности супругов.

2. Германия: В Германии брачный договор мо-
жет быть заключен до брака или в процессе его 
заключения. Он может регулировать имущество 
и обязательства супругов, а также права наследо-
вания.

3. Франция: Во Франции брачный договор ре-
гулируется законом от 23 июня 2006 года. Он мо-
жет содержать условия относительно имущества, 
алиментов, прав и обязанностей супругов. Важно 
отметить, что во Франции наследственные права 
не могут быть исключены из брачного договора.
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4. Швейцария: В Швейцарии брачный договор 

может быть заключен до, во время или после бра-
ка. Он может содержать условия относительно 
имущества, алиментов, прав и обязанностей су-
пругов. Важно отметить, что в Швейцарии наслед-
ственные права не могут быть исключены из брач-
ного договора.

Эти положения могут быть использованы в Рос-
сии при разработке законодательства о брачном 
договоре, чтобы обеспечить более полную защиту 
прав и интересов супругов.

Подытоживая вышесказанное, следует отме-
тить, что особенности и правовая природа имуще-
ственных соглашений между супругами обуслов-
лены существованием в современных услови-
ях дискуссионных моментов, которые до сих пор 
встречаются среди источников академической 
литературы. К тому же, особую значимость сре-
ди имущественных соглашений между супругами 
приобретает брачный договор, регламентация ко-
торого сопряжена с многообразием пробелов в се-
мейном законодательстве и проблем его практи-
ческого применения, среди которых ограничения 
на объекты договора, недостаток информации, 
сложности в заключении брачного договора, огра-
ничения на свободу договора. Предлагается для 
совершенствования российского семейного права 
и разработки отечественного законодательства 
о брачном договоре использовать некоторые по-
ложения из зарубежного законодательства США, 
Германии, Франции и Швейцарии.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации 
от 30.11.1994 № 54-ФЗ (часть первая) (ред. 
от 14.04.2023) [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 
24.05.2023).

2. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 28.04.2023) 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_8982/ (дата обращения: 24.05.2023).

3. Захарова С. Н. Договорная природа имуще-
ственных отношений супругов // StudNet. – 
2021. –  Т. 4. – № . 2.

4. Шарова А. А. К вопросу о правовой природе 
имущественных отношений супругов // Вест-
ник молодого ученого Кузбасского институ-
та. – 2019. –  С. 113–115.

5. Позднякова В. А. Понятие и правовая приро-
да договорных отношений между супруга-
ми по действующему законодательству РФ // 
Вестник магистратуры. – 2020. – № . 9–1. –  
С. 16.

6. Филиппова Т. А., Титаренко Е. П., Дархамбае-
ва А. Д. Правовая природа семейно- правовых 
соглашений и их место в системе юридических 
фактов // Российско- азиатский правовой жур-
нал. – 2021. – № . 1. –  С. 42–48.

7. Кудрявцева Л. В., Фисенко Р. Ю. Правовая при-
рода брачного договора в российском и меж-
дународном законодательстве // Эпомен. – 
2020. – № . 49. –  С. 202–207.

8. Леточная К. А. Брачный договор в Российской 
Федерации: правовая сущность и проблемы 
применения // Скиф. Вопросы студенческой 
науки. – 2021. – № . 1 (53). –  С. 39–42.

9. Тюин П. А. Правовая природа брачного дого-
вора по законодательству Российской Феде-
рации // Материалы XXIV научно- практической 
конференции молодых ученых, аспирантов 
и студентов Национального исследовательско-
го Мордовского государственного университе-
та им. Н. П. Огарёва. – 2021. –  С. 524–529.

10. Житина В. С. Правовая природа брачного до-
говора в семейном праве Российской Федера-
ции // Гуманитарные и правовые проблемы со-
временной России. – 2021. –  С. 221–223.

11. Старцева С. В., Мусина О. В. Правовая приро-
да и элементы брачного договора // Междуна-
родный научно- исследовательский журнал. – 
2022. – № . 7–2 (121). –  С. 188–191.

12. Шагдаров Т. Н. Правовая природа брачного до-
говора // Актуальные вопросы цивилистики. – 
2019. –  С. 294–297.

13. Иванова Е. В., Перепелкина Н. В., Семено-
ва Н. В. Брачный договор как гражданско- 
правовая сделка // Oeconomia et Jus. – 2022. – 
№ . 4. –  С. 57–62.

14. Федорова А. А. Брачный договор как способ 
регулирования имущественных отношений су-
пругов // Наука и научный потенциал- основа 
устойчивого развития общества. – 2019. –  
С. 67–69.

FEATURES AND LEGAL NATURE OF PROPERTY 
AGREEMENTS BETWEEN SPOUSES

Bolabko A. A.
Moscow Financial and Industrial University «Synergy»

The relevance of the study of the features and legal nature of prop-
erty agreements between spouses is due to the need to regulate 
property relations between spouses during divorce, as well as when 
drafting a marriage contract. Currently, more and more couples are 
entering into prenuptial agreements to provide for possible disputes 
over the division of property in the event of divorce, which makes 
this study very relevant. The theoretical significance of the study lies 
in the fact that it allows you to study in detail the legal nature of prop-
erty agreements between spouses, as well as to identify their fea-
tures and problems that may arise in their conclusion. In the course 
of the study, it is possible to identify the main legal principles that 
should be taken into account when concluding property agreements 
between spouses, as well as to assess the sufficiency of existing 
regulations in this area. The practical significance of this study lies 
in the fact that it can be used in drawing up a marriage contract, as 
well as in resolving disputes over the division of property in the event 
of divorce. The results of the study can be used by both courts and 
lawyers when considering disputes between spouses on property 
issues. In addition, this study may be useful for couples who are 
planning to marry or draw up a prenuptial agreement, as it will help 
them to understand more deeply the legal aspects of property rela-
tions between spouses.

Keywords: property agreement, marriage contract, property rela-
tions, Russian family legislation, peculiarities and legal nature, for-
eign legislation, legal regime of property.
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В статье предлагается рассмотреть нормативное регулирова-
ние охраны географических указаний и наименований мест 
происхождения товаров. Данная статья показывает результаты 
проведенного анализа отечественной и международной судеб-
ной практики, который указывает на практичекские проблем-
ные аспекты в указании и наименовании мест происхождения 
товаров. При проведении исследования были использованы та-
кие научные методы как анализ, конкретизация и формально- 
юридический метод. Основываясь на итогах исследования, 
автор пришел к вывод, что включение георграфических ука-
заний в объекты интеллектуальных прав по законодательству 
РФ приносит лишь положительные изменения. Предлагаются 
правки для обеспечения правовой защиты в ст. 1519 ГК РФ 
в частности, исключить п. 5, вводящий принцип международ-
ного исчерпания права.

Ключевые слова: правовая охрана, товар, обозначение, мера 
ответственности, место происхождения, географическое ука-
зание, средство индивидуализации.

При обращении к п. 1 ст. 1516 ГК РФ [1], стано-
вится понятно что, товар претендующий на наиме-
нование место происхождения товара (далее –  НМ-
ПТ), должен иметь определенные характеристики, 
которые определяют товар по географическим, 
природными или иными факторами, в том числе 
и людскими. Суть НМПТ предполагает, что это обо-
значение, отмечающие наличие уникальных свой-
ств товара, возникающие благодаря особенностям 
региона или местности, как природные и людские 
факторы. Изготовление, товаров на территории 
регионов, имеющие определенные климатические 
условия, традиции коренных, местных народов, по-
вышает ценность такого товара для потребителя. 
Примерами известных мировых НМПТ являются: 
французский сыр Рокфор, итальянский Пармезан, 
Коньяк, масло Каламата, вино Киндзмараули. Дан-
ная исключительность определяет уникальность 
товара, который был произведен в границах опре-
деленного региона [9, с. 21].

Согласно законодательству РФ уникальные ха-
рактеристики товара подтверждаются органом ис-
полнительной власти (например, Министерством 
здравоохранении). Стоит отметить, что товар при-
обретает свои определнныем особенности (харак-
теристики) в результате осуществления всех ста-
дий производства в одной географической точ-
ке или в границах определенного района (напри-
мер, Волчихинский лемонад). Обращаясь к П. 2 
ст. 1522.1 ГК РФ, можно заметить дополнитель-
ные указания к заявке на признанием за товаром 
определенного места происхождения. Эти указа-
ния подразумевают, что к заявке на регистрацию 
обозначения для НМПТ, необходимо приложить за-
документированные сведетельства, подтвержда-
ющие определенную узнаваемость такого товара 
среди населения.

При определении правовой охраны объектов ге-
ографических указаний, необходимо дать характе-
ристику эти указаниям. Положения закрепляющие 
правовую характеристику географических указа-
ний, нашли свое закрепление в п. 1 ст. 1516 ГК 
РФ. Стоить отметить, что в этом пункте географи-
ческим указанием товара является такое обозна-
чение, которое неразрывно связывает товар с тем 
географическим регионом, в котором он был про-
изведен, качеством, репутацией и другими важны-
ми характеристиками дл конечного потребителя.

Определения ГУ и НМПТ, раскрыты в ст. 1516 
ГК РФ, во многом обладают общими признака-
ми, т.к., по своей сути, данные объекты являются 
схожими и имеют общую правовую природу и по-
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хожие цели. Следует учесть, что регулирование 
ГУ и НМПТ В Гражданском кодексе РФ является 
во многом идентичным, поскольку к обоим объек-
там применяются нормы о получении правовой ох-
раны, об исключительном праве на обозначение, 
о способах защиты прав и мерах ответственности, 
о сроках правовой охраны и о прекращении пра-
вовой охраны.

В то же время ГУ и НМПТ определяются как са-
мостоятельные объекты правовой охраны. Обра-
тимся к главным различием ГУ от НМПТ. Во-пер-
вых, связь между качественными характеристика-
ми товара и точкой производства товара для ГУ 
не может быть исключительной, как для НМПТ. 
Обратившись к абзацу 1 п. 1 ст. 1516 ГК РФ мож-
но сделать вывод о значительной связи, которая 
формируется через нахождение минимум одного 
из этапов создания товара в границах определен-
ного географического региона. Опираясь на этот 
факт, Д. К. Пичугина отмечает, что нет необходимо-
сти в абсолютной идентичности территориального 
и производственного критериев, что дает произво-
дителю возможность создавать схожие с оригина-
лом товары в границах другого региона. [5, с. 23].

Значительность данной связи определяется 
расположением на территории определенного ре-
гиона всего лишь одного производственного ша-
га, влияющего на критически важные для потре-
бителя каачества продукта (например, забор воды 
из скважини воды «Байкал»). Именно такие крите-
рии подтверждают связь ключевых качеств това-
ра и географической точкой его происхождения [7, 
с. 57]. Подобными стадиями могут являться добыча 
или выращивание (например, выращивание вино-
града для вин ГУ № 270 «Кубань»), изготовление 
по местному рецепту или технологии. В то же вре-
мя закупка сырья, материалов, сбор товара могут 
осуществляться за пределами региона. Описанное 
требование позволяет распределить производство 
в других регионах либо же через лиц, поставляю-
щих сырье или оборудование для создания товара.

Во-вторых, для ГУ не требуется подтверждать 
уникальные свой ства произведенного продукта, 
опираясь на подп. 5 п. 2 ст. 1522 ГК РФ, можно 
прийти к выводу, что истребуется только предо-
ставление информации о взаимосвязи товара с ге-
ографической точкой его изготовления.. Данные 
сведения, зачастую, подтверждаются информаци-
ей, опубликованной в СМИ, участием в выставках 
и конкурсах, наградах, опросами потребителей, 
техническими условиями производств. Информа-
ция о территории производства может представ-
лять собой древнюю историю происхождения про-
дукта, описание местных традиций добычи или 
производства, описание климатических и терри-
ториальных факторов, влияющих на уникальное 
определение товара [8].

В-третьих, наименование, заявленное на реги-
страцию в качестве ГУ, может не обладать извест-
ностью на момент подачи заявки в регистрирую-
щий орган, соответственно, документы о подтверж-
дении известности прилагать к заявке не нужно. 

Следовательно, товар, заявляемый на ГУ, может 
не обладать особыми или уникальными качества-
ми, однако место его происхождения формирует 
вокруг товара определенную репутацию, опираясь 
на этот факт изготовитель имеет возможность за-
щитить обозначение [9, с. 25].

В-четвертых, ГУ может являться как словесным, 
так и изобразительным и даже картографическим 
обозначением, когда как НМПТ имеет исключи-
тельно словесную форму выражения, это исходит 
из буквального толкования объекта –  «наименова-
ние» места происхождения товаров.

Таким образом, НМПТ предоставляет правовую 
охрану тем обозначениям, которые идентифициру-
ют уникальную по своим свой ствам продукцию, об-
ладающую высокой узнаваимостью среди потен-
циальных потреблителей. В то же время режим ГУ 
охраняет такие малоизвестные обозначения, ко-
торые не имеют правового основания охраняться 
в качестве НМПТ, однако, так же могут обладать 
определенной сформировавшейся репутацией.

ГУ и НМПТ обладают уникальной особенно-
стью, выделяющей их от остальных средств опре-
деления товаров. Специфика проявляется в праве 
совладения –  допускается одновременное, парал-
лельное обладание исключительным правом на ГУ 
и НМПТ разными лицами. Согласно п. 2 ст. 1518 
ГК РФ любому лицу, производящему в границах 
того же географического объекта товар, соответ-
ствующий ранее внесенному в реестр ГУ и НМПТ, 
может быть предоставлено исключительное право 
на ранее зарегистрированное ГУ.

В деле «Windsurfing Chiemsee Produktions- und 
Vertriebs Gmb H против Boots- und Segelzubehor 
Walter Huber», рассмотренном Судом Европейско-
го союза, местная компания «Windsurfing Chiem-
see» располагалась недалеко от озера Chiemsee 
(Кимзе). Данная компания подала заявку на реги-
страцию фирменного наименования «Chiemsee», 
которым компания обозначала одежду собственно-
го производства, а также данное обозначение яв-
лялось одной из составных частей товарного знака 
компании. Конкуренты данной фирмы также нахо-
дились в районе озера, изготовляли одежду и при-
крепляли идентичную марку на свои товары. Исхо-
дя из того что две компании находятся вблизи од-
ного и той же географической точки, обозначение 
«Chiemsee», в первую очередь, показывает место 
создания товара и именно потому должно быть до-
ступно всем производителям, действующих вбли-
зи озера. Основываясь на решении суда, в интере-
сах общества за географическими наименования-
ми не может быть закреплен товар определенной 
компании, так как это напрямую противоречит ин-
тересам всего общества[10]. Данный пример еще 
раз указывает на то, что непосредственно геогра-
фическое наименование является объектом обще-
ственного достояния.

Касаемо использования ГУ или НМПТ в части 
национальных, региональных товаров стоит обо-
значить, что возможной применять способы пра-
вовой охраны на товарное обозначение, появляет-
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ся только лишь тогда, когда изготовление товара 
в определенном регионе, обусловлено объектив-
ными причинами. В рамках ГК РФ первостепенно 
регистрируется обозначение, не имеющее право-
обладателя, и лишь потом лица, претендующие 
на использование обозначения и выразившими 
свою волю установленным государством путем 
подачи соответствующее заявления, имеют право 
на получение исключительного право на обозна-
чение. П. 176 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. 
№ 10 [2]. Верховного Суда указал, что в случае, ес-
ли хозяйствующие лицо на момент подачи заявки 
на товарное обозначение не имеет возможности 
производить товар в определенной местности, от-
сутствие такой возможности не является основа-
нием для отказа от производства схожего товара 
в этой же местности остальными производителя-
ми и соответственно не является основанием для 
отказа в предоставлении исключительного права 
на ранее зарегистрированное ГУ или НМПТ. Ины-
ми словами, существование ГУ и НМПТ является 
объективным и не зависит от субъективной воз-
можности изготовителя производить товар, соот-
ветствующий определенному перечню критериев 
и свой ств, обозначенных в реестре. Из этого мож-
но сделать вывод, что правовая охрана может пре-
кратить свое действие, в случае если определен-
ный географический объект утратит свои исклю-
чительные свой ства, что повлечет невозможность 
производства уникального товара. П. 2 ст. 1536 ГК 
РФ предусматривает два случая прекращения ис-
ключительного права на ГУ и НМПТ: в первом ва-
рианте рассматривается ситуация, когда геогра-
фические условия конкретной местности, опреде-
ляющие ее обозначение, изменились на столько, 
что утратилась возможность изготавливать опре-
деленный товар. Второй вариант раскрывает факт 
прекращение правовой охраны в стране происхож-
дения товара, что, закреплено для зарубежных ГУ 
и НМПТ, зарегистрированных на территории РФ.

Основываясь на вышеприведённых аргументах, 
закон, по сути, закрепляет отсутствие полноценной 
монополии на использование ГУ и НМПТ, как это 
предусмотрено для других объектов интеллекту-
альной собственности. Поскольку любой субъект 
может использовать указание по причине его при-
надлежности всему обществу, А. П. Рабец вводит 
категорию «квазиисключительного» права на ГУ 
и НМПТ [6, с. 146]. По мнению Э. П. Гаврилова, для 
ГУ отсутствует исключительное как таковое, что 
является недостатком современного законода-
тельства, поскольку на все объекты интеллекту-
альных прав должно распространяться исключи-
тельное право [3, с. 9]. Вместе с тем, по нашему 
мнению, исключительное право на ГУ и НМПТ про-
должает быть именно исключительным, поскольку 
каждый правообладатель имеет право применять 
средства защиты и меры ответственности к нару-
шителям, незаконно использующих обозначение 
без свидетельства, удостоверяющего исключи-
тельное право. Множественность правообладате-

лей способствует расширению производства, при-
влечению дополнительных субъектов и активов 
в развитие региональных брендов.

Ограничение исключительного права на ГУ 
и НМПТ закреплено п. 5 и п. 6 ст. 1519 ГК РФ. Со-
гласно вышепреведенной норме права, не явля-
ется нарушением исключительного права на ГУ 
использование этого ГУ другими лицами в отно-
шении товаров, которые были введены в граждан-
ский оборот непосредственно правообладателем 
или с его согласия.Такая норма вводит принцип 
международного исчерпания права на ГУ. Отме-
чается, что во многих зарубежных правовых систе-
мах принцип исчерпания права на ГУ отсутствует 
по причине специфики данного объекта [4, с. 69]. 
По мнению автора, данная норма излишне огра-
ничивает правообладателей ГУ и НМПТ, посколь-
ку тем самым значительный объем прибыль будет 
утрачен обладателями ГУ и НМПТ, который мог бы 
направлен на развитие производства и региона. 
Более того, возможен риск широкого распростра-
нения контрафактной продукции, а время, затра-
ченное на выяснение вопроса о правомерности 
использования обозначения в рамках параллель-
ного импорта (или с согласия правообладателя), 
может стоить производителю имущественных по-
терь. Таким образом, предлагаем исключить норму 
п. 5 ст. 1519 ГК РФ, поскольку она не способствует 
продвижению и развитию региональных брендов.

В п. 6 ст. 1519 ГК РФ установлен полный за-
прет на распоряжение исключительным правом пу-
тем его отчуждения, предоставления права и, что 
является новеллой, путем перехода прав без до-
говора, а именно наследование и реорганизация 
юридического лица. По нашему мнению, запрет 
на переход прав без договора имеет негативный 
характер. При возникновении реальной потребно-
сти реорганизовать юридическое лицо, передать 
права по наследству будет невозможно. Представ-
ляется, что более правильным подходом будет яв-
ляться снятие данного запрета, но при условии, что 
лицо, получающее право, будет иметь реальную 
возможность продолжать производство на терри-
тории обозначенного географического объекта 
(в т.ч. продолжив производство на том же предпри-
ятии) товар, характеристики которого соответству-
ют установленным в Реестре ГУ и НМПТ призна-
кам данного обозначения, т.е. технология, способ 
и контроль производства, а также качество товара 
должны быть сохранены.

За последнее десятилетие стала заметна тен-
денция к повышению интереса к ГУ и НМПТ 
не только со стороны международного сообще-
ства, но и со стороны отдельно взятых государств. 
Долгая история, обширная практика использова-
ния и подробное международно- правовое регули-
рование института ГУ и НМПТ поспособствовали 
их развитию на территории России.

Географические указания и наименования про-
исхождения товаров являются специфичными 
средствами индивидуализации, способствующи-
ми формированию ассоциативных связей у потре-
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бителей между уникальным или особым товаров 
и местом его происхождения. Правовое регулиро-
вание данных объектов закрепляет их специфику: 
допускается наличие множества правообладате-
лей одного охраняемого ГУ или НМПТ; не допу-
скается распоряжение правом на данные объекты 
с целью соблюдения интересов общества в воз-
можности использовать географические обозна-
чение любым лицом. ГУ и НМПТ являются схожи-
ми, но самостоятельными объектами. НМПТ охра-
няет уникальные товары, обладающие широкой 
известностью, когда как ГУ направлен на защиту 
менее известных товаров, характеристики которых 
в неотъемлимы от мест происхождения.

По мнению автора, значение ГУ и НМПТ для 
развития как отдельно взятых производителей, 
так и целых регионов сложно переоценить. Данные 
средства индивидуализации являются не столь-
ко эффективными инструментами охрана интел-
лектуальных прав, сколько средством сохранения 
исторического наследия народов России и мира. 
Охрана ГУ и НМПТ способствует экономическо-
му развитию региона, повышению его конкуренто-
способности на отечественном и международном 
рынке, поддержке малого и среднего предприни-
мательства, привлечению инвестиций, туристов, 
созданию рабочих мест, а также повышению каче-
ства продукции и формирования высокого доверия 
потребителей к региональным брендам.

Сама правовая охрана ГУ и НМПТ имеет доста-
точно важных преимуществ, как удобная проце-
дура регистрации, фактически бессрочная с пра-
вовая охрана различные способы правовой защи-
ты и меры ответственности, в том числе в рамках 
уголовного законодательства, законодательства 
об административных правонарушениях и законо-
дательства о защите конкуренции. Внесение по-
правок в ГК РФ и внедрение ГУ, как полагает ав-
тор, положительно скажется на дальнейшем раз-
витии ГУ и НМПТ, поскольку привнес необходи-
мые улучшения в правовое регулирование: упро-
щенная регистрация ГУ, возможность регистрации 
иностранных обозначений для ГУ, дополнение пе-
речня правообладателей ГУ и НМПТ ассоциацией 
и др. В то же время некоторые положения подпа-
раграфа 3 главы 76 ГК РФ, как закрепление прин-
ципа международного исчерпания права и запрета 
на переход исключительного права без договора, 
не отвечают особенностям ГУ и НМПТ, вследствие 
чего автором предлагается рассмотреть возмож-
ность исключения данных правил из ст. 1519 ГК 
РФ.

Вместе с тем автор подчеркивает, что ГУ и НМ-
ПТ не формируют региональный бренд как тако-
вой, они лишь закрепляют результат всесторонней 
работы по созданию качественного продукта как 
отображения национального колорита, поддерж-
ке малого и среднего предпринимательства, по-
вышению интереса к региону как туристическому 
центру и, самое главное, сохранению культурно- 
исторического наследия регионов.

Основываясь на вышепреведенном анализе, 
можно сделать вывод, что правовая охрана ГУ 
и НМПТ, достаточно развита в отечественной пра-
вовой системе, и оказывает на нее исключительно 
положительное влияние.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 18 дек. 2006 г. № 230-
ФЗ // Рос. газета. 2006. 22 декабря. № 289.

2. Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 
«О применении части четвертой Гражданско-
го кодекса Российской Федерации» // Рос. газ. 
2019. 6 мая. № 96.

3. Гаврилов Э. П. Как надо защищать наименова-
ния мест происхождения товаров и географи-
ческие указания // Патенты и лицензии. 2017. 
№ 5. С. 9–14.

4. Еременко В. И. О введении правовой охраны 
географического указания в Российской Феде-
рации // Государство и право. 2021. № 2. С. 65–
73.

5. Пичугина Д. К. Особенности правового регули-
рования географического указания по граж-
данскому законодательству Российской Фе-
дерации // Копирайт. Вестник Российской го-
сударственной академии интеллектуальной 
собственности и Российского авторского об-
щества. 2021. № 2. С. 22–26.

6. Рабец А. П. О некоторых аспектах правовой 
охраны географических указаний в качестве 
новых объектов интеллектуальных прав // 
Азиатско- Тихоокеанский регион: экономика, 
политика, право. 2019. № 2. С. 140–151.

7. Рузакова О. А, Фабричный С. Ю. Новеллы о ге-
ографических указаниях как объект интеллек-
туальных прав // Имущественные отношения 
в Российской Федерации. 2018. № 12 (207). 
С. 53–61.

8. Руководство по регистрации и предоставле-
нию исключительного права на географиче-
ское указание и наименование места про-
исхождения товара [Электронный ресурс]. 
URL: https://rospatent.gov.ru (дата обращения: 
12.08.2022).

9. Солод В. Ю. Географическое указание –  пер-
спективы правоприменения // Юридическая 
наука. 2019. № 6. С. 21–28.

10. Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs 
Gmb H. v. Boots- und Segelzubehor Walter Huber 
(ECJ Сase No. С-108/97) [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.ipo.gov.uk (дата обращения: 
01.09.2022).

REGULATORY REGULATION OF THE PROTECTION OF 
GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND APPELLATIONS 
OF ORIGIN OF GOODS: GENERALIZATION OF 
RUSSIAN AND INTERNATIONAL JUDICIAL PRACTICE

Brodnikov A. S.
Novosibirsk State University



115

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
This article proposes to consider the legal regulation of the protec-
tion of geographical indications and appellations of origin of goods. 
This article shows the results of the analysis of domestic and in-
ternational judicial practice, which points to practical problematic 
aspects in the indication and appellation of origin of goods. When 
conducting the study, such scientific methods as analysis, concre-
tization and formal legal method were used. Based on the results 
of the study, the author came to the conclusion that the inclusion of 
geographic indications in the objects of intellectual property rights 
under the legislation of the Russian Federation brings only positive 
changes. Amendments are proposed to ensure legal protection in 
Art. 1519 of the Civil Code of the Russian Federation, in particular, 
exclude paragraph 5, which introduces the principle of international 
exhaustion of law.

Keywords: legal protection, product, designation, measure of re-
sponsibility, place of origin, geographical indication, means of indi-
vidualization.
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В статье рассматривается содержание конвалидации недей-
ствительной сделки как правового явления. С помощью ана-
лиза основных подходов к пониманию конвалидации, отражен 
путь по становлению конвалидации в современном российском 
праве, его связь с дореволюционным, советским и зарубежным 
правом. Отмечена тенденция расширенного понимания конва-
лидации не только как исцеления ничтожных сделок, но и оспо-
римых сделок. Сделан вывод, что конвалидация в отношении 
ничтожных сделок происходит де-юре и имеет материальную 
природу, а в отношении оспоримых сделок –  происходит де-
факто и имеет одновременно как материальную, так и про-
цессуальную природу. В заключении отмечено, что по своему 
содержанию конвалидация является особым последствием 
недействительности сделок, применение которого замещает 
остальные последствия недействительности сделок. В заклю-
чении сделан вывод, что не все идеи концепции развития граж-
данского законодательства нашли отражение в ходе реформы 
2013, в связи с чем правовое регулирование исцеление сделок 
нуждается и в последующем совершенствовании.

Ключевые слова: недействительность сделок, последствия 
недействительности сделок, конвалидация, эстоппель, исцеле-
ние сделки.

Недействительность сделок –  одна из самых 
актуальных тем общей части гражданского пра-
ва. Несмотря на устойчивость ряда классических 
представлений о сделках и их недействительно-
сти, данный параграф Гражданского Кодекса РФ 
претерпел значительные изменения, вызванные 
изменением экономического уклада жизни обще-
ства и актуальными тенденциями правового регу-
лирования.

Данные изменения неизбежно сказались 
и на позиции представителей доктрины по вопро-
сам недействительности сделок и их гражданско- 
правовым последствиям. Отход от некоторых догм 
советского учения о недействительности сделок 
привел к появлению правовых средств, ранее 
не известных для российского гражданского зако-
нодательства.

В этом контексте проблемным является вопрос 
о конвалидации недействительных сделок, а имен-
но об объеме данного явления. Данный вопрос вы-
зывает большой научный интерес, что подтвержда-
ется обилием научных статей на данную тему. В ко-
нечном счете ответ на данный вопрос позволит со-
здать почву для рассуждений и о месте данной ка-
тегории в учении о недействительности сделок.

Конвалидация (исцеление) недействительной 
сделки рассматривается как исключительное пра-
вовое средство, позволяющее при определенных 
условиях нивелировать пороки сделки, влекущие 
недействительность [1, c. 527]. Результатом устра-
нения пороков сделки является ее исцеление, т.е. 
восстановление ее юридической силы либо исклю-
чение возможности утраты ее силы вследствие 
данных пороков.

Исцеление недействительной сделки необходи-
мо для [1, c. 527]:
• обеспечения стабильности имущественного 

оборота.
• защиты особого интереса (малолетних и неде-

еспособных).
• защиты добросовестной стороны сделки при 

недобросовестных действиях контрагента.
Множественность задач конвалидации порож-

дает неоднозначное понимание содержания дан-
ной категории в доктрине.

Существование данного средства обоснова-
но, ведь субъекты гражданского права нуждаются 
в защите отношений, которые, с точки зрения зако-
на подпадают под недействительность, но в то же 
время представляют интерес и для сторон таких 
отношений, и для общества в целом.

Суть конвалидации состоит в исцелении недей-
ствительной сделки, но возникает вопрос: в отно-
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шении каких видов недействительных сделок при 
определенных условиях можно вести речь о кон-
валидации? В доктрине есть три варианта ответа 
на вопрос:

1. Конвалидация –  средство исцеления только 
ничтожной сделки (узкий подход).

2. Конвалидация возможна лишь в отношении 
оспоримых сделок.

3. С помощью конвалидации возможно исцеле-
ние как ничтожных, так и оспоримых сделок (ши-
рокий подход).

Первый подход имеет корни в римском праве, 
когда речь шла о запрете наследникам истребо-
вать у пережившего супруга наследодателя иму-
щество, подаренное наследодателем по ничтож-
ной сделке дарения [2, c. 57]. Римское право к кон-
валидации подходило двояко: сама по себе сделка 
не исцелялась, ведь считалось, что то, что ничтож-
но не должно создавать правовых последствий, 
но при этом последствия недействительности та-
кой сделки не применялись.

В поддержку данного подхода высказывается 
Д. О. Тузов, который связывал смысл исцеления 
в придании именно ничтожной сделке юридиче-
ской силы с момента ее совершения [3, c. 125]. 
Объясняется это тем, что, хотя и в обоих случа-
ях устраняется порок сделки, последствием ис-
целения оспоримой сделки является не восста-
новление юридической силы сделки (ведь она 
её не утрачивала), а отпадение права ее оспа-
ривать.

Второй подход не допускает исключения 
из принципа «то, что ничтожно –  не может быть 
исцелено», поэтому исцеляться могут только оспо-
римые сделки. Именно в этом смысле конвалида-
ция была воспринята странами континентального 
права –  например, во Франции [4, c. 67]. Такой 
подход доминировал и в дореволюционной Рос-
сии. По мнению К. Н. Анненкова, делившего сдел-
ки на ничтожные и недействительные, недействи-
тельные сделки при определенных условиях могут 
быть исцелены, данную точку зрения также разде-
ляли Ю. С. Гамбаров, Е. В. Васьковский и Г. Ф. Шер-
шеневич [1, c. 533].

Третий подход к пониманию конвалидации 
сложился в ФРГ и современной России. Доре-
волюционная идея о конвалидации как исцелении 
оспоримости была реализована в советском пра-
ве с точностью до наоборот: уже в абз. 2 ст. 47 ГК 
РСФСР 1964 г. была предусмотрена возможность 
исцеления ничтожной сделки с пороком формы. 
С тех пор длительное время об исцелении оспори-
мости речи не шло и конвалидация рассматрива-
лась только в узком смысле, с позиции исцеления 
ничтожности.

Действующая редакция Гражданского Кодекса 
РФ (далее –  ГК РФ) содержит случаи исцеления 
ничтожных сделок:

1. Сторона сделки –  лицо, признанное судом 
недееспособным (п. 2 ст. 171 ГК РФ).

2. Сторона сделки –  лицо, не достигшее возрас-
та 14 лет (п. 2 ст. 172 ГК РФ).

3. В отношении сделки, требующих нотариаль-
ного удостоверения –  в ситуации, когда одна сто-
рона полностью или частично исполнила такую 
сделку, а другая сторона уклоняется от такого удо-
стоверения (п. 1 ст. 165 ГК РФ).

В связи с появлением данных норм, в судебной 
практике возник такой непоименованный способ 
защиты гражданских прав как требование о при-
знании сделки действительной. Исходя из анали-
за оснований для удовлетворения данных требо-
ваний, можно выделить следующие условия для 
исцеления ничтожной сделки:

1. Не установлено иных пороков сделки.
2. Конвалидация не повлечет нарушения прав, 

свобод и интересов других лиц.
3. Истец не нарушает пределы осуществления 

гражданских прав.
4. Исцеление сделки будет направлено к выгоде 

лица, указанного в п. 2 ст. 171 и п. 2 ст. 172 ГК РФ.
Развитие гражданского оборота и тенденция 

минимизации признания недействительными уже 
исполненных сделок, отразились на понимании 
конвалидации в доктрине. Поэтому в п. 5.1.4. Кон-
цепции развития гражданского законодательства 
обозначалась необходимость закрепления воз-
можности последующего одобрения оспоримой 
сделки и конвалидации ничтожных сделок.

В тексте концепции сознательно проводилось 
различие между исцелением ничтожной сделки 
и последующим одобрением оспоримой сделки –  
это следствие доминирования советского подхода 
к исцелению сделки. Расширение подхода встре-
чает критику: часто в пример приводится позиция 
Д. О. Тузова, считавшего, что устранение дефектов 
оспоримой сделки не является конвалидацией [5, 
c. 169–170].

Внятное различие между двумя разновидно-
стями можно провести по критерию направленно-
сти исцеления. Конвалидация ничтожной сделки 
направлена на восстановление юридической си-
лы такой сделки, а конвалидация оспоримой сдел-
ки –  на процессуальную невозможность оспари-
вать сделку, что фактически сохраняет силу дан-
ной сделки.

Соответственно, конвалидация в отношении ни-
чтожных сделок происходит де-юре и имеет мате-
риальную природу, а в отношении оспоримых сде-
лок –  происходит де-факто и имеет одновременно 
как материальную, так и процессуальную природу.

Следует помнить, что множественность целей 
конвалидации создает основу для допустимости 
двой ственного понимания природы исцеления 
сделки. Поэтому для развития гражданского обо-
рота и повышения уровня правового сознания его 
участников расширительное толкование данного 
явления полезно.

В 2013 году в ГК РФ внесены изменения, ко-
торые закрепили особое место принципа добро-
совестности в гражданском праве, что коснулось 
в том числе и норм о недействительности сделок. 
Так, установленная судом добросовестность стала 
рассматриваться как факт, реабилитирующий «по-
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рочную» сделку [6]. Изменения были направлены 
для создания рычагов по противодействию злоупо-
требления правом.

Появление в ГК РФ новых норм привело к тому, 
что в цивилистике стали поднимать вопрос о суще-
ствовании конвалидации в широком смысле и от-
носить к ней исцеление пороков оспоримых сде-
лок в форме одобрения (в т.ч. последующее одо-
брение) такой сделки третьим лицом и утраты 
права оспаривания сделки (принцип эстоппеля) 
[7, c. 60].

Одобрение оспоримой сделки как фор-
ма исцеления ее пороков имеет место, когда 
оспоримые сделки по воле лица, управомочен-
ного на оспаривание, либо по прошествии вре-
мени, приобретают полную юридическую си-
лу [4, c. 68]. Одобрение сделки выступает юри-
дическим фактом, лежащим в основе исцеле-
ния сделки. Именно этот факт исцеляет сдел-
ку, а не судебное решение, оно, в свою очередь, 
лишь констатирует утрату права на оспаривание 
сделки, что рассматривается как конвалидация.  
Правила о последующем согласии на совершение 
сделки содержатся в статьях 157.1, 173.1, 183 ГК 
РФ, а также в специальных законах, посвященных 
регулированию деятельности ООО и АО.

Отдельно следует остановиться на положениях 
ст. 183 ГК РФ, положения которой предоставля-
ет возможность для исцеления сделки при усло-
вии, что она в последующем была одобрена пред-
ставляемым [8, c. 318]. В данной норме речь идет 
об особом случае конвалидации, поскольку в дан-
ном случае происходит не исцеление заключенной, 
а заключение новой сделки [1, c. 527].

Последующее одобрение можно рассматри-
вать как исцеление сделки для представляемого, 
что соответствует принятому в России широкому 
подходу к конвалидации. Но можно рассматривать 
это же обстоятельства в духе немецкого и дорево-
люционного российского права –  как перезаклю-
чение сделки: заключение новой сделки о том же 
предмете, только уже с надлежащим субъектом, 
что одновременно означает прекращение право-
отношения по сделке для лица, совершившего её 
с нарушением полномочий. Этот пример в очеред-
ной раз демонстрирует сложность, неоднородность 
правовой природы конвалидации.

Второй формой исцеления оспоримой сдел-
ки является применение принципа эстоппеля. 
Эстоппель –  правовой принцип, запрещающий 
стороне отрицать или утверждать о  каких-либо 
фактах в силу предыдущего утверждения, отрица-
ния, поведения, признания или вследствие окон-
чательного судебного решения [7, c. 60]. Зада-
ча эстоппеля –  не допустить получения стороной 
выгоды от своего недобросовестного поведения 
в ущерб добросовестной стороне, которая положи-
лась на позицию первой стороны. Применительно 
к недействительности сделок данный принцип был 
закреплен в абз. 4 п. 2 и п. 5 ст. 166 ГК.

Согласно абз. 4 п. 2 ст. 166 ГК РФ сторона, 
из поведения которой явствует ее воля сохранить 

силу сделки, не вправе оспаривать сделку по ос-
нованию, о котором эта сторона знала или долж-
на была знать при проявлении ее воли. Речь идет 
об исцелении только оспоримых сделок.

Следующий вид эстоппеля указан в п. 5 ст. 166 
ГК РФ, согласно которому заявление о недействи-
тельности сделки не имеет правового значения, 
если ссылающееся на недействительность сделки 
лицо действует недобросовестно, в частности, ес-
ли его поведение после заключения сделки давало 
основание другим лицам полагаться на действи-
тельность сделки. Фактически речь идет о запре-
те ссылаться на недействительность сделки недо-
бросовестному лицу. Согласно п. 70 постановле-
ния Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, данное 
правило касается как оспоримых, так и ничтожных 
сделок. Этот подход воспринят судебной практи-
кой, так что исцеление ничтожной сделки с приме-
нением эстоппеля также возможно [9,10].

Тот факт, что последующее одобрение сделки 
стороной, оспаривающей сделку, является дей-
ствием, направленным на сохранении сделки, что 
является основанием для применения эстоппеля, 
говорит не просто о тесной связи двух форм исце-
ления, а об их единстве. При этом следует помнить, 
что если конвалидация ничтожной сделки невоз-
можна без обращения в суд, то в случае исцеления 
оспоримой сделки суд лишь констатирует утрату 
права оспаривания, а основанием исцеления вы-
ступают фактические действия сторон, а не суда. 
Последующее одобрение, в отличие от примене-
ния принципа эстоппеля, не связано с обращением 
в юрисдикционный орган, возможно, поэтому его 
и выделяют отдельно от другой формы исцеления.

Применение эстоппеля относят к особому слу-
чаю конвалидации, поскольку запрет ссылаться 
на недействительность сделки приводит к скрыто-
му исцелению сделки, поскольку недобросовест-
ная сторона лишается возможности лишить дан-
ную сделку юридической силы.

Данная форма конвалидации оказалась востре-
бованной в судебной практике, что резко возвыси-
ло ее роль в системе последствий недействитель-
ности. Конвалидация исключает аннулирование 
сделки и, как следствие, применение реституции. 
Такая практика должна иметь разумные пределы 
и не противоречить назначению конвалидации.

Ярким примером выхода за разумные пределы 
является ситуация, когда стороны не могут оспо-
рить незаконную сделку по п. 1 ст. 168 ГК РФ, либо 
применить реституцию по отношении к ничтожным 
сделкам по п. 2 ст. 168 и ст. 169 ГК РФ вследствие 
того, что заявление о недействительности таких 
сделок не имеет правового значения вследствие 
недобросовестности сторон сделки [11].

Условием применения эстоппеля является до-
бросовестность одной из сторон сделки, поэто-
му такая практика глубоко ошибочна. К счастью, 
эти ошибки устраняются вышестоящими судами, 
но до этого момента проходит слишком много вре-
мени [12]. Поэтому нужно создать для нижестоя-
щих судов более развернутую базу для примене-
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ния принципа эстоппель, хотя бы на уровне разъ-
яснений Пленума ВС РФ № 25, которых на дан-
ный момент явно недостаточно. Необходимо четче 
раскрыть условия для применения конвалидации 
по п. 5 ст. 166 ГК РФ, а также обозначить прямой 
запрет для ее применения при недействительности 
сделок по ст. 168 и 169 ГК РФ.

Таким образом, конвалидация –  исключитель-
ное правовое средство, позволяющее при опре-
деленных условиях нивелировать пороки сделки, 
влекущие ее недействительность. В зависимости 
от избранного подхода к пониманию данной кате-
гории, исцеление возможно в отношении ничтож-
ных либо оспоримых сделок. Отечественный вари-
ант конвалидации уникален, поскольку возможно 
исцеление как ничтожных, так и оспоримых сде-
лок.

По своему содержанию конвалидация высту-
пает механизмом, изменяющим правовые по-
следствия недействительности сделок. Поскольку 
конвалидация затрагивает всё правоотношения 
по сделке в целом, она касается и вопроса об иму-
щественных предоставлений по ним. Сказанное 
позволяет утверждать, что конвалидация –  не про-
сто о правовом средстве sui generis, но и особое 
замещающее последствие недействительности 
сделок.

Дело в том, что современные представления 
о данной категории не ограничены традиционны-
ми взглядами, длительное время существует тен-
денция к расширению перечня последствий недей-
ствительности: сначала –  на уровне доктрины, за-
тем –  на уровне правоприменительной практики, 
на основании ее обобщения –  на законодательном 
уровне.

Так, в результате реализации положений кон-
цепции развития гражданского законодательства 
в ходе реформы 2013 года, конвалидация получи-
ла активнейшее применение в судебной практике 
в форме закрепленного в нормах о недействитель-
ности сделки эстоппеля, в связи с чем конвалида-
ция стала замещать собой применение традицион-
ных последствий недействительности сделок.

Хотя применение конвалидации противоречит 
общему учению о недействительности сделок, 
но при этом такой механизм направлен на дости-
жение позитивного эффекта для участников граж-
данских правоотношений.

В целом правовое регулирование исцеления 
сделок в России основано на синтезе собственного 
и зарубежного опыта. Недостатком такого подхо-
да является его фрагментарность регулирования, 
что создаёт серьёзную путаницу, как в доктрине, 
так и в правоприменительной практике. Несмотря 
на постепенную выработку обоснования широко-
го подхода к конвалидации, можно говорить о том, 
что главная идея концепции развития гражданско-
го законодательства не реализована –  общие нор-
мы об исцелении не появились, термины «конвали-
дация», «исцеление» не введены в правовое поле.

Всё это вынуждает цивилистов искать в том или 
ином явлении следы конвалидации, что отражает-

ся и на деятельности судов. Поэтому и доктрина, 
и практика гражданского права нуждаются в даль-
нейшем совершенствовании отечественной теории 
недействительности сделок, в особенности в части 
разработки понятийного аппарата и отграничения 
одних правовых явлений от других.
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APPROACHES TO THE CONTENT OF CONVALIDATION 
OF AN INVALID TRANSACTION AS A LEGAL 
PHENOMENON

Yeryomenko D. E., Lapina E. V.
Novosibirsk State University

The article considers the content of invalidation of an invalid trans-
action as a legal phenomenon. By analyzing the main approaches 
to the understanding of convalidation, the way of formation of con-
validation in modern Russian law, its relationship with the pre-rev-
olutionary, Soviet and foreign law is reflected. A tendency to an ex-
panded understanding of convalidation not only as a cure for void 
transactions but also for voidable transactions is noted. It is conclud-
ed that for void transactions, convalidation occurs de jure and has a 
material nature, and for voidable transactions –  occurs de facto and 
has both a material and procedural nature. In conclusion, it is not-
ed that in terms of its content, invalidation is a special consequence 
of invalid transactions, the application of which replaces the other 
consequences of invalidity of transactions. In the conclusion it is 
concluded that not all ideas of the concept of civil law development 
were reflected in the 2013 reform, therefore the legal regulation of 
transaction invalidation needs further improvement.

Keywords: invalidity of transactions, consequences of Invalidity of 
transactions, convalidation, estoppel, cure of Transaction.
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Настоящая статья посвящена исследованию уступки права 
требования как правового института и правоприменительной 
конструкции. Уступка права требования (цессия) представляет 
собой передачу прав требования на основании гражданско- 
правовой сделки по замене кредитора в обязательстве меж-
ду цедентом и цессионарием. Такая сделка обладает рядом 
признаков, в том числе двухсторонним, абстрактным, консен-
суальным характером, возможностью возмездного и безвоз-
мездного совершения. Среди видов уступки права наибольший 
практический интерес представляют цессия в длящихся пра-
воотношениях, договоры частичной и будущей уступки права 
требования. Учет специфики каждой из перечисленных разно-
видностей на практике способствует стабильности граждан-
ского оборота и минимизации споров между его участниками.

Ключевые слова: уступка права требования, договор цессии, 
правовая природа цессии, виды уступки права.

Правовая природа уступки права требования

Обязательственное право, представляющее со-
бой составную часть гражданского права, имеет 
своей целью регулирование имущественного или 
экономического оборота (товарообмена), то есть 
совокупности отношений, направленных на переход 
материальных благ, которые имеют экономическую 
форму и правовой статус товара.

Однако, как и многие другие подотрасли, дан-
ный комплекс правовых норм не является однород-
ным, поэтому в его содержание входят не только 
положения, относящиеся собственно к обязатель-
ственным правоотношениям, но и юридические 
конструкции, направленные на формирование 
таких правоотношений, их реализацию, а также 
трансформацию в случае необходимости.

Доктрина определяет перемену лиц в обяза-
тельстве как специфический правовой институт 
гражданского права, сущность и назначение ко-
торого составляет переход прав и обязанностей 
участников обязательства в порядке универсаль-
ного или сингулярного правопреемства. Законода-
тельному регулированию специфики данного пра-
вового института посвящена глава 24 ГК РФ, кото-
рая и составляет фундамент нормативного обеспе-
чения его практического применения.

Конструктивные особенности реализации меха-
низма перемены лиц в обязательстве на практике 
определяются, в первую очередь, законодательно 
закрепленной возможностью договорного регули-
рования связанных с ней вопросов (данный тезис, 
в частности, вытекает из толкования статей 382 
и 391 ГК РФ). Причем важной особенностью дого-
ворного оформления исследуемого вида отноше-
ний является то, что оно ориентировано на пере-
мену лиц именно в обязательстве как в правоот-
ношении (то есть в широком смысле), а не в обя-
зательстве как в конкретном договоре, сделке или 
соглашении.

Кроме того, перемена лиц в обязательстве мо-
жет иметь место в силу прямого указания закона, 
то есть даже при отсутствии соглашения между 
участниками соответствующего правоотношения.

Наиболее распространенной является класси-
фикация, которая позволяет выделить виды пе-
ремены лиц в обязательстве, а именно –  замена 
должника (перевод долга) и замена кредитора 
(уступка права требования). Для обозначения ме-
ханизма уступки права требования также часто ис-
пользуется термин «цессия», так как из толкования 
положений закона следует, что они могут употре-
бляться как тождественные.

В гражданском законодательстве отсутствует 
четкое определение уступки права требования, 
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однако статья 382 ГК РФ позволяет сделать вывод 
о том, что цессия рассматривается в качестве воз-
можности кредитора передавать свое право тре-
бования другому лицу на основании закона или 
по сделке. [1]

Субъектный состав при совершении такой сдел-
ки включает в себя кредитора, который именуется 
цедентом, а также третье лицо, к которому в ре-
зультате переходит право требования, выступаю-
щее в роли цессионария. Некоторые исследовате-
ли, например, М. В. Кротов, придерживаются по-
зиции, что в случаях, когда необходимо истребо-
вать согласие должника, целесообразно включать 
и должника в перечень субъектов конкретного пра-
воотношения, так как от наличия или отсутствия 
его волеизъявления может зависеть действи-
тельность соглашения сторон. [2] Такой подход 
не представляется целесообразным: необходимое 
волеизъявление должника в цессионном правоот-
ношении выступает в качестве условия действи-
тельности сделки, однако общая совокупность 
прав и обязанностей должника в рамках основно-
го обязательства существенных изменений не пре-
терпевает, в силу чего он не может быть признан 
полноценным участником правоотношения.

В отечественной доктрине нет единого мнения 
как по вопросу правовой природы уступки права 
требования, так и относительно понятия цессии как 
таковой.

Е. А. Суханов определяет цессию в качестве 
непосредственной передачи права на основании 
заключенной в  какой-либо момент между цеден-
том и цессионарием гражданско- правовой сделки 
соответствующего содержания либо иного пред-
усмотренного законодательством юридического 
факта, в результате чего происходит замена кре-
дитора в рамках отдельно взятого обязательства. 
[3] Похожая трактовка встречается у многих дру-
гих исследователей. Например, А. И. Масляев ука-
зывает, что уступка права требования представ-
ляет собой некое соглашение между кредитором 
по обязательству и новым лицом о передаче по-
следнему права требования к должнику. [4]

В. А. Белов в своей работе указывает на тра-
диционное понимание цессии в двух значениях: 
как договор и как распорядительный эффект. Са-
му же уступку автор предлагает не отождествлять 
со сделкой, направленной на переход права креди-
тора к иному лицу, а определять как цель заключе-
ния сделки, то есть желаемый результат прекраще-
ния в определенный сделкой момент субъективно-
го права у цедента и одновременного возникнове-
ния права идентичного содержания у цессионария. 
[5]

Согласно позиции А. В. Вашатко, уступка права 
является соглашением между кредитором и лицом, 
последствием которого выступает сингулярное 
правопреемство. По его мнению, использование 
законодателем термина «уступка права» позволя-
ет сделать вывод о том, что речь идет не о самом 
переходе права, а о его основании, первопричине, 
следствием которой такой переход является. [6]

Характерные черты уступки права требования

Сделка уступки права требования обладает следу-
ющими характерными чертами, позволяющими 
отграничить ее от иных гражданско- правовых (в том 
числе договорных) конструкций:

1) Двусторонний характер (договорная приро-
да).

В частности, А. В. Вошатко обосновывает нали-
чие данного признака тем, что для перехода пра-
ва на основании сделки недостаточно выражения 
отказа от своего права цедентом. Для полного за-
вершения гражданско- правового процесса уступ-
ки права необходимо также согласие цессионария 
на принятие права, так как в противном случае сло-
жившаяся правовая ситуация бы не соответство-
вала принципу гражданского законодательства, 
в соответствии с которым участники гражданского 
оборота приобретают свои гражданские права сво-
ей волей и в своем интересе. [6]

2) Абстрактность, то есть независимость дей-
ствительности сделки от действительности ее ос-
нования.

В. А. Белов утверждает, что об абстрактном 
характере сделок может свидетельствовать пря-
мое указание в законе либо отсутствие указания 
на обязательное встречное удовлетворение в до-
говорах данного вида. [7]

В то же время М. И. Брагинский отрицает само-
стоятельность такой сделки, утверждая, что согла-
шение между цедентом и цессионарием является 
неким юридико- техническим актом, совершаемым 
во взаимосвязи с основным договором. [8] Сторону 
казуальности цессии иногда принимает правопри-
менительная практика, например, в ситуации, ког-
да уступка права по договору дарения между ком-
мерческими организациями признается ничтожной 
вслед за основным договором. [9]

3) Возможность возмездного и безвозмездного 
характера сделки.

Единственным ограничением, которое установ-
лено законом на данный момент, является запрет 
дарения между коммерческими организациями 
(согласно статье 575 ГК РФ).

4) Консенсуальный характер сделки уступки 
права требования.

Такая сделка считается совершенной с момента 
достижения сторонами договора соглашения по ка-
ждому из существенных условий, предусмотренных 
законом. Однако стоит отметить, что существуют 
связанные с уступкой права требования договор-
ные конструкции, относительно консенсуальной 
природы которых мнение научного сообщества 
не столь однозначно. В частности, Е. Е. Шевченко 
отмечает, что признаками одновременно реальной 
и консенсуальной сделки обладает договор финан-
сирования под уступку денежного требования. [10]

Виды уступки права требования

Соглашения по уступке права требования можно 
классифицировать в зависимости от различных 
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критериев. По признаку статуса участников догово-
ра выделяют следующие виды: договор цессии, за-
ключенный между юридическими лицами (он может 
быть только возмездным), договор цессии физиче-
ских лиц (например, передача долга по денежному 
обязательству другому кредитору).

В зависимости от наличия встречного пре-
доставления выделяют договоры возмездной 
(встречное предоставление является одним из ус-
ловий уступки права требования) и безвозмездной 
цессии (в данном случае встречное предоставле-
ние, наоборот, не является обязательным).

Иногда в качестве самостоятельной разновид-
ности рассматривают трехсторонний договор цес-
сии: в данном случае стороны заранее договари-
ваются о том, что в случае замены кредитора необ-
ходимо не просто уведомление, а согласие долж-
ника, что с одной стороны, защищает должника 
от произвола решений кредитора, а с другой –  дает 
цессионарию дополнительные гарантии исполне-
ния. Аналогичным образом в качестве отдельного 
вида цессии, обладающего уникальной правовой 
спецификой, выделяют уступку права требования 
по исполнительному листу.

Особенности применения осложненных видов 
цессии

В качестве общего правила статья 384 ГК РФ уста-
навливает переход к цессионарию уступаемого пра-
ва цедента в том объеме и на тех условиях, которые 
существовали к моменту перехода права, а в ча-
стях 2 и 3 указанной нормы закреплены условия 
передачи части права требования в результате 
совершения цессии, а именно –  делимость обя-
зательства и отсутствие такого последствия, как 
трансформация исполнения обязательства для 
должника в значительно более обременительное 
(по сравнению с первоначальным положением).

Данная позиция подтверждается актуальной су-
дебной практикой: в Постановлении Одиннадцато-
го арбитражного апелляционного суда от 23 марта 
2022 года по делу № А65–26865/2021, суд устано-
вил факт заключения соглашения об уступке ча-
сти права требования, отметив при этом, что права 
требования переходят к цессионарию в части, про-
порциональной цедируемому требованию, то есть 
права переходят к истцу в том же объеме, в каком 
они принадлежали цеденту –  третьему лицу. [11]

Характеризуя признаки делимости обязатель-
ства, Г. Ф. Шершеневич использует следующий кри-
терий: исполнение, составляющее содержание кон-
кретного обязательства, признается делимым лишь 
в том случае, когда есть возможность исполнения 
по частям, то есть с разделением на отдельные эле-
менты без нарушения его правовой сущности. Реа-
лизация данного механизма осуществляется таким 
образом, чтобы отдельная часть исполнения имела 
то же самое содержание, что и целое, и отличалась 
от него только по количественному признаку. [12]

Практический интерес представляет вопрос 
о специфике цессии в длящихся правоотноше-

ниях, причем рассматривать его целесообразно 
во взаимосвязи с рассмотренной выше частичной 
уступкой права требования, так как в длящихся 
обязательствах цессия, как правило, затрагивает 
не правоотношение в целом, а одно из требований, 
входящих в его состав.

Возможность уступки части права требова-
ния в длящихся правоотношениях подтвержда-
ется пунктом 13 Информационного письма ВАС 
РФ от 30 октября 2007 года № 120: уступка части 
права, возникшего из длящегося обязательства, 
возможна, если в таком соглашении указано осно-
вание возникновения уступаемого права, а также 
конкретный период, за который оно уступается. [9] 
В противном случае такой договор должен призна-
ваться незаключенным.

Классическим примером частичной уступки 
права требования в длящихся правоотношениях 
можно назвать договор поставки, а также догово-
ры электро-, тепло- и газоснабжения.

Необходимо также обратить внимание на воз-
можность передачи будущего права требова-
ния (статья 388.1 ГК РФ), причем будущая уступ-
ка включает в себя уступку собственно будущего 
требования, а также уступку права требования, 
уже существующего на момент совершения цес-
сии, но переход права по которому возникнет поз-
же в результате наступления определенного юри-
дического факта.

Названный вывод подтверждается судебной 
практикой по спорам данной категории. Анализи-
руя материалы дела № 305-ЭС16–8204, Верховный 
Суд Российской Федерации в Определении Судеб-
ной коллегии по экономическим спорам от 6 октя-
бря 2016 года указал следующее: после момента 
открытия конкурсного производства в отношении 
должника указанное требование поступило в кон-
курсную массу, а обязательство банка по его пе-
редаче иностранной компании трансформирова-
лось в денежное. При таких обстоятельствах стало 
невозможным наступление основного правового 
последствия договора цессии, а именно –  перехо-
да требования от цедента к цессионарию. [13] При 
этом, как подчеркивает А. Г. Карапетов, поскольку 
распорядительный эффект так и не будет реализо-
ван, цедент вынужден будет нести ответственность 
перед цессионарием за нарушение обязательства 
по договору цессии. [14]

Указанный подход позволяет признать обосно-
ванным также выделенный Е. А. Крашениннико-
вым принцип определенности, суть которого за-
ключается в том, что определенность уступленно-
го права требования в отношении его содержания, 
размера, сторон договора должна проявляться 
во время возникновения уступаемого права тре-
бования. [15]

Ответственность цедента за действительность 
передаваемого права

Пункт 2 статьи 390 ГК РФ также устанавливает от-
ветственность цедента, которая возникает в случае 
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несоблюдения им одного из следующих условий, 
указанных в данной статье. При этом в научной 
литературе отмечается, что гарантии, закреплен-
ные в подпунктах 1–3 пункта 2 указанной статьи 
в определенном смысле дублируют основное тре-
бование о передаче действительного права цеден-
том (пункт 1 статьи 390 ГК РФ). Это обусловлено 
следующими причинами.

Требование о юридическом существовании 
уступаемого права (которое не распространяет-
ся лишь на случаи уступки будущего права тре-
бования) напрямую вытекает из понимания пере-
дачи недействительного права как базовой пред-
посылки юридической ответственности, так как 
недействительное право по сути своей не суще-
ствует в действительности и не может порождать 
 какие-либо последствия для сторон, а также не яв-
ляется самостоятельным объектом гражданских 
прав. Толкование положений законодательства, 
анализ доктринальных концепций, а также иссле-
дование закономерностей и тенденций, сформи-
рованных судебной практикой, дают основание 
полагать, что рассматриваемые дефиниции хоть 
и не являются тождественными, то следуют одна 
из другой. В частности, предлагается рассматри-
вать недействительность уступаемого права тре-
бования в качестве частного случая отсутствия 
факта юридического существования цедируемого 
права, так как последнее включает в себя не толь-
ко саму недействительность права, но также и слу-
чаи, когда уступаемое право возникло в соответ-
ствии с законом или договором, однако было пре-
кращено до наступления момента перехода права 
по договору цессии.

Что касается наличия у цедента правомочий 
в отношении уступаемого права и необходимости 
отсутствия иных уступок того же права другим ли-
цам, данные требования должны предполагаться 
в соответствии с требованиями о добросовестно-
сти и разумности действий участников граждан-
ского оборота. Более того, указанные критерии 
не закрепляются в качестве условий действитель-
ности иных договорных конструкций.

В качестве самостоятельного обязательства 
цедента рассматривается лишь последнее из пе-
речисленных условий –  о несовершении предыду-
щим кредитором в прошлом, настоящем и буду-
щем времени действий, которые могут быть юри-
дическим поводом для возникновения возражений 
у должника.

Рассуждая в рамках такого подхода, можно со-
гласиться с Э. Ю. Витолем относительно возможно-
сти изложения пункты 1–2 статьи 390 ГК РФ в бо-
лее лаконичной формулировке:

«1. Цедент гарантирует существование и дей-
ствительность уступаемого права требования». 
[16] Соответственно, за нарушение указанной га-
рантии цедент будет нести ответственность в со-
ответствии с действующим гражданским законо-
дательством. Однако следует дополнить данную 
редакции статьи следующим положением:

«2. Цедент гарантирует несовершение им в про-
шлом и будущем времени действий, которые мо-
гут служить основанием для возражений должника 
против уступленного требования». Соответствен-
но, остальные положения пунктов 1 и 2 статьи 390 
ГК РФ подлежат исключению из текста статьи.

Таким образом, уступка права требования (цес-
сия) –  это передача права на основании заключен-
ной между цедентом и цессионарием гражданско- 
правовой сделки, в результате которой происходит 
замена кредитора в обязательстве. Такая сделка 
обладает специфическими признаками, в том чис-
ле двухсторонним (договорным), абстрактным, 
консенсуальным характером, возможностью воз-
мездного и безвозмездного совершения. При этом 
можно выделить различные виды сделок уступки 
права требования, наибольший интерес среди ко-
торых представляют цессия в длящихся правоот-
ношениях, договоры частичной и будущей уступки 
права требования. Учет специфики каждой из пе-
речисленных разновидностей на практике способ-
ствует минимизации споров между субъектами 
по поводу уступленного права требования.
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THE LEGAL INSTITUTION OF THE ASSIGNMENT OF 
THE RIGHT TO CLAIM UNDER AN OBLIGATION
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This article is devoted to the study of the assignment of right of 
claim as a legal institution and law enforcement structure. Based 
on the analysis of legislative norms on the assignment of rights of 
claim, doctrinal discussions on this issue, as well as law enforce-
ment practice the following conclusions are made. Assignment of 
claim (cession) is a transfer of rights of demand on the basis of a 
civil law transaction on the replacement of the creditor in the obliga-
tion between the assignor and the assignee. Such a transaction has 
a number of features, including bilateral, abstract, consensual na-
ture, possibility of compensation and gratuitous fulfillment. Among 
the types of assignment of rights of greatest practical interest are 
cession in continuing legal relations, contracts of partial and future 
assignment of the right of claim. Taking into account the specifics 

of each of these varieties in practice contributes to the stability of 
civil turnover and minimization of disputes between its participants.

Keywords: cession of claim, cession agreement, the legal nature of 
cession, types of cession.
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Особенности правового регулирования института материнства 
и детства в РФ
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Актуальность исследований заключается в том, что система со-
циальной защиты населения существует в каждом обществе, 
поскольку всегда находятся категории социальных групп, нуж-
дающиеся в поддержке со стороны общества и государства. 
Актуальность проблемы, которая рассматривается в данной 
статье вытекает из неблагоприятной ситуации, сложившейся 
в Российской Федерации, ограничивающий возможности раз-
вития как семьи, так и общества в целом.
Основной целью исследований является анализ сложившихся 
в российском праве структурно- функциональных институтов 
по защите материнства и детства.
В статье рассматриваются проблемы правового регулирова-
ния института материнства и детства и общие вопросы защиты 
и охраны семьи на законодательном уровне РФ.
Используя сравнительно- правовой метод исследований уда-
лось выделить положительные и отрицательные стороны в си-
стеме правового регулирования института материнства и дет-
ства.
На основании полученных данных, можно сделать вывод, что 
сформировавшийся в Российской правовой системе институт 
защиты материнства и детства представляет собой мощную 
структуру, способную эффективно решать вопросы правовой 
защиты детей.

Ключевые слова: материнство; детство; права детей; гаран-
тии государства; системы мер; правовые механизмы

Введение

Одной из наиболее важных задач Российского пра-
вительства является защита материнства с пра-
вовой регламентацией общих прав и свобод всех 
граждан России. Положительное решение этой за-
дачи возможно только в том случае, если будет раз-
работана качественная система правовых средств, 
регулирующих отношения в обществе.

Соблюдение и охрана прав граждан на законо-
дательном уровне в РФ происходит при предостав-
лении различных гарантий (общих, материальных 
и юридических) [1], а в некоторых отдельных слу-
чаях применяется принуждение, как мера пресе-
чения возможных правонарушений. Сложившиеся 
в правовой области России различные структурно- 
функциональные правовые институты ставшие ве-
сомой защитой материнству и детству, их семьям 
представляют собой некий комплекс правовой за-
щиты свобод и мер по принуждению к их соблю-
дению.

Исследования опирались на статьи ведущих 
ученых в этой области: В. А. Авдеева, Л. С. Андре-
евой, О. М. Юнусовой и других авторов, чьи труды 
представлены в списке литературы.

Профессор Авдеев Вадим Авдеевич, в своей 
статье представляет результаты подробного эмпи-
рического анализа особенностей правового регу-
лирования института материнства и детства в Рос-
сийской федерации. Считаю необходимым более 
глубокое участие государства в вопросах правово-
го регулирования вопросов семьи в целом и ребен-
ка в частности.

Андреева Леонила Сергеевна приводит резуль-
таты анализа понятий семьи, родителей, материн-
ства и отцовства. Необходимо более четкое опре-
деление этих понятий в правовой сфере с закре-
плением прав ребенка, как субъекта гражданского 
права.

Юнусова Онаой Максудовна пишет о надлежа-
щей защите прав детей, как важнейшей пробле-
ме международного частного права. Современная 
международная обстановка заставляет по новому 
взглянуть на вопросы обеспечения прав детей и их 
родителей, особенно в вопросах ограничения тлет-
ворного влияния «запада».

Материалы и методы исследования

Актуальность статьи определяется особой важно-
стью рассматриваемого вопроса и необходимостью 
уточнения вопросов защиты материнства и дет-
ства в связи с возникающими в обществе вызова-
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ми на фоне непростой международной обстановки 
и негативного влияния «западной культуры».

Основная цель –  анализ актуальных изменений 
в вопросах правового регулирования института 
материнства и детства в РФ.

В статье рассматриваются нормативно- 
правовые проблемы существующего законода-
тельства в части соотношения понятий в различ-
ных отраслях права вопросам правовой защиты 
семьи и детства.

Исследования проводились эмпирическими ме-
тодами, основанными на изучении законодатель-
ных актов и специальной литературы по теме ис-
следования, включая специальные юридические 
методы, такие как сравнительно- правовой и дру-
гие.

Организуя и осуществляя правоохранительную 
деятельность, Российское правительство гаранти-
рующие общие права и справедливое правосудие.

Особое место отводится защите права и свобод 
личности [2], включая права и интересы матерей, 
детей и их семей. Судебная форма защиты в во-
просах, касающихся материнства и детства, долж-
на учитывать специфику правового регулирования 
защиты в данной сфере жизнедеятельности.

Семейный Кодекс Российской Федерации, к со-
жалению, не содержит четкого определения такого 
понятия как «защита прав семьи» [3].

К примеру, профессор М. В. Баглай однозначно 
считает, что в самом широком смысле реальной 
защитой могут быть только жесткие меры преду-
преждения возможных покушений на право, сво-
боду и интересы личности. А в тех случаях, когда 
причинен вред, нанесенный совершенным непра-
вомерным действием, гражданин должен иметь 
твердую гарантию возмещения понесенного ущер-
ба [4].

В более узком смысле термин «правовая защи-
та» можно понимать как набор правовых мер, на-
правленных на обеспечение и правовую защиты 
основных субъективных прав и свобод личности. 
[3].

Конституция РФ содержит статьи о защите 
семьи, материнства, отцовства и детства. Они, 
в некотором смысле, являются регулятором отно-
шений отдельных видов права и в совокупности 
представляют самостоятельный правовой институт 
защиты материнства и детства [4]. Субъекты Рос-
сийской федерации также обладают правовом за-
конотворчества и в их нормативно- правовой базе 
имеются нормативно- правовые акты, осуществля-
ющие правовое регулирование защиты института 
материнства и детства, пересекающиеся по смыс-
лу и содержанию с конституционными нормами, 
закрепленными в конституциях или уставах этих 
субъектов Российской Федерации. Можно предпо-
ложить, что правовые акты, которые регулируют 
права, закрепленные в конституции и способству-
ют расширению личных прав и свобод граждан, 
должны признаваться источником прав, истекаю-
щих из положений и норм конституционного пра-
ва [2].

Семейный Кодекс РФ занимает особое место 
в федеральном перечне законов РФ, законода-
тельно регулируя одну из самых ответственных 
и чувствительных сфер общественной жизни.

Настоящий Кодекс основывается на правовых 
нормах, закрепленных в Конституции. Кодекс ото-
бражает конституционные нормы защиты материн-
ства и детей, отцовства и семьи в целом, объеди-
няя общие и частные определения, а также регла-
ментирует соотношение и взаимосвязь конститу-
ционных и отраслевых норм между собой [5].

Нормы Конституции и Семейного кодекса по со-
вокупности и обозначают некий механизм всеобъ-
емлющего правового регулирования защиты ма-
теринства, детства и семьи. Например, статья 1 
Семейного Кодекса РФ содержит правовые нор-
мы, которые по своему составу отражают право-
вые конституционные нормы ч. 1 ст. 38 Конститу-
ции РФ [5].

Семейным законодательством, прежде всего, 
определяются права матери и ребенка [6], как в це-
лом по России, так и в разных субъектах Россий-
ской Федерации.

В Российской Федерации вопросы правового 
регулировании института материнства и детства 
имеют приоритетное значение, но существуют еще 
ряд направлений, по которым требуется дополни-
тельная проработка, например необходимо нормы 
Семейного права привести в соответствие с кон-
ституционными принципами равноправия мужчин 
и женщин с равной ответственностью родителей 
за содержание и воспитание детей, пропорцио-
нального ограничения семейных прав и прав соб-
ственности супругов.

Развитие нормативно- правовой базы защи-
ты семьи пошло ускоренными темпами с момен-
та подписания в декабре 2006 года Федерального 
закона № 256ФЗ, в котором представлены норма-
тивы и правовые аспекты разносторонних направ-
лений деятельности государства в поддержку се-
мьи. (ст. 2):
• перечень дополнительных мероприятий,
• вопросы правил выплаты и траты материнского 

капитала,
• положения о порядке выдачи и применения гос-

сертификатов на маткапитал.
В ноябре 2022 года государственная дума при-

няла закон N475ФЗ, которым были внесены суще-
ственные изменения в нормативно- правовую ба-
зу Российского законодательства в вопросах под-
держки семей, имеющих детей. Этим законом бы-
ла установлена новая веха в вопросах правового 
регулирования и всемерной поддержки семьи.

Для более полной реализации поддержки се-
мьи были приняты национальные государственные 
проекты «Демография» и «Здравоохранение», ко-
торые были опубликованы в феврале 2023, с клю-
чевыми снижению смертности младенцев и доу-
комплектование государственных больниц вра-
чебным и медицинским персоналом. Актуальность 
решения данных вопросов государственной стра-
тегии вытекает из необходимости решения демо-
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графических проблем государства, что было уста-
новлено Указом Президента РФ, который был опу-
бликован в июне 2019 года под номером № 204ФЗ, 
в котором даны установки на развитие нашего го-
сударства в период с 2019 по 2024 год.

Данный документ устанавливает количествен-
ные и качественные показатели, а также критерии 
и основные характеристики разработанного про-
екта общенационального проекта «Демография». 
Традиционными индикаторами развития страны, 
как результата демографической политики яв-
лялась численность населения и продолжитель-
ность жизни. Ожидается рост основных показате-
лей по результатам национальных проектов. Так, 
продолжительность жизни должна увеличиться 
до 67 лет. Предполагается увеличение коэффици-
ента рождаемости до 1,7. Национальные проекты, 
о которых упоминалось выше, предполагают про-
ведение мероприятий и ведение массовой пропа-
ганды за здоровый образ жизни. Результатом этой 
деятельности должна стать всенародная поддерж-
ка и увеличение сторонников такого образа жизни 
до 55% от всего населения страны.

Для более полной реализации данных проектов 
необходимо улучшение просветительской работы 
по вопросам прав детей и способов их защиты, 
чтобы не только чиновники, но и все родители име-
ли представление о своих родительских правах, 
а дети, соответственно, должны знать свои права.

Результаты исследования

Реализация этих программ усилит профилактиче-
скую направленность работы учреждений, занима-
ющихся социальным обслуживанием семей, обеспе-
чит сокращение количества неблагополучных семей 
с детьми, в которых дети становятся сиротами при 
живых родителях, что в свою очередь, снизит ко-
личество детей, перешедших на государственное 
попечение [7].

Весьма прогрессивными и своевременными, 
в 2001 году были сделаны первые реальные шаги 
в направлении реализации государственных про-
грамм при подписании городского закона № 43 
от 3 ноября 2001 г. Москвы, которым вводится 
должность Уполномоченного по правам детей сто-
лицы нашей страны. О положительном опыте та-
кого нововведении отметил в своем докладе фе-
дерального уполномоченного по правам челове-
ка, отметив активную работу по внедрению наци-
ональных проектов в Волгограде, Калуге, Нижнем 
Новгороде и в Екатеринбурге.

Одной из приоритетных задач Российского пра-
вительства является защита прав ребенка, ибо 
выполнение этой задачи считается основой в ре-
шении демографических вопросов [8]. Нельзя ре-
шить столь сложную проблему только экономиче-
скими мерами –  субсидиями, материнским капи-
талом и подобными финансовыми вливаниями. 
Материнский капитал –  это несомненно весомая 
помощь для семей, особенно она важна для мате-
рей или отцов одиночек, которых у нас в стране, 

к сожалению, не становится меньше, так как ко-
личество разводов растет от года к году, причем 
в некоторые периоды количество разводов превы-
шает количество браков, как например, в январе 
2022 года зарегистрировано 41 тыс. браков, а раз-
водов аж 44 тыс.. Учитывая критичность создавше-
гося положения и понимая, что уже принятых мер 
недостаточно для преодоления демографического 
кризиса в стране, указом Президента Российской 
Федерации в 2009 году была введена должность 
Уполномоченного по правам ребенка при прези-
денте [9]. Сегодня такие уполномоченные уже есть 
почти во всех субъектах Российской Федерации, 
включая и одну из вновь присоединенных –  это Лу-
ганская народная республика, в трех оставшихся 
готовится принятие таких решений.

Уполномоченный по правам ребенка при Пре-
зиденте Российской Федерации руководит неболь-
шой структурой, которая состоит из нескольких со-
ветов:
• Общественный совет;
• Экспертный совет;
• Совет отцов;
• Детский совет.

Общественный совет поделен на рабочие груп-
пы, каждая из которых работает по своему направ-
лению.

Экспертный совет состоит из опытных специа-
листов разной направленности, которые е участву-
ют в подготовке предложений Президенту по са-
мым различным направлениям, начиная от рожде-
ния и до входа во взрослую жизнь.

Совет отцов, в некотором плане, создан для за-
щиты отцов, которые в нашей стране тоже несколь-
ко ущемлены, в том плане, что занижается роль от-
ца в семье и обществе. Не надо понимать в прямом 
смысле защиту отцов, как защиту детей. Это нуж-
но не взрослым мужчинам, которые стали отцами, 
это нужно обществу для его правильного разви-
тия. В нашей стране на законодательном уровне 
закреплено, что семья создается при вступлении 
в брачный союз мужчины и женщины, законода-
тельно закреплено равенство между отцом и ма-
терью, но на практике это не всегда так.

Детский совет представляет собой обществен-
ное формирование для обеспечения прямой связи 
с несовершеннолетними детьми. И при этом мож-
но быть уверенным, что ответ будет и при необхо-
димости будет и вмешательство Уполномоченно-
го или других общественных или государственных 
структур, в зависимости от конкретного случая, 
так или иначе относящегося к ущемлению прав 
и свобод конкретного ребенка или группы детей, 
к примеру одного интерната или членов детской 
общественной организации, к примеру. Для этого, 
конечно, нужна и определенная просветительская 
работа, что тоже является задачей «Детского со-
вета», да и в целом структуры Уполномоченного 
по правам ребенка всех уровней.

Мария Львова- Белова, Уполномоченная при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка, провела пресс- конференцию по защи-
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те детей в МИД 4 апреля 2023 года. На пресс- 
конференции присутствовали как российские, так 
и зарубежные журналисты. В ее выступлении был 
сделан акцент на опровержение фейковой инфор-
мации в свой адрес по защите детей в условиях 
СВО (специальной военной операции).

Пресс-конференция проходила под девизом: 
«Пока остаются дети, семьи, подростки, которым 
наша помощь нужна, мы будем продолжать свою 
миссию».

На пресс- конференции было подчеркнуто, что 
25 лет институт уполномоченных по правам ребен-
ка находится на защите интересов детей. В пол-
ную силу институт заработал в 2009 году с пода-
чи Президента РФ Путина Владимира Владимиро-
вича. На сегодняшний день уполномоченные есть 
уже в 86 субъектах Российской Федерации». Уже 
сформирован такой институт в ЛНР, а в трех дру-
гих, недавно присоединившихся к России регио-
нах, такие институты формируется. Федеральный 
уполномоченный подчиняется непосредственно 
Президенту Российской Федерации и в рамках фе-
деральной политики оказывает помощь в реализа-
ции ключевых задач социальной политики в сфере 
детства.

По словам Марии Львовой- Беловой, за про-
шлый год аппарат Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по правам ребенка от-
работал более двенадцати тысяч обращений рос-
сийских граждан. Набольшее внимание уделялось 
проблемам детей- сирот, детей с ограниченными 
возможностями, семьям, оказавшимся в тяжелой 
жизненной ситуации.

За последние десять лет аппарат Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации про-
вел большую работу по всесторонней поддержке 
Института материнства и детства, и как результат 
этой работы можно представить данные по суще-
ственному сокращению численности детей в Фе-
деральном банке данных детей- сирот. Числен-
ность таких детей сократилась с 120 790 человек 
в 2012 году до 37 831 человек в 2022 году. По ито-
гам прошедшего года, к сожалению, еще высоки 
показатели так называемого социального сирот-
ства, которые отправляют детей сами, или у них 
забирают детей органы опеки и помещают в интер-
натные учреждения.

Уполномоченная при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка, Мария Львова- 
Белова, рассказала и о стратегических програм-
мах, которые непосредственно решают вопросы, 
связанные с социальной поддержкой детей:
• программа всемерной помощи детям «Дети 

в семье»,
• долгосрочная программа «Сопровождение че-

рез всю жизнь»,
• программа поддержки подростков «Подростки 

России».
В современных условиях проведения специаль-

ной военной операции, большое внимание Уполно-
моченного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка уделяется вопросам оказания 

всесторонней помощи детям из недавно присоеди-
нившихся регионов Российской Федерации и осо-
бенно детям- сиротам. За период с 22 февраля 
2022 года Российская Федерация приняла около 
пяти миллионов выехавших с Украины, большая 
часть которых из районов, близких к местам бое-
вых действий в рамках проведения специальной 
военной операции. Из них более 730 тысяч –  это 
дети. Большинство детей приехали в РФ с с роди-
телями или законными представителями –  опеку-
нами или попечителями. Среди них группы детей 
из различных социальных государственных учреж-
дений.

Это более двух тысяч детей, прибывших в со-
провождении законных представителей, которыми 
для них являются руководители этих учреждений 
и воспитатели. Группы были отправлены по прось-
бе руководителей ДНР и ЛНР, так как территории 
этих республик подвергаются регулярным обстре-
лам.

С января этого года аппарат Уполномоченного 
при Президенте Российской Федерации ведет мо-
ниторинг ситуации по возвращению детей домой, 
из числа тех которые в течении лета-осени 2022 го-
да находились на оздоровлении отдыхе, в соответ-
ствии с заявлениями их родителей или законных 
представителей (граждан Украины) в Республи-
ке Крым и Краснодарском крае. По причине ин-
тенсивности боевых действий в зоне проведения 
специальной военной операции возвращение до-
мой стало опасным. Поступило большое количе-
ство заявок и более двух тысяч детей отправилось 
на оздоровление и отдых в различные лагеря и са-
натории юга Российской Федерации.

Решаются вопросы устройства детей- сирот 
из новых регионов под опеку в приемные россий-
ские семьи. Здесь не надо путать термины «усы-
новление» и «опека». В Российской Федерации 
дети из ЛНР и ДНР устраиваются под опеку, при 
этом государство выступает в роли единственно-
го законного представителя ребенка, передавая 
его временно под присмотр и заботу семье, кото-
рая юридическим термином обозначается как за-
мещающая. Приоритетом остается необходимость 
сохранения привязанности к родной земле и воз-
можность регулярного общения с родственниками.

Обсуждение результатов исследования

Российское правительство ставит на ведущее место 
вопросы защиты прав ребенка, так как их выполне-
ние является основой решения демографической 
проблемы. Нельзя решить столь сложную проблему 
только экономическими мерами –  субсидиями, ма-
теринским капиталом и подобными финансовыми 
вливаниями. Например: количество разводов рас-
тет от года к году, причем в некоторые периоды ко-
личество разводов превышает количество браков 
за тот же период. Учитывая критичность создавше-
гося положения и понимая, что уже принятых мер 
недостаточно для преодоления демографического 
кризиса в стране, была в ведена новая должность: 
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Уполномоченный по правам ребенка при Президен-
те Российской Федерации.

Наиболее важный критерий социального госу-
дарства –  это уровень защиты материнства, дет-
ства и отцовства, а также уровень помощи и за-
щиты семьи.

Как, к примеру, в европейских странах, так 
и в Российской Федерации система прав соци-
ального обеспечения в сфере семьи, материнства 
и детства далека от совершенства, однако Россия, 
в лице народных избранников, правильно понима-
ет ситуацию и постоянно пытается улучшить пра-
вовое обеспечение института материнства и дет-
ства Российской Федерации [10].

Со стороны Уполномоченных по правам ребен-
ка должен вестись постоянный контроль за дея-
тельностью правоохранительных органов, судеб-
ной системы и социальных служб в отношении их 
взаимодействия с несовершеннолетними детьми.

Сегодня очевидна актуальность создания феде-
рального института материнства и детства по при-
меру Уполномоченного при Президенте Россий-
ской Федерации.

Заключение

Одной из самых важных и ответственейших задач 
в Российской Федерации рассматривается защита 
материнства и детства, но проведённые исследова-
ния позволяет сделать некоторые предположения:
1. В российской Федерации вопросы правового 

регулировании института материнства и дет-
ства имеют приоритетное значение, но суще-
ствуют еще ряд направлений, по которым тре-
буется дополнительная проработка, например 
необходимо нормы Семейного права привести 
в соответствие с конституционными принци-
пами равноправия мужчин и женщин с равной 
ответственностью родителей за содержание 
и воспитание детей, пропорционального огра-
ничения семейных прав и прав собственности 
супругов.

2. Необходимо улучшение просветительской ра-
боты по вопросам прав детей и способов их 
защиты, чтобы не только чиновники, но и все 
родители имели представление о своих роди-
тельских правах, а дети, соответственно, долж-
ны знать свои права.

3. Со стороны Уполномоченных по правам ребен-
ка должен вестись постоянный контроль за де-
ятельностью правоохранительных органов, су-
дебной системы и социальных служб в отноше-
нии их взаимодействия с несовершеннолетни-
ми детьми.

4. Вопросы социального партнерства и соотноше-
ние насущных потребностей детей и возможно-
стей государства нуждается в конкретизации 
и правовом оформлении в виде отдельного ин-
ститута материнства и детства.
На фоне деградации европейского общества, 

по образцу которого на протяжении десятилетий 
воспитывалась наша молодежь, чуждая нашему 

обществу культура навязывается нашим детям че-
рез все средства массовой информации и особен-
но через Интернет, где трудно установить контроль 
со стороны родителей, необходимо выставить 
мощный правовой и информационный заслоны 
посягательствам на наши традиционные ценности. 
Начало положено и указом Президента РФ закре-
плено, что в брачный союз могут вступить только 
мужчина и женщина. И это трактуется на уровне 
государственной политики. Но, надо полагать, что 
на этом останавливаться нельзя, и необходима 
глубокая проработка не только правового регули-
рования защиты института матери и ребенка, чему 
посвящена эта статья, но и в целом традиционных 
семейных ценностей нашего многонационального 
Российского общества.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION OF THE 
INSTITUTE MOTHERHOOD AND CHILDHOOD IN THE 
RUSSIAN FEDERATION
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Moscow Financial- Industrial University Synergy

The relevance of the research lies in the fact that the system of so-
cial protection of the population exists in every society, since there 
are always categories of social groups that need support from soci-
ety and the state. The relevance of the problem, which is considered 
in this article stems from the unfavorable situation in the Russian 
Federation, limiting the development of both the family and society 
as a whole.
The main purpose of the research is to analyze the structural and 
functional institutions established in Russian law for the protection of 
motherhood and childhood.
The article deals with the problems of legal regulation of the institu-
tion of motherhood and childhood and general issues of protection 
and protection of the family at the legislative level of the Russian 
Federation.
Using the comparative legal method of research, it was possible to 
identify the positive and negative aspects in the system of legal reg-
ulation of the institution of motherhood and childhood.
On the basis of the data obtained, it can be concluded that the insti-
tution of protection of motherhood and childhood that has formed in 
the Russian legal system is a powerful structure, able to deal effec-
tively with the legal protection of children.

Keywords: motherhood; childhood; children’s rights; state guaran-
tees; systems of measures; legal mechanisms.
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Статья посвящена этапам развития законодательства об ох-
ране прав на музыкальные произведения. Актуальность 
рассматриваемой темы обусловлена непосредственной вза-
имосвязью между правовым регулированием отношений 
по использованию объектов интеллектуальной собственности 
и результатами технологического прогресса, оказывающими 
прямое влияние на трансформацию и технологизацию чело-
веческой жизни. Долгое время в отечественной юридической 
науке охране музыкальных произведений не уделялось долж-
ного внимания. Данное отношение объясняется особенностя-
ми исторического развития и общественно- политического 
устройства России [6, с. 169]. Вследствие технического про-
гресса, появления различных способов создания и использо-
вания музыкальных произведений принимались законопро-
екты, направленные на повышение уровня правовой охраны 
музыкальных произведений. В рамках данной работы пред-
лагается рассмотрение различных законопроектов, результа-
тов технологических революций, влияющих на формирование 
правового фундамента, который, в конечном итоге, регулиру-
ет отношения по использованию музыкальных произведений 
на сегодняшний день.

Ключевые слова: Постановление Государственного Совета, 
решения Правительствующего Сената, Бернская конвенция, 
Положение 1911 года, государственное достояние, Граждан-
ский кодекс.

Первые законы, направленные на упорядочи-
вание отношений относительно авторских прав 
на музыкальные произведения, появились во вто-
рой четверти XIX века. Однако отдельно термин 
«музыкальное произведение» не закреплялся.

Постановление об ограждении прав русских 
и пребывающих в России сочинителей музыкаль-
ных произведений от 9 января 1845 года –  отправ-
ная точка, благодаря которой удалось достичь 
высокого уровня охраны авторских прав на музы-
кальные произведения. Ключевой новеллой, за-
крепленной в Постановлении, являлась возмож-
ность защиты своих прав не только композитором, 
но и наследниками. Помимо этого, затрагивались 
вопросы заимствования частей из исполненных 
музыкальных произведений. Оно допускалось, од-
нако различие между оригиналом и новым произ-
ведением должно быть «значительным и много-
численным». Тем не менее, что подразумевать под 
данными категориями, законом не обозначалось. 
Кроме того, допускались случаи публичного испол-
нения музыкальных произведений без необходи-
мости получения авторского согласия: «Исполне-
ние ни косвенно, ни непосредственно не пресле-
довало коммерческих целей; исполнение соверша-
лось во время народных празднеств; получаемый 
доход направлен исключительно на благотвори-
тельные цели» [12].

Итак, постановление Государственного Сове-
та являлось уникальным законодательным актом. 
Оно выступало неким фундаментом для постро-
ения централизованной системы регулирования 
отношений, связанных с охраной авторских прав 
на музыкальные произведения.

Необходимо отметить, что до 1845 года защита 
нарушенных прав авторов музыкальных произве-
дений осуществлялась исключительно в граждан-
ском порядке [13, с. 510]. В 1846 году было принято 
Уложение о наказаниях уголовных и исправитель-
ных, являвшимся первым Уголовным кодексом. 
Впервые в российском законодательстве закре-
плялась уголовно- правовая охрана музыкальной 
собственности [7, с. 15].

Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных –  первая ступень на пути формирования 
структурированной системы уголовно- правовой 
охраны интеллектуальной собственности, к кото-
рой помимо литературных и художественных про-
изведений относились и музыкальные. Однако 
необходимо было определить дальнейший вектор 
развития уголовного законодательства в сфере ох-
раны музыкальных произведений, так как нормы 
Уложения носили бланкетный характер, отсылая 
к гражданскому законодательству. Помимо это-
го, нередко на практике наблюдалась неоднознач-
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ность в толковании закона, а отдельные случаи на-
рушения не находили исчерпывающего описания. 
Достигнуть решения указанных проблем помогала 
деятельность кассационных департаментов Прави-
тельствующего Сената.

Так, решение Общего собрания кассационных 
департаментов Сената № 30 от 1896 года носит 
беспрецедентный характер, поскольку в нем была 
применена аналогия закона и положений, затра-
гивающих литературные произведения: правила 
о литературных хрестоматиях распространяются 
и на музыкальные. Кроме того, определялся клю-
чевой признак подобных изданий: принадлежность 
их к классу учебных, что говорило об отсутствии 
признака сбыта вне среды учащихся [11, с. 80–84]. 
В иных решениях Сенат закреплял содержание ав-
торского права на музыкальные произведения [10, 
с. 1358–1362].

Таким образом, вышерассмотренные реше-
ния –  официальный источник толкования правовых 
норм авторских прав на музыкальные произведе-
ния. Более того, решения органа в дальнейшем 
активно применялись законодателем в отдельных 
нормативных правовых актах, вступивших в силу 
уже в XX в.

В 1886 году была принята Бернская конвенция, 
существенно повлиявшая на международное ав-
торское право. Со временем ее положения расши-
рялись и пересматривались. Например, увеличива-
лось количество охраняемых произведений, вноси-
лись пункты, которые защищали авторские права 
вопреки соблюдению определенных формально-
стей. Однако Российская империя Бернскую кон-
венцию не подписала, оставшись, таким образом, 
без соблюдения международных обязательств. 
В связи с этим в России существовала относитель-
ная свобода воспроизведения иностранных музы-
кальных произведений [3, с. 300]. Тем не менее, 
авторские права на музыкальные произведения 
на международном уровне охранялись в соответ-
ствии с международными соглашениями. Однако 
они не отличались особой эффективностью, по-
скольку зарубежные правообладатели не могли от-
следить все случаи ввоза контрафактной продук-
ции, вследствие чего положения конвенций прак-
тически не соблюдались, поэтому они прекращали 
свое действие. Относительную стабильность в ре-
гулировании данных вопросов удалось достичь 
к концу первой четверти XX века, когда были за-
ключены соглашения между Францией, Германи-
ей, Бельгией, Данией.

В целом, вторая половина XIX века характери-
зуется развитием авторского права при помощи 
расширения объектов охраны: помимо литератур-
ных и художественных произведений таковыми 
признавались и музыкальные. Кроме того, увели-
чивалось число авторских правомочий, закрепляе-
мых в законе, что, в свою очередь, приводило к по-
следующему совершенствованию правовой охра-
ны результатов интеллектуального труда.

Положение об авторском праве от 20 марта 
1911 года (далее –  Положение) изменило законо-

дательные трактовки относительно музыкальных 
произведений.

Необходимость принятия Положения была вы-
звана различными общественными причинами: 
от усовершенствования правового регулирования 
авторского права до технического прогресса в об-
ласти звукозаписи. Именно с этого периода автор-
ское право стало представлять собой самостоя-
тельную часть гражданского законодательства, ко-
торая закрепляла конкретные права авторов раз-
личных произведений. С точки зрения Ильницко-
го К. О.: «Положение 1911 года всесторонне отра-
жало разные способы ограничений относительно 
использования произведений. Именно оно помогло 
достичь необходимый баланс интересов авторов, 
издателей, общества и государства» [2, с. 30].

Декретом Совета Народных Комиссаров 
«О признании научных, литературных, музыкаль-
ных и художественных произведений государ-
ственным достоянием» от 26 ноября 1918 года вво-
дилось новое понятие для произведений авторов: 
«Достояние РСФСР».

Таким образом, публичное исполнение музы-
кальных произведений, допускалось с разрешения 
органов государственной власти. В свою очередь, 
авторы со стороны государства получали гонорар 
за случаи такого исполнения [8, с. 120].

В дальнейшем Закон об авторском праве 
от 1928 года не закрепил новых положений в во-
просах регулирования авторского права на музы-
кальные произведения. В 1961 году данный акт был 
включен в Основы гражданского законодательства 
СССР и союзных республик. 1973 год ознамено-
вался присоединением СССР к Всемирной конвен-
ции об авторском праве, вследствие чего Основы 
гражданского законодательства СССР и граждан-
ские кодексы союзных республик претерпели неко-
торые изменения. В частности, новые предписания 
были направлены на расширение прав авторов му-
зыкальных произведений.

Столь небольшое количество законодательных 
актов в области охраны авторских прав музыкаль-
ных произведений в период СССР можно объяс-
нить следующими факторами: во-первых, развитие 
авторского права напрямую зависело от полити-
ческого режима, определяемого государственной 
властью. Частая смена власти, революции не яв-
лялись созидательными компонентами для форми-
рования и функционирования обозначаемого ин-
ститута. Во-вторых, музыкальные произведения –  
синоним к слову технологии, благодаря которым 
представляется возможным запись голоса, музы-
кальных партий, различных звуков на материаль-
ный носитель. Научно- технический прогресс, эво-
люция экономических отношений являются перво-
причиной появления рынка музыкальной продук-
ции, что, в свою очередь, говорит о необходимости 
признания музыкальных произведений результа-
тами творческой деятельности, которые должны 
охраняться авторским правом. Одним словом, обе 
причины тесно взаимосвязаны: при закрытом по-
литическом курсе развитие информационных тех-
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нологий, различных сфер жизни общества видится 
довольно проблематичным. Постоянные колебания 
относительно проводимой политики неблагоприят-
но сказывались на развитии авторского права, по-
этому формирование данного института в нашей 
стране не было столь стремительным, по сравне-
нию со странами Европы [1, с. 19].

Современный период развития законодатель-
ства об авторском праве характеризуется приня-
тием двух законов Российской Федерации: «О пра-
вовой охране программ для электронных вычис-
лительных машин и баз данных» и «Об авторском 
праве и смежных правах», измененный и допол-
ненный в 2004 году. С 2008 года отношения в сфе-
ре авторских прав на музыкальные произведения 
регулируются частью четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации (далее –  ГК РФ) [9, 
с. 200]. По мнению Крашенинникова П. В., принятие 
части четвертой ГК РФ позволило привести дей-
ствующее законодательство об интеллектуальной 
собственности в соответствие с международными 
договорами, благодаря которым Российская Фе-
дерации смогла присоединиться к Договору ВО-
ИС по авторскому праву от 1996 года. Кроме того, 
данное событие способствовало присоединению 
к Соглашению ТРИПС, выступавшее в качестве 
обязательного условия вступления России в ВТО 
[4, с. 6–7].

Таким образом, зарождение и формирование 
законодательства об авторском праве на музы-
кальные произведения берет свои истоки со вто-
рой половины XIX –  начала XX вв. Со временем 
музыкальные произведения стали представлять 
собой обособленную категорию объектов с соб-
ственным правовым режимом. Благодаря техноло-
гическому прогрессу, развитию способов переда-
чи информации, их усовершенствованию удалось 
достичь законодательного закрепления широко-
го спектра прав, которыми обладают различные 
авторы и правообладатели музыкальных произ-
ведений. Тем не менее, отсутствие стабильности 
в определенные исторические периоды непосред-
ственно повлияло на музыкальный издательский 
рынок –  он развивался с опозданием, по сравне-
нию с другими странами. На сегодняшний день му-
зыкальное произведение –  культурный компонент 
жизни общества, находящийся под охраной. Му-
зыкальная составляющая является неотъемлемой 
частью различных видов деятельности, ее границы 
могут быть совершенно противоположными: от му-
зыкального сопровождения торговых центров, ре-
сторанов, до использования произведений в рам-
ках мирового масштаба.
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DEVELOPMENT OF LEGISLATION ON THE 
PROTECTION OF RIGHTS TO MUSICAL WORKS

Lopatin D. P., Zimnitskaya Yu.A.
Novosibirsk National Research State University

This Article Is Devoted To The Stages Of Development Of Legis-
lation On The Protection Of Rights To Music. The relevance of the 
topic under consideration is due to the direct relationship between 
the legal regulation of relations on the use of intellectual property ob-
jects and the results of technological progress, with a direct impact 
on the transformation and technology of human life. For a long time 
in domestic legal science the protection of musical works didn’t have 
enough attention. This attitude is explained by the peculiarities of 
the historical development and socio- political structure of Russia [6, 
p. 169]. As a result of technological progress and the emergence of 
various ways of creating and using musical works, bills were passed 
to improve the legal protection of musical works. Within the frame-
work of this work it is proposed to consider various bills, the results 
of technological revolutions, which influence the formation of the le-
gal foundation, which ultimately regulates the relations on the use 
of music to date.

Keywords: Provisions of the State Council, solutions of the State 
Senate, the Berne Convention, 1911 Act, state treasure, Civil code.

References

1. Afanasieva E. G. Intellectual Property Rights: Collection of Sci-
entific Works. M.: Publishing House RAS. INION, 2017. 202 p.

2. Ilytsky K. O. Restrictions on the rights of writers under the legis-
lation of the Russian Empire (XIX –  early XX centuries.) // Edu-
cation. Science. Scientific personnel. 2019. 2. P. 27–31.

3. Kantorovich Y. A. Copyright on literary, musical, artistic and pho-
tographic works. P.: Brockhaus- Efron Publishing House, 1916. 
515 p.

4. Krasheninnikov P. V. Copyright and related rights: article-by-ar-
ticle commentary of chapters 70 and 71 of the Civil Code of the 
Russian Federation. M.: Publishing Statute, 2020. 482 p.

5. Matveev A. G. Intellectual Rights Related to Authors: Tutorial. Y.: 
Aetern Publishing House, 2019. 126 p.

6. Mimeeva N. N. History of the Origin and Development of Copy-
right in Russia and Abroad // Lawyer. 2020. 8. P. 167–172.

7. Nikolaev V. E. Copyright on musical works in Russia in the sec-
ond half of the 19th –  early 20th centuries: Features of legal reg-
ulation of civil turnover // Law. Legislation. Personality. 2016. 2. 
P. 13–22.

8. Polyanskaya E.M., Kadovbenko V. D. History of Creation and 
Development of Copyright in the Russian Federation and in For-
eign Countries // Legal Bulletin of Samara University. 2018. 4. p. 
115–122.

9. Sudarikov S. A. Intellectual property rights: textbook for universi-
ties. M.: Publishing House Yuriit, 2021. 400 p.

10. Decisions of the Civil Cassation Department of the Governing 
Senate for the first half of 1870. SPb, 1871. 1400 p. [Electron-
ic resource] URL: https://www.prlib.ru/item/442071 (accessed 
26.04.2023)

11. Decisions of the General Assembly of the First and Cassation 
Departments and the Cassation Departments of the Governing 
Senate. SPB, 1896. 1500 p. [Electronic Resource] URL: http://
crimealib.ru/ru/nodes/1283-resheniya- obschego-sobraniya- 
pervogo-i-kassatsionnyh- departamentov-i-kassatsionnyh- 
departamentov-pravitelstvuyuschego- senata-1896 (accessed 
05.05.2023).

12. On the protection of the rights of Russian and resident in Russia 
composers of musical works: Resolution of the State Council of 
January 9, 1845. // PSZ RI. Sobr. II. Department. First. – 1845. – 
09 Jan. –  Art. 18607. Expired. [Electronic resource] URL: https://
ftc.rsl.ru/pages/19254d2b5e631d8d9c005dcbe3db9e02e9fb-
16f8ccaed95fadb3d2fe77a0cc8a8d3674fc97e603a4 (accessed 
20.04.2023).

13. The basic laws and institutions of the state // The code of laws 
of the Russian Empire: in 15 t. Izd. 1857 –  SPb.: Type. Sec-
ond Branch Ego e. and. in. chancellery, 1857. –  T. 1. – 1018 
p. Expired. [Electronic resource] URL: http://pravo.gov.ru/proxy/
ips/?empire_iframe&bpas=303 (accessed 29.04.2023).



№
5 

20
23

 [Ю
Н]

136

Практика применения корпоративно- правовых норм по аналогии

Микрюков Виктор Алексеевич,
к.ю.н., доцент кафедры предпринимательского 
и корпоративного права Университета имени О. Е. Кутафина 
(МГЮА)
E-mail: vmikryukov@yandex.ru

Автор раскрывает основные причины повышения теоретиче-
ской и практической заинтересованности в анализе аналоги-
ческого правоприменения в сфере корпоративных отношений: 
законодательное признание гражданско- правовой природы 
последних, увеличение количества диапозитивных норм, по-
рождающих инициативную многовариантность оформления 
этих отношений, заимствование конструкций, востребованных 
в зарубежной корпоративной практике. Обозначена наиболее 
значимая проблема правоприменительной практики, состоя-
щая в трудности поиска и обоснования оптимального балан-
са имущественных интересов участников корпоративных свя-
зей, в том числе по поводу обеспечения прав бенефициарных 
владельцев корпораций, формирования уставного капитала, 
распределения чистой прибыли и выплаты дивидендов. Обра-
щено внимание на роль аналогии закона в преодолении пробе-
лов в регулировании отношений, затрагивающих оформление 
решений высших органов корпорации, последствий истечения 
срока полномочий исполнительных органов корпоративных 
юридических лиц, порядка исключения акционера из непу-
бличного акционерного общества, судьбу акций, утративших 
владельца.

Ключевые слова: пробелы в корпоративном праве, правовая 
неопределенность, аналогия закона, аналогическое правопри-
менение.

В современных условиях сформировались фак-
торы особой востребованности аналогии в норма-
тивном и поднормативном сегментах отечествен-
ной системы регулирования частноправовых отно-
шений, осложненных корпоративной спецификой.

Прежде всего, исключены формальные сомне-
ния в допустимости использования аналогии зако-
на и аналогии права (ст. 6 ГК РФ) для казуального 
преодоления правоприменителями корпоративно- 
правовых пробелов в результате законодательно-
го определения частноправовой природы корпо-
ративных отношений и их прямого нормативного 
включения в предмет гражданского права (п. 1 
ст. 2 ГК РФ).

Кроме того, интенсивному обращению к анало-
гии в правореализационной и правоприменитель-
ной деятельности в сфере корпоративного права 
способствует доктринально продвигаемое и нор-
мативно осуществляемое усиление диспозитивно-
сти корпоративно- правового регулирования. Субъ-
екты корпоративного взаимодействия все чаще 
пользуются аналогиями при поиске индивидуаль-
ных вариантов моделей правового поведения, что 
обусловливает возрастание количества пробель-
ных (в том числе аномальных) корпоративных свя-
зей, требующих, в свою очередь, аналогического 
правоприменения в спорных ситуациях.

Далее, необходимость объемного корпоративно- 
правового нормотворчества при отсутствии у оте-
чественного законодателя должного опыта и тра-
диций в этой сфере предопределяет активное ис-
пользование сравнительно- правовых аналогий, 
включая аналогическое применение известных 
иностранных юридических конструкций (институ-
тов и инструментов) призванных обеспечить удоб-
ство и повысить привлекательность инвестиций 
в российские компании [2, c. 59–73] –  так называ-
емых «правовых трансплантантов» [6, c. 21–31], 
к числу которых можно отнести акционерные со-
глашения, востребованные в корпоративных отно-
шениях механизмы возмещения потерь и завере-
ний об обстоятельствах, конвертируемые займы.

Наконец, скачкообразное и при этом широкое 
разрастание корпоративного законодательства 
заставляет искать в аналогии основу для разре-
шения корпоративных конфликтов в условиях пра-
вовой пустоты, соприкосновения с которой стано-
вятся тем неизбежнее и тем чаще, чем большее 
количество новых отношений попадает в сферу 
корпоративно- правового регулирования.

Анализ правореализационной и судебной пра-
воприменительной практики показывает, что наи-
более значимые проблемы, связанные с норматив-
ной пробельностью и применением аналогии в кор-
поративной сфере, возникают, главным образом, 
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в механизмах обеспечения баланса имуществен-
ных интересов субъектов корпоративных связей.

Обнаруживается противоречивость судебных 
подходов к решению вопроса о частноправовом 
положении бенефициарных владельцев корпора-
ций: в делах об оспаривании решений общих со-
браний участников и сделок таких юридических 
лиц суды без надлежащих ссылок на аналогию 
как на правовое основание склоняются к призна-
нию за бенефициарами права на соответству-
ющие иски (Определения Судебной коллегии 
Верховного Суда РФ по экономическим спорам 
от 31.03.2016 года по делу № 305-ЭС15–14197, 
А40–104595/2014; от 27.05.2016 года № 305-
ЭС15–16796 по делу № А40–95372/2014), а в спо-
рах по их требованиям о предоставлении инфор-
мации о деятельности фактически контролируе-
мых ими корпоративных организаций отказывают 
по мотивам отсутствия оснований для применения 
аналогии закона, считая умолчание законодате-
ля о соответствующем защитном инструменте ко-
нечного бенефициара квалифицированным (По-
становление Седьмого арбитражного апелляци-
онного суда от 24.07.2019 года № 07АП-6103/2019 
по делу № А45–728/2019; Решение Арбитражно-
го суда Ханты- Мансийского автономного окру-
га –  Югры от 10.04.2019 года по делу № А75–
2735/2019).

Реальные практические казусы, обусловленные 
неопределенностью частноправовых механизмов 
формирования, увеличения и уменьшения устав-
ного капитала хозяйственных обществ, в целом 
демонстрируют позитивное и достаточно сбалан-
сированное отношение судейского сообщества 
к применению законодательства по аналогии при 
разрешении корпоративных споров о порядке, спо-
собах и сроках формирования и изменения вели-
чины уставного капитала хозяйственных обществ.

Именно обращение к аналогии закона и анало-
гии права является источником ответов на не име-
ющие прямого законодательного решения и одно-
значной доктринальной оценки вопросы,  как-то: 
допустимо ли внесение вкладов в оплату устав-
ного капитала хозяйственного общества не лично 
участником (акционером), а третьим лицом; каковы 
последствия оплаты вклада в уставный капитал 
с опозданием; является ли непреодолимым запрет 
на исполнение обязанности участника (акционера) 
по внесению вклада в уставный капитал путем за-
чета встречных требований к обществу; возмож-
но ли оплатить уставный капитал путем внесения 
(уступки) права аренды  какого-либо имущества [5, 
c. 237–260]?

Опора на аналогию способна помочь в решении 
проблем выявления и аналогического преодоления 
пробелов в правилах о порядке принятия решений 
о распределении чистой прибыли и условиях фак-
тической выплаты дивидендов хозяйственных об-
ществ. К примеру, в случаях недобросовестной, 
неразумной и несправедливой заморозки чистой 
прибыли в ущерб отдельным акционерам (участ-
никам) видится возможным использовать такой 

действенный инструмент борьбы с неопределен-
ностью как аналогия права.

Поскольку законодатель не определил доста-
точно четко юридическую сущность акта под-
тверждения корпоративных решений, оставил без 
прямого ответа вопрос о последствиях игнориро-
вания требования о подтверждении решений об-
щих собраний участников хозяйственных обществ 
(п. 3 ст. 67.1. ГК РФ) и умолчал о применении ука-
занного требования и неясных последствий к ак-
там лиц, сконцентрировавших корпоративный кон-
троль в одних руках, в судебной практике наблю-
дается активное, но не всегда уместное использо-
вание аналогии как инструмента достижения пра-
вовой определенности.

В частности, некорректное и латентное ис-
пользование аналогии закона проявляется в по-
зиции Президиума Верховного Суда РФ по вопро-
су о распространении требования о нотариальном 
удостоверении, установленного в п. 3 ст. 67.1 ГК 
РФ, на решение единственного участника хозяй-
ственного общества (Обзор судебной практики 
по некоторым вопросам применения законода-
тельства о хозяйственных обществах (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019 года)), 
что не соответствует природе решений единствен-
ного участника как односторонних сделок. В свою 
очередь, конструкт ничтожности не удостоверен-
ных должным образом решений очных собраний 
участников хозяйственных обществ, по аналогии 
с ничтожностью сделок, неправомерно не облечен-
ных в нотариальную форму согласно п. 3 ст. 163 ГК 
РФ (Пункт 107 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 23.06.2015 года № 25 «О примене-
нии судами некоторых положений раздела I части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации»), хотя и основывается на исключительно 
положительной цели повышения степени защиты 
корпоративных прав, будучи результатом деструк-
тивной аналогии и одновременно примером вхож-
дения суда в сферу нормотворчества, явно нужда-
ется в скором переводе в законодательную форму.

Анализ правовых норм, связанных с определе-
нием срока полномочий исполнительных органов 
хозяйственных обществ, обнаруживает их разли-
чие для обществ с ограниченной ответственностью 
и акционерных обществ и при этом дает основания 
для неоднозначных теоретических выводов о по-
следствиях истечения этого срока. В судебных 
подходах к разрешению соответствующих кор-
поративных споров также не наблюдается един-
ства, поскольку одни суды опираются на приме-
нение аналогии (Постановление Девятого арби-
тражного апелляционного суда от 18.12.2020 го-
да № 09АП-61521/2020, 09АП-54380/2014 по де-
лу № А40–69805/2020), а другие такую возмож-
ность отрицают либо игнорируют (Постановление 
Арбитражного суда Западно- Сибирского окру-
га от 01.02.2017 года № Ф04–6808/2016 по делу 
№ А46–3752/2016).

Ярким примером того, как появление новых 
норм корпоративного законодательства вызывает 
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столкновение с правовыми пробелами, можно на-
звать нормативное распространение на непублич-
ные акционерные общества механизма исключе-
ния недобросовестного акционера (п. 1 ст. 67 ГК 
РФ). В частности, при отсутствии детализации 
именно для акционерных обществ порядка опреде-
ления и выплаты исключенному участнику корпо-
рации действительной стоимости доли возникает 
естественная потребность в применении норм, ре-
гулирующих сходные отношения, по аналогии, что 
отмечается практикующими юристами [3, c. 66–
74], приветствуется в науке [1, c. 91] и реализуется 
в судебной практике (Постановление Арбитражно-
го суда Северо- Западного округа от 14.06.2017 го-
да № Ф07–5561/2017 по делу № А21–4475/2016).

Еще одним актуальным примером правопри-
менительного преодоления законодательной нео-
пределенности выступает аналогическое решение 
вопроса о судьбе акций, принадлежавших ликви-
дированному юридическому лицу –  акционеру, ес-
ли такие акции после удовлетворения требований 
кредиторов не были распределены среди участ-
ников и продолжают числиться в реестре на лице-
вом счете не существующей организации. Суды 
в ряде случаев демонстрируют креативный подход 
и в порядке ст.ст. 225, 226 ГК РФ через аналогию 
закона (ст. 6 ГК РФ) указывают на возможность 
признания не имеющих телесного (физического) 
воплощения акций в качестве бесхозяйных вещей 
с передачей их во владение эмитенту (Постановле-
ние Одиннадцатого арбитражного апелляционного 
суда от 18.08.2016 года № 11АП-10052/2016 по де-
лу № А49–2517/2016; Постановление Арбитраж-
ного суда Поволжского округа от 07.12.2017 года 
№ Ф06–27085/2017 по делу № А55–4434/2017), что 
находит определенную доктринальную поддержку 
[4, c. 103–111]. Имея в виду, что речь идет о «смер-
ти» организации, в отношении имущества которой 
(акций) не оказалось претендентов на наследство, 
не следует также исключать обращение правопри-
менителей к отдаленной, но более глубокой по су-
ществу аналогии с порядком наследования вымо-
рочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).

Изложенное указывает на необходимость про-
должения энергичного поиска, анализа и обобще-
ния практики применения корпоративно- правовых 
норм по аналогии с тем, чтобы на основе результа-
тов соответствующей научной работы найти адек-
ватные пути как для казуального преодоления про-
белов в корпоративном праве, так и для законода-
тельного повышения определенности нормативно-
го массива в корпоративной сфере.
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Author reveals main reasons behind increase in theoretical and 
practical interest for the analysis of analogical law enforcement in 
the field of corporate relations: legislative recognition of the civil na-
ture of the latter, an increase in the number of transparent norms 
giving rise to initiative multivariance during execution of these re-
lations, borrowing structures relevant in foreign corporate practice. 
Author identifies the most significant problem of law enforcement 
practice which relates to complexity in finding and justifying optimal 
balance in property interests of corporate relation participants, in-
cluding ensuring rights of corporate beneficial owners, generation 
of authorized capital, distribution of net profit and payment of divi-
dends. Role of legal analogy in overcoming gaps in relation regula-
tion affecting execution of decisions by corporate supreme bodies, 
consequences of term of power expiration for corporate executive 
bodies, procedure for excluding a shareholder from a private joint 
stock company, fate of shares without (having lost) an owner are 
also brought into focus.
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В статье рассматриваются действующие нормативно- правовые 
акты, регулирующие сферу закупок для государственного обе-
спечения, а так же цели и принципы регулирования сферы 
государственных закупок, к числу которых относятся: эффек-
тивное расходование средств, обеспечение информационной 
открытости и прозрачности закупок, обеспечение беспрепят-
ственного доступа к участию в закупках и наличия уполно-
моченных регулирующих и контролирующих органов власти 
в сфере закупок, развитие конкуренции. На современном эта-
пе развития государства открытость и прозрачность действий 
органов государственной власти является одним из приори-
тетных направлений в их деятельности. В том числе, следу-
ет отметить и тот факт, что область государственных закупок 
остро подвержена криминализации и вызывает повышенный 
интерес коррумпированных субъектов, таким образом грамот-
ное правовое регулирование этой отрасли представляется как 
базис эффективности регулирования.

Ключевые слова: институт, федеральный закон, норматив-
ный акт, международное право, договор, Евразийский эконо-
мический союз, расходование средств, контролирующий орган, 
конкурс, котировка.

Институт государственных закупок формиро-
вался в России на протяжении веков. Первым ак-
том о государственных закупках считается указ 
Алексея Михайловича от 07.07.1655 г. о «подряд-
ной цене на доставку в Смоленск муки и сухарей». 
На сегодняшний день сфера государственных за-
купок в России регулируется федеральными зако-
нами, нормативными правовыми актами субъектов 
РФ, а также актами международного права, то есть 
международными договорами, которые имеют пре-
имущество перед национальными актами.

Россия является одним из основателей Евра-
зийского экономического союза, который учре-
жден договором о Евразийском экономическом 
союзе от 29.05.2014 г. Пункт 1 статьи 88 данного 
договора устанавливает цели и принципы регули-
рования сферы государственных закупок, к числу 
которых относятся: эффективное расходование 
средств, обеспечение информационной открыто-
сти и прозрачности закупок, обеспечение беспре-
пятственного доступа к участию в закупках и нали-
чия уполномоченных регулирующих и контролиру-
ющих органов власти в сфере закупок, развитие 
конкуренции. Приложение N25 к Договору о Евра-
зийском экономическом союзе определяет поря-
док регулирования сферы государственных заку-
пок. Согласно пункту 4, закупки в государствах- 
членах могут проводиться путем открытого конкур-
са, запроса котировок и предложений, открытого 
электронного аукциона, биржевых торгов и заку-
пок у единственного поставщика.

Российская Федерация также является членом 
Всемирной Торговой Организации, которая уста-
навливает основы и принципы государственных 
закупок Соглашением по правительственным за-
купкам. Однако, участие в Соглашении не явля-
ется обязательным, и в настоящее время Россия 
не подписала его.

Федеральные и региональные законы, которые 
устанавливают контроль за проведением государ-
ственных закупок, основываются на положениях 
Конституции Российской Федерации и Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Основным нормативным правовым актом, ре-
гулирующим закупки, является федеральный за-
кон «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N44-ФЗ. 
Данный закон устанавливает контрактную систему 
государственных закупок, которая на данный мо-
мент является основной в России, и ее основные 
положения, а также принципы, на которых основы-
вается контрактная система: принципы открытости, 
прозрачности информации, обеспечения конкурен-
ции, профессионализма заказчиков, стимулиро-
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вания инноваций, единства контрактной системы 
в сфере закупок, ответственности за результатив-
ность обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд, эффективности осуществления закупок.

Статья 3 N44-ФЗ называет элементы контракт-
ной системы: контракт (договор), заказчик, участ-
ник закупки, эксперт, контрольные органы.

Закон о контрактной системе устанавливает 
правила проведения для закупок, осуществляе-
мых за счет бюджетных средств. Заказчиками мо-
гут выступать государственные и муниципальные 
органы власти и казенные учреждения, государ-
ственные внебюджетные фонды, Росатом и Ро-
скосмос, некоторые бюджетные учреждения и уни-
тарные предприятия.

Для осуществления закупок используется Еди-
ная информационная система (ЕИС), где заказчи-
ки размещают информацию о необходимом това-
ре или услуге, указывают максимальную цену кон-
тракта. Процесс осуществления закупок состоит 
из следующих этапов: планирование закупки, про-
ведение закупки, заключение и исполнение кон-
тракта.

Закон регламентирует следующие виды проце-
дур: конкурс, электронный аукцион, закрытый кон-
курс и аукцион, запрос котировок и предложений, 
закупка у единственного поставщика.

Статья 99 возлагает контроль в сфере государ-
ственных закупок на Федеральную антимонополь-
ную службу, Федеральное казначейство, а также 
органы субъектов Российской Федерации и муни-
ципалитеты.

Согласно статье 107, при нарушении законо-
дательства о контрактной системе закупок, лицо 
несет дисциплинарную, гражданско- правовую, ад-
министративную, уголовную ответственность.

Большое значение имеет закон федеральный 
закон «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N135-
ФЗ, так как контрактная система является частью 
антимонопольного регулирования.

Данный закон не только определяет основы за-
щиты конкуренции, но и раскрывает такие понятия 
как «недобросовестная конкуренция», «необосно-
ванно высокая/низкая цена финансовой услуги», 
«признаки ограничения конкуренции».

Несмотря на то, письма органов исполнительной 
власти носят рекомендательный характер, неко-
торые вопросы о контрактной системе раскрыты 
в письме Минэкономразвития России № Д28и-801 
«О разъяснении положений Федерального закона 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» от 14.05.2014.

Сферу государственных закупок также регули-
рует Федеральный закон «О закупках товаров, ра-
бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 
от 18.07.2011 N223-ФЗ.

Заказчиками по данному закону могут вы-
ступать госкорпорации, госкомпании, публично- 
правовые компании, автономные учреждения, ком-
пании, у которых доля участия государства мини-
мум 50 процентов, а также некоторые федераль-

ные унитарные предприятия (согласно Распоряже-
нию Правительства РФ № 2931-р от 31.12.2016).

Закон позволяет заказчикам самостоятельно 
выбрать вид процедуры и регламентирует лишь 
некоторые из них: конкурс, аукцион, запрос коти-
ровок и предложений, закрытую закупку и закупку 
у единственного поставщика.

ФЗ-223 регулирует закупки вне рамок контракт-
ной системы и устанавливает лишь основные эта-
пы, что на практике только осложняет осуществле-
ние закупок по его положениям.

Закон «О защите конкуренции» выдвигает ан-
тимонопольные требованиям к торгам, запросу ко-
тировок цен и предложений, которые распростра-
няются на N223-ФЗ.

Среди федеральных законов можно выделить 
и те, которые регулируют отдельные вопросы го-
сударственных закупок.

Федеральные законы «О поставках продук-
ции для федеральных государственных нужд» 
от 13.12.1994 N60-ФЗ и «О закупках и постав-
ках сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия для государственных нужд» 
от 02.12.1994 N53-ФЗ устанавливают принципы 
и порядок формирования и исполнения заказов 
на закупку и поставку определенной продукции, 
в соответствии с контрактной системой.

Федеральный закон «О государственном обо-
ронном заказе» от 29.12.2012 N275-ФЗ определяет 
принципы и методы регулирования цен на продук-
цию по государственному оборонному заказу.

К источникам регулирования государственных 
закупок относятся подзаконные акты. Процедуру 
подготовки необходимой документации при за-
крытых конкурентных закупках регулирует поста-
новление Правительства РФ от 25.12.2018 N1663 
«Об утверждении Положения об особенностях до-
кументооборота при осуществлении закрытых кон-
курентных закупок в электронной форме и поряд-
ке аккредитации на электронных площадках для 
осуществления закрытых конкурентных закупок». 
Порядок осуществления контроль за исполнени-
ем № 223-ФЗ определен приказом ФСИН России 
от 28.02.2019 N131 «Об утверждении Регламента 
осуществления Федеральной службой исполнения 
наказаний ведомственного контроля за соблюде-
нием требований Федерального закона от 18 июля 
2011 г. N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц» и иных при-
нятых в соответствии с ним нормативных правовых 
актов Российской Федерации». Субъекты федера-
ции имеют собственные подзаконные акты. Напри-
мер, приказ департамента г. Москвы по конкурент-
ной политике от 25 сентября 2014 г.

Таким образом, можно сделать вывод, что пра-
вовое регулирование закупок осуществляется 
не только Гражданским Кодексом РФ и Бюджет-
ным Кодексом РФ, но и специальными федераль-
ными законами и подзаконными актами. В связи 
с активным развитием контрактной системы заку-
пок и законодательства, регулирующего данную 
сферу, существует необходимость упорядочива-
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ния действующих нормативных правовых актов пу-
тем их кодификации.
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от 02.12.1994 N53-ФЗ;

7. Федеральный закон «О государственном обо-
ронном заказе» от 29.12.2012 N275-ФЗ;

8. Федеральный закон «О защите конкуренции» 
от 26.07.2006 N135-ФЗ;

9. Распоряжение Правительства РФ № 2931-р 
от 31.12.2016;

10. Постановление Правительства РФ 
от 25.12.2018 N1663 «Об утверждении Поло-
жения об особенностях документооборота при 
осуществлении закрытых конкурентных за-
купок в электронной форме и порядке аккре-
дитации на электронных площадках для осу-
ществления закрытых конкурентных закупок»;

11. Приказ ФСИН России от 28.02.2019 N131 
«Об утверждении Регламента осуществления 
Федеральной службой исполнения наказаний 
ведомственного контроля за соблюдением 
требований Федерального закона от 18 июля 
2011 г. N223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц» 
и иных принятых в соответствии с ним норма-
тивных правовых актов Российской Федера-
ции».
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Данная статья посвящена анализу рисков отсутствия наслед-
ственного планирования в случае смерти владельца бизнеса 
и изучению возможных правовых средств наследования прав, 
связанных с участием в хозяйственных обществах. В частно-
сти, рассматриваются последствия наследования доли/акций 
в обществе по закону. В целях справедливого раздела иму-
щества умершего рассмотрены правовые средства передачи 
корпоративных прав одному из наследников умершего, в чьих 
предпринимательских способностях основатель бизнеса не со-
мневается, и обеспечения остальных наследников необходи-
мым доходом, но отстранения их от управления корпораци-
ей. Исследованы преимущества наследственного договора 
по сравнению с завещанием, а также его недостатки. Изучены 
доктринальные и законодательные положения в части при-
менения в рамках наследования опциона на заключения до-
говора купли- продажи доли в уставном капитале общества, 
возможность использования данного инструмента показана 
на конкретных ситуациях.

Ключевые слова: наследование, корпоративные права, биз-
нес, завещание, завещательный отказ, опцион на заключение 
договора.

Переход прав на долю в уставном капитале или 
акции хозяйственных обществ от умершего соб-
ственника бизнеса к его наследникам непремен-
но сопряжён с рядом трудностей, которые не могут 
не повлиять на хозяйственную деятельность ком-
пании. Не договорившись с наследодателем при 
жизни о том, какое имущество и кому переходит, 
а также о том, кто встанет на место умершего в его 
компании и как будет происходит взаимодействие 
с его партнерами, наследники начинают делить 
бизнес между собой, нанося ущерб развитию ком-
пании.

После смерти единственного участника обще-
ства в отсутствие  какого-либо предварительного 
регулирования доли в уставном капитале будут на-
следоваться в общем порядке по закону всеми из-
вестными наследниками первой очереди. Переход 
доли в уставном капитале общества к наследни-
кам может привести к фактической утрате контро-
ля над обществом или корпоративным конфлик-
там. Такие последствия подтверждаются крупными 
наследственными спорами.

Так в 2021 году произошёл корпоративный кон-
фликт между наследниками не оставившего заве-
щания создателя бренда «Natura Siberica» и до-
верительным управляющим, когда в компании 
с момента смерти основателя дважды поменя-
лось руководство, уволилась значительная часть 
сотрудников, были приостановлены производство 
и работа магазинов. Также многим известен спор 
наследников угледобывающей компании «Сибан-
трацит», приведший к продаже компании –  родите-
ли и сыновья владельца бизнеса находились в кон-
фликте с его вдовой, претендовавшей на получе-
ние доли в размере 77% активов компании. Вдове 
владельца компании не удалось получить контроль 
над бизнесом, так как суд разделил акции поровну 
между всеми наследниками умершего.

Проблема большинства наследственных спо-
ров, связанных с передачей прав участия в хо-
зяйственных обществах, заключается в том, что 
наследодатель не выразил свою волю при жизни 
и не определил, кто встанет на его место в управ-
лении бизнесом. В этом случае наследование 
бизнес- активов будет происходить по закону. Та-
кой порядок наследования включает в себя опре-
деленные риски для компании. Так, в первой оче-
реди наследования могут оказаться те наслед-
ники, у кого недостаточно опыта и навыков для 
эффективного управления компанией, но кто го-
тов получать доход от ее деятельности. В итоге, 
на наследство будут претендовать, например, со-
вершеннолетние дети от первого брака, которые 
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не знают, как вести бизнес, пожилые родители, 
вдова владельца бизнеса, которая пытается, при-
знать своих детей иждивенцами и наследниками 
умершего (то есть, наследниками с обязательной 
долей в наследстве). Также неизбежно возникно-
вение безвластия в компании в период принятия 
наследства (6 месяцев) в отсутствие назначенного 
самим наследодателем доверительного управля-
ющего (исполнителя завещания), а также споров 
наследников о кандидатуре доверительного управ-
ляющего имуществом. Например, наследники Ан-
дрея Трубникова (владельца компаний брендов 
Natura Siberica, Organic Shop) на протяжении го-
да оспаривали действия назначенного нотариусом 
доверительного управляющего, который единовре-
менно, нарушив сроки и порядок созыва, провел 
общие собрания участников во всех обществах, 
где наследодатель являлся учредителем, и назна-
чил директором самого себя. Суд пришел к выводу 
о ничтожности всех принятых решений собраний, 
поскольку они ограничивали права иных участни-
ков общества присутствовать на общем собрании 
участников общества, принимать участие в обсуж-
дении вопросов повестки дня и голосовать при при-
нятии решений [14].

Во избежание подобного развития события 
необходимо при жизни наследодателя проводить 
планирование наследования прав, связанных 
с участием в хозяйственных обществах.

В основе наследования прав участия в коммер-
ческих организациях лежит противостояние на-
следственного и корпоративного права. Первое 
подразумевает распределение имущества умер-
шего, второе имеет своей целью сохранение струк-
туры управления обществом от появления в ней 
нежелательных лиц, не способных к управлению 
бизнесом.

Доля в уставном капитале компании обладает 
двой ственной правовой природой при ее передаче 
в порядке наследования. Доля в обществе вклю-
чает в себя право наследника на выплату её дей-
ствительной стоимости, т.е. имущественное право, 
а также предполагает возможность возникновения 
у наследника корпоративных (организационных) 
прав, связанных с участием в обществе при на-
личии согласия имеющихся участников общества 
(в случае, если необходимость получения такого 
согласия установлена уставом общества). В дан-
ном случае наблюдается различие правового ре-
жима наследования прав на долю и из доли [16, 
с. 197; 13].

Важно понимать, что статья 1176 ГК РФ регули-
рует отношения, которые возникли после оформ-
ления наследственных прав на долю, и когда на-
следники уже определены. Согласно п. 66 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ «О судеб-
ной практике по делам о наследовании» [11] согла-
сие участников общества на получение свидетель-
ства о праве на наследство, в которое входит доля 
в уставном капитале компании, не требуется, а са-
мо это свидетельство является основанием для 
принятия решения о вхождения наследника в со-

став участников общества, в случае если по уставу 
вход в общество третьих лиц разрешен, либо по-
лучено согласие остальных участников общества.

В данном случае в порядке наследования пе-
реходят лишь имущественные права, а личные 
неимущественные права (связанные с участием 
в обществе) приобретаются посредством вхожде-
ния наследника в общество, а не на основании по-
лучения статуса наследника. Если же наследнику 
в соответствии с уставом общества было отказа-
но во вступление в состав участников корпорации, 
то наследник здесь обладает возможностью об-
ратиться за защитой своих имущественных прав 
(правом на получение действительной стоимости 
доли), а не прав, связанных с участием в обществе 
[17].

В ситуации наследования акций согласие иных 
акционеров на переход корпоративных прав из ак-
ций не требуется. Возникновение статуса участ-
ника общества (перехода прав на акции) согласно 
ст. 29 Закона о рынке ценных бумаг [15] связано 
с внесением записи в реестре по лицевому сче-
ту приобретателя акций. То есть, вне зависимости 
от выдачи свидетельства о праве на наследство, 
статус акционера наследниками и возможность 
осуществления корпоративных прав не приобре-
тается до момента внесения соответствующей за-
писи в реестре акционеров [10].

Собственнику бизнеса важно при жизни опреде-
литься, кому именно должны перейти доля в устав-
ном капитале (акции) и корпоративные права. Од-
нако не стоит забывать про обязательную долю 
в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Наследники, име-
ющие право на обязательную долю (несовершен-
нолетние дети, пожилые родители, нетрудоспособ-
ные иждивенцы), могут удовлетворить свои тре-
бования за счет иного имущества (недвижимости, 
транспортных средств, денежных средств на сче-
тах в банках и т.д.), а долю в уставном капитале 
(акции) оставить неделимыми. Для этого необхо-
димо обособлять такие бизнес- активы от осталь-
ного имущества, в следствие чего доля (акции) 
переходя в порядке наследования по завещанию 
конкретному лицу (например, партнёру умершего), 
а остальное имущество в соответствующем обяза-
тельной доле размере должно быть приобретено 
наследниками с обязательной долей.

Рассмотрим некоторые правовые средства без-
опасной передачи бизнеса по наследству и разбе-
рем на конкретных ситуациях возможности приме-
нения данных средств для наследования корпора-
тивных прав.

Традиционным инструментом в рамках наслед-
ственного планирования является завещание. 
В завещании представляется целесообразным на-
следодателю при жизни выбрать и назначить ис-
полнителя завещания для того, чтобы избежать 
возникновение спора между наследниками о кан-
дидатуре доверительного управляющего и устра-
нить период безвластия в компании в течении 
шести месяцев принятия наследства. В этом слу-
чае обязанности доверительного управляющего 
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по принятию бизнес- решений может исполнять за-
ранее определенный в завещании душеприказчик, 
например, один из партнеров умершего. Кандида-
туру исполнителя завещания следует заранее об-
говорить с наследниками и партнерами.

Действенным правовым средством передачи 
корпоративных прав может быть институт завеща-
тельного отказа (легата), который включается в за-
вещание. Завещательным отказом наследодатель 
может передать долю/акции в обществе партнёру, 
который будет указан в завещании как наследник, 
и обязать часть получаемых доходов от доли/акции 
перечислять другим наследникам или же, напри-
мер, обязать своих наследников сдавать своему 
партнеру в аренду  какое-либо имущество, получая 
от этого доход. То есть, наследодатель фактиче-
ски отстранит от управления своих наследников, 
не способных к управлению бизнесом, но не лишит 
их получения постоянного дохода от этого бизнеса 
[1, с. 225].

Е. Ю. Петров отмечает, что главная функция за-
вещательного отказа состоит в возможности из-
бежать дробления имущества и разделять между 
наследниками функции управления и получения 
дохода [9, с. 192].

Альтернативой завещанию может быть наслед-
ственный договор. Такой договор заключается на-
следодателем с одним или несколькими наследни-
ками, удостоверяется нотариально. В этом дого-
воре можно назначить душеприказчика и опреде-
лить обязанности наследников в отношении иных 
наследников или третьих лиц. Например, изло-
жить упомянутое условие о завещательном отка-
зе на получение наследниками постоянного дохода 
от деятельности компании при том, что они не бу-
дут принимать участие в управлении ею.

Преимуществом наследственного договора 
по сравнению с завещанием является, во-первых, 
сложность его оспаривания после открытия на-
следства в связи с тем, что наследник –  сторона 
наследственного договора. Однако возможность 
оспаривания уменьшается в том случае, если сто-
ронами договора являются все наследники, что 
может быть затруднительно в осуществлении (на-
следник может быть рождён и после смерти насле-
додателя) [2, с. 130–144].

Также наследственный договор можно заклю-
чить под условием. Обстоятельства- условия могут 
наступить или не наступить, либо зависеть от во-
ли сторон. Например, предприниматель может пе-
редать по наследственному договору свои активы 
партнеру по бизнесу, то есть лицу, действующему 
как профессиональный участник имущественного 
оборота, способному развивать и приумножать до-
ходы дела наследодателя. Условием может быть 
обязательство указанного лица делиться дохода-
ми от этих активов с членами семьи наследода-
теля –  отчуждателя по наследственному договору 
или взять на работу  кого-то из них.

Однако завещание также обладает особенно-
стью заключать его под условием [8, с. 28]. Такой 
вывод подтверждается п. 3.12 Методических реко-

мендаций по удостоверению завещаний и наслед-
ственных договоров [7].

Важным условием, способным обезопасить 
бизнес умершего в будущем, может быть положе-
ние, согласно которому несостоятельность (бан-
кротство) потенциального наследника препятству-
ет получению им наследства. В этом случае устра-
няется риск обращения на долю/акции взыскания 
кредиторов наследника по долгам в случае его 
несостоятельности (банкротства).

Заключая наследственный договор, наследник 
выражает согласие на принятие наследства, в свя-
зи с чем после открытия наследства приобретает 
право собственности на доли/акции и вправе рас-
поряжаться ими [4, с. 480].

Однако в связи с тем, что нотариус не сможет 
выдать свидетельство о праве на наследство до ис-
течения шести месяцев (в течение которых будут 
появляться иные наследники, в т.ч. с обязатель-
ной доле, которые могут не быть стороной наслед-
ственного договора) (ст. 1163 ГК РФ), наследник- 
сторона наследственного договора получит свиде-
тельство в общем порядке, как и при наследовании 
по завещанию. В этом случае, видится необходи-
мость включения в наследственный договор ука-
заний касаемо доверительного управляющего (на-
пример, одного из наследников по договору), кото-
рый будет управлять передаваемой долей/акциями 
и принимать решения в обществе.

Ещё одним инструментом передачи корпора-
тивных прав по наследству является соглашение 
об опционе на купли- продажу доли в уставном ка-
питале общества. Выдача опциона (оферта) по-
рождает право акцептовать данный опцион (офер-
ту), а само право на акцепт является секундарным 
(преобразовательным) правом на введение в дей-
ствие основного договора [5, с. 173].

В доктрине отсутствует единое мнение касаемо 
возможности перехода секундарных прав и права 
на акцепт, в частности, в порядке наследования. 
Е. Ю. Петров, который утверждает, что права и обя-
занности из опциона наследуются, если иное не вы-
текает из условий соглашения [9, с. 63–64]. Сама 
возможность наследования, по его мнению, свя-
зана с личностью наследодателя. Также В. А. Бе-
лов считает, что права и обязанности, связанные 
с офертой, должны наследоваться также как по до-
говору [3].

Согласно п. 11 Постановления Пленума Верхов-
ного Суда РФ «О некоторых вопросах применения 
общих положений Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации о заключении и толковании до-
говора» [12] по общему правилу право акцепта 
не может быть передано в порядке наследования. 
Однако право на акцепт опциона на заключение 
договора согласно п. 7 ст. 429.2 ГК РФ могут быть 
уступлены другому лицу, если иное не предусмо-
трено соглашением и не вытекает из существа обя-
зательства, которое возникнет в случае акцепта 
опциона. То есть, сама уступка права по опциону 
и наследование могут быть предусмотрены офер-
той. Кроме того, ст. 1112 ГК РФ не предусмотре-
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но ограничение на переход прав и обязанностей 
из опциона в порядке наследования. Наследова-
ние прав по опциону невозможно лишь в том слу-
чае, когда опцион связан с личностью наследода-
теля (к примеру, опцион на приобретение доли/
акций был выдан сотруднику компании за особые 
заслуги в работе).

Что касается сохранения оферты после смер-
ти самого оферента, то необходимо отметить, что 
в отечественном праве последствия смерти офе-
рента не определены. К примеру, в немецкой док-
трине считается, что оферта должна сохраняться, 
если только такая оферта не связана с личностью 
оферента. Это объясняется тем, что обычно согла-
шение о предоставлении оферты, договоры заклю-
чаются не из личных мотивов, а на основе имуще-
ственных интересов и потребности экономики. Та-
кая необходимость сохраняются также после смер-
ти оферента [18, P. 473–474; 19, P. 64–65]. Смерть 
оферента по общему правилу не препятствует ак-
цепту и, следовательно, связывает наследников 
в Германии (§ 130 (2), 153 ГГУ).

Подобной точки зрения придерживается 
и П. В. Марков, который утверждает, что в условиях 
имущественного оборота следует рассматривать 
оферту как самостоятельное явление, которое 
не должно зависеть от оферента. [6, с. 143–171].

Рассмотрим возможности использования со-
глашения о предоставлении опциона на купли- 
продажу доли в уставном капитале общества 
на конкретных ситуациях.

Так, собственнику бизнеса необходимо при 
жизни заключить соглашение о представлении 
опциона с лицом, которому он может доверить 
управление компанией. В случае смерти основа-
теля бизнеса (оферента) опцион будет акцептован 
выбранным наследодателем лицом, то есть акцеп-
тант принимает предложение и становится приоб-
ретателем доли в обществе. Данный инструмент 
обособлен от наследования иных активов наследо-
дателя и вовсе позволяет обойти вхождение доли 
в уставном капитале общества в наследственную 
массу умершего, что минимизирует риск перехо-
да бизнес- актива к наследникам с обязательной 
долей. Кроме того, в рассматриваемой ситуации 
заранее известен будущий собственник компании 
или участник, а также устраняется неопределен-
ность в управлении компанией на полугодовой 
период вступления в наследство. Однако, в силу 
отсутствия законодательного регулирования рос-
сийским законодательством вопроса о смерти 
оферента и отсутствия в целом сформированной 
судебной практики по передаче прав и обязанно-
стей по опциону данная и последующие теорети-
ческие конструкции базируются на основе анализа 
доктрины и логических выводов, сделанных в ходе 
изучения действующего законодательства, в кото-
ром не установлены запреты по возможности ис-
пользования рассматриваемых правовых средств 
в порядке наследования.

Приведем иные ситуации, например, когда ос-
нователь компании (фактический владелец биз-

неса) юридически не является ее собственником, 
100% доли в уставном капитале принадлежит дру-
гому лицу –  номинальному владельцу компании. 
Фактическому владельцу бизнеса необходимо, 
чтобы владельческий контроль сохранялся за ним 
в случае его смерти или смерти номинального вла-
дельца.

Итак, ситуация первая. Умирает номинальный 
владелец компании. Фактический владелец биз-
неса не желает, чтобы наследники номинально-
го участника общества входили в это общество 
и принимали управленческие решения. В данном 
случае представляется целесообразным предло-
жить номинальному владельцу выдать основателю 
бизнеса (или его доверенному лицу) опцион на за-
ключение договора купли- продажи доли в устав-
ном капитале общества. После смерти номиналь-
ного участника (оферента) его доля в обществе 
перейдет фактическому владельцу бизнеса или 
его доверенному лицу посредством акцепта оп-
циона. В этом случае обеспечивается владельче-
ский контроль фактического собственника бизнеса 
и уменьшаются риски попадания доли в обществе 
в наследственную массу наследодателя и перехо-
да её к наследникам номинального участника.

Суть второй ситуации заключается в следую-
щем. Так, в случае смерти фактического владельца 
бизнеса доля в уставном капитале общества не мо-
жет вой ти в состав его наследуемого имущества. 
Тогда действующему участнику общества (номи-
нальному участнику) необходимо выдать фактиче-
скому владельцу опцион на 100% доли в компании. 
При этом, в соглашении о предоставлении опциона 
указать, что права и обязанности сторон по согла-
шению переходят наследникам владельца. Тогда 
после смерти владельца опцион вправе акцепто-
вать его наследник, который может быть опреде-
лён в завещании. В данном случае имеется риск 
перехода доли к наследникам с обязательной до-
лей в наследстве, если имущества, приходящего-
ся на их долю будет недостаточно. Но здесь в це-
лях обеспечения безопасности передачи бизнеса 
по наследству необходимо заранее предусмотреть 
достаточность имущества для наследников с обя-
зательной долей.

На основании изложенного, можно сделать вы-
вод, что наследственное планирование является 
необходимым атрибутом нормального ведения 
хозяйственной деятельности ещё при жизни соб-
ственника бизнеса. Подготовив заранее почву для 
безопасного наследования прав, связанных с уча-
стием в обществе, наследодатель может обезопа-
сить компанию от риска раздела и возникновения 
корпоративных конфликтов, а также обеспечить 
наследников (в том числе наследников с обяза-
тельной долей в наследстве) необходимым дохо-
дом, отстранив их при этом от участия в управле-
нии корпорацией. Действенными остаются тради-
ционные средства наследственного планирования 
такие как завещание, завещательный отказ, на-
значение исполнителя завещания. Неизученными 
для российской практики являются наследствен-
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ный договор и наследование права акцепта по оп-
циону на приобретение доли в уставном капитале 
общества в случае смерти оферента или акцеп-
танта. В отсутствии единого мнения в доктрине 
и сформулированных позиций в судебной практике 
применение опциона на приобретение доли для пе-
редачи корпоративных прав в порядке наследова-
ния является всё же возможным с учётом перспек-
тив их использования для самой корпорации в це-
лях сохранения после смерти владельца бизнеса 
стабильного состава участников общества, пре-
дотвращения корпоративных конфликтов и обе-
спечения нормальной экономической деятельно-
сти компании.
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with participation in business companies. In particular, the conse-
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deceased, the legal means of transferring corporate rights to one 
of the heirs of the deceased, in whose entrepreneurial abilities the 
founder of the business has no doubts, and providing the remaining 
heirs with the necessary income, but removing them from the man-
agement of the corporation, are considered. The advantages of the 
hereditary contract in comparison with the will, as well as its disad-
vantages are investigated. The doctrinal and legislative provisions 
regarding the application of the option to conclude a contract for the 
sale of a share in the authorized capital of the company as part of 
the inheritance are studied, the possibility of using this tool is shown 
in specific situations.
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Практический аспект правового регулирования допустимых в соответствии 
с антимонопольным законодательством «вертикальных соглашений»

Тарасов Иван Александрович,
аспирант, кафедра гражданского и предпринимательского 
права, Всероссийский государственный университет юстиции 
(РПА Минюста России)
E-mail: tarasov.post@bk.ru

В работе проведен анализ практических аспектов правового 
регулирования «вертикальных соглашений» и поиск критериев 
допустимости соглашений помимо законодательных. Проана-
лизировано правовое регулирования юридического институ-
та «вертикальных» соглашений, законодательно допустимые 
виды и критерии, которым должны отвечать такие соглашения, 
заключаемые в форме иных гражданско- правовых договоров. 
Рассмотрены последствия заключения недопустимых «вер-
тикальных» соглашений. Последствиями заключения анти-
конкурентного соглашения являются, в том числе признание 
сделок недействительными в судебном порядке, финансовые 
и репутационные потери. Проанализирована судебная практи-
ка по вопросу признания действий хозяйствующих субъектов, 
выражающихся в заключении недопустимых «вертикальных» 
соглашений, нарушением антимонопольного законодатель-
ства, отказам в признании такового. Например, не является 
нарушением антимонопольного законодательства заключе-
ние соглашения, которое содержит условия, определяющие 
поведение участников договора, если такое поведение обу-
словлено маркетинговой политикой поставщика в договоре. 
Основным выводом в исследовании ставится необходимость 
в разработке антимонопольного комплаенса в организациях, 
при добросовестном соблюдении которого хозяйствующие 
субъекты смогут существенно снизить риски нарушения анти-
монопольного законодательства при заключении «вертикаль-
ных» соглашений.

Ключевые слова: вертикальные соглашения, антимонополь-
ное законодательство, недопустимые соглашения, критерии 
допустимости, судебная практика, административная ответ-
ственность, антимонопольный комплаенс.

В условиях высокого темпа развития нацио-
нальной экономики и экономических трансгранич-
ных отношений хозяйствующие субъекты в различ-
ных сферах предпринимательской деятельности 
прибегают к заключению «вертикальных» согла-
шений.

Гражданско- правовые договор, предусматри-
вающие переход товара между субъектами, в том 
числе договоры поставки, дилерские и дистри-
бьютерские договоры, представляют собой «вер-
тикальные» соглашения.

Критерии недопустимых (требования и ограни-
чения) «вертикальных» соглашений устанавлива-
ются антимонопольным законодательством.

Так, отдельные положения Федерального зако-
на «О защите конкуренции» (далее –  Закон о за-
щите конкуренции), например, части 2–4 статьи 11 
Закона о защите конкуренции, содержат нормы 
о недопустимости заключения «вертикальных со-
глашений», которые могут привести к ограниче-
нию конкуренции.

За заключение ограничивающих конкуренцию 
соглашений предусмотрена административная 
и уголовная ответственность, которая, в том числе 
предполагает значительные «оборотные» штрафы. 
Заключение недопустимых «вертикальных» согла-
шений для хозяйствующих субъектов грозит значи-
тельными финансовыми, репутационными потеря-
ми, признанием заключенных сделок недействи-
тельными и утратой стабильных экономических 
отношений с контрагентами.

В связи с этим от более качественной прора-
ботки вопроса при заключении «вертикальных» 
соглашений, в том числе на предмет их соответ-
ствия антимонопольному законодательству, зави-
сит их исполнимость и защищенность от призна-
ния недействительными, что влияет на эффектив-
ность экономических отношений, развитие нацио-
нальной экономики.

Таким образом, данная работа посвящена ана-
лизу практических аспектов правового регулиро-
вания вертикальных соглашений, а также поиску 
«практических» критериев допустимых вертикаль-
ных соглашений.

Разъяснения ФАС России № 2, утвержденные 
протоколом Президиума ФАС России от 17.02.2016 
№ 3 [6], детализируют понятие «вертикальных» 
соглашений и придает значение соглашения меж-
ду хозяйствующими субъектами, находящимися 
на разных этапах технологического цикла, суще-
ственные условия которого определяют порядок 
приобретения и дальнейшей реализации конкрет-
ных товаров либо услуг. ФАС России признает 
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за дистрибьютерскими соглашениями силу «вер-
тикальных соглашений», допустимость которых на-
прямую зависит от потенциальной угрозы ограни-
чения конкуренции при их реализации.

Универсальной формулы допустимого «верти-
кального» соглашения не существует. При этом 
отдельные критерии допустимости предусмотре-
ны статьями 12–13 Закона о защите конкуренции.

Например, допустимые «вертикальные» согла-
шения, предусмотренные Законом о защите кон-
куренции:
– договоры коммерческой концессии;
– договоры, стороны которого не занимают долю 

свыше 20% на рынке товара, который является 
предметом договора.
В настоящее время действуют Общие исклю-

чения в отношении «вертикальных» соглашений 
между покупателями и продавцами, утвержденные 
постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16.07.2009 № 583 (далее –  Исключения 
№ 583).

Согласно данным Исключениям [2] «вертикаль-
ное» соглашение, признается допустимым, если 
в совокупности выполняются условия относитель-
но доли продавца, покупателя на рынке реализу-
емого товара (менее 35%) (1), условие о неконку-
ренции на одном товарном рынке (2), а также ус-
ловие о невзаимозаменяемости реализуемых то-
варов (3) [7].

Например, в деле № А34–9832/2018 Арбитраж-
ный суд Уральского округа поддержал решение 
суда первой инстанции об отмене решения анти-
монопольного органа о признании общества нару-
шившим часть 5 статьи 11 Закона о защите кон-
куренции.

Арбитражным судом установлено, что в случае, 
если условия договора («вертикального» соглаше-
ния) соответствуют требованиям Закона о защите 
конкуренции, а также Исключениями № 583, та-
кой гражданско- правовой договор признается до-
пустимым.

В связи с этим важно установить соответствие 
условий «вертикального» соглашения требовани-
ям части 2 статьи 12 Закона о защите конкуренции, 
то есть требованиям относительно доли хозяйству-
ющих субъектов на товарном рынке конкретного 
товара, который является предметом «вертикаль-
ного» соглашения.

Как установлено судами доли общества и его 
контрагентов (дистрибьютеров) на рассматривае-
мых товарных рынках не превысила предельный 
20% порог доминирования [5].

Также было установлено отсутствие конкурент-
ных отношений между обществом и дистрибьюте-
рами, поскольку указанные субъекты осуществля-
ли деятельность на разных технологических этапах.

Таким образом, принимая во внимание выше-
изложенные обстоятельства, Арбитражный суд 
Уральского округа пришел к обоснованному выво-
ду о признании допустимыми с точки зрения анти-
монопольного законодательства спорные дистри-
бьюторские договоры.

Кроме того, критерии допустимости «верти-
кальных» соглашений регламентируются, в том 
числе путем установления антимонопольных за-
претов.

Например, запрещаются «вертикальные» со-
глашения, если такие соглашения приводят или 
могут привести к установлению цены перепрода-
жи товара, за исключением случая, если продавец 
устанавливает для покупателя максимальную цену 
перепродажи товара либо такими соглашениями 
предусмотрено обязательство покупателя не про-
давать товар хозяйствующего субъекта, который 
является конкурентом продавца.

Также признаются недопустимым «вертикаль-
ное» соглашение, одной из сторон которого «на-
вязаны» невыгодные условия договора либо не от-
носящиеся к предмету договора; «вертикальное» 
соглашение, устанавливающее экономически или 
технологически необоснованно различные цены 
на один и тот же товар (часть 4 статьи 11 Закона 
о защите конкуренции) [1].

Стоит отметить, что любое «вертикальное» со-
глашение, в том числе формально подпадающее 
под антимонопольные запреты, может быть при-
знано допустимым [3].

Так, «вертикальные» соглашения, поименован-
ные в частях 2–4 статьи 11 Закона о защите конку-
ренции допускаются, если результат их исполнения 
направлен, например, на совершенствование про-
изводства товаров (оказания услуг) либо усиление 
роли отечественных товаров на трансграничных 
рынках; будет доказана потенциальная или реаль-
ная возможность получения равнозначных выгод 
как для покупателей, так и продавцов в результате 
исполнения такого соглашения (часть 1 статьи 13 
Закона о защите конкуренции). Важно отметить, 
что для применения рассмотренных исключений, 
необходимо установить, что отдельные стороны 
в таких соглашениях своими действиями не устра-
няют конкуренцию на соответствующем товарном 
рынке и не накладывают  каких-либо необоснован-
ных ограничений на участников соглашений и иных 
третьих лиц.

Само по себе наличие в договоре, заключен-
ном между хозяйствующими субъектами, условий, 
определяющих поведение участников договора 
во взаимоотношениях друг с другом и третьими 
лицами, не означает, что стороны договора пре-
следовали цель ограничения конкуренции.

В этих случаях должны учитываться ожидае-
мое состояние рынка и положение его участни-
ков, если бы спорное соглашение не имело места, 
а в случае реализации соглашения –  его фактиче-
ское влияние на состояние конкуренции на соот-
ветствующем товарном рынке [7].

Так, например, в деле № А40–35866/18 суды 
трех инстанций поддержали решение антимоно-
польного органа об отказе в возбуждении дела 
по признакам нарушения статьи 11 Закона о за-
щите конкуренции в отношении ООО «Л›Окситан 
Рус» (далее –  Локситан, Ответчик).
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В рассматриваемом споре заявитель считает, 
что наличие в договоре поставки товаров Локситан 
обязанности по продаже исключительно товаров 
Ответчика в торговой точке и по заранее опреде-
ленной стоимости является навязыванием невы-
годных условий договора.

При этом, как указал антимонопольный орган 
и суды, заявителем не было принято во внима-
ние, что заключенный договор являлся договором 
присоединения, который предполагает согласие 
на заключение договора на условиях, разработан-
ных другой стороной. Учитывая условия спорного 
соглашения, которые предусматривали открытие 
торговой точки под брендом Ответчика, передачу 
исключительных прав на соответствующий тор-
говой знак (характеризующий сам товар и ме-
сто его реализации), заявителем был открыт ма-
газин по продаже торговой продукции Локситан, 
а не собственный магазин.

По вопросу установления фиксированных цен 
на продукцию и порядка их реализации антимоно-
польный орган и суды отметили, что рассматри-
ваемые действия Ответчика обоснованы разрабо-
танной торговой политикой Локситан, с условиями 
которой заявитель согласился в силу заключения 
договора присоединения [4].

Таким образом, соглашение может содержать 
условия, определяющие поведение участников до-
говора во взаимоотношениях друг с другом и тре-
тьими лицами, если такое поведение обусловле-
но маркетинговой/торговой политикой поставщика 
в договоре коммерческой концессии либо в дис-
трибьютерском договоре.

На основании изложенного, приходим к выво-
ду, что при заключении коммерческих гражданско- 
правовых договоров, предполагающих приобрете-
ние, продажу или перепродажу определенных то-
варов или услуг, хозяйствующие субъекты должны 
учитывать требования антимонопольного законо-
дательства, установленные в целях недопущения 
ограничения конкуренции при реализации таких 
договоров.

Для того, чтобы каждая сторона договора учи-
тывала существующие антимонопольные запреты 
хозяйствующие субъекты вправе самостоятель-
но разработать и использовать систему антимо-
нопольного комплаенса, которая будет учитывать 
специфику их деятельности на конкретном товар-
ном рынке (рынках), в том числе учитывать кри-
терии доминирования (доля контрагента) на таких 
товарных рынках, а также отдельные особенно-
сти условий договора, допускающие указания от-
носительно поведения во взаимоотношения друг 
с другом и третьими лицами, например, в догово-
рах коммерческой концессии.

Детально разработанная система антимоно-
польного комплаенса должна учитывать не толь-
ко запреты, установленные законодательством, 
но и практику судебных и административных орга-
нов, которая более подробно детализирует и уточ-
няет критерии допустимости «вертикальных» со-

глашений с учетом уровня развития современных 
экономических отношений.
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PRACTICAL ASPECT OF LEGAL REGULATION 
OF “VERTICAL AGREEMENTS” PERMISSIBLE IN 
ACCORDANCE WITH ANTIMONOPOLY LEGISLATION

Tarasov I. A.
All-RussianStateUniversityofJustice(RPAoftheMinistryofJusticeof
Russia)

The paper analyzes the practical aspects of the legal regulation of 
“vertical agreements” and searches for criteria for the admissibility 
of agreements in addition to legislative ones. The legal regulation 
of the legal institute of “vertical” agreements, the legally permissible 
types and criteria that such agreements concluded in the form of 
other civil law contracts must meet are analyzed. The consequenc-
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es of concluding unacceptable “vertical” agreements are consid-
ered. The consequences of concluding an anticompetitive agree-
ment are, among other things, the recognition of transactions as 
invalid in court, financial and reputational losses. The judicial prac-
tice on the issue of recognition of the actions of economic entities, 
expressed in the conclusion of unacceptable “vertical” agreements, 
violation of antimonopoly legislation, refusals to recognize such. For 
example, it is not a violation of antimonopoly legislation to conclude 
an agreement that contains conditions defining the behavior of the 
parties to the contract, if such behavior is due to the marketing policy 
of the supplier in the contract. The main conclusion of the study is 
the need to develop antimonopoly compliance in organizations, with 
the conscientious observance of which business entities will be able 
to significantly reduce the risks of violation of antimonopoly legisla-
tion when concluding “vertical” agreements.

Keywords: vertical agreements, antimonopoly legislation, imper-
missible agreements, admissibility criteria, judicial practice, admin-
istrative responsibility, antimonopoly compliance.

References

1. Federal Law No. 135-FZ of 26.07.2006 “On the protection of 
competition.” Access mode: https://www.consultant.ru/doc-
ument/cons_doc_LAW_61763/baabe5b69a3c031bfb8d-
485891bf8077d6809a94 / (Date of appeal 15.04.2023).

2. Decree of the Government of the Russian Federation No. 583 
dated July 16, 2009 “On the admissibility of agreements be-

tween Economic entities”. Access mode: https://www.consult-
ant.ru/document/cons_doc_LAW_89685/fc9fa2e55ae9aed-
0ca7f0b91d8dc54b4840c3903 / (Date of appeal 16.04.2023).

3. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian 
Federation No. 2 dated March 04, 2021 “On some issues aris-
ing in connection with the application of antimonopoly legisla-
tion by courts”. Access mode: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_378656/ea2b89543bf65ad331820865b-
5699cfd7b14de25 / (Date of appeal 18.04.2023).

4. Resolution of the Arbitration Court of the Moscow District 
03.12.2018 in case no. A40–35866/18. Access mode: https://
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/f1315915–9378–4e26-b740–
5f7893e07f5b/22c09f44–683a-4fd9-b730–988bc6fb7c64/
A40–35866–2018_20181203_Reshenija_i_postanovlenija.pd-
f?isAddStamp=True (Date of appeal 17.04.2023).

5. Resolution of the Arbitration Court of the Ural District of 
08.08.2019 in case no. A34–9832/2018. Access mode: https://
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/723f0e5f-435b-4ee6–9111–
73b20e7a5d4e/058e2069–4fc4–4bda-ac03–0d23e961788a/
A34–9832–2018_20190808_Reshenija_i_postanovlenija.pd-
f?isAddStamp=True (Date of appeal 17.04.2023).

6. Explanations of the FAS of Russia No. 2, approved by the Pro-
tocol of the Presidium of the FAS of Russia dated February 17, 
2016 No. 3. Access mode: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_194536/2d31b4e3a7b8cb115fa159e07c-
4611550c016e09 / (accessed 15.04.2023).

7. Gavrilov D. A., Puzyrevsky S. A., Seregin D. I. Competition law: 
textbook. –  M.: Norm, 2018. –  pp. 205–207.



№
5 

20
23

 [Ю
Н]

152
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В статье проведен анализ незаконных и правомерных дей-
ствий органов внутренних дел как условия наступления 
гражданско- правовой ответственности. Несомненно, насту-
пление гражданско- правовой ответственности сотрудников ор-
ганов внутренних дел в момент выполнения своих служебных 
обязанностей вопрос довольно дискуссионный и актуальный. 
Ежегодно огромное количество исков подается в отношении 
МВД России о взыскании морального и материального вреда. 
При этом законодательство разграничивает неправомерные 
и правомерные действия сотрудников органов внутренних 
дел. В момент принятия решений о проведении тех или иных 
действий сотрудники органов внутренних дел конечно не за-
думываются о возможных гражданско- правовых последстви-
ях. Иногда обстоятельства не терпят отлагательств и нужно 
немедленно вскрыть дверь квартиры, разбить окно автомоби-
ля и т.д. Однако и правомерные действия сотрудников могут 
образовывать состав гражданского нарушения. Исследования 
проводились в соответствии с гражданским законодатель-
ством, а также с учетом особых специальных норм права. Ме-
тоды исследования: аналитический метод, обзорный метод, 
историко- правовой метод.

Ключевые слова: незаконные действия, органы внутренних 
дел, гражданско- правовая ответственность, МВД, полиция, 
вред.

С учетом широких полномочий органов внутрен-
них дел и их рассмотрения как структуры в систе-
ме государственной власти гражданско- правовую 
ответственность необходимо рассматривать в ка-
честве значимого явления с правовой и социаль-
ной точек зрения. Несмотря на проведенную ре-
форму в системе МВД, уровень доверия к органам 
полиции остается низким. Статистика на сайте 
МВД за 2021 г и 2022 г. указывает, что опасение 
и неприязнь по отношению к сотрудникам полиции 
испытывают 43,9% граждан, не доверяют полиции 
41,3% граждан. Социологические исследования 
«Левада Центра» указывают на аналогичную ста-
тистику, которая характеризует отношение граж-
дан к сотрудникам правопорядка.

В течение 2021–2022 гг. на рассмотрение 
в МВД поступило свыше 125 тыс. жалоб на недо-
статки в работе органов внутренних дел, совер-
шенные незаконные действия сотрудниками по-
лиции. При этом поводом для подачи жалобы ча-
ще становятся действия или же допущение без-
действия со стороны сотрудников полиции. Речь 
идет о незаконном применении мер ограничения 
при задержании, незаконном задержании и поме-
щении под арест, нарушении сроков для приня-
тия процессуальных решений и т.д. Анализ право-
вой работы МВД позволяет убедиться в том, что 
предъявление гражданских исков к министерству 
выступает массовым явлением. Иски в основном 
связаны с обжалованием действий или допущени-
ем бездействия со стороны сотрудников полиции, 
должностных лиц и их решений (рассматриваются 
в порядке ст. 1069–1070 ГК РФ), возмещением мо-
рального вреда [1].

Одной из главных задач на современном этапе 
развития общества является обеспечение баланса 
интересов двух сторон –  граждан и государства. 
Так как Россия является правовым государством, 
то ее органами должны быть разработаны и под-
держиваться простые и понятные механизмы для 
того, чтобы граждане могли реализовать свои пра-
ва. В то же время задачей государства является 
недопущение действий, связанных со злоупотре-
блением правами со стороны граждан и их неосно-
вательным обогащением. В рамках реформирова-
ния системы МВД была проведена переаттестация 
сотрудников, введена система стимулирования для 
добросовестного несения службы, усовершенство-
ваны нормы трудового права для работников поли-
ции. Все эти изменения легли в основу ФЗ «О по-
лиции». К сожалению, в рамках реформирования 
многие проблемы с гражданско- правовой ответ-
ственностью сотрудников органов внутренних дел 
так и не были решены.
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Очевидным является тот факт, что органы вну-

тренних дел обладают широкими полномочиями 
для поддержания общественного порядка, пресе-
чения преступлений, применения сил и средств для 
задержания криминальных элементов. Реализация 
данных полномочий должна опираться на принци-
пы законности, уважительного отношения к правам 
граждан вне зависимости от их правового статуса. 
Гражданско- правовая ответственность со сторо-
ны сотрудников органов внутренних дел за совер-
шенные ими незаконные действия может насту-
пить при условии закрепления в законе принципов, 
условий и механизмов для рассмотрения данных 
действий как преступления и возмещения вреда 
по причине совершения таких действий. В работе 
органов внутренних дел постоянно используются 
меры принуждения в отношении граждан, нару-
шающих закон. Поэтому априори применение та-
ких мер начинается с вторжения в частную жизнь. 
Нельзя исключить и возможность причинения вре-
да жизни, здоровью и порчи имущества в резуль-
тате применения мер принуждения по отношению 
к преступным элементам и подозреваемым [2].

Гражданско- правовая ответственность за со-
вершение неправомерных действий в первую оче-
редь ориентирована на восстановление и компен-
сацию вреда в результате совершения незаконных 
действий сотрудниками органов внутренних дел. 
На уровне законодательства в настоящее время 
предлагается система положений для регулирова-
ния вопросов, связанных с несением гражданско- 
правовой ответственности органами внутренних 
дел. Такая ответственность наступает в случае 
причинения вреда, включает в себя меры общего 
и специального характера. Сама же деятельность 
органов полиции строго регламентирована в со-
ответствии с законодательством. В федеральном 
законе от 07.02.2011 N3-ФЗ (ред. от 29.12.2022) 
«О полиции» приводятся ключевые принципы ра-
боты органов полиции, дается характеристика 
правового статуса сотрудника органов внутрен-
них дел, ст. 1 указанного закона предусматривает 
обязанность полиции по защите жизни, здоровья 
граждан, их прав и свобод.

Регулирование общественной безопасности, 
защита прав и свобод, жизни и здоровья граждан 
от преступных посягательств в рамках преступле-
ний и злоупотреблений сотрудниками органов го-
сударственной власти основывается на ст. 52 Кон-
ституции РФ. Данная правовая норма предусма-
тривает предоставление государством доступа 
к правосудию и компенсации при причинении вре-
да. Ст. 53 Конституции РФ предусматривает пра-
во для каждого на возмещение вреда со стороны 
государства, который был получен в результате 
незаконных действий или же допущения бездей-
ствия со стороны органов государственной власти 
и должностных лиц [3].

Приведенные выше нормы конкретизированы 
в ст. 16.1 ГК РФ. Предусматривается, что убытки 
гражданину или же юридическому лицу в результа-
те незаконных действий (допущения бездействия) 

государственных органов, органов местного само-
управления и должностных лиц, подлежат возме-
щению РФ, соответствующим ее субъектом или 
муниципальным образованием. Данная правовая 
норма была введена в действие на основе приня-
тия федерального закона от 30.12.2012 N302-ФЗ 
(ред. от 04.03.2013) «О внесении изменений в гла-
вы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

В соответствии с ней в случаях и в порядке, 
предусмотренных законом, ущерб для личности 
в результате совершения правомерных действий 
органами государственной власти и лиц с власт-
ными полномочиями, подлежит компенсации. Не-
смотря на важность закрепления данной нормы 
в гражданском законодательстве, она носит декла-
ративный характер, возможности для ее примене-
ния ограничены [4].

Общие положения в части несения гражданско- 
правовой ответственности содержатся и в ст. 1064 
ГК РФ. В соответствии с данной нормой «вред, 
причиненный личности или имуществу граждани-
на, а также вред, причиненный имуществу юри-
дического лица, подлежит возмещению в полном 
объеме лицом, причинившим вред». Предусма-
тривается возможность возложения обязанности 
по возмещению вреда на другое лицо, которое 
причинителем вреда не является. В ст. 1070 ГК 
РФ содержатся положения специального характе-
ра. В соответствии с данной нормой предусматри-
вается специальный субъектный состав, перечень 
действий, служащих основанием для истребова-
ния компенсации за причиненный вред. При этом 
предусматривается и особый порядок возмещения 
вреда. В ст. 1070 ГК РФ представлено сразу два 
состава. Пункт 1 ст. 1070 ГК РФ носит специаль-
ный характер, для него свой ственно то, что ответ-
ственность возникает вне зависимости от наличия 
вины, пункт 2 ст. 1070 ГК РФ носит общий харак-
тер, поэтому возникновение ответственности в ее 
рамках возможно лишь при условии наличия вины 
причинителя вреда.

Вред, который гражданин получил в результа-
те незаконных действий органов внутренних дел, 
будет компенсироваться в порядке применения 
п. 1 ст. 1070 ГК РФ. И условием для несения от-
ветственности будет наличие вреда, противоправ-
ные (незаконные) действия органов внутренних 
дел, наличие причинно- следственной связи между 
двумя элементами. При квалификации действий 
(бездействия) и причинении вреда его возмещение 
в порядке применения п. 2 ст. 1070 ГК РФ будет ос-
новываться на дополнительном условии. Оно свя-
зано с виной причинителя. Объективной стороной 
будет считаться вред в результате правонаруше-
ния и противоправные действия правонарушите-
ля, наличие взаимосвязи между данными факто-
рами. Особенностью субъектного состава являет-
ся то, что причинитель вреда и лицо, обязанное 
возместить причиненный вред, совпадать не будут. 
Когда мы говорим о гражданско- правовой ответ-
ственности органов внутренних дел в результате 
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незаконных действий и совершения правомерных 
действий, то подразумеваем, что первоначально 
причиняется вред, уже затем должна следовать 
ответственность в порядке установления факта 
возмещения вреда. В соответствии со ст. 1070 ГК 
РФ вред будет возмещаться за счет средств казны 
РФ. Данное положение указывает на существова-
ние проблемы, связанной с установлением надле-
жащего ответчика. В группе исследуемых право-
отношений «лицом» казны являются финансовые 
органы, выделяющие средства для обеспечения 
работы органов внутренних дел.

Органы внутренних дел получают финансиро-
вание из федерального бюджета. Когда вред при-
чиняется органами внутренних дел, то возмеще-
ние происходит за счет средств казны. От ее име-
ни выступает Минфин, который распоряжается 
средствами казны, а также Федеральное управле-
ние казначейства. Чтобы обеспечить единообра-
зие применения норм, связанных с гражданско- 
правовой ответственностью органов внутренних 
дел, было подготовлено Постановление Плену-
ма Верховного Суда РФ от 27.09.2016 N36 (ред. 
от 17.12.2020) «О некоторых вопросах применения 
судами Кодекса административного судопроизвод-
ства Российской Федерации».

В результате принятия данного документа неко-
торые спорные положения, связанные с примене-
нием закона, была урегулированы. Тем не менее, 
в судебной практике все еще встречаются неод-
нозначные решения, связанные с установлением 
надлежащего ответчика. Это может быть связано 
с тем, что гражданин мог пострадать в результате 
незаконных действий или применения правомер-
ных действий со стороны органов внутренних дел, 
для урегулирования спора в результате причине-
ния вреда он вполне обоснованно обращается к ру-
ководству МВД как главному и высшему органу 
контроля. Следовательно, в поданном иске со сто-
роны гражданина вполне может фигурировать 
МВД как ответчик. В соответствии с предписани-
ями ВС РФ при рассмотрении иска суд указывает 
на то, что МВД надлежащим ответчиком не являет-
ся, а надлежащим ответчиком является казна РФ, 
Минфин, Федеральное управление казначейства 
РФ. При согласии гражданина происходит замена 
ответчика, спор решается по существу.

Бывают в судебной практике и такие случаи, при 
которых граждане продолжают настаивать на пер-
воначально указанном ответчике. В этом случае 
суд отказывает в принятии иска к производству. 
Иная ситуация возникает в случае указания сразу 
нескольких ответчиков. Делается это для исклю-
чения отказа в принятии иска. Тогда рассмотрение 
дела в суде затягивается, поэтому увеличиваются 
и затраты самого государства на ведение судебно-
го процесса [5].

Таким образом, незаконные и правомерные дей-
ствия органов внутренних дел в качестве условия 
для несения гражданско- правовой ответственно-
сти предусматривают необходимость разрешения 
спора в порядке п. 1–2 ст. 1070 ГК РФ, компенсации 

причиненного вреда на основе общего или специ-
ального состава. В соответствии с нормативно- 
правовым регулированием если речь идет о неза-
конных действиях органов внутренних дел, то сам 
подтвержденный факт незаконных действий явля-
ется условием и основанием для компенсации вре-
да. Если же речь идет о вреде в результате пра-
вомерных действий, то такой вред подлежит до-
казыванию, только на основе этого у гражданина 
появляется право на его компенсацию. Поэтому 
условием для несения ответственности по обще-
му и специальному составу для решения вопроса 
о несении гражданско- правовой ответственности 
является наличие причинно- следственной связи 
между действиями со стороны причинителя и при-
чиненным вредом. Выявлена в результате иссле-
дования и проблема с возмещением вреда в ре-
зультате правомерных действий. Ст. 16.1 ГК РФ 
носит декларативный характер, на практике не ис-
пользуется в связи с размытыми нормами права. 
Чтобы данная норма заработала, требуется при-
нятие специального закона с описанием порядка, 
условий и т.д. для возмещения вреда в результате 
правомерных действий государственной власти, 
в частности, органов внутренних дел.
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V. Ya. Kikot

The article analyzes illegal and lawful actions of the internal affairs 
bodies as a condition for the onset of civil liability. Undoubtedly, 
the onset of civil liability of employees of internal affairs bodies at 
the time of performing their official duties is a rather controversial 
and topical issue. Every year, a huge number of lawsuits are filed 
against the Ministry of Internal Affairs of Russia for the recovery of 
moral and material damage. At the same time, the legislation distin-
guishes between illegal and lawful actions of employees of internal 
affairs bodies. At the time of making decisions on carrying out cer-
tain actions, employees of the internal affairs bodies certainly do not 
think about possible civil consequences. Sometimes circumstances 
are urgent and you need to immediately open the apartment door, 
break the car window, etc. However, the lawful actions of employ-
ees may also constitute a civil violation. The studies were conduct-
ed in accordance with civil legislation, as well as taking into account 

special special rules of law. Research methods: analytical method, 
review method, historical and legal method.

Keywords: illegal actions, internal affairs bodies, civil liability, Min-
istry of Internal Affairs, police, harm.
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Автором анализируются понятия офшор и офшорная зона, их 
характерные признаки, раскрывается история возникновения 
и развития офшорных зон. Освещаются имеющиеся проблемы 
и пробелы в правовом регулировании офшорных зон на меж-
дународном и национальном уровнях. Автором рассматрива-
ются законодательно закрепленные офшорные зоны, а также 
вопросы их взаимодействия с Российской Федерацией. Кроме 
того, уделяется внимание основным преференциям зареги-
стрированному в офшорной зоне юридическому лицу, затра-
гивается проблема двой ного налогообложения. Поднимается 
вопрос о необходимости законодательного закрепления четких 
критериев, которые позволят однозначно считать  какое-либо 
государство или территорию офшорной зоной, что в конеч-
ном итоге будет способствовать совершенствованию форми-
рования списка офшорных юрисдикций. Рассматриваются 
перспективы деофшоризации российской экономики через 
создание специальных административных районов на о. Рус-
ский на Дальнем Востоке и о. Октябрьский в Калининградской 
области. Также автором предлагается развивать собственные 
офшорные зоны, предоставляющие налоговые и иные префе-
ренции не только для российского капитала, но и для крупных 
иностранных инвесторов.

Ключевые слова: офшор, офшорная компания, офшорная 
зона, деофшоризация, список офшорных зон, специальный 
административный район.

В настоящее время термин «офшор» получил 
достаточно большое распространение в предпри-
нимательской среде. Однако в научной литературе 
и на законодательном уровне однозначное опре-
деление этого термина отсутствует. Это связано, 
в первую очередь, с тем, что сейчас под офшором 
подразумевают не только его классический вари-
ант, но и любые территории, предоставляющие 
бизнесу различные льготные режимы [3].

В буквальном переводе с английского «офшор» 
(англ. «offshore») –  «находящийся далеко от бере-
га, за пределами страны», что означает  какую-либо 
территорию, где действует упрощенный или вооб-
ще отсутствует режим налогообложения.

Еще в Древней Греции купцы, дабы избе-
жать уплаты налогов, старались вести торговлю 
не в Афинах, а на небольших близлежащих остро-
вах, где в принципе отсутствовало налогообложе-
ние [8]. Дальнейшее развитие офшорные зоны по-
лучили в средневековье и далее в XVIII веке, когда 
североамериканские предприниматели совершали 
торговые операции на территории Латинской Аме-
рики и тем самым не попадали под действие ан-
глийской налоговой системы, действовавшей тог-
да на территории современных США.

В современном понимании термин «офшор» 
был впервые применен в середине ХХ века аме-
риканским журналистом, который описывал дея-
тельность компании, переместившей свой бизнес 
на территорию льготного налогообложения вне зо-
ны влияния налоговых органов США [6].

Одной из первых в современном понимании оф-
шорных зон стала Швейцария, принявшая закон 
о создании финансовых центров, в которых раз-
мещается иностранный капитал, а банкам запре-
щено раскрывать информацию о своих клиентах. 
Конкурентами Швейцарии на этом поприще стали 
некоторые островные государства со слабой эко-
номикой, которые путем привлечения «аноним-
ного» капитала пытались повысить доходы своих 
бюджетов.

Таким образом, что понятия «офшор» и «оф-
шорная зона» фактически идентичны друг другу, 
и применительно к теме данной статьи предлага-
ется использовать понятие «офшорная зона» как 
более информативное.

В российском законодательстве определение 
понятия «офшорная зона» отсутствует. В соответ-
ствии со ст. 284 Налогового кодекса Российской 
Федерации [5] можно выделить следующие основ-
ные признаки офшорных зон:

1) предоставление государством или террито-
рией льготного режима налогообложения;
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2) государство или территория не раскрывают 

и не предоставляют информацию при проведении 
финансовых операций;

3) государство включено в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации 
перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим.

Так, в соответствии с Приказом Минфина РФ 
от 13.11.2007 N108н «Об утверждении Перечня го-
сударств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны)» офшорными зона-
ми являются следующие государства и террито-
рии, а именно, Ангилья, Княжество Андорра, Ан-
тигуа и Барбуда, Аруба, Содружество Багамы, 
Королевство Бахрейн, Белиз, Бермуды, Бруней- 
Даруссалам, Республика Вануату, Британские 
Виргинские острова, Гибралтар, Гренада, Содру-
жество Доминики, Китайская Народная Республи-
ка: Специальный административный район Макао 
(Аомынь), Союз Коморы: остров Анжуан, Республи-
ка Либерия, Княжество Лихтенштейн, Республика 
Маврикий, Малайзия: остров Лабуан, Мальдивская 
Республика, Республика Маршалловы Острова, 
Княжество Монако, Монтсеррат, Республика Нау-
ру, Кюрасао и Сен- Мартен (нидерландская часть), 
Республика Ниуэ, Объединенные Арабские Эмира-
ты, Острова Кайман, Острова Кука, Острова Теркс 
и Кайкос, Республика Палау, Республика Пана-
ма, Республика Самоа, Республика Сан- Марино, 
Сент- Винсент и Гренадины, Сент- Китс и Невис, 
Сент- Люсия, Отдельные административные еди-
ницы Соединенного Королевства Великобритании 
и Северной Ирландии: Остров Мэн, Нормандские 
острова (острова Гернси, Джерси, Сарк, Олдерни); 
Республика Сейшельские Острова [7].

Применительно к теме данной статьи необходи-
мо выделить основные положительные для заре-
гистрированного в офшорной зоне юридического 
лица факторы.

Так, одними из факторов являются максималь-
но упрощенная процедура создания и регистрации 
офшорной компании в офшорной зоне, требующая 
минимальных материальных вложений, а также 
разнообразие организационных форм деятельно-
сти юридического лица.

Кроме того, как отмечает Н. В. Гурьянова, при 
посредничестве офшорной компании субъекты 
предпринимательской деятельности, осуществля-
ющие торговые операции, мог достичь наиболее 
привлекательную для себя ввозную или вывозную 
цену на свои товары [2]. Также зарегистрирован-
ное в офшорной зоне юридическое лицо может 
совершать сделки, которые одновременно обе-
спечивают минимальную цену экспортного товара 
при его перемещении и максимальную рыночную 
цену этого товара при продаже его нерезидентом 
офшорной зоны, что в итоге позволяет офшорной 
компании получать низкооблагаемую налогом при-
быль.

К числу преференций офшорным компаниям 
также можно отнести использование при между-
народных расчетах финансовых организаций, в ко-
торых отсутствует валютный контроль со стороны 
государства и приоритет отдается максимальному 
уровню банковской тайны, что в конечном итоге 
способствует конфиденциальности финансовой 
деятельности компании и ее бенефициарных вла-
дельцев [9].

Однако статус офшорной компании может нести 
также и негативные последствия для деятельность 
юридического лица. В частности, у таких компаний 
нередко возникают сложности при кредитовании 
ввиду неоднозначной деловой репутации и повы-
шенного внимания контролирующих органов. Кро-
ме того, существуют риски значительного измене-
ния законодательной базы офшорной зоны, кото-
рые вынуждают юридическое лицо вести постоян-
ный мониторинг законодательства.

Еще одной характерной чертой правового ре-
жима офшорных зон является проблема двой ного 
налогообложения, а именно, вопросы отсутствия 
сотрудничества и непредоставления информации 
в налоговой сфере.

В частности, обмен информацией между Рос-
сийской федерацией и иностранными юрисдикци-
ями осуществляется в соответствии с двусторон-
ними соглашениями об избежании двой ного на-
логообложения, а также на основании Конвенции 
о взаимной административной помощи по налого-
вым делам [10]. Однако в настоящее время у Рос-
сийской Федерации есть несколько действующих 
соглашений с государствами, некоторые террито-
рии которых входят в российский список офшор-
ных зон. В частности, к ним относятся специаль-
ный административный район Макао (Китайская 
Народная Республика), остров Лабуан (Малай-
зия), отдельные административные единицы Сое-
диненного Королевства Великобритании и Север-
ной Ирландии, а также Объединенные Арабские 
Эмираты. И со всеми указанными государствами 
у Российской Федерации заключены соглашения 
об избежании двой ного налогообложения, кото-
рые, учитывая статус офшорных зон, применяется 
с некоторыми ограничениями [1].

По нашему мнению, ведение реестра офшор-
ных зон имеет в настоящее время огромное зна-
чение для стабильности экономики России, так 
как у резидентов таких зон отсутствует возмож-
ность использовать в России некоторые льготы, 
такие юридические лица находятся под усилен-
ным наблюдением со стороны контролирующих 
органов, а в некоторых случаях их деятельность 
прямо ограничена. При этом следует все же отме-
тить, что в большинстве случаев использование 
преимуществ офшорных юрисдикций происходит 
добросовестно с целью повышения юридическим 
лицом конкурентоспособности или правомерного 
снижения налоговых отчислений. Однако учитывая 
специфику офшоров и предоставляемые ими воз-
можности, а также легитимность офшорных ком-
паний с точки зрения российского законодатель-
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ства, представляется логичным усиление контроля 
за деятельность таких компаний с целью пресече-
ния совершения незаконных операций, связанных 
с уклонением от налогообложения и отмыванием 
денежных средств, в то же время не ограничи-
вая использование офшорных компаний для по-
лучения конкурентных преимуществ в процессе 
предпринимательской деятельности. В этой связи 
необходимо законодательное закрепление четких 
критериев, которые позволят однозначно считать 
 какое-либо государство или территорию офшор-
ной зоной, что в конечном итоге будет способство-
вать совершенствованию формирования списка 
офшорных юрисдикций.

Говоря об офшорных зонах, нельзя не затро-
нуть тему создания и развития так называемых 
российских офшоров, которые хотя и не являются 
классическими офшорными зонами, но также име-
ют определенные льготные налоговые режимы.

В частности, к ним относятся специальные ад-
министративные районы на о. Русский на Дальнем 
Востоке и о. Октябрьский в Калининградской обла-
сти, правовое регулирование которых осуществля-
ется Федеральным законом от 03.08.2018 N291-
ФЗ «О специальных административных районах 
на территориях Калининградской области и При-
морского края» [11].

Первоначально создание специальных адми-
нистративных районов предполагалось в качестве 
альтернативы европейским низконалоговым зо-
нам с целью стимулировать процесс возвращения 
бизнеса с российскими корнями из иностранной 
юрисдикции в российскую. Однако в связи с из-
менением внешнеполитической обстановки право-
вой режим специальных административных рай-
онов претерпел значительные изменения и стал 
в первую очередь инструментом, позволяющим 
защитить российский бизнес и активы от санкций, 
а также получить существенные налоговые льготы 
в обмен на осуществление инвестиций в развитие 
собственного бизнеса и регионов, в которых рас-
положены специальные административные райо-
ны [4].

Таким образом, можно говорить о том, что 
в настоящее время, учитывая нестабильную меж-
дународную обстановку, а также курс на деофшо-
ризацию российской экономики, использование 
российским бизнесом преимуществ зарубежных 
офшорных юрисдикций постепенно теряет свою 
актуальность. Представляется, на данном этапе 
необходимо создавать и развивать собственные 
офшорные зоны, предоставляющие налоговые 
и иные преференции не только для российского 
капитала, но и для крупных иностранных инвесто-
ров.
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Far East and the island of Oktyabrsky in the Kaliningrad region. The 
author also proposes to develop its own offshore zones that provide 
tax and other preferences not only for Russian capital, but also for 
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Уголовная ответственность граждан Таджикистана за преступления 
совершенные на территории иностранных государств
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государственного юридического университета 
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В данной статье рассматривается вопросы уголовной ответ-
ственности граждан Таджикистана за преступления совер-
шенные на территории иностранных государств. Анализируя 
уголовное законодательство Республики Таджикистан можно 
прийти к выводу, что по принципу гражданства действия уго-
ловного закона можно привлечь к уголовной ответственности 
не только граждан Таджикистана, но и иностранных граждан 
и лиц без гражданства за совершения преступных деяний 
за пределами страны. В статье также затрагивается вопросы 
ответственности лиц с двой ным гражданством. Приводятся 
мнения ученых о понятии и содержании принципа гражданства 
действия уголовного закона. После всестороннего исследова-
ния делается предложения по совершенствованию уголовного 
законодательства. В частности, автор предлагает в ч. 4 ст. 15 
УК РТ предусмотреть универсальную юрисдикцию некоторых 
категорий преступлений, за совершения которых уголовная 
ответственность должна наступить независимо от их места со-
вершения.

Ключевые слова: уголовный закон, преступление, принцип 
гражданства, ответственность, территория, иностранный граж-
данин.

Уголовная ответственность граждан Таджики-
стана за преступление, совершенное на террито-
рии иностранного государства, наступает по прин-
ципу гражданства действия уголовного закона. 
Данное положение принципа гражданства распро-
страняется и к иностранным гражданам, и к лицам 
без гражданства, имеющим постоянное место жи-
тельства в РТ.

В ч. 1 ст. 15 УК РТ закреплен принцип граж-
данства которая устанавливает, что «Гражданин 
Республики Таджикистан, а также постоянно про-
живающее в ней лицо без гражданства, за престу-
пление, совершенное на территории иностранно-
го государства, привлекается к уголовной ответ-
ственности в соответствии с УК РТ в случае, если 
совершенное им деяние признается преступле-
нием в государстве, на территории которого со-
вершено такое деяние и, если это лицо не было 
осуждено за данное преступление в иностранном 
государстве. При осуждении данных лиц наказа-
ние не должно превышать максимального предела 
санкции, предусмотренной законом иностранного 
государства, на территории которого совершено 
преступление».

Ф. Ф. Мартенс этот принцип называл “нацио-
нальным”, смысл которого заключается в том, что 
государство имеет право и обязанность наказы-
вать своих подданых не только за преступления, 
совершенные на своей территории, но и за грани-
цей[7, с. 154–156]. Данный принцип, как считает 
Г. Ф. Шершеневич, определяет право государства 
на применение карательных мер в отношении всех 
своих граждан, совершивших преступление за гра-
ницей [15, с. 360–361].

Принцип гражданства в отдельных литератур-
ных источниках называется принципом лично-
го подчинения или национальным, согласно ко-
торому субъект преступления вне зависимости 
от места совершения преступного деяния несет 
ответветственность согласно законам того госу-
дарства, резидентом которого данный субъект яв-
ляется[13, с. 47]. Пребывание гражданина в дру-
гой стране не отменяет обязанностей, установ-
ленных национальным законом, но, вместе с тем, 
исполнение норм отечественного законодатель-
ства не должно осуществляться в ущерб право-
вым нормам той страны, в которой находится ино-
странный гражданин. Гражданин, совершивший 
преступление на территории другого государства, 
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писал Ф. Ф. Мартенс, может понести наказание 
согласно национальному уголовному законода-
тельству вне зависимости от того, был ли он ра-
нее осужден за совершение этого преступления 
в иностранном государстве[8, с. 229]. Такое по-
ложение закрепленно, например, в действующем 
УК КНР, статья 10-я которого предусматривает 
уголовную ответственность лиц, совершивших 
преступления за пределами КНР, даже если эти 
лица привлекались к уголовной ответственности 
за границей[14].

Анализ принципа гражданства в УК Таджики-
стана тесно связан с правовым статусом лиц, ко-
торые считаются субъектами преступления по от-
ечественному уголовному праву. По этой причине 
выделяют всего 3 категории: граждане Таджики-
стана, иностранные граждане, а также лица без 
гражданства. Действие УК РТ распространяется 
на каждое лицо, которое попадает под приведён-
ные выше категории совершивших преступление. 
Для того чтобы рассмотреть принцип гражданства, 
необходимо подробно проанализировать каждую 
из вышеперечисленных категорий.

Понятие «лицо без гражданства», в соответ-
ствии с Конвенцией о статусе апатридов, приня-
той 28 сентября 1954 года, означает ситуацию, 
когда человек не признается в качестве гражда-
нина ни одним государством в рамках его право-
вой системы[5]. Статус апатрида может возникнуть 
сразу после рождения, когда ребенок рождается 
в стране, где принято применять принцип «крови», 
например, в Японии, но его законные представи-
тели обладают гражданством другого государства, 
основанного на принципе «права земли», напри-
мер, Аргентине. В таком случае, несовершенно-
летний потенциально может остаться без граждан-
ства[12, с. 95].

Лица без гражданства отличаются особым 
правовым состоянием, именуемым “безграждан-
ство”, что обусловливает специфику применения 
норм уголовного права. Для минимизации право-
вых коллизий, связанных с безгражданством лица, 
была создана Конвенция о сокращении безграж-
данства от 30 августа 1961 г. Данная Конвенция 
закрепляет необходимость предоставления граж-
данства лицам, признанным апатридами, со сто-
роны государства, на территории которого они ро-
дились[4]. Также Конвенция устанавливает, что 
страны- участницы не могут лишить человека граж-
данства, если такое лишение делает его апатри-
дом. Однако, не во всех странах данная норма со-
блюдается. Например, в некоторых странах за со-
вершения определенных преступлений лишается 
гражданства лица независимо от того делает ли 
это его апатридом или нет.

В Таджикистане государство поощряет приоб-
ретение иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, гражданства Республики Таджики-
стан и не препятствует приобретению ими граж-
данства иного государства, тем самым государ-
ство всячески содействует предотвращению без 
гражданства[6].

Действующее национальное уголовное законо-
дательство делит лиц без гражданства на две ка-
тегории. Это лица которые, постоянно проживают 
на территории РТ, и лица которые, не имеют посто-
янного места жительства на территории РТ.

Согласно ч. 1 ст. 5 Закона РТ «О правовом ста-
тусе иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Таджикистан», выданный органами 
внутренних дел вид на жительство дает право ли-
цам, не имеющим гражданства и также иностран-
ным гражданам, постоянно проживать на террито-
рии РТ, иметь практически равный правовой статус 
с гражданами РТ. Это особенно заметно в сфере 
уголовного права, где они подпадают под действие 
УК РТ на основе территориального принципа, ес-
ли уголовное деяние было совершено на террито-
рии РТ, или на основе принципа гражданства, если 
преступный акт был совершен за пределами РТ.

Лица, не имеющие гражданства, обладают та-
ким же правовым статусом, как и иностранные 
граждане, независимо от того, являются ли они по-
стоянными жителями Таджикистана или нет. Кро-
ме того, они могут нести ответственность в соот-
ветствии с УК РТ на базе следующих принципов: 
территориального, универсального и реального 
действия УК РТ. Например, если человек не имеет 
гражданства, но находится на территории РТ и со-
вершает преступление, то этот человек привлека-
ется к ответственности на базе территориального 
принципа, даже если он не располагает в РТ посто-
янным местом жительства. Также, если лицо без 
гражданства совершает уголовное преступление 
за пределами РТ, оно может быть привлечено к от-
ветственности на основе универсального принци-
па, который допускает преследование за уголов-
ные правонарушения, совершенные за границей. 
И, наконец, если лицо без гражданства совершает 
уголовное преступление за пределами РТ, кото-
рое имеет воздействие на национальные интере-
сы, оно может быть привлечено к ответственности 
на основе реального действия уголовного закона, 
который основывается на защите интересов госу-
дарства.

Правовой статус иностранных граждан, пре-
бывающих в Таджикистане, определяется Кон-
ституцией РТ, законом РТ “О правовом стату-
се иностранных граждан и лиц без гражданства 
в Республике Таджикистан”, иными национальны-
ми и международными актами. Под иностранным 
гражданином понимается лицо, не имеющее граж-
данства РТ, но являющееся гражданином другого 
государства. Согласно Закону, в пределах РТ ино-
странные граждане и лица без гражданства обла-
дают теми же правами, что и граждане Таджики-
стана, и несут равные с ними обязанности перед 
государством. Права иностранных граждан закре-
плены в Конституции РТ и других нормативных ак-
тах. На указанных лиц распространяются все пред-
усмотренные Конституцией и другими законами РТ 
права независимо от гражданства, социального 
и имущественного положения, расовой и нацио-
нальной принадлежности, пола, образования, язы-
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ка, отношения к религии, рода, характера занятий 
и других обстоятельств. Реализация принадлежа-
щих иностранным гражданам прав не должна на-
носить ущерб интересам Таджикистана, общества, 
правам и законным интересам граждан РТ. Ино-
странцы обязаны соблюдать законы РТ.

Гражданско- правовой статус лица является 
важной юридической категорией, существование 
которой определяет объем прав, свобод и обязан-
ностей граждан как на территории собственно-
го государства, так и на территории других госу-
дарств[11, с. 90]. Следовательно, наличие у лица 
гражданства Республики Таджикистан вне зависи-
мости от фактического местонахождения данного 
лица предполагает обладание правом на защиту 
законных интересов со стороны государства. При-
менение мер по обеспечению граждан РТ возмож-
ностью полноценного пользования правами, уста-
новленными международными соглашениями РТ 
и национальным законодательством государства –  
принимающей стороны, входит в компетенцию ди-
пломатических представительств, консульских уч-
реждений, иных государственных структур и долж-
ностных лиц.

Гражданин и государство обладают взаимны-
ми правами, обязанностями и ответственностью, 
весь комплекс которых закрепляется за государ-
ством и его резидентами вне зависимости от фак-
тического места пребывания лица. Соответствен-
но, юрисдикция государства распространяется 
на граждан, находящихся как внутри страны, так 
и за ее пределами.

Согласно уголовному закону, граждане РТ мо-
гут быть привлечены к ответственности преимуще-
ственно по территориальному принципу, если они 
совершили преступление на территории государ-
ства, и по принципу гражданства –  если они совер-
шили преступление за границей.

А. Г. Князев отмечает, что в принципе граждан-
ства действия УК Российской Федерации пред-
усмотрена формулировка «совершение вне преде-
лов РФ преступления» (ст. 11 УК РФ). По мнению 
автора, данное положение означает как террито-
рию иностранного государства, так и международ-
ное пространство. Автор идеи считает, что престу-
пление, совершенное гражданином РФ на терри-
тории международного пространства, следует счи-
тать совершенным на территории РФ[3, с. 120].

Однако мы не можем согласиться с А. Г. Князе-
вым, потому что международное пространство яв-
ляется общим. В соответствии с международным 
правом оно не принадлежит ни одному государ-
ству. Если гражданином государства совершено 
преступление на международном пространстве, 
которое не имеет тесного отношения к государ-
ству, то реализация территориального принципа 
исключается. Например, если преступление со-
вершено гражданином РФ на космическом кора-
бле РФ, бесспорно применяется территориальный 
принцип, а если преступление совершено россий-
ским гражданином на космическом корабле NASA, 
то применяется принцип гражданства.

Согласно нормам международного права, юрис-
дикция государства над гражданами своего госу-
дарства должна распространяться даже в случае 
их нахождения на территории иностранного госу-
дарства, но ее осуществление может происходить 
только на территории государства –  гражданства 
лица, если иное не предусмотрено международны-
ми соглашениями[13, с. 43].

Однако, ч. 1 ст. 8 Конституционного закона РТ 
«О гражданстве Республики Таджикистан» уста-
навливает, что «лицо, имеющее гражданство дру-
гого государства и при этом являющееся гражда-
нином Таджикистана, должно быть признано толь-
ко гражданином этого государства, кроме тех слу-
чаев, которые предусматриваются договорами РТ 
международного характера» [6]. Эта норма имеет 
целью определить, что гражданин РТ не признает-
ся гражданином другого государства. После распа-
да СССР и формирования на его территории неза-
висимых стран многие граждане бывшего СССР 
получили гражданство не только страны, в которой 
они проживали, но и других государств, что созда-
вало дополнительные нюансы в их правовом стату-
се и требовало тщательной проверки. В результа-
те было установлено, что эти лица имеют двой ное 
гражданство. Например, гражданин Таджикистана 
может быть одновременно гражданином РТ и РФ 
на основании подписанного официального согла-
шения (договора) между странами РФ и РТ, затра-
гивающего вопросы двой ного гражданства.

Двой ное гражданство относится к правовому 
статусу человека, имеющего гражданство двух 
или более стран. Оно может быть получено с уча-
стием или без участия страны, в которой человек 
первоначально получил свое первое гражданство, 
в зависимости от наличия двусторонних догово-
ров между соответствующими странами. В соот-
ветствии с требованиями ч. 2 ст. 8 вышеуказанного 
Конституционного закона, приобретение двой ного 
гражданства регулируется международными дого-
ворами Таджикистана. Гражданин РТ может быть 
одновременно принят в гражданство другого госу-
дарства, с которым РТ заключен соответствующий 
договор. Однако граждане РТ, добровольно приоб-
ретающие гражданство другого государства, с ко-
торым у РТ нет договора о двой ном гражданстве, 
утрачивают гражданство РТ (ч. 2 ст. 23)[6].

Гражданство не только предоставляет опреде-
ленные права, но и налагает на человека обязан-
ности и ответственность. Этот принцип в равной 
степени применим к лицам с двой ным граждан-
ством, поскольку обе страны, которым они прися-
гают на верность, обязаны защищать своих граж-
дан, независимо от их местонахождения. Одна-
ко правовой статус лиц с двой ным гражданством 
может также создавать ряд трудностей, особенно 
в отношении выполнения ими своих обязательств 
перед страной[3, с. 129].

Один из ключевых вопросов заключается в том, 
что лицо с двой ным гражданством не может отка-
заться от выполнения своих гражданских обяза-
тельств в одной стране, ссылаясь на свои обяза-
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тельства перед другой страной, гражданство кото-
рой оно имеет. Эти положения вытекают из прин-
ципов международного права, которые регулируют 
правовой статус лиц с двой ным гражданством. Это 
говорит о том, что от граждан с двой ным граждан-
ством ожидается соблюдение законов и правил 
обеих стран, даже если иногда они могут стол-
кнуться с конфликтами или проблемами при вы-
полнении своих обязательств перед каждой стра-
ной.

Кроме того, двой ное гражданство может вы-
зывать и другие сложности, например, вопросы, 
связанные с налогообложением, военной службой 
и дипломатическим представительством. Некото-
рые страны могут требовать от граждан с двой ным 
гражданством платить налоги в обеих странах, или 
могут требовать от них служить в вооруженных си-
лах одной или обеих стран. Также лица с двой ным 
гражданством могут столкнуться с проблемами 
в дипломатических вопросах, так как некоторые 
страны могут не признавать двой ное гражданство 
и рассматривать человека непосредственно как 
гражданина одного государства.

Лицам с двой ным гражданством необходимо 
знать о возможных последствиях правового ха-
рактера, обязанностях, которые связаны с их ста-
тусом, и соблюдать законы и правила обеих стран. 
Так, иностранное государство привлекает к ответ-
ственности гражданина своего государства, совер-
шившего акт уголовного правонарушения в пре-
делах той страны, чье гражданство имеет данный 
гражданин, и соответственно, действует в рамках 
законодательства этого государства.

В УК РТ и в Договоре между Российской Феде-
рацией и Республикой Таджикистан об урегулиро-
вании вопросов двой ного гражданства от 1996 г. 
не предусмотрено уголовная ответственность лиц 
имеющих двой ное гражданство. Учитывая вышеиз-
ложенное, уголовная ответственность лиц с двой-
ным гражданством, как мы полагаем, должна быть 
решена следующим образом:

а) гражданин РТ, постоянно проживающий 
на ее территории и одновременно имеющий граж-
данство другого государства, совершивший пре-
ступление на территории иностранного государ-
ства, подлежит ответственности по УК РТ, если 
совершенное им деяние признано преступлением 
по законодательству государства, на территории 
которого совершено преступление, и он не был там 
осужден, при условии, что иное не предусмотрено 
двусторонними договорами;

б) гражданин РТ, постоянно проживающий 
на территории иностранного государства и име-
ющий гражданство этого государства, при совер-
шении преступления на его территории подлежит 
ответственности по УК РТ на тех же основаниях 
и условиях, которые названы в части 1 статьи 15 
УК РТ;

в) гражданин РТ, имеющий двой ное граждан-
ство, постоянно проживающий на территории тре-
тьих государств, совершивший преступление на их 
территории, привлекается к уголовной ответствен-

ности по УК РТ, если это деяние признается пре-
ступлением в этих государствах, это лицо не было 
осуждено за данное преступление в этих государ-
ствах и привлекается к уголовной ответственности 
на территории РТ.

Одновременное применение территориального 
принципа и принципа гражданства может образо-
вать коллизию в определении сферы действия уго-
ловного закона в пространстве. Например, гражда-
нин Республики Таджикистан, совершивший пре-
ступление за границей, находится под юрисдик-
цией обоих государств, если у него двой ное граж-
данство. В этом случае лицо пользуется защитой 
и попечительством своего государства, а с другой 
стороны –  несет ответственность за правонаруше-
ние, совершенное за границей, также и по законам 
своей страны.

Принцип гражданства применим лишь в тех об-
стоятельствах, когда «принцип территориально-
сти» по определенным причинам не может приме-
няться, то есть преступник не преследуется в го-
сударстве, где было совершено преступление[2, 
с. 120]. Однако в целом принцип территориаль-
ности имеет приоритет над другими принципами. 
Концепция двой ной ответственности применяется 
не часто.

Может возникнуть ситуация, когда гражданин 
РТ, имеющий постоянное место жительства в ино-
странном государстве, совершает преступление 
и его действия признаются преступлением в соот-
ветствии с уголовным законом РТ, но не считают-
ся преступлением по закону иностранного государ-
ства. В этом случае, в соответствии с ч. 1 ст. 15 
УК РТ, уголовная ответственность гражданина 
РТ исключается. Указанные положения вытека-
ют из норм международного права. Согласно ч. 1 
ст. 15 Международного пакта о гражданских и по-
литических правах, «никто не может быть признан 
виновным в совершении  какого-либо уголовного 
преступления вследствие  какого-либо действия 
или упущения, которое, согласно действовавшему 
в момент его совершения внутригосударственно-
му законодательству или международному праву, 
не являлось уголовным преступлением» [10]. Со-
гласно положениям ст. 7 Конвенция СНГ о правах 
и основных свободах человека, «никто не может 
нести ответственность за деяние, которое, соглас-
но действовавшему в момент его совершения на-
циональному законодательству или международ-
ному праву, не признавалось преступлением. Кро-
ме того, не может назначаться более тяжкое на-
казание, чем то, которое подлежало применению 
в момент совершения преступления. Никто не дол-
жен быть осужден или наказан вторично за престу-
пление, за которое он уже был осужден или понес 
наказание на основе национального законодатель-
ства» [9, с. 260].

Принцип non bis in idem служит ограничением 
карательных действий правоохранительных орга-
нов государства и устанавливает особые условия 
применения уголовного законодательства к своим 
гражданам и лицам без гражданства, проживаю-



№
5 

20
23

 [Ю
Н]

164

щим на постоянной основе в пределах РТ, но со-
вершившим уголовные правонарушения за гра-
ницей Республики Таджикистан. Это ограничение 
свидетельствует о том, что наказание, которое 
назначается данным лицам, не может превышать 
наибольших санкций, установленных законами 
иностранного государства, где было совершено 
преступление.

Согласно общепринятым принципам междуна-
родного сообщества, наказание за преступление 
должно определяться законами места соверше-
ния преступления. Поэтому, если человек совер-
шает преступление в одной стране, а преследу-
ется в другой, законы иностранного государства 
должны быть приняты во внимание, и преступник 
не должен быть подвергнут более суровому нака-
занию, чем то, которое было бы назначено в госу-
дарстве, где было совершено преступление.

Если на территории РТ  какое-то деяние не но-
сит преступного характера, то по принципу закон-
ности не может быть и наказания (и иных уголовно- 
правовых последствий) за это деяние. Согласно 
ч. 1 ст. 4 УК РТ, преступность деяния на террито-
рии РТ определяется только УК РТ.

Отличительная особенность принципа граж-
данства УК РТ от УК других стран состоит в том, 
что в УК РТ предусмотрена ответственность за со-
вершение преступления на территории иностран-
ного государства. Так, Законом РТ от 14 ноября 
2016 г. № 1359 «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовный Кодекс Республики Таджики-
стан» в ст. 15 УК РТ добавлена часть 4, соглас-
но которой «гражданин Республики Таджикистан, 
а также постоянно проживающее в Республики 
Таджикистан лицо без гражданства за преступле-
ние, совершенное на территории иностранного го-
сударства, также привлекается к уголовной ответ-
ственности в соответствии с УК РТ в случае, когда, 
в соответствии с конкретными статьями Особен-
ной части УК РТ, уголовная ответственность пред-
усмотрена именно за совершение преступления 
на территории иностранного государства». Напри-
мер, ст. 4011 предусматривает уголовную ответ-
ственность за «незаконное вовлечение и участие 
граждан Республики Таджикистан и лиц без граж-
данства в вооруженных подразделениях, воору-
женном конфликте или военных действиях на тер-
ритории других государств». Однако в других ста-
тях Особенной части УК РТ прямо не предусмотре-
на ответственность за совершение преступления 
на территории других государств. На наш взгляд, 
формулировка изложенная законодателем в ч. 4 
ст. 15 УК РТ является не вполне удачной. Учиты-
вая нестабильность в странах ближнего и дальне-
го зарубежья, а также интересы нашей страны, мы 
предлагаем предусмотреть в ч. 4 ст. 15 УК РТ уни-
версальную юрисдикцию отдельных преступлений 
против объектов, охраняемых внутригосударствен-
ным правом, за совершение которых граждане РТ 
и лица без гражданства, постоянно проживающие 
на территории РТ, должны привлекаться к ответ-
ственности по УК РТ независимо от места их со-

вершения. В этот перечень следует включить пре-
ступления террористического характера, а также 
преступления, связанные с наркотиками, легали-
зацией преступных доходов, коррупцией, торгов-
лей людьми и трансплантацией органов.

Таким образом, согласно принципу граждан-
ства (ч. 1 ст. 15 УК РТ), гражданин РТ несёт от-
ветственность за любое общественно опасное 
деяние, совершенное за пределами РТ, которое, 
в соответствии с законодательством РТ, призна-
ётся преступлением, если совершенное им деяние 
признается преступлением в государстве, на тер-
ритории которого совершено такое деяние. Прин-
цип гражданства обычно применяется в случаях, 
когда преступление было совершено за рубежом, 
но преступник установлен или задержан на тер-
ритории Таджикистана. В таких ситуациях суще-
ствует реальная необходимость применения прин-
ципа гражданства для определения надлежащего 
порядка действий; лицо совершило преступление 
за пределами страны, но было экстрадировано 
в РТ по требованию РТ.

Предлагается предусмотреть в ч. 4 ст. 15 УК РТ 
универсальную юрисдикцию отдельных преступле-
ний против объектов, охраняемых внутригосудар-
ственным правом, за совершение которых граж-
дане РТ и лица без гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории РТ, должны привлекаться 
к ответственности по УК РТ независимо от места 
их совершения. В этот перечень следует включить 
преступления террористического характера, а так-
же преступления, связанные с наркотиками, лега-
лизацией преступных доходов, коррупцией, торгов-
лей людьми и трансплантацией органов.
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This article discusses the issues of criminal liability of Tajik citizens 
for crimes committed on the territory of foreign states. Analyzing the 
criminal legislation of the Republic of Tajikistan, it can be concluded 
that according to the principle of citizenship of the criminal law, it is 
possible to bring to criminal responsibility not only citizens of Tajik-

istan, but also foreign citizens and stateless persons for committing 
criminal acts outside the country. The article also touches upon the 
issues of responsibility of persons with dual citizenship. After a com-
prehensive study, proposals are made to improve criminal legisla-
tion. In particular, the author proposes in part 4 of Article 15 of the 
Criminal Code to provide for universal jurisdiction of certain catego-
ries of crimes for which criminal liability will occur regardless of their 
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В статье предпринята попытка, осмыслить проблему викти-
мизации пешеходов, в контексте все большего распростра-
нения средств индивидуальной мобильности (далее СИМ). 
Складывающаяся негативная динамика увеличения трав-
матизма и смертности пешеходов в дорожно- транспортных 
происшествиях с участием СИМ, обусловила необходимость 
в рефлексии СИМ, как фактора виктимизации пешеходов 
и разработку виктимологической профилактики такого рода 
дорожно- транспортных происшествий. В работе затронуты 
такие факторы виктимизации пешеходов, как: превышение 
максимально допустимой скорости движения СИМ; сложность 
идентификации СИМ и лиц ими управляющих; низкая куль-
тура управления СИМ; низкая заметность СИМ для других 
участников дорожного движения; низкая культура пешеход-
ного движения. Анализ данных факторов позволил авторам 
прийти к определению мер виктимологической профилактики 
дорожно- транспортных происшествий с участием СИМ и пеше-
ходов, среди которых: меры законодательного, правопримени-
тельного, организационного, технического, воспитательного 
и образовательного характера.

Ключевые слова: виктимность, виктимологическая профи-
лактика, средства индивидуальной мобильности, пешеход, 
дорожно- транспортное происшествие.

Статистика дорожно- транспортных происше-
ствий с участием средств индивидуальной мо-
бильности демонстрирует неуклонную тенденцию 
к росту. По данным ФКУ «Научный центр безо-
пасности дорожного движения МВД России», если 
в 2019 году таких ДТП было меньше полутора со-
тен, то в 2022 году –  941, а погибших в них –  19 че-
ловек [1, с. 88]. Наметившаяся негативная тенден-
ция напрямую связана с увеличением числа СИМ 
на дорогах, что в свою очередь обусловлено, как 
их возросшей экономической доступностью, так 
и популяризацией данной разновидности транс-
портных средств (далее –  ТС), как в сферах лич-
ного, так и коммерческого применения. Особенно 
активно растет рынок аренды самокатов, демон-
стрирующий 60% рост в год, что опережает миро-
вые темпы в 4 раза [2]. К 2025 году их численность 
может вырасти до 439 тысяч электросамокатов, 
при этом, количество частных ТС на электротяге 
составляет около трехсот тысяч» [3].

Возросшая виктимность пешеходов в новых 
условиях обусловливает потребность, как фак-
торов повышающих виктимность пешеходов при 
дорожно- транспортных происшествиях с участием 
СИМ, так и разработки комплекса мер, направлен-
ных на снижение виктимности.

Под виктимностью принято понимать свой ство, 
как конкретного человека, так и группы лиц иметь 
повышенную возможность жертвой преступления 
или правонарушения, при возникновении неблаго-
приятных обстоятельств [4, с. 40].

В свою очередь под виктимологической профи-
лактикой мы будем понимать совокупность обще-
социальных и специально- криминологических мер, 
направленных на выявление и снижение индиви-
дуальной и массовой виктимности посредством 
устранения негативных виктимных предрасполо-
жений, активизации защитных возможностей по-
тенциальных жертв преступлений и обеспечения 
их безопасности [5, с. 54].

В ходе исследования нами были выявлены сле-
дующие факторы виктимизации пешеходов, как 
одного из участников дорожного движения, а так-
же определены меры, направленные на ее профи-
лактику:

Превышение максимально допустимой скорости 
движения СИМ

Согласно изменениям, вступившим в силу с 1 марта 
2023 года, максимальная скорость движения СИМ 
не может более 25 км/ч (п. 24.6 Правил дорожного 

On certain issues of victimological prevention of road traffic accidents involving pedestrians and means of individual mobility (MIM)



167

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
движения [6] (далее –  ПДД). Стоит заметить, что при 
прочих равных, при столкновении всегда больше 
страдает объект, имеющий меньшую массу и ско-
рость движения, т.е. в большинстве случаев –  это 
пешеход. В сети Интернет доступны ролики, где сто-
ящего человека сбивает бегун, скорость которого, 
судя по кадрам вряд ли была выше 20 км/ч, а вес 
не превышал 80 кг., но этого вполне хватило, чтобы 
сбитого отбросило на расстояние 2 метров [7]. В слу-
чае же столкновения с СИМ, к 35 кг максимального 
веса самого транспортного средства добавляем, как 
минимум 50 кг взрослого лица, управляющим СИМ 
и получаем минимальную цифру в 85 кг объекта, 
движущегося с предельной скоростью 25 км/ч. При 
этом, тяжесть последствий при прочих равных усу-
губится ударным воздействием на пешехода самого 
СИМ. Проведенные испытания с участием манеке-
на, показали, что при столкновении пешеход испы-
тывает ударные нагрузки в три раза большие по си-
ле, чем лицо управляющее СИМ [8]. А учитывая, то, 
что ГОСТ 70514–2022 [9] на данный вид ТС введен 
только 01.02.20023 г., то можно предположить, что 
далеко не все ввезенные на территорию России 
СИМ имеют заводское ограничение предельной 
скорости, а в отдельных случаях и вовсе могут быть 
подвергнуты и программно- аппаратной модифика-
ции со стороны пользователя, то реальные скоро-
сти, и, следовательно, тяжесть последствий может 
быть значительно выше. Примеров, более тяжких 
последствий, столкновений, лиц, управлявших СИМ 
и пешеходов, видится намного больше [10, 11].

В этой связи нам видится целесообразным реали-
зация следующих мер законодательного характера:
– введение ответственности, вплоть до уголов-

ной, за программную или техническую модифи-
кацию ТС, позволяющую увеличить его макси-
мальную скорость или изменять режим работы. 
Ответственности должен подлежать не толь-
ко собственник ТС, но и лицо, которое по его 
просьбе эту модификацию осуществило. При 
этом тяжесть наказания должна определяться 
тяжестью наступивших последствий;

– в ГОСТ 70514–2022 пунктом 8.1, к СИМ (клас-
сов 2 и 4), введено требование обязывающее 
производителей оснащать ТС средствами ав-
томатического контроля скорости, основываясь 
на данных спутникового позиционирования. 
При этом единой цифровой карты (действую-
щей на территории всех субъектов), с указа-
нием мест, где и какие будут действовать ско-
ростные режимы –  не существует. Отдельные 
попытки решения этого вопроса предприняты 
в крупных городах, таких, как Москва, Санкт- 
Петербург, Екатеринбург, Казань и др., а более 
мелкие населенные пункты такой возможности 
лишены. В сложившейся ситуации возникает 
острая необходимость в разработке единого 
цифрового ресурса, который бы поддерживал-
ся в актуальном состоянии. Функционирова-
ние такого ресурса требует согласованных уси-
лий органов законодательной, исполнительной 
власти и производителей СИМ.

Также, следует отметить, что система автомати-
ческого контроля скорости, основанная на данных 
спутникового позиционирования, встречается пре-
имущественно на арендных самокатах, а приобре-
тенные в частном порядке, как правило, лишены 
такой функции [12]. В таком случае, помимо доос-
нащения таких самокатов устройствами автомати-
ческого контроля скорости, основанных на спутни-
ковом позиционировании, на помощь могут прийти 
системы искусственного интеллекта, которые ос-
новываясь на показаниях различных датчиков (ви-
део, аудио, гиро, ускорения и т.д.) в соответствии 
со встроенным алгоритмом способны вмешивать-
ся в процесс управления ТС [13];
– в ГОСТ 70514–2022 п. 3.16 для СИМ (классов 2 

и 4), введено требование о реализации произ-
водителем «пешеходного режима» в котором 
максимальная скорость ограничена 8 км/ч. При 
этом ни сам ГОСТ, ни иные нормативные акты 
не закрепляют сценариев использования дан-
ной функции. Считаем целесообразным зако-
нодательно обязать лицо, управляющее СИМ 
активировать данный режим в условиях плохой 
видимости, при плохих дорожных условиях или 
в условиях плотного пешеходного или транс-
портного потока;

– для повышения дисциплинированности лиц, 
управляющих СИМ, ориентируясь на опыт Тур-
ции в этом вопросе [14], предлагаем также вне-
сти изменения в ст. 26 ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», установив, что к управле-
нию СИМ не допускаются лица младше 16 лет. 
С 16 до 18 лет разрешается управлять электро-
самокатом, но при наличии водительского удо-
стоверения категории «М» (мопеды и легкие 
квадроциклы (с объемом двигателя до 50 куб. 
см), а с 18 лет не предъявляются требования 
по наличию водительского удостоверения;

– дополнительное снижение максимальной ско-
рости для малолетних лиц, управляющих СИМ. 
Здесь согласимся с мнением депутата Госдумы 
РФ С. В. Бурлако, предлагающего законода-
тельно ограничить максимальную допустимую 
скорость для несовершеннолетних 20 км/ч [15]. 
Схожей точки зрения придерживается и Упол-
номоченный при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка М. А. Львова- Белова 
[16].

Сложность идентификации СИМ и лица им 
управлявшего, в случае нарушениям им норм 
российского законодательства

Обозначенная проблема определяет возможность 
для лиц, управляющих СИМ быть привлеченным 
к административной, уголовной или гражданско- 
правовой ответственности в случае, если они ста-
ли виновникам ДТП, нарушили административное 
законодательство (например, превысили макси-
мально допустимую скорость движения) или при-
чинили моральный, физический или материаль-
ный вред.
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В настоящее время, если лицо, управлявшее 
СИМ скрылось с места ДТП только компании пре-
доставляющее услуги аренды СИМ способы обе-
спечить привлечение таких лиц к ответственности, 
выдав по запросу следственных органов инфор-
мацию о местонахождении конкретного СИМ (при 
необходимости и персональный идентификацион-
ный номер СИМ) в тот или ной момент времени, 
а также данные о лице арендовавшего его. И даже 
в этом случае речь не идет, ни об оперативном про-
изводстве по административным правонарушени-
ям (не говоря уже о его автоматизации при помо-
щи фото-видео фиксации), ни об эффективной ре-
ализации оперативно- розыскных и следственных 
мероприятий. Также следует отметить то, что если 
владельцем СИМ является частное лицо, то шансы 
идентификации СИМ и/или лицо им управлявшее, 
в подобных условиях и вовсе стремятся к нулю.

В свете вышесказанного актуальной становит-
ся процедура государственной регистрации СИМ 
и оснащение их доступным для визуальной фик-
сации регистрационным номером. Важным шагом 
в этом направлении может стать разработка депу-
татами Государственной думы законопроекта с по-
правками в закон «О государственной регистрации 
транспортных средств в Российской Федерации» 
[17], согласно которой предполагается, что в тече-
ние десяти дней после приобретения СИМ, его вла-
делец должен будет поставить ТС на учет посред-
ством Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, таким образом, не потребуется 
предоставлять СИМ в Госавтоинспекцию для его 
постановки на государственный учет. Порядок ре-
гистрации СИМ предлагается установить отдель-
ным постановлением правительства. После ре-
гистрации, СИМ присваивается государственный 
регистрационный номер, и владелец СИМ обязан 
разместить на нем государственный регистрацион-
ный знак, соответствующий стандартам. В случае 
если конструкция СИМ не допускает установки ре-
гистрационного номера, то предлагается эксплу-
атацию такого СИМ на дорогах общего пользова-
ния и пешеходных зонах запретить [18]. Полагаем, 
что реализация данной меры будет способствовать 
не только привлечению правонарушителей к от-
ветственности уголовной, административной или 
гражданской, но и выступать в качестве мощного 
превентивного механизма, в основе которого, ле-
жит осознание лицом управляющим СИМ, реаль-
ную возможность его идентификации и привлече-
ния к ответственности.

Очевидно, что реализация данной меры –  это 
дело не одного дня и даже года, и помимо зако-
нотворческой работы предстоит серьезная рабо-
та по созданию программно- технической инфра-
структуры по регистрации и перерегистрации 
СИМ, выдаче в физическом виде регистрационных 
номеров, совмещении баз данных СИМ и других 
ТС подлежащих государственной регистрации, на-
стройка средств фото-видеофиксации, наделение 
сотрудников полиции дополнительными полномо-
чиями по пресечению правонарушений соверша-

емых лицами управляющими СИМ и их задержа-
нию и пр.

Низкая культура управления СИМ

В российском обществе, традиционно характери-
зующимся развитым правовым нигилизмом, вслед 
за Н. В. Моджиной, обозначим две его формы:
– правовой негативизм, выражающийся в осоз-

нанном игнорировании требований закона, про-
являющийся в скептическом отношении к пра-
ву, вплоть до полного неверия в его возмож-
ности. Здесь, действенной мерой его снижения 
может стать только система реально работаю-
щих законодательных, правоприменительных, 
организационных и технических механизмов 
основанных на принципах законности, равен-
ства, целесообразности и неотвратимости на-
казания.

– правовой инфантилизм, который выражает-
ся в пробельности, недоразвитости и несфор-
мированности правовых взглядов, установок, 
знаний, представлений. Для решения данной 
проблемы требуется всеобъемлющая работа 
со всеми субъектами (начиная от семьи, и за-
канчивая деятельностью по виктимологической 
профилактике со стороны государственных ор-
ганов) имеющих отношение к формированию 
правильных правовых взглядов, установок, 
знаний, представлений [19, с. 458].
Обозначим наиболее актуальные направления 

этой работы. Во-первых, это вовлечение в данных 
процесс школ. Варианты реализации могут быть 
различными: от урочных (как это, например, бы-
ло реализовано в некоторые годы существования 
советской образовательной системы, в форма-
те «юных инспекторов движения» [20]) и, следо-
вательно, обязательных, до внеурочных занятий 
(факультативных). Первый вариант представляет-
ся более предпочтительным, поскольку позволит 
увеличить охват детской аудитории, а само изу-
чение теории и практики управления СИМ может 
стать частью более общего курса по изучению без-
опасности дорожного движения. К слову, подоб-
ная инициатива, только в форме внеурочных за-
нятий уже нашла свою реализацию в ряде школ 
Москвы [21]. Вариант организации факультатив-
ных занятий на базе школ для детей предложили 
в Министерстве транспорта Российской Федера-
ции, а в Госдуме предложили распространить эту 
инициативу и на взрослых [22].

Стоит также отметить и приверженность значи-
тельного числа российских граждан идее органи-
зации соответствующих курсов для школьников. 
Так, 48% из принявших участие в опросе, выска-
зались в пользу изучения ПДД в рамках школьной 
программы. А 27% опрошенных полагают, что по-
лезным могло бы стать моделирование дорожных 
ситуаций и разбор правонарушений на классных 
часах [23].

Другим важным субъектом формирования пра-
вовой культуры использования СИМ является се-
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мья. Примечательно здесь, что по данным ВЦИОМ, 
лишь чуть более половины граждан (53%) считают 
ключевым фактором формирования нужных ка-
честв у своих детей. В этой связи актуализируется 
потребность в работе с семьями, которые наряду 
со школами прививали бы подросткам правиль-
ные установки и ориентиры в части использования 
СИМ на дорогах общего пользования. Реализовы-
ваться это может, например, в формате классных 
часов, в рамках которых, сотрудники ГИБДД, об-
щественные организации, неравнодушные роди-
тели или сам педагог доносили бы до родителей 
правовые, моральные, технические и медицинские 
аспекты управления СИМ, с акцентом на правовые 
последствия для родителей и самого несовершен-
нолетнего лица, управлявшего СИМ и совершив-
шего административное, уголовное правонаруше-
ние или гражданско- правой деликт. В этой связи, 
ряд авторов совершенно справедливо призывает 
использовать наглядные средства демонстрации 
последствий подобных ДТП, например в форма-
те видеофильмов о причинах и последствиях ДТП 
с участием детей и подростков [4, с. 42].

Другим проблемным моментом здесь выступает 
недооценка значительной частью граждан право-
вых последствий причинения при управлении СИМ 
охраняемым законами РФ правам и интересам дру-
гих субъектов. В частности, существует стереотип, 
что СИМ не относится к категории источников по-
вышенной опасности и, следовательно, не порож-
дает целый ряд правовых последствий для лица им 
управляющего. Это, безусловно, ошибочное мне-
ние, поскольку судебная практика говорит о том, 
что суды все чаще признают СИМ источником 
повышенной опасности [25, с. 120–121]. Следует 
оговориться, что поскольку исчерпывающий пере-
чень всех возможных видов средств передвижения 
не установлен и установлен быть не может, воз-
можность отнесения того или иного СИМ к источ-
никам повышенной опасности сопряжена с оцен-
кой соответствия конкретного СИМ требованиям 
к колесным транспортным [25]. Таким образом, мы 
можем говорить о возможности применении к ли-
цам управляющими СИМ, как минимум ст. 1079 ГК 
РФ [26] и ст. 264 УК РФ [27].

Признание СИМ (пусть и в каждом случае –  это 
будет происходить индивидуально) источником по-
вышенной опасности, позволяет более эффектив-
но урегулировать правоотношения, возникающие 
не только с участием пешеходов, но и с участи-
ем владельцев других ТС являющиеся источни-
ками повышенной опасности, среди которых лица 
управляющие другими СИМ, велосипедами, мопе-
дами, мотоциклами, гужевыми повозками, авто-
мобилями и пр. Считаем, что и сами велосипеды 
(электровелосипеды с 1 марта 2023 года относят-
ся к СИМ пунктом 1.1. ПДД, как «иные аналогич-
ные устройства») имеет смысл приравнять к СИМ, 
учитывая схожесть выполняемых функций и повы-
шенную опасность (см. аргументацию здесь [24, 
с. 122]). Говоря о СИМ, речь главным образом идет 
не столько о восстановлении нарушенного права, 

сколько о превенции действий, которые могут при-
вести к его нарушению, в силу осознания субъек-
том, повышенной ответственности за те или иные 
противоправные действия или бездействия.

Низкая заметность СИМ

Если с визуальной заметностью СИМ вопросы если 
и остаются, то они либо решаются, либо решаемы 
относительно просто (оснащением их световозвра-
щающими элементами, фарами, фонарями, специ-
фической экипировкой и пр.), то со звуковой замет-
ностью СИМ дело обстоит гораздо хуже.

Практически бесшумное передвижение 
транспорта на электротяге не позволяет другим 
участникам дорожного движения заблаговремен-
но подготовиться к встрече с ним (путем измене-
ния скорости или траектории движения), что рез-
ко повышает риск непреднамеренного столкнове-
ния. В связи с этим, предлагаем дополнить ГОСТ 
Р 70514–2022, требованием к производителю ос-
нащать СИМ независимо от класса, устройством, 
обеспечивающим его однозначное звуковое обо-
значение. При этом звук, обозначающий СИМ дол-
жен включаться автоматически при начале движе-
ния и быть стандартным для любого ТС. Опцио-
нально можно предусмотреть возможность авто-
матического изменения громкости звука, в зави-
симости от уровня фоновых звуков. К слову, о по-
добной отечественной разработке шла речь еще 
в 2020 году [28].

Низкая культура пешеходного движения

Говоря о пешеходах, как об одном из участников 
дорожного движения, следует отметить традици-
онное приуменьшение их роли в создании опас-
ных ситуаций и ДТП. Указанная недооценка, свя-
зана в первую очередь с их относительно неболь-
шой массой, невысокой скоростью передвижения 
повышенной маневренностью, что в совокупности 
значительно снижает силу соударения. Указанные 
качества действительно серьезно снижают степень 
опасности пешеходов для иных участников дорож-
ного движения и для себя самих, однако не устра-
няют этой опасности полностью. Далее обозначим 
распространенные ситуации, при которых пешеход 
может представлять опасность для других участни-
ков дорожного движения и/или для себя:
– труднопредсказуемые перемещения пешехо-

да. Очевидно, что для безопасности дорожно-
го движения требуется соблюдения целого ком-
плекса требований, одним из которых высту-
пает требование предсказуемости траектории 
движения любого участника дорожного движе-
ния, в том числе и пешехода. Выполнение это-
го требования позволяет участникам дорожно-
го движения заблаговременно предсказывать 
траекторию движения другого участника(ов) 
и подстраиваться под нее, изменив свою ско-
рость и/или направление движение. Требова-
ние предсказуемости становится тем актуаль-
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нее, чем сильнее возрастает средняя скорость 
и масса движущихся объектов, что в совокуп-
ности резко повышает травмоопасность любых 
соударений.
Обозначим наиболее типичные ситуации, при 

которых перемещение пешехода становится мало 
предсказуемым для лиц управляющих СИМ: совер-
шение зигзаобразных перемещений; неожиданное 
замедление или ускорение; резкое появление из-
за угла; выход из прилегающего к тротуару зда-
ния, в поперечном основному потоку направлению; 
движение против основного потока (например, 
движение по левой стороне тротуара) и т.д. И если 
для лиц совершеннолетнего возраста и имеющих 
нормальный уровень здоровья двигаться по пред-
сказуемой траектории –  не составляет особых про-
блем (хотя и безусловно требует дополнительных 
энергозатрат), то для несовершеннолетних лиц, 
лиц пожилого возраста, лиц имеющих проблемы 
со здоровьем –  это представляет значительную 
трудность. Согласимся здесь с мнением Е. В. Шац-
ких и А. В. Володина, видящих в качестве фактора 
повышения виктимности пешеходов в их неподго-
товленности к изменившимся условиям движения 
транспортных средств, связанной с ограниченны-
ми психофизиологическими возможностями чело-
века [29, с. 3]. Вышесказанное позволяет прийти 
к выводу, что относительно простого решения этой 
проблемы –  нет, кроме полного запрета движения 
СИМ по тротуарам или, по крайней мере, обязании 
их двигаться только по выделенным для этого по-
лосам и дорожкам. Здесь стоит обратить внимание 
на опыт Турции, которая с 2021 года полностью за-
претила движение СИМ по тротуарам и пешеход-
ным зонам [30, с. 83]. А в Париже пошли на более 
радикальные меры, запретив аренду самокатов, 
после того, как 89% жителей, выразивших свое 
мнение на референдуме, высказались в пользу 
соответствующего запрета [31]. Наиболее же ра-
дикальное предложение озвучил 3 мая 2023 го-
да председатель комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и госстро-
ительству А. А. Клишас, предложив запретить езду 
на электросамокатах на улицах городов, допустив 
ее только в парках и частных поселках [32]. В це-
лом, подобные настроения в России и мире отра-
жают сложность правового регулирования данного 
вида ТС, требующих создания соответствующей 
дорожной инфраструктуры, правового регулирова-
ния, систем фиксации правонарушений, формиро-
вания культуры пешеходного движения и культуры 
передвижения СИМ. Очевидно, что с учетом отно-
сительно новизны данного социально- правового 
явления, все вышесказанное находится в зачаточ-
ном состоянии и в силу этого приводит к столь ра-
дикальным предложениям.

В заключении хотелось бы отметить, что по-
явление на дорогах общего пользования СИМ, 
с одной стороны позволило решить проблему 
транспортной мобильности для определенной ча-
сти граждан, снижает нагрузку на общественный 
транспорт, снижает углеродную нагрузку на горо-

да, дало новое дыхание сервисам доставки това-
ров и пр., одновременно с этим создало и массу 
проблем, одной из которых является возросшая 
виктимность пешеходов. Законодательные ново-
введения и совершенствование правоприменения 
в этой сфере, безусловно, меняют сферу индиви-
дуальной мобильности в позитивном направлении, 
делая ее более комфортной и безопасной для всех 
участников дорожного движения. Тем не менее, 
остается и масса нерешенных вопросов, которые 
требуют безотлагательного решения. Очевидно, 
что решены они могут только путем объединения 
усилий всех участников данных правоотношений, 
включая законодателя, правоприменителя, про-
изводителей СИМ, общественных организаций, 
представителей арендных компаний и служб до-
ставки и др.
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ON CERTAIN ISSUES OF VICTIMOLOGICAL 
PREVENTION OF ROAD TRAFFIC ACCIDENTS 
INVOLVING PEDESTRIANS AND MEANS OF 
INDIVIDUAL MOBILITY (MIM)

Bagutsky N. V., Dadaeva Yu.V.
Mid- Volga Branch of the All- Russian State University of Justice (Russian Legal 
Academy of the Ministry of Justice of Russia)

The article attempts to comprehend the problem of victimization of 
pedestrians in the context of the increasing spread of means of indi-
vidual mobility (hereinafter referred to as MIM). The emerging neg-
ative dynamics of the increase in injuries and deaths of pedestrians 
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in road traffic accidents involving MIM necessitated the reflection 
of MIM as a factor in the victimization of pedestrians and the devel-
opment of victimological prevention of this kind of traffic accidents. 
The work touches upon such factors of victimization of pedestrians 
as: exceeding the maximum allowable speed of the IM; the difficulty 
of identifying and persons managing them; low culture of MIM man-
agement; low visibility of MIM for other road users; low culture of 
pedestrian traffic. The analysis of these factors allowed the authors 
to come to the definition of measures of victimological prevention of 
road traffic accidents involving MIM and pedestrians, including: leg-
islative, law enforcement, organizational, technical, educational and 
educational measures.

Keywords: victimization, victimological prevention, means of indi-
vidual mobility, pedestrian, traffic accident.
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Правовые последствия неисполнения мер уголовно- правового характера
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Институт мер уголовно- правового характера, введённый в оте-
чественный Уголовный Кодекс Российской Федерации, прочно 
прижился в нём и сегодня активно применяется на практике. 
Безусловно, для его эффективной реализации необходима 
не только должная законодательная проработка, но и обеспе-
чение комплекса мероприятий, направленных на исполнение 
мер уголовно- правового характера. В рамках данной статьи 
рассматривается проблема отсутствия определения понятия 
иных мер уголовного- правого характера, проводится анализ 
имеющихся научных подходов. Для определения уголовно- 
правовых мер, рассматривается их сущность, а также изуча-
ются вопросы правоприменения. Обосновывается целесо-
образность введения такого института в Уголовный Кодекс 
Российской Федерации. Анализируется степень влияния дан-
ных мер на процесс исправления обвиняемых и осужденных. 
Вносятся предложения по реформирования законодательства 
в данной сфере.

Ключевые слова: меры уголовно- правового характе-
ра, Уголовный кодекс Российской Федерации, уголовно- 
исполнительное право.

Отечественное уголовное и уголовно- 
исполнительное право в современной его форма-
ции, со времени своего возникновения претерпело 
значительные изменения. Это связано как с объек-
тивными социально- экономическими процессами, 
так и выполнением взятых на себя международных 
обязательств. Несмотря на это, оно основывает-
ся на фундаментальных положениях Конституции 
РФ, которая провозглашает гуманное отношение 
к человеку. Когда суд понимает, что исправление 
осужденного возможно без назначения ему на-
казания, применяются другие, более мягкие, ин-
струменты воздействия. Так, в уголовном законо-
дательстве появился институт иных мер уголовно- 
правового характера.

Интересно рассмотреть вопрос о правовой при-
роде этих мер. Согласимся с Н. А. Крайновой [1, c. 
34–43], что, по сути, с некоторой долей условно-
сти эти меры можно назвать мерами безопасности. 
Они носят не карательный характер, а лечебный, 
воспитательный, защитный и другой. Назначают-
ся не только по приговору суда, но и на основании 
иного решения и могут быть применены к лицам, 
не признанным виновными в совершении престу-
пления, но в отношении которых факт его совер-
шения судом установлен (например, психически 
больными, являющимися невменяемыми, не под-
лежащими в силу этого уголовной ответственно-
сти).

Не всегда к лицам, совершившим преступле-
ния, целесообразно применять уголовные наказа-
ния. В некоторых случаях основной цели –  исправ-
ления таких лиц, можно достичь с помощью мер 
уголовно- правого характера. В научной среде су-
ществует дискуссия относительно содержания по-
нятия и правовой природы мер уголовно- правого 
характера. Эта дискуссия была вызвана, в том 
числе отсутствием законодательного определе-
ния понятия «мера уголовно- правового характе-
ра». Так одни авторы полагают, что к иным мерами 
уголовно- правового характера необходимо отне-
сти лишь условное осуждение, условно- досрочное 
освобождение и отсрочку отбывания наказания, 
другие считают, к ним относятся исключительно 
принудительные меры медицинского характера 
и принудительные меры воспитательного воздей-
ствия, а третьи указывают, что –  это только те ме-
ры, которые определены уголовным законом [2, c. 
73–77]. На наш взгляд, эти меры представляют со-
бой прежде всего инструменты воздействия на об-
виняемого или осужденного, направленные на его 
исправление без назначения реального наказания. 
В то же время эти меры могут применяться только 
к отдельным категориям лиц и не будут являться 
разновидностью уголовного наказания, что следу-

Legal consequences of failure to comply with criminal law measures
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ет даже из их лингвистической конструкции, места 
и роли в уголовном законе.

Рассмотрим более подробно каждую из выде-
ляемых в науке иных мер уголовно- правового ха-
рактера и правовые последствия их неисполнения.
1. Принудительные меры медицинского характе-

ра (п. «а», «б», ч. 1 ст. 97 УК РФ).
Меры медицинского характера являются при-

нудительными и применяются к лицам, независи-
мо от их волеизъявления, либо от волеизъявления 
их родственников. Отличительной особенностью 
данных мер является то, что они применяются ис-
ключительно судом и ограничивают конституцион-
ные права граждан. Следует также отметить, что 
применение принудительных мер медицинского 
характера связано с тем, что лица могут причи-
нить вред либо себе, либо окружающим лицам, 
либо причинить  какой-то иной существенный вред 
охраняемым законом интересам общества и госу-
дарства. При применении к лицу принудительных 
мер медицинского характера, по причине того, что 
оно может причинить вред себе либо иным лицам 
и окружающей обстановке, суд учитывает все об-
стоятельства уголовного дела и обстоятельства со-
вершённого преступления, данные о личности, со-
вершившей запрещённое законом общественно- 
опасное деяния. Стоит отметить, что в настоящее 
время существуют серьёзные пробелы в законо-
дательстве, касающиеся регулирования случаев 
уклонения от исполнения таких мер. Нуждается 
в доработке механизм регулирования ситуации, 
когда лицо покидает пределы медицинского уч-
реждения, в котором оно принудительно находи-
лось на лечении. Дело в том, что такие лица мо-
гут представлять опасность для общества в силу 
наличия у них различных заболеваний, влияющих 
на их поведение.
2. Отсрочка отбывания наказания беременным 

женщинам и женщинам, имеющим малолетних 
детей (ст. 82 УК РФ).
Данная мера уголовно- правового характера на-

правлена на укрепление института семьи, имеет 
гуманный по отношению к осужденной характер, 
по своей правовой природе должна способство-
вать исправлению осужденной более мягким спо-
собом. Однако, не все осужденные добросовестно 
соблюдают ограничения, наложенные на них дан-
ной мерой уголовно- правового характера и тем са-
мым вынуждают суд отменить отсрочку и назна-
чить реальное лишение свободы. На наш взгляд, 
уголовное законодательство в этой части также 
нуждается в корректировке. Так, целесообразно 
ужесточить ответственность за совершённое пре-
ступления при условии неисполнения данной ме-
ры уголовно- правового характера. Например, воз-
можно увеличение срока отбывания наказания или 
условий его отбывания. Это положение обуслов-
лено осознанным выбором лица, уже осужденно-
го за противоправное преступное деяние, вновь 
нарушить закон, таким образом, игнорируя закон-
ные интересы общества и государства. Тем не ме-
нее, руководящие принципы гуманности и сораз-

мерности назначаемого наказания, на наш взгляд, 
не должны уходить из поля зрения как законодате-
лей, так и правоприменителей.
3. Условное осуждение (ст. 73 УК РФ). Институт 

условного осуждения в российском уголовном 
и уголовно- исполнительном законодательстве 
получил достаточно подробную правовую ре-
гламентацию и весьма распространен на прак-
тике. Этому способствует целый ряд факторов: 
во-первых, условное осуждение возможно отме-
нить и назначить реальное наказание, что удер-
живает осужденных лиц от нарушений запретов, 
установленных условным осуждением, во-вто-
рых, институт условного осуждения применяет-
ся не ко всем осужденным, а только к тем ли-
цам, кто по мнению суда, не представляет осо-
бой общественной опасности и его исправление 
может быть достигнуто без назначения реально-
го наказания. Условное осуждение может быть 
отменено при наличии определенных основа-
ний, которые могут возникнуть на двух этапах:
Первый этап связан с обычным (простым) укло-

нением от исполнения обязанностей, который при-
знается в случае:
– уклонения от возмещения вреда, причинённого 

преступлением;
– совершения нарушения общественного поряд-

ка, за которое лицо привлекается к админи-
стративной ответственности.
В этом случае судья может принять решение 

о продлении испытательного срока, но не более, 
чем на год.

Второй этап связан с систематическим или 
злостным неисполнением этих обязанностей.

В случае систематического нарушения обязан-
ностей, наложенных условным осуждением, нака-
зание, назначенное условно, заменяется реаль-
ным. Безусловно, некоторые осужденные злоупо-
требляют гуманным отношением к ним со сторо-
ны государства, что приводит к отмене условно-
го осуждения и назначении реального наказания. 
На наш взгляд, это возможно, если лицо уже вста-
ло на криминальный путь, у него сформировались 
чёткие антисоциальные установки. Конечно, в та-
ком случае важен фактор превентивной работы. 
Грамотная государственная политика в области 
профилактики повторных правонарушений и по-
вышению общей правовой осознанности граждан 
будет способствовать недопущению криминализа-
ции данной категории осужденных.
4. Принудительные меры воспитательного воз-

действия (ч. 2, ст. 90, ст. 92 УК РФ). Раскроем 
более подробно каждую из форм принудитель-
ных мер воспитательного воздействия.
В законодательстве содержится пояснение сущ-

ности такой формы, как предупреждение. Закон 
гласит, что предупреждение представляет собой 
разъяснение общественного вреда, причинённого 
преступлением, а также правовых последствий со-
вершения таких деяний в будущем.

Достижение целей наказания происходит по-
средством оказания психологического воздей-
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ствия на несовершеннолетнего, который уведом-
ляется о негативных морально- этических и право-
вых аспектах своего деяния, приводятся негатив-
ные примеры, иллюстрирующие неблагоприятные 
последствия для его сверстников, совершивших 
преступление. В случае неисполнения предупреж-
дения лицо подвергается более строгим мерам 
воспитательного воздействия, а в дальнейшем мо-
жет подвергнуться реальному наказанию.

Безусловно, очень важным является учёт лич-
ностных характеристик несовершеннолетнего осу-
жденного. Для действенного эффекта важно «не 
перегнуть палку», поскольку в таком случае суще-
ствует реальный риск криминализации несовер-
шеннолетнего преступника и в дальнейшем совер-
шение им более тяжких преступлений уже в соста-
ве организованной группы. Согласимся с мнением 
отдельных исследователей о целесообразности 
применения подобной меры только к несовершен-
нолетним лица, которые совершили небольшой 
или средней тяжести преступные деяния впервые.

Ещё одной мерой является передача под над-
зор родителей или лиц, их заменяющих, а также 
специализированного государственного органа. 
В таком случае на указанных субъектов возлага-
ется контроль над досугом несовершеннолетнего, 
устанавливаются особые требования к его время-
препровождению и воспитанию. В том случае, если 
суд решил применить такую разновидность при-
нудительных мер воспитательного воздействия, 
анализу подлежат как условия жизни и воспита-
ния несовершеннолетнего, так и характеристика 
родителей или законных представителей несовер-
шеннолетнего. Стоит отметить, что в законода-
тельстве не предусмотрена ответственность для 
родителей за ненадлежащее исполнение данной 
меры уголовно- правового характера. Не прорабо-
тан законодательно и механизм контроля, позво-
ляющий своевременно скорректировать ситуацию. 
Применение данной меры является спорным и ча-
сто она не оказывается эффективной. Согласим-
ся с позицией ученых относительно того, что, если 
данная мера применяется, то более эффективной 
будет её реализация в форме передачи под надзор 
специальному органу, чем родителям.
5. Конфискацию имущества (ст. 104.1 УК РФ). 

Поскольку данная мера не является уголовным 
наказанием, конфискация имущества не при-
вязана к определённой статье УК РФ, не за-
креплена в санкции Особенной части УК РФ, 
но связана с тем имуществом, которое подле-
жит конфискации (так, конфискации подлежит 
имущество, использовавшееся в совершении 
преступления или добытое преступным путём) 
и способами получения этого имущества вино-
вным. В настоящее время постоянно расширя-
ется перечень преступлений, за совершение ко-
торых предусмотрена конфискация имущества 
на основании обвинительного приговора. Так, 
например, законодательством предусмотрена 
конфискация транспортного средства, принад-
лежащего обвиняемому за совершение ряда 

преступлений. Институт конфискации имуще-
ства, существовавший в советском уголовном 
праве, был преобразован из меры наказания 
в меру уголовно- правового характера, что, наш 
взгляд, более соответствует современным реа-
лиям. Считаем, что данный институт является 
достаточно эффективным и его реализация по-
зволяет достичь цели исправления осужденно-
го, ведь таким образом достигается превентив-
ная цель –  лицо знает, что имущество, добытое 
преступным путём, или использовавшееся как 
орудие преступления, может быть конфискова-
но.

6. Судебный штраф (ст. 104.4 УК РФ). Судебный 
штраф –  это принудительное взыскание в поль-
зу государства денежных средств обвиняемого. 
При этом, наказанием судебный штраф также 
не является. Законодательством не установлен 
срок уплаты судебного штрафа, и суд определя-
ет его самостоятельно. Однако, исходя из нор-
мы закона, он не должен превышать срок дав-
ности, установленный для соответствующей 
категории преступлений. В случае неисполне-
ния данной уголовно- правовой меры, привлечь 
лицо к уголовной ответственности будет невоз-
можно. Ориентиром для установления срока 
судебного штрафа может служить срок упла-
ты штрафа как наказания, который в законе 
вполне чётко определён. Уголовное законода-
тельство отводит на это 30-дневный срок. Ис-
ходя из положений целесообразности и необхо-
димости устранения противоречий в правопри-
менительной практике, следует регламентиро-
вать сроки уплаты судебного штрафа. Согла-
симся с Л. А. Абашиной и Г. Л. Минаковым [3, c. 
266–274], в том, что исходя из реалий практи-
ки и основываясь на базовых принципах гума-
низма и социальной справедливости, целесо-
образно установление срока уплаты от десяти 
дней до шести месяцев.
Таким образом, рассмотренные меры уголовно- 

правового характера по своей правовой природе 
должны способствовать исправлению осужденных 
без назначения им наказания и, тем более, изоля-
ции от общества. Однако, не всегда осужденные 
по достоинству оценивают гуманное отношение 
к ним и не исполняют данные меры. Эффектив-
ная их реализация, на наш взгляд, возможна че-
рез внесение точечных изменений в законодатель-
ство.
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LEGAL CONSEQUENCES OF FAILURE TO COMPLY 
WITH CRIMINAL LAW MEASURES

Evseeva E. V.
University of the Prosecutor’s Office of the Russian Federation

The institution of measures of a criminal law nature, introduced into 
the domestic Criminal Code of the Russian Federation, has taken 
root in it and is actively used in practice today. Of course, for its ef-
fective implementation, it is necessary not only to properly devel-
op legislation, but also to provide a set of measures aimed at the 
implementation of criminal law measures. Within the framework of 
this article, the problem of the lack of a definition of the concept of 
other measures of a criminal law nature is considered, and an anal-
ysis of the available scientific approaches is carried out. To deter-
mine criminal law measures, their essence is considered, and law 
enforcement issues are also studied. The expediency of introducing 
such an institution into the Criminal Code of the Russian Federation 
is substantiated. The degree of influence of these measures on the 
process of correction of the accused and convicted is analyzed. Pro-
posals are made to reform legislation in this area.

Key words: measures of a criminal law nature, the Criminal Code of 
the Russian Federation, penitentiary law.
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Современный период нашего общества демонстрирует дина-
мичное развитие экономических, политических, социальных 
процессов и конфликтов, ускоряет поиск на основе объектив-
ного анализа общественных отношений –  осмысления и пере-
осмысления многих явлений жизни и, их наиболее опасным 
порождением, преступностью и поиском путей борьбы с ней. 
Формирует задачи перед криминологией, уголовно- правовой 
и криминалистической науками для выработки мер по ее пред-
упреждению. Для разработки научных проблем в целях ре-
комендаций практикам, особую роль представляет изучение 
истории данной проблемы. Исторический путь научного изу-
чения преступности как явления в закономерной исторической 
связи, осознания проблемы побуждает констатировать, что 
преступность есть и присуща любой социально- экономической 
и политической системе, и в каждой из них есть «вечные» 
и «общие», «свои» причины в конкретной исторической и по-
литической реалии. Исходя из этих умозаключений, авторы 
статьи попытались провести исследование указанной пробле-
мы.[1; 11].

Ключевые слова: организованная преступность, бизнес, поли-
тические реалии, уголовная статистика, структура общества.

Проводя исследование преступности на осно-
ве соответствующих статистических материалов 
официальной уголовной статистики, несмотря 
на серьезные недостатки, снижающие их достовер-
ность, дали возможность проанализировать состо-
яние преступности и установить прямую обуслов-
ленность социальной и экономической структурой 
общества. Более того, криминологический анализ 
уголовно- статистических источников показыва-
ет, что на этапе начального накопления капитала 
в 70–80-х годах организованная преступность, ко-
торая далее стала потомком не контролированной 
номенклатурой бюрократии «застойного» периода, 
начинала шире охватывать наиболее «ликвидные» 
сферы экономики. А разрушение хозяйственных 
связей и потребительского рынка, слабо урегули-
рованный переход к свободным, не регулируемым 
рыночным отношениям еще больше способствова-
ли безопаснее функционировать преступным груп-
пировкам. В начале 90-х годов стали распростра-
няться преступные формирования «бандитско- 
рэкетирского» типа, они имели высокий уровень 
преступного профессионализма с инстинктивным 
желанием повысить свой интеллект. Сейчас орга-
низованные группировки вооружены не только со-
временным «оружием», придерживаются строгой 
дисциплины и «совершенствуют» киберпреступле-
ния. [13]

Процесс приватизации государственного иму-
щества, коммерциализации банковской деятель-
ности, либерализации внешнеэкономической дея-
тельности, приводит уже к доброкачественному ге-
незису организованных преступных группировок. 
Первые роли начинают выполнять уже не бывшие 
номенклатурные деятели, а лидеры «бандитско- 
реэкетирских» группировок –  новая формация вы-
сокоинтеллектуальных лиц с определенным опы-
том «практической» работы. В этот период за-
конспирированная («беловоротничковая») органи-
зованная преступность владеет новыми «инстру-
ментами» для получения «грязных» денег и фор-
мирует новую для нашего государства идеологию, 
строит свою субкультуру, которая оправдывает 
преступность, а борьба за приватизацию прибыль-
ных предприятий выходит за пределы противоре-
чий и социальных подходов. Один из которых –  
тесно связан с прослойкой лиц (заинтересованных 
латентных групп), которые пытаются провести это 
процесс в свою пользу, и другой –  проведение упо-
мянутого процесса путем реформ, учитывая соци-
альные интересы, у той, кто будет контролировать 
работу указанных предприятий и отраслей народ-
ного хозяйства, будет контролировать экономиче-
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скую, социальную, и даже политическую составля-
ющую в государстве.[9]

К общим проблемам бизнеса организованной 
преступности, причинной обусловленности и зако-
номерности выступают экономические противоре-
чия и материальные недостатки, влекущие за со-
бой конфликты, непримиримость и противоречия. 
Преступность как социальное явление в процессе 
своей эволюции прошла путь рациональной реор-
ганизации в международном масштабе и имеет 
тенденцию к созданию своих структур в направ-
лении, аналогичном структурам крупных корпо-
раций с соответствующим разделением труда, на-
правленным на максимальное извлечение прибы-
ли и уменьшение при этом риска. Основным от-
личием современных структур «организованной 
преступности от законных корпораций, компаний 
обычных предприятий, является то, что в преступ-
ных организациях существует «аппарат принужде-
ния». Для современных условий развития нашего 
государства в период реформирования экономики 
из-за международных санкций для бизнес органи-
зованной преступности характерными становятся 
изменяющиеся существовавшие ранее признаки:
– наличие организационно- управленческих струк-

тур с выполнением руководящих и идеологиче-
ских функций в организационных преступных 
формированиях;

– политизация организованной преступности, ак-
тивное распространение преступной идеоло-
гии, в том числе путем завладения средствами 
массовой информации;

– наличие в различных государственных органах 
«коридоров безопасности» и «крыш прикры-
тия», их использование с целью недопущения 
разоблачения преступных деяний, а также для 
нейтрализации определенных действий со сто-
роны правоохранительных органов;

– монополизм, масштабность и тенденции к рас-
ширению сфер преступной деятельности;

– кооперирование с различными преступными 
формированиями с международным преступ-
ным криминалитетом;

– контроль за профессиональной противозакон-
ной деятельностью любого направления –  нар-
котики, оружие.[15]
Средства воздействия на объект бизнеса ор-

ганизованной преступности и результаты бизнеса 
организованной преступности делятся на такти-
ческие и стратегические. О тактических результа-
тах (достижения сверхприбыли, уничтожение кон-
курента) беспокоятся сами организованные пре-
ступные бизнес- группировки. С точки зрения со-
блюдения исторически сложившихся норм пове-
дения в среде представителей элитной верхушки 
криминалитета как в России, та и в ближнем за-
рубежье не было согласия. Всегда существовали 
сторонники ортодоксальных традиций и реформа-
торы, нередко вспыхивали кровавые конфликты 
«за идею». Этому –  яркий пример «сучьи вой ны», 
толчком к которой было противостояние «идей-
ных воров», которые нив коем случае не соглаша-

лись в период Великой Отечественной вой ны взять 
в руки винтовку символ государственной власти, 
и большого количества мелких преступников, кото-
рые принимали участие в боевых действиях на сто-
роне СССР, повстанческой армии, в подразделе-
ниях СС и УПА период «сучьи вой ны» последние 
объединились в борьбе с «блатными», которыми 
руководили «воры в законе» и «блатные автори-
теты». Этот конфликт угас только в середине 50-х 
годов прошлого века по причине значительного 
уменьшения количества как, «блатных», так и их 
противников, и стал самым кровавым примером 
противостояния преступных кланов на террито-
рии бывшего СССР. В 60-е годы в бывшем СССР 
прозвучали первые скандальные и судебные про-
цессы над лицами, совершившими преступления 
в сфере экономики –  и «теневиками», приговоры 
были демонстративно жестокими. Первые задат-
ки «подпольного производства» по пошиву модной 
одежды, джинсов, грампластинок с джазовыми за-
писями и т.д. Натолкнули предпринимателей пре-
ступного мира на идею взять под свой контроль 
эту деятельность, и находится вне закона. Между 
тем, норма поведения уголовного закона «не иметь 
контактов с властью» препятствовала реализации 
перспективных планов, потому что руководители 
«теневых предприятий» были одновременно руко-
водителями легальных государственных учрежде-
ний, то есть –  субъектом государственного меха-
низма.[12]

Возрождение организованных преступных груп-
пировок в России началось в период, когда СССР 
стал переходить на «рельсы» рыночной экономи-
ки, созданные группировки активно занялись рэ-
кетом кооперативов, которые начали разворачи-
вать свою деятельность после «Закона о коопера-
ции» 1988 года. Первые зафиксированные факты 
запугивания кооперативов с требованиями выпла-
чивать часть доходов преступным группировкам 
в 80-х годах были спонтанными, часто приводили 
к вооруженным конфликтам между преступными 
группами, криминальным элементом и кооперато-
рами. Впоследствии ситуация стала сглаживаться 
путем двусторонних договоров. Кооператоры ста-
ли платить дань за то, чтобы преступные структуры 
защищали их от «наездов» посторонних группиро-
вок или преступников из других регионов. Как ре-
зультат, к концу 80-х было зафиксировано несколь-
ко сотен случаев вымогательства с угрозой убий-
ства или телесных повреждений, но в правоохра-
нительные органы поступило намного меньше за-
явлений от владельцев кооперативов. Конфликты 
между преступными структурами, нередко воору-
женные, возникали по нескольким причинам –  пе-
рераспределения территории влияния, распреде-
ление сфер преступного контроля, недоразумения 
между преступными группировками, сформиро-
ванными на этнической основе; конфликты стар-
шего поколения с молодым за власть. Если в 60–
80-х годах конфликты чаще вспыхивали из-за про-
тиворечий между «старыми» лидерами, тогда как 
в последующий период вторжения их уже в сферу 
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политики, крупного международного бизнеса, со-
трудничества с коррумпированными чиновниками, 
работниками правоохранительных органов, а в на-
стоящее время происходит передел собственности 
между «буржуазией».[2]

Смена ориентиров в деятельности организован-
ных преступных группировок второй половины 80-х 
и 90-х гг. происходила относительно безболезнен-
но, без регулярного вооруженного противостояния 
между группировками разного национального про-
исхождения. Исключением является, где конфлик-
ты между криминальными структурами имеют как 
экономический, так и политический оттенок. Если 
в недалеком прошлом организованные преступ-
ные группы и союзы в основном придерживались 
традиционных видов противоправного промысла 
(осуществление серийных преступлений, незакон-
ные операции с наркотиками, карточные и другие 
виды мошенничества, эксплуатация проституции 
и т.п.), то в современный период организованная 
преступность существенно перестроилась. Многие 
из них имеют межрегиональные связи с себе по-
добными преступными формированиями в ближ-
нем и дальнем зарубежье. В их деятельности на-
блюдается тенденция распределения сфер кри-
минального влияния на международном уровне. 
«Борьба с «внутренними оборотнями»: «чистки» 
чиновничества в современной России» аналити-
ки отметили, что после смерти Сталина в 1953 го-
ду преследования среди чиновничьего аппарата 
стали единичными. Но примерно к 2010-му году 
все изменилось. Если в период с 1995 по 2010 год 
появились на свет только 15 уголовных дел пред-
ставителей федеральной элиты, то в 2012 году 16 
госслужащих высокого ранга попали под раздачу. 
А 2016 год вообще стал самым массовым на пре-
следования крупных чиновников и парламентари-
ев –  тогда было возбуждено 40 уголовных дел.

В настоящее время организованные преступ-
ные группировки имеют четко сформированную 
структуру, они оснащены современными видами 
оружия и техники, их деятельность ориентирова-
на на противоправное перераспределение прибы-
ли предпринимательских и коммерческих структур 
путем вымогательства, грабежей и разбоев, уста-
новление контроля над теневым бизнесом, проник-
новение в легальные сферы экономической дея-
тельности, кредитно- банковскую систему, установ-
ления коррумпированных связей в органах власти 
и управления.[13]

Усиление исходящей для них опасности и про-
фессионализма организованной преступной дея-
тельности выражается также в том, что ее участ-
ники все больше ориентируются на осуществле-
ние квалифицированных преступлений, которые 
обещают максимальную наживу. При этом они де-
монстрируют особую жестокость, агрессивность, 
изящество в обеспечении достижения своей пре-
ступной цели. Продолжается взаимосвязанный 
процесс распределения территорий между орга-
низованными преступными формированиями, их 
специализации на определенных видах преступ-

ной деятельности, укрупнение существующих пре-
ступных организаций. Криминалитет продолжает 
распространять свое влияние практически на все 
сферы общественной жизни. Он становится более 
организованным, дерзким, хорошо вооруженным, 
гибким и приспосабливается к новым условиям. 
Недопустимо то, что «мафиозно- преступные» фор-
мирования пытаются диктовать свои правила игры 
не только рядовому гражданину, но и органам вла-
сти, управления и правоохранителям. Размеры 
и масштабы Российской организованной бизнес 
преступности, криминогенная ситуация в государ-
стве в последние годы характеризуется наличием 
крайне негативной и достаточно устойчивой тен-
денцией изменений и структуры преступности, вы-
званной усилением ее организованности.

Действующий УК (с изменениями и дополне-
ниями) позволяет сделать вывод, что и сегодня 
принимают изменения и дополнения без опоры 
на подлинную глубокую научную концепцию «уго-
ловный закон и преступность», в том понимании 
в каком она сложилась, не только социальное, 
но и социально- правовое явление, не прошедшие 
квалифицированной криминологической эксперти-
зы. [6]

Еще более высокие показатели динамики пре-
ступлений, совершенных организованными пре-
ступными бизнес- группами. Ежегодный прирост 
этого показателя, а в целом количество преступле-
ний данной категории увеличивалось в несколько 
раз. Динамика зарегистрированного числа наибо-
лее распространенных сопоставимых общеуголов-
ных преступлений в России. Статистические дан-
ные указывают на тенденцию количественного ро-
ста организованной бизнес- преступности и ее ка-
чественные структурные изменения. По оценкам 
аналитиков, в стране сегодня действует около де-
сяти тысяч таких сообществ.[4]

За последние годы отмечается рост количе-
ства выявленных заказных убийств бизнесменов, 
а также проявлений рейдерства, совершенные 
с особой жестокостью, нередко способом, опас-
ным для жизни людей. Еще более быстрая дина-
мика роста противоправных актов, совершенных 
правонарушителями, занимающихся рейдерством. 
Наибольшую опасность для общества составляют 
организованные преступные синдикаты, состав-
ляют разветвленную систему легальных, полуле-
гальных и нелегальных бизнес- структур, действу-
ющих в различных сферах экономики, имеют соот-
ветствующие информационно- разведывательные 
и силовые структуры (боевиков), систему прикры-
тия в органах власти и средствах массовой инфор-
мации. Создание криминального сообщества или 
руководство им, а также участие в нем (ст. 210 УК 
РФ не отражает и слабо работает).[7]

Криминальные группировки, как показывают 
научные исследования и оперативные материалы 
правоохранительных органов, глубоко «эшелони-
рованные», тщательно замаскированные и преи-
мущественно прикрыты коррумпированными пред-
ставителями государственных структур. Некото-
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рые из них, в первую очередь те, которые имеют 
тесные региональные, международные связи, взя-
ли под свой контроль рынки сбыта наркотиков, их 
транзит через ближнее зарубежье, торговлю по-
хищенным за рубежом и в стране автотранспор-
том, а также оружием, женщинами и детьми. Они 
контролируют потоки мигрантов, каналы их «пере-
правки» в страны Западной Европы и США, значи-
тельную часть контрабандных операций.[5]

Социально- политические изменения, которые 
произошли в течение последних десятилетий, 
в частности в странах СНГ, в том числе в России, 
непосредственно влияние международной орга-
низованной преступности. Реализуется стремле-
ние зарубежных преступных формирований (кста-
ти, не только государств СНГ, но и стран Европы 
и Азии) к расширению своих сфер влияния за счет 
проникновения в Россию. Активно налаживаются 
связи между преступными группировками России 
и других стран. Серьезную угрозу представляют 
преступные группировки, сформированные по на-
циональным и этническим признакам, иностранно-
го происхождения, что в последнее время проник-
ло в Россию. Происходит четкий процесс органи-
зационного оформления преступности как на на-
циональном, так и на транснациональном уровнях. 
Растет активность криминалитета, количество со-
вершенных преступлений, их жестокость и дер-
зость.[17]

Организованная преступность все больше втя-
гивает в орбиту своего влияния молодежь, особен-
но ту ее часть, которая испытывает трудности в об-
учении или трудоустройстве и тех, кто стремится 
быстрого обогащения. Организационно это вли-
яние осуществляется через создание многочис-
ленных спортивных клубов (прежде атлетических, 
боксерских, боев без правил и т.п.), дискотек и др. 
На этой основе вербуются боевики, торговцы нар-
котиками, лица для занятия проституцией. Кроме 
того, таким образом создается благоприятная сре-
да для распространения фейковых новостей.[10]

Значительных масштабов достигла криминали-
зация и «тенизация» экономики за последние го-
ды. Доля теневого сектора в суммарном объеме 
внутреннего валового продукта составляла, по от-
дельным оценкам отечественных экспертов значи-
тельную часть валового национального продукта.
[16]

Растут уровень и масштабы криминализа-
ции экономической сферы России в целом. Кри-
миналитет стремится взять под свой контроль ее 
наиболее приоритетные направления: кредитно- 
финансовую, в частности банковской, инвестици-
онной сферы, систему энергообеспечения, при-
ватизацию, внешнеэкономической деятельности, 
топливно- энергетический и агропромышленный 
комплексы.[13]

Только за последние пять лет общее количе-
ство преступлений, выявленных в экономической 
сфере, увеличилось. Организованная экономиче-
ская преступность в России приобретает призна-
ки международной и распространяет свое влияние 

на финансово- кредитную и банковскую системы, 
сферу внешнеэкономической деятельности вывоз 
стратегической и других видов сырья, продукции 
химической промышленности, материалов, «отмы-
вание» денег и вложения их в недвижимость, фи-
нансирование коммерческой деятельности, цен-
ные бумаги, валюту, драгоценности.[3]

Организованные преступные формирования 
умело используют либерализацию внешнеэконо-
мических связей, значительное ослабление кон-
трольных функций государства в этой сфере, мас-
штабность криминализации внешней торговли. 
Стремительно криминализируются коммерческие 
структуры, которые поставляют и реализуют в Рос-
сии импортные товары. Стоимость внешнеторго-
вых операций составляет миллиарды долларов, 
как в, взаиморасчетов внутри страны, так и в си-
стеме международных торговых отношений, стал 
питательной средой для организованной бизнес- 
преступности. Прибыли, которые получают пре-
ступные группировки в сфере внешнеэкономи-
ческой деятельности, является одним из важных 
источников усиления финансовой мощи теневых 
структур и организованной преступности в России.
[8]

Источником, питающим теневую преступность, 
является также и контрабанда. Нарушение тамо-
женных пошлин, подавляющее большинство за-
держанной контрабанды составляют такие по-
дакцизные товары, как спирт, табачные изделия, 
а также цветные металлы, медикаменты, сельско-
хозяйственная продукция, наркотические сред-
ства.[4]

Усилились процессы вывод денег, полученных 
преступным путем в офшоры, и с целью их вложе-
ния в легальную экономику, а также в, становление 
контроля со стороны криминальных структур под 
коммерческими предприятиями. Члены организо-
ванных преступных групп, для достижения своей 
цели активно используют коррумпированные свя-
зи в органах государственной власти. Особое вни-
мание бизнес- преступники уделяют приватиза-
ции высокорентабельных, общественно значимых 
предприятий. По оперативным данным в иссле-
дованиях криминологов, отдельные организован-
ные преступные формирования с региональными 
и международными связями присвоили крупные 
предприятия во время денежной приватизации. 
Параллельно создается сеть уголовно ориентиро-
ванных, фиктивных фирм и организаций, которые 
различными методами деформируют приватиза-
ционный рынок в своих корыстных целях, а для 
достижения указанной цели преступники актив-
но используют бесконтрольность, бессистемность 
процесса изменения форм собственности, его 
законодательно- нормативной не «урегулировнно-
сти», «пробельности» в законодательстве.[9]

Существующая организованная бизнес- 
преступность не дает возможности реального 
управления экономикой и в настоящее время, по-
скольку немалая часть экономической деятель-
ности имеет неофициальный характер, не под-
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падает под действие государственно- правовых 
регуляторов, является базисной основой бизнес- 
преступности. В социально- политической сфере 
организованные преступные бизнес- группировки 
действуют в определенных направлениях, таких 
как –  установление коррумпированных связей 
на всех уровнях государственной власти и управ-
ления, в правоохранительных, таможенных и на-
логовых органах с целью получения необходимой 
информации, прикрытия преступной деятельно-
сти, обеспечения консультативной помощи специ-
алистами в области экономики, права и т.д. Этому 
способствует установление прямых или опосре-
дованных контактов с политическими партиями, 
формированиями политических партий, которые 
находятся под тайным контролем организованной 
преступности, для защиты их экономических инте-
ресов на всех уровнях власти (проведение своих 
кандидатов в депутаты всех уровней, а также в ор-
ганы исполнительной власти). Не чужды им и «ста-
рые формы и методы» –  запугивание или дискре-
дитация политиков, занимающих жесткую позицию 
в отношении экономических интересов организо-
ванной бизнес- преступности или выступают за ак-
тивную борьбу с ней, дестабилизация социально- 
политической ситуации в отдельных регионах, где 
может состоять угрожающая интересам организо-
ванной преступности ситуация.
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MAIN CRIMINOLOGICAL SIGNS OF ORGANIZED 
CRIME BUSINESS IN MODERN RUSSIA

Zatsepin M. N., Zatsepin A. M., Glushkova E. M.
USUE

The modern period of our society demonstrates the dynamic devel-
opment of economic, political, social processes and conflicts, ac-
celerates the search based on an objective analysis of social rela-
tions –  understanding and rethinking many phenomena of life and, 
their most dangerous generation, crime and the search for ways 
to combat it. Forms tasks for criminology, criminal law and foren-
sic sciences to develop measures to prevent it. For the develop-
ment of scientific problems for the purposes of recommendations to 
practitioners, a special role is played by the study of the history of 
this problem. The historical path of the scientific study of crime as 
a phenomenon in a natural historical connection, awareness of the 
problem prompts us to state that crime exists and is inherent in any 
socio- economic and political system, and in each of them there are 
“eternal” and “general”, “own” causes in a particular historical and 
political reality. Based on these conclusions, the authors of the arti-
cle tried to conduct a study of this problem. [1; 11]

Keywords: organized crime, business, political realities, criminal 
statistics, society structure.
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К вопросу об отграничении гражданско- правовых деликтов от корыстных 
преступлений в сфере предпринимательской деятельности

Кострюков Алексей Владимирович,
аспирант факультета подготовки научных кадров ФГКОУ ВО 
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На основе материалов судебно- следственной практики и на-
учных трудов автором анализируются проблемные вопросы, 
возникающие у правоприменителей при возбуждении, рассле-
довании и судебном рассмотрении уголовных дел о мошенни-
честве в сфере предпринимательской деятельности. Актуаль-
ность вопроса обусловлена отсутствием в уголовном праве 
четкой границы между гражданско- правовыми отношениями 
и уголовно- наказуемыми деяниями при возникновении между 
сторонами договора коммерческого спора. С учетом сложив-
шейся практики их отграничения по субъективной стороне, 
а именно в зависимости от умысла участника сделки, автором 
предложено в качестве одного из критериев отнесения оспа-
риваемых действий к преступным рассматривать причинение 
в результате действий одной из сторон договора реального 
ущерба. При этом обращено внимание на отсутствие в уголов-
ном законодательстве легального определения этого понятия 
и необходимости в этой связи дальнейшей выработки конкрет-
ных рекомендаций.

Ключевые слова: преступление, гражданско- правовые отно-
шения, хищение, ущерб, предпринимательская деятельность, 
собственность.

Одним из важных объектов уголовно- правовой 
защиты в любом обществе с рыночной экономикой 
является собственность, а нарушение установлен-
ных порядков имущественных отношений и недо-
статочное их регулирование тормозит развитие 
государства.

Преступления против собственности традици-
онно составляют основную долю в массиве заре-
гистрированных на территории Российской Феде-
рации преступлений: на кражи, грабежи, мошен-
ничества, присвоения и растраты, грабежи, разбои 
приходится более половины всех выявленных про-
тивоправных деяний.

Согласно официальной статистике (государ-
ственный статистический отчет 4-ЕГС), в 2022 го-
ду в России зарегистрировано 343 085 мошенни-
честв, 11 974 присвоений и растрат. При этом пре-
ступления данного вида составляют значительную 
часть удельного веса в структуре общей преступ-
ности, в том числе за счет негативной тенденции 
увеличения числа мошенничеств. Так, в 2022 году 
их количество увеличилось на 3,5 тыс., а удельный 
вес в структуре преступности составил 17,4%, что 
является наибольшим показателем за последние 
10 лет.

С развитием экономических отношений все ча-
ще указанные корыстные преступления против 
собственности совершаются предпринимателями 
или в их отношении.

На сегодняшний день применение многих норм 
уголовного закона, и в первую очередь о престу-
плениях в сфере предпринимательской деятель-
ности, сопряжено с разрешением вопроса об от-
граничении не только смежных составов престу-
плений между собой, но и гражданско- правового 
конфликта от корыстного преступления против 
собственности.

К сожалению, на практике нередко встречаются 
случаи разрешения корпоративных сопоров путем 
инициирования уголовного преследования одной 
из сторон.

Причинами такой ситуации, по мнению про-
фессора И. С. Шиткиной, являются преимущества 
уголовного судопроизводства перед гражданским 
с его более легким подходом к получению, иссле-
дованию и приобщению доказательств, а также 
возможностью изоляции участников конфликта 
и ареста их имущества. «Факт возбуждения уго-
ловного дела, а уж тем более взятие под стражу, 
арест активов усиливают, как принято теперь гово-
рить, переговорную позицию, а проще говоря, ока-
зывают колоссальное психологическое давление 
на сторону конфликта, делая ее более сговорчивой 
и податливой» [1, c. 45–62].
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Законодатель неоднократно обращался к про-
блеме уголовной ответственности за совершение 
преступлений в сфере предпринимательской де-
ятельности, в том числе определив отдельно со-
ставы мошеннических хищений, связанных с пред-
намеренным неисполнением договорных обяза-
тельств, а Верховным Судом РФ 15.11.2016 при-
нято постановление № 48 «О практике применения 
судами законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственности за престу-
пления в сфере предпринимательской и иной эко-
номической деятельности» с последующими обу-
словленными складывающейся судебной практи-
кой изменениями.

И пока в научной среде ведутся споры о до-
статочности правового регулирования уголовной 
ответственности лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, а также их защиты 
от необоснованного преследования, задача пра-
воприменителей обеспечить исполнение уже дей-
ствующих норм права в целях формирования бла-
гоприятного делового и инвестиционного климата 
на территории Российской Федерации.

Лишь при изучении конкретных материалов 
процессуальных проверок при возбуждении пра-
воохранительными органами уголовных дел, их 
последующей проверке в рамках надзора и при 
рассмотрении судами ходатайств о заключении 
под стражу фигурантов можно сделать вывод 
о гражданско- правовом характере возникших 
между сторонами разногласий и не допустить 
запуска механизма уголовно- правового воздей-
ствия со всеми последующими негативными ре-
зультатами, в том числе в виде необоснованного 
применения к лицу мер процессуального принуж-
дения и дальнейшей процедуры его реабилита-
ции.

Последствия для юридического лица зачастую 
еще печальнее: от потери позиций на рынке и утра-
те активов до его ликвидации и перехода имуще-
ственного комплекса недобросовестным приобре-
тателям. Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей при Президенте РФ неоднократно 
отмечал, что бизнесмен, к которому применены 
меры процессуального принуждения, зачастую 
утрачивает свой бизнес, а, как следствие, сотруд-
ники компании лишаются работы.

Отграничение гражданско- правовых отноше-
ний, связанных с неисполнением договорных обя-
зательств, от преступлений, в частности хищений, 
происходит чаще всего по субъективной стороне, 
а именно в зависимости от умысла участника сдел-
ки. При этом следователи не устанавливают долж-
ным образом субъективную сторону предполага-
емого противоправного деяния, наличие умысла, 
а при вменении суммы хищения не учитывают объ-
емы надлежаще выполненных работ, оказанных 
услуг или поставленных товаров [2, c. 85].

В этой связи хотелось бы отметить, что причи-
нение одной из сторон обязательства имуществен-
ного ущерба в его уголовно- правовом понимании 
является важным критерием отнесения оспари-

ваемых действий к преступным. Рассмотрим его 
на примере преступлений против собственности.

Поскольку в уголовном законодательстве отсут-
ствует легальное определение понятия «ущерб», 
а под хищением понимается корыстное противо-
правное и безвозмездное изъятие и (или) обра-
щение в пользу виновного или других лиц чужого 
имущества, причинившее ущерб собственнику или 
иному владельцу этого имущества, обратимся к су-
дебному токованию этого термина.

В частности, постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении 
судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок освобождения от уголовной 
ответственности» ущербом признает имуществен-
ный вред, который может быть возмещен в нату-
ре (в частности, путем предоставления имущества 
взамен утраченного, ремонта или исправления по-
врежденного имущества), в денежной форме (на-
пример, возмещение стоимости утраченного или 
поврежденного имущества, расходов на лечение) 
и т.д. [3].

А касательно квалификации преступных пося-
гательств по статье 165 УК РФ (причинение иму-
щественного ущерба путем обмана или злоупотре-
бления доверием при отсутствии признаков хище-
ния) Верховный Суд РФ обращает внимание, что 
при решении вопроса о том, имеется ли в действи-
ях лица состав этого преступления суду необхо-
димо установить, причинен ли собственнику или 
иному владельцу имущества реальный материаль-
ный ущерб либо ущерб в виде упущенной выгоды, 
то есть неполученных доходов, которые это лицо 
получило бы при обычных условиях гражданского 
оборота, если бы его право не было нарушено пу-
тем обмана или злоупотребления доверием.

Таким образом, под ущербом в составах ко-
рыстных преступлений против собственности сле-
дует понимать реальный причиненный непосред-
ственно посягательством и изначально охватыва-
емый умыслом виновного материальный вред, без 
учета неполученных в результате нарушения его 
права доходов, то есть упущенной выгоды.

Эта позиция нашла свое отражение и в практи-
ке Верховного Суда РФ (Определение суда над-
зорной инстанции от 28.10.2010 № 89-Д10–13). 
При разрешении уголовного дела о хищении мо-
шенническим путем заместителем руководителя 
филиала ОАО «А» имущества этого юридического 
лица установлено, что им на основании соответ-
ствующего договора с ООО «Б» реализовано в ка-
честве металлолома для дальнейшей утилизации 
неисправный и не подлежащий восстановлению 
реактор, за что он был осужден по ст. 159 УК РФ 
к лишению свободы условно. Однако судами ниже-
стоящих инстанций не учтено, что корысть и при-
чинение преступлением имущественного ущер-
ба –  обязательные признаки хищения. Поскольку 
акт оплаты за реактор (хоть и после возбуждения 
уголовного дела) признан установленным, а из по-
казаний свидетелей следует, что в результате дей-
ствий осужденного имущественный вред органи-
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зации не причинен. В этой связи выводы о нали-
чии у последнего корыстной заинтересованности 
при продаже имущества и о причинении ущерба 
признаны необоснованными, приговор суда первой 
инстанции, а также последующие судебные акты 
отменены.

Конституционный Суд РФ неоднократно отме-
чал, что привлечение к уголовной ответственно-
сти за мошенничество, совершенное под прикры-
тием правомерной гражданско- правовой сделки, 
в случае, если будет доказано, что, заключая та-
кую сделку, лицо действовало умышленно, пре-
следуя цель хищения имущества или приобрете-
ния права на него, не исключается и на основании 
статьи 159 Уголовного кодекса РФ (Постановление 
от 11.12.2014 г. N32-П).

В любом случае одним из основополагающих 
элементов любого хищения даже при его совер-
шении путем неисполнения обязательств являет-
ся причинение ущерба собственнику. Но не любо-
го ущерба, а как следует из системного толкова-
ния Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате» по-
терпевшему в результате неисполнения условий 
договора должен быть причинен прямой действи-
тельный ущерб [4. с. 24].

Полагаем, что данная позиция требует даль-
нейшей выработки конкретных рекомендаций, об-
условленных необходимостью четкого определе-
ния понятия ущерба для целей уголовного судо-
производства и исключения фактов разрешения 
гражданско- правовых споров посредством нео-
боснованного уголовного преследования одного 
из контрагентов при отсутствии причинения друго-
му имущественного вреда.
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В статье на основе анализа судебной практики, выделены 
три специализации преступной деятельности в сфере лесо‑
пользования. Выявлены закономерности алгоритма действий 
преступных сообществ (организованных групп), позволяющие 
получить информацию, имеющую значение для расследования 
уголовных дел, возбужденным по ст.ст. 260, 191.1, 226.1 УК 
РФ. Также, с учетом цифровизации лесной отрасли, рассмо‑
трены новые способы изучаемых преступлений, в частности 
закономерности использования незаконного образования юри‑
дических лиц и легализацию преступных доходов. Предложены 
практические рекомендации, направленные на повышение эф‑
фективности деятельности правоохранительных органов при 
выявлении, раскрытии и расследовании преступлений иссле‑
дуемой категории.

Ключевые слова: преступное сообщество, организованная 
группа, способы совершения, контрабанда, незаконная рубка, 
сбыт древесины, переработка, специализация преступной дея‑
тельности, пиломатериалы.

Переход лесной отрасли к цифровой форме 
контроля в условиях введенного запрета на вы‑
воз необработанного круглого лесоматериала[13], 
и ухода иностранных инвесторов с арендованных 
участков, а также заявление Президента Россий‑
ской Федерации о необходимости поддержки ма‑
лого и крупного бизнеса, занятых лесопереработ‑
кой [12], привело к увеличению заключения дого‑
воров аренды с лесным хозяйством в 2022 году 
на 13%.

Характерной особенностью преступной дея‑
тельности в сфере лесопользования является ее 
организованный характер. В рамках нашего иссле‑
дования количество организованных групп (пре‑
ступных сообществ) составляет 38% от общего 
числа возбужденных уголовных дел по совокупно‑
сти составов преступлений, предусмотренных ст. 
ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ [9].

Вопросы организованной преступности иссле‑
довались многими учеными. Наблюдается тенден‑
ция на изучение понятия и признаков организован‑
ных групп (преступных сообществ) по отдельным 
видам преступлений, а также рассматривается их 
деятельность в рамках криминального рынка. Осо‑
бое внимание уделяется проблемам отсутствия 
единообразного подхода при отнесении крими‑
нальных проявлений к группе преступлений на по‑
требительском рынке.

А. Л. Репецкая рассматривает российский кри‑
минальный рынок как ядро теневой экономики 
с многоэлементной и неоднородной по содержа‑
нию структурой, где самыми разнообразным вы‑
ступает криминальный рынок товаров, реализуе‑
мых без соответствующих лицензий или специаль‑
ных разрешений [8, с. 43–44].

С. А. Буз, А. Б. Мельников отмечают, что главной 
характеристикой криминального бизнеса являет‑
ся процесс незаконного оборота, сопровождаемый 
стремлением получения доходов [1, с. 129].

Обращаясь к преступлениям в сфере лесополь‑
зования, такие ученые, как Р. А. Забавко, П. В. Ни‑
конов, Е. В. Рогова выделяют понятие криминально‑
го рынка коррупционных услуг как высокооргани‑
зованный, профессиональный антиобщественный 
институт, относящийся к организованной преступ‑
ности, зачастую имеющую транснациональный ха‑
рактер, выступающая частью ее инфраструктуры, 
где коррупционная составляющая обладает повы‑
шенной общественной опасностью, поскольку ис‑
пользование государственно‑ властных полномо‑
чий при совершении преступной деятельности уве‑
личивают латентность за счёт стремления каждого 
из участников скрыть факт преступления, пресле‑
дуя корыстную цель[3, с. 76].
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В настоящий момент организованная преступ‑

ная деятельность затрагивалась учеными приме‑
нительно к незаконным рубкам лесных насажде‑
ний, в то же время незаконный оборот древесины 
на внутреннем рынке и последующая контрабанда, 
а также сопутствующие преступные действия это‑
му, не охватывались научными исследованиями.

Основываясь на материалах нашего исследо‑
вания, мы считаем, что организованная преступ‑
ная деятельность, охватывается преступными дей‑
ствиями, предусмотренными составами ст. ст. 260, 
191.1, 226.1 УК РФ. Кроме того, она сопровожда‑
ется иными преступлениями, в частности, легали‑
зацией денежных средств, незаконным образова‑
нием юридических лиц, коррупционными и долж‑
ностными составами.

В рамках исследования проанализировано 98 
обвинительных приговоров, вынесенных в отноше‑
нии организаторов и участников, охватывающие‑
ся преступными действиями, квалифицируемые 
по ст. ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ в 2018–2022 гг. 
[14]. Основная масса уголовных дел приходится 
на такие регионы, как Иркутская область, Респу‑
блика Башкортостан, Красноярский, Забайкаль‑
ский, Приморский края.

По итогам изученных материалов, выделе‑
ны три варианта специализации организованных 
групп и преступных сообществ в сфере незакон‑
ного оборота древесины.

1. Преступная деятельность, охватывающая 
все этапы рубки и незаконного оборота древеси‑
ны. Подобная специализация встречается крайне 
редко, поскольку требует значительных затрат –  
выстраивание полного цикла преступной деятель‑
ности от рубки, перевозки, хранения, переработки 
до сбыта как на внутреннем, так и на внешних рын‑
ках, нередко сопровождаемых легализацией до‑
ходов, полученных от реализации древесины или 
пиломатериалов. Обязательным элементом такой 
деятельности выступает установление коррупци‑
онных связей в различных органах государствен‑
ной власти, в том числе правоохранительных орга‑
нов (ст. ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ –  2%).

2. Незаконная заготовка древесины в целях 
сбыта на внутреннем рынке. Для данной специали‑
зации характерно привлечение к ответственности 
организаторов и участников, не имеющих своих 
лесоперерабатывающих объектов, по этим причи‑
нам они не выходят на внешний рынок (ст. ст. 260, 
191.1 УК РФ –  50%).

3. Приобретение незаконно заготовленной дре‑
весины и ее последующей реализации на внеш‑
нем рынке. В указанной специализации напротив 
организованные группы (преступные сообщества) 
имеют лесоперерабатывающие предприятия, что 
позволяет им приобретать незаконный круглый ле‑
соматериал, и участвовать во внешнеэкономиче‑
ской деятельности пиломатериалов (ст. ст. 191.1, 
226.1 УК РФ –  48%).

До введения запрета на вывоз круглой необра‑
ботанной древесины, были достаточно широкие 
возможности организовать преступную деятель‑

ность отдельными субъектами малого бизнеса. Од‑
нако с введением запрета и ограничением на вы‑
воз необработанных лесных ресурсов, мелкое 
предпринимательство не выдержало конкуренции 
на внешнем рынке, в результате чего контрабан‑
дисты, на сегодняшний день, сконцентрированы 
в рамках крупного бизнеса, которые, фактически 
и завершают этап продажи древесины за границу, 
и рассматривают данную деятельность в качестве 
своей основной.

В настоящее время практика привлечения к уго‑
ловной ответственности за преступления, совер‑
шенных в организованных формах, охватывающие 
действия по незаконным рубкам лесных насажде‑
ний, сопряженных с последующим сбытом древе‑
сины на внутреннем и внешнем рынках, начинает 
только складываться. Например, из всего объема 
изученных нами уголовных дел по пяти вышеука‑
занным регионам, лишь в 2% случаях имеются су‑
дебные решения, остальные находятся на стадии 
разбирательства. В особенности изучаемые ор‑
ганизованные формы проявляются на территори‑
ях Иркутской области, Республики Башкортостан, 
Красноярского, Забайкальского, Приморского кра‑
ев.

Выдвинем два предположения относительно 
причин складывающей небольшой практики.

Первое, преступникам проще покупать незакон‑
ную древесину и продавать ее под видом легаль‑
ной в иностранные государства, поскольку рубка 
предполагает дополнительные затраты: в случае 
если рубка осуществляется «в серую», то есть име‑
ются документы на законную заготовку, но под ее 
видом вырубается превышающий договор арен‑
ды (купли‑ продажи) объем; или же использование 
недействительных документов, действия направ‑
лены, как их приискания, так и на место рубки, так‑
же на проработку плана по сокрытию перевозки 
к месту хранения.

Второе, данный преступный вид деятельности, 
в криминалистическом смысле, носит сложный ха‑
рактер, то есть включает в себя разное количество 
участников, в том числе должностных лиц. Также 
в процессе расследования возникают трудности 
в доказывании единого умысла всех участников, 
поскольку необходимо точно установить время 
вступления в преступную деятельность каждого 
из них, при этом, некоторые из членов группы мо‑
гут и не взаимодействовать друг с другом, в силу 
возложенных на них преступных задач. При этом, 
единый умысел преступной деятельности осознает 
ограниченный круг лиц, которые ее и организовы‑
вают, в то же время в нее вовлекаются иные ли‑
ца, не осознающие умысел организованной груп‑
пы, поскольку вводятся субъектами преступления 
в заблуждение с целью решения корыстных задач.

В действительности, главная сложность заклю‑
чается в созданной преступниками видимости за‑
конной деятельности на местах рубок лесных на‑
саждений. Исходя из лесного законодательства, 
сроки по договору аренды лесного участка состав‑
ляют 49 лет. Подавая ежегодный отчет о выруб‑
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ленном объеме и остатках на арендованном участ‑
ке в лесное хозяйство, посредством использования 
системы ЛесЕГАИС, арендатор на выруб ленную 
древесину может оформить необходимый пакет до‑
кументов и осуществить ее реализацию по внеш‑
неэкономическому контракту, то есть деятельность 
по рубке не окончена, а продажа некоторой части 
уже может начаться. При этом, если в преступную 
деятельность вовлекаются сотрудники лесного хо‑
зяйства, которые предупреждают о рейдах или са‑
ми их проводят, что также в разы усложняет воз‑
можность выявления этого преступления.

Например, в 2019 году в г. Томске задержаны 
шесть членов организованной группы. В период 
с июня 2018 года по июнь 2019 год обвиняемые 
с использованием юридического лица, оформлен‑
ного на одного из членов, заключили фиктивные 
внешнеэкономические контракты с организаци‑
ей Республики Узбекистан, с целью осуществле‑
ния контрабанды, ущерб оценен на общую сумму 
440 млн руб лей.

Сложность выявления данного преступления 
заключалась в следующем: один из членов –  долж‑
ностное лицо, в чьи обязанности входила выдача 
разрешений на рубку лесных насаждений. Так, им 
было выдано и составлено пять актов обследова‑
ний, благодаря которым другие члены группы смог‑
ли вырубить здоровые деревья под видом санитар‑
ных рубок.

Особенностью указанного уголовного дела яв‑
ляется тот факт, что в число участников органи‑
зованной группы входили должностные лица, ко‑
торые обеспечивали совершение незаконных ру‑
бок, посредством предоставления подложных до‑
кументов, что позволяло участникам преступной 
деятельности уклоняться от уголовной ответствен‑
ности, поскольку в таможенные органы предостав‑
лялись фактически действительные документы. 
Вместе с тем работа соответствующих оператив‑
ных подразделений таможенной службы и органов 
внутренних дел позволили выявить указанную пре‑
ступную деятельность, в настоящее время уголов‑
ное дело находится на стадии судебного разбира‑
тельства.

Основным моментом выступает документаль‑
ное подтверждение законности происхождения 
древесины, которое ими было получено непосред‑
ственно от лесного хозяйства, с внесением соот‑
ветствующих актов с систему ЛесЕГАИС. Деятель‑
ность лиц пресечена в результате проведения ря‑
да оперативно‑ розыскных мероприятий совместно 
с таможенными органами. Рассмотрение данного 
уголовного дела в судебном заседании не завер‑
шено [10].

Обращаясь к рассмотрению преступной дея‑
тельности, сопряженной с совершением незакон‑
ной рубки, в целях сбыта древесины, выявлено, что 
независимо оттого, совершает ли лицо только сбыт 
или приобретение, или же действия, квалифици‑
руемые по совокупности ст. ст. 260, 191.1 УК РФ, 
полноструктурность способа сохраняется, посколь‑
ку хоть и умысел на сбыт возникает ещё на этапе 

подготовки к незаконной рубки, однако действия 
по подготовке лица, направленные на сбыт древе‑
сины имеют разный характер.

При этом, в 8% случаев в действиях лиц, квали‑
фицируемых по ст. 260 УК РФ, отсутствовал спо‑
соб сокрытия, то есть ими была совершена неза‑
конная рубка, где место приискано на этапе под‑
готовки, однако между способами нет четко выра‑
женных границ. Например, лица совершили неза‑
конную рубку, а сокрытие самой рубки произошло 
в процессе совершения преступных действий, ох‑
ватывающихся со ст. 191.1 УК РФ, сопровождае‑
мое быстрым вывозом древесины к месту склада.

Рассмотрим типичную структуру данной 
специализации, исходя из изученной судебно‑ 
следственной практики. Ивановский районный суд 
в марте 2022 года начал рассматривать уголовное 
дело в отношении преступного сообщества, в кото‑
рое входит 29 участников, обвиняемых по ст. 260, 
191.1 УК РФ. Общая сумма ущерба составила 
в 35 млн руб лей. Подсудимые использовали ра‑
диостанции, по которым передавали информацию 
о появлении вблизи лесозаготовок посторонних. 
Погрузку и перевозку незаконно заготовленной 
древесины осуществляли вечером и ночью. Сбы‑
вали лес по подложным документам предприятиям 
региона, или же без документов [11].

Третий тип преступной деятельности в каче‑
стве приоритетного направления незаконной де‑
ятельности включает приобретение заведомо 
незаконной древесины с целью ее сбыта за пре‑
делы государства. Контрабанде древесины, со‑
вершенной организованными группами (преступ‑
ными сообществами) характерен только полно‑
структурный способ преступного деяния, но его 
этапы также могут не иметь четких границ. Это 
связано с тем, что действия по совершению, со‑
крытию планируются на этапе подготовки, в том 
числе и распределение ролей всех участников. 
Так, каждому участнику отведены конкретные 
преступные задачи, выполнение которых зависит 
от окончания выполнения действий другим участ‑
ником. Например, Октябрьский районный суд Ир‑
кутской области 21 декабря 2021 года вынес об‑
винительный приговор № 1–751/21 в отношении 
А., Б., Л., обвиняемых в совершении преступле‑
ний, предусмотренных ч. 3 ст. 226.1 и ч. 3 ст. 191.1 
УК РФ [6].

Планирование преступной деятельности заклю‑
чалось в выполнении каждым из участников задач: 
Л. приискивал древесину, а также документы, под‑
тверждающие легальность ее происхождения; А. 
нашёл организацию для международной перевоз‑
ки древесины; Б. приискал иностранную организа‑
цию, с которой был заключен внешнеэкономиче‑
ский контракт. Также Б. получив документы от Л., 
направил запрос с пакетом документов на получе‑
ние фитосанитарного сертификата. При этом, Л. 
приискивал древесину, необходимую иностранной 
организацией, информацию о характеристиках ко‑
торой он получил от Б. В целом, взаимосвязь каж‑
дого из участников позволяет выявить особенность 



189

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
слияния стадий способов преступной деятельно‑
сти.

Так, преступная деятельность характеризует‑
ся распределением ролей, где каждый из участ‑
ников выполняет действия в рамках отведенной 
ему задачи. Например, Л. должен был приискать 
древесину породы «дуб». Из показаний Л. следует, 
что он приискал транспортное средство с прице‑
пом, которое позволит вывезти весь объем древе‑
сины за одну поездку, в целях того, что не ездить 
несколько раз и обезопасить себя от задержания 
сотрудниками ДПС. Также после приобретения 
древесины он вывез ее на ближайший арендован‑
ный им склад, с целью последующей перевозки 
к основному месту хранения в ночное время суток.

Особенность указанного уголовного дела за‑
ключается в распределении ролей между участ‑
никами, в зависимости от их преступных возмож‑
ностей, то есть одни имеют связи с продавца‑
ми незаконной древесины, другие имеют знания 
и опыт в применении таможенного законодатель‑
ства, часть лиц используют свое должностное по‑
ложение, в целях сокрытия преступной деятельно‑
сти. Однако в целом каждая выполненная задача 
участниками имеет единый умысел –  совершение 
контрабанды, в целях извлечение материальной 
выгоды.

Проведенный анализ эмпирической базы пока‑
зывает, что в рамках изученной преступной дея‑
тельности, в 46% случаев действия организован‑
ных групп (преступных сообществ) дополнительно 
квалифицировались по иным составам преступле‑
ний, из них: 10% –  лица легализовывали преступ‑
ные доходы; 11% использовали незаконно образо‑
ванное юридическое лицо; 15% совершили престу‑
пления по совокупности ст. ст. 173.1, 174.1 УК РФ. 
При этом, в одной трети изученной совокупности 
уголовных дел, преступникам не вменялась допол‑
нительная квалификация по ст. ст. 173.1, 174.1 УК 
РФ.

В тоже время увеличение количества квалифи‑
кации по совокупности с дополнительными соста‑
вами наблюдается с 2019 года, поскольку в связи 
с введением ЛесЕГАИС система контроля усили‑
лась, что потребовало совершенствование пре‑
ступной деятельности, которое выразилось в неза‑
конном образовании юридических лиц и легализа‑
ции преступных доходов.

Незаконное образование юридического лица, 
преследует такие цели, как приобретение заве‑
домо незаконной древесины и оформление на ор‑
ганизацию подложных документов, указываю‑
щих на легальное происхождение; оформление 
на «фирмы‑ однодневки» пакета документов, в том 
числе заключение контрактов с использованием 
реквизитов юридического лица; вывод денежных 
средств, полученных от контрабанды древесины 
и их последующая легализация.

Кроме того, одним из важнейших механизмов 
обеспечения сокрытия преступной деятельности 
является использование при совершении престу‑
плений коррупционных связей.

Например, Управление МВД России по Респу‑
блики Хакасии возбудило уголовное дело в отно‑
шении 11 участников преступного сообщества, 
которым вменяется незаконная рубка лесных на‑
саждений, сбыт на внутреннем рынке, сопряжен‑
ное с отмыванием преступных доходов (ч. 3 ст. 260, 
ч. 3 ст. 191.1, ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 174.1, ч. 2 ст. 210 
УК РФ). Организатор преступного сообщества –  
директор ООО «У…», специализирующая на заго‑
товке древесины, в преступную деятельность им 
вовлечены должностные лица лесного хозяйства, 
работники его организации, индивидуальные пред‑
приниматели. Целью преступного сообщества яв‑
лялось получение криминальной прибыли за счет 
незаконной рубки под видом их заготовки для соб‑
ственных нужд граждан, имеющих законные пра‑
ва на бесплатное заготовление 100 кубометров 
древесины для частного строительства, в соответ‑
ствии с Законом субъекта

 
[4]. Преступная схема 

организатора включала распределение задач меж‑
ду участниками таким образом: работники лесни‑
честв приискивал участки леса, в которых можно 
заключить договор купли‑ продажи для собствен‑
ных нужд; организатор приискивал граждан, с ко‑
торыми можно заключить фиктивную сделку; ди‑
ректор получал от граждан нотариально заверен‑
ные доверенности на документы по заготовке. Так, 
юридически организация оказывала услуги граж‑
данам по заготовке и доставке древесины к месту 
жительства, фактически документы использова‑
лись в качестве прикрытия преступной деятель‑
ности, то есть древесина гражданам не доставля‑
лась, за полученные документы лицам выплачи‑
валось вознаграждение. Также путем проведения 
неоднократных финансовых операций, не имею‑
щих реального экономического смысла, то есть 
по фиктивным основаниям: аренда пилорамы, по‑
купка древесины без фактической передачи, им 
были переведены денежные средства на расчет‑
ные счета различных организаций, с целью вве‑
дения полученных денежных средств в законный 
оборот.

Так, участие должностного лица, в частности 
его возможности, связанные с контролем за соот‑
ветствующими организациями, позволили в тече‑
нии длительного периода времени осуществлять 
преступную деятельность и уклоняться от уголов‑
ной ответственности [5].

При изучении способов подготовки, соверше‑
ния и сокрытия преступной деятельности в сфере 
лесопользования:
– для преступной деятельности в сфере лесо‑

пользования характерна специализация непол‑
ного цикла, поскольку полный цикл при совер‑
шении совокупности преступлений, предусмо‑
тренных ст. ст. 260, 191.1, 226.1 УК РФ являет‑
ся затратным, и рискованным, поскольку необ‑
ходимо осуществлять контроль за преступной 
деятельностью на каждом этапе совершения 
преступных действий, по этим причинам, пола‑
гаем, что распределение рынков выступает вы‑
годным для обеих сторон, где одни совершают 
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сбыты на внутреннем рынке (ст. ст. 260, 191.1 
УК РФ), а другие приобретают у них в целях 
контрабанды (ст. ст. 191.1, 226.1 УК РФ);

– введение запрета и ограничение на вывоз не‑
обработанных лесных ресурсов, вывело мел‑
кое предпринимательство из участия в обороте 
на внешнем рынке, в результате чего контра‑
бандисты, на сегодняшний день, сконцентриро‑
ваны в рамках крупного бизнеса, которые, фак‑
тически и завершают этап продажи древесины 
за границу, и рассматривают данную деятель‑
ность в качестве своей основной;

– новые правила вывоза круглого леса, позволи‑
ли выявить тенденцию увеличения внимания 
преступников к переработке, что в целом де‑
лает объекты лесоперерабатывающей инфра‑
структуры неотъемлемой частью криминально‑
го бизнеса;

– для изучаемой преступной деятельности харак‑
терна коррупционная составляющая, сопрово‑
ждаемая вовлечением органов государствен‑
ной власти, поскольку возможности должност‑
ных лиц позволяют преступникам в течении 
длительного периода времени осуществлять 
преступную деятельность и уклоняться от уго‑
ловной ответственности, что в свою очередь 
позволяет им в разы увеличивать объемы не‑
законной заготовки и сбыта древесины;

– для таких специализаций, как заготовка дре‑
весины в целях последующего сбыта на вну‑
треннем рынке и приобретение незаконно за‑
готовленной древесины, сопровождаемое кон‑
трабандой, характерна общая закономерность, 
проявляющаяся во взаимной заинтересованно‑
сти криминального заготовителя и недобросо‑
вестного покупателя.
Таким образом, изучение способов подготовки, 

совершения и сокрытия преступной деятельности 
в сфере лесопользования позволили выявить три 
специализации, в двух из которых наблюдается 
распределение рынков между внутренней и внеш‑
ней незаконной экономической деятельностью. 
Также изучение преступного алгоритма каждой 
выделенной специализации позволит не только 
разработать меры по предотвращению, но и даст 
возможность установить всех участников органи‑
зованной группы (преступного сообщества), со‑
брать доказательства, подтверждающие их при‑
надлежность к указанной деятельности, а также 
не допустить противодействия при расследовании 
уголовных дел данной категории.
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In the article, based on an analysis of judicial practice, three special‑
izations of criminal activity in the forest industry are highlighted. The 
laws of the algorithm of actions of criminal communities (organized 
groups) were revealed, allowing to obtain information that is impor‑
tant for the investigation of criminal cases initiated under Art. 260, 
191.1, 226.1 of the criminal code of the Russian Federation. Also, 
taking into account the digitalization of the forest industry, new ways 
of studying crimes were considered, in particular, the regularities of 
the use of illegal education of legal entities and the legalization of 
criminal proceeds. Practical recommendations are proposed aimed 
at increasing the effectiveness of law enforcement agencies in iden‑
tifying, solving and investigating crimes of the category under study.
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Разработка мер предотвращения преступлений присвоения и растраты 
в сфере потребительского рынка с применением инструментов 
цифровизации
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Преступления присвоения и растраты в сфере потребитель-
ского рынка входят в комплекс экономических преступлений. 
Совершенствование экономики с появлением новых современ-
ных технологий предрасполагает к совершению преступлений 
присвоения и растраты в сфере потребительского рынка и ука-
зывают о необходимости разработке мер по предотвращению 
совершения преступлений данной категории. Раскрыта право-
вая основа присвоения и растраты. Приводятся примеры факта 
присвоения и растраты сотрудниками потребительского рынка, 
указаны проблемы возникающие у сотрудников при расследо-
вании преступления. Актуальность статьи состоит в отсутствии 
системного и комплексного подхода к борьбе преступлений 
присвоения и растраты в сфере потребительского рынка с по-
явлениям современных технологий. В заключении определены 
рекомендации по созданию в дальнейшем методики борьбы 
с преступлениями указанной категорий уголовных дел.

Ключевые слова: присвоение и растрата в сфере потреби-
тельского рынка, информация, современные технологии, ком-
плекса мероприятий, структура потребительского рынка.

Введение

Присвоение и растрата в сфере потребительского 
рынка является одной из категории экономических 
преступлений. На основании статистических данных 
Генеральной прокуратуры РФ по состоянию на от-
четный период январь- ноябрь 2022 года составляет 
0,6% от общего числа зарегистрированных престу-
плений[1]. Показатели указывают на выдвижение 
преступлений присвоения и растраты в самостоя-
тельную категорию преступлений, рекомендуемую 
к пристальному изучению практической и теорети-
ческой составляющей, а с появлением цифровиза-
ции интерес к данному виду преступления актуа-
лизировался. Разграничение от смежных составов 
преступления присвоения и растраты, подталкива-
ет к необходимости создания новых рекомендаций 
к комплексному изучению преступного деяния в це-
лях его предотвращения.

Основная часть

С ростом современных инновационных технологий 
увеличилась значительная часть преступлений эко-
номической направленности, в том числе соверша-
емых в сфере потребительского рынка.

Для полноты восприятия данной категории пре-
ступления необходимо раскрыть понятие самого 
потребительского рынка. Определение потреби-
тельского рынка можно встретить в статье Нега-
новой В. П., Наумова И. В., Седельникова В. М. где 
говорится о том, что «потребительский рынок –  это 
пространство, где основное внимание направлено 
на формирование спроса под влиянием социаль-
ных, экономических, психологических факторов, 
потребительских предпочтений и мотиваций на ос-
нове изучения механизмов принятия покупателями 
решений о покупках товаров».[2]

Структура потребительского рынка состоит 
из предоставляемых потребителю услуг, товаров, 
производственных затрат, субъекта, экономиче-
ских ресурсов и тд. Потребитель является главным 
звеном потребительского рынка, закон «о защите 
прав потребителей» определяет потребителя как –  
гражданин, имеющий намерение заказать или при-
обрести либо заказывающий, приобретающий или 
использующий товары (работы, услуги) исключи-
тельно для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпри-
нимательской деятельности.[2] Потребитель игра-
ет важную роль в сфере потребительского рынка 
являясь приоритетным субъектом выбора направ-
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ления потребления и предоставления услуг. Вне-
дрение «цифровых площадок предоставляет про-
изводителю возможность не только собрать боль-
ше данных, чем повысить конкурентоспособность, 
но и расширяет сферу, в которой производитель 
контролируют доступ на платформу интернет- 
магазинам». [4, c.4] Компанию- продавца, которая 
является «цифровой», можно отличить по следую-
щим признакам: высокий уровень автоматизации, 
электронный внутренний документооборот, систе-
мы бухгалтерского и управленческого учета, элек-
тронные хранилища данных, использование CRM, 
наличие корпоративных социальных сетей.[3] Со-
временные технологии положительно отражаются 
в потребительской деятельности, но отрицательно 
сказываются на реализуемой деятельности, что 
приводит к созданию новых условий способствую-
щих совершению преступления.

Настоящий период изменений в экономике при-
водит к сложностям возникшим у органов дозна-
ния при расследовании и раскрытии преступлений 
связанных с присвоением и растратой в сфере по-
требительского рынка с использованием совре-
менных технологий.

С правовой точки зрения «присвоение и растра-
та» ст. 160 УК РФ это- «хищение чужого имуще-
ства, вверенного виновному» [5]. Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N48 
(ред. от 15.12.2022) «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате» под 
«вверенным имуществом необходимо понимать 
имущество, которое находилось в правомерном 
владении либо ведении этого лица, которое в си-
лу должностного или иного служебного положения, 
договора либо специального поручения осущест-
вляло полномочия по распоряжению, управлению, 
доставке, пользованию или хранению в отношении 
чужого имущества».[6] Анализируя определение, 
стоит выделить не только овладение имущества 
на договорной основе, а также само право распо-
ряжения имуществом. Эта конкретизация усилива-
ет меру совершения преступного деяния. Так как 
при совершении преступления присвоения имуще-
ства лицо осознает о наступлении преступного по-
сягательства, но продолжает свой умысел растра-
той имущества.

В практической деятельности затруднение 
в возбуждении уголовного дела при присвоении 
и растрате в сфере потребительского рынка с ис-
пользованием современных технологий состоит 
в получении, фиксации и сохранности веществен-
ных доказательств- информации о совершении 
преступления. Информация о наличие достаточ-
ных данных, о признаках преступления является 
основным критерием для возбуждения уголовного 
дела, она предрасполагает к раскрытию престу-
пления. Вещественные доказательства содержат 
в себе информацию о совершении преступления, 
способе, личности совершившим преступление, 
причиненном ущербе (в предметном и денежном 
эквиваленте), физической составляющей пред-
мета преступления, форме собственности, при-

частность к преступлению заинтересованных 
лиц, а также установление формы собственно-
сти и вины. Информация расположенная на элек-
тронных носителях, либо в виртуальной системе 
не стабильна и подвержена уничтожению заинте-
ресованными лицами. Так Пастухов П. С. излагал, 
«информация нематериальна, но в наше время 
информационная среда, существующая в теле-
коммуникационных каналах связи, стала полно-
ценным заменителем материального мира». [9, C. 
149]. Сложность в сохранении информации состо-
ит в виртуальной коммуникативности, отсутствии 
регламентированной фиксации «информационно-
го следа» о понятии которого писал В. А. Мещеря-
ков [10, с 109], минимализация затрачивания вре-
менного промежутка для уничтожения веществен-
ных доказательств, а также недостаточная профо-
риентированность сотрудника на информационное 
расположение вещественных доказательств. Так 
например, продавец обладающий специальным 
статусом подкрепленным договором о материаль-
ной ответственности регламентируясь Постановле-
нием Минтруда РФ от 31.12.2002 N85 «Об утверж-
дении перечней должностей и работ, замещаемых 
или выполняемых работниками», с которыми ра-
ботодатель может заключать письменные дого-
воры о полной индивидуальной или коллективной 
(бригадной) [7], зная и осознавая о совершении 
преступного посягательства, совершает присвое-
ние денежных средств путем возврата кассового 
чека [8] за приобретенный ранее товар, по пред-
варительному сговору с покупателем, совершая 
отмену чека не фиксирует возврат в учетной си-
стеме, присваивает денежные средства в дальней-
шем растрачивая на свое усмотрение и не возвра-
щая товар. Отследить факт совершения престу-
пления в данном случае, затруднительно, так как 
не во всех супермаркетах камеры видеонаблюде-
ния направлены в зону касс обслуживания, зача-
стую видеонаблюдение направлены в зону стел-
лажей, а также входа и выхода, а в минимаркетах 
видеонаблюдение отсутствует совсем. Сотрудники 
осведомленные о зоне видеонаблюдения беспре-
пятственно используют эту возможность в совер-
шении преступления.. Данный фактор предраспо-
лагает к созданию новых методов предотвращения 
совершения преступлений.

Для сокращения преступления присвоения 
и растраты в сфере потребительского рынка необ-
ходимо: провести комплекс мер по установке виде-
онаблюдения в зоне обслуживания кассового рас-
чета, в зоне раскладки и выкладки товара, а так-
же складских помещений захватывающих обзор 
всей зоны помещения; установить бесперебой-
ное соединение интернет сети, а также на случай 
неполадок с интернет соединением иметь запас-
ную локальную сеть для отслеживания проводи-
мых операций; необходимость установления ком-
плексных баз для отслеживания штрих кода, воз-
врата чека, отмены совершенной покупки с виде-
офиксацией, проведение ревизии не реже 1 раза 
в 2 недели, с установлением излишек и недостачи. 
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А также, при увольнении сотрудника являющегося 
материально- ответственным лицом, необходимо 
проведение ревизии для выявления факта совер-
шения преступления.

Немаловажным аспектом является создание 
единой комплексной базы обслуживания, для су-
пермаркетов, минимаркетов и онлайн площадок. 
При установлении единой базы обслуживания 
и единой базы учета, упростится система выявле-
ния факта преступления, упростится факт предо-
ставления документации установленного образца, 
регламентирован список предоставляемых доку-
ментов, для приобщения в качестве вещественных 
доказательств, сужен круг пользователей системы 
обслуживания и доступа, повысится уровень вза-
имодействия с головными организациями, сокра-
тится временной промежуток извлечения и предо-
ставления значимой информации. Положительным 
фактором для реализации ввести отбор сотрудни-
ков, на должность инспектора службы безопасно-
сти, наличие профессиональных критериев: нали-
чие высшего экономического или юридического 
образования, наличие оконченных профессиональ-
ных курсов программирования, владение техниче-
скими навыками для обеспечения стабильности со-
единения информационных ресурсов, осуществле-
ние контроля за соблюдением и использованием 
современных технологий при осуществлении тру-
довой деятельности сотрудников, проведение еже-
дневного анализа по контролю сохранности иму-
щества и сохранности регламентов безопасности.

Заключение

Современные технологии находится в постоянном 
обновлении и пополнении информационной базы. 
Преступления присвоения и растраты в сфере по-
требительского рынка, с внедрением современных 
технологий имеют отрицательные и положительные 
результаты. К каждому результату имеется необхо-
димость в создании метода предотвращения нега-
тивного аспекта и разработке и применению к вне-
дрению новых методов повышения положительно-
го результата. Предлагается введение комплекса 
мероприятий направленных на предотвращение 
совершения преступления, такие как: установление 
комплексных цифровых систем наблюдения, созда-
ние единой нормативно- правовой документации 
в экономической деятельности, необходимой для 
установления правовой квалификации преступле-
ния, а также установление профессиональных тре-
бований к кандидатам на должность специалиста 
службы безопасности.
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DEVELOPMENT OF MEASURES TO PREVENT CRIMES 
OF MISAPPROPRIATION AND EMBEZZLEMENT IN THE 
CONSUMER MARKET USING DIGITALIZATION TOOLS

Nikitina L. Yu.
FPNPiNK Moscow State University of the Ministry of Internal Affairs of Russia 
named after V. Ya. Kikotya

Crimes of appropriation and embezzlement in the consumer market 
are included in the complex of economic crimes. The improvement 
of the economy with the advent of new modern technologies predis-
poses to the commission of crimes of misappropriation and embez-
zlement in the consumer market and indicate the need to develop 
measures to prevent the commission of crimes in this category. The 
legal basis for appropriation and waste is disclosed. Examples of 
the fact of appropriation and embezzlement by employees of the 
consumer market are given, problems that arise for employees in 
the investigation of a crime are indicated. The relevance of the ar-
ticle lies in the lack of a systematic and integrated approach to the 
fight against misappropriation and embezzlement in the consumer 
market with the advent of modern technologies. In the conclusion, 
recommendations are determined for the further development of a 
methodology for combating crimes of these categories of criminal 
cases.

Keywords: misappropriation and waste in the consumer market, 
information, modern technologies, a set of measures, the structure 
of the consumer market.
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Мера процессуального принуждения временного отстранения от должности 
в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 
экономическую деятельность: некоторые проблемы применения

Прилепский Евгений Тимофеевич,
соискатель кафедры уголовного процесса, ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный университет», помощник судьи 
Краснодарского краевого суда
E-mail: Prilepskiy93@gmail.com

В работе рассмотрены некоторые особенности применения 
меры процессуального принуждения временного отстранения 
от должности в отношении лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую и иную экономическую деятельность. Автором 
отмечается, что в настоящее время применение временного 
отстранения от должности в практической области вызывает 
значительные затруднения, а в научной сфере является пред-
метом дискуссий. Кроме того, анализ правоприменительной 
практики свидетельствует о ряде проблем, связанных с за-
конодательной регламентацией применения вышеуказанной 
меры, а также о двой ственном подходе правоохранительных 
органов. По результату проведенного исследования автором 
делается вывод, что временное отстранение от должности –  
это мера процессуального принуждения, которая применяется 
в ходе проведения предварительного расследования на осно-
вании судебного решения в отношении подозреваемых (обви-
няемых), независимо от занимаемой должности и сферы их де-
ятельности, за исключением лиц, предусмотренных ч. 5 ст. 114 
УПК РФ. Понимание необходимости введения дополнительных 
законодательных гарантий для субъектов предприниматель-
ской деятельности от необоснованного принуждения, кото-
рые бы не позволяли правоприменителю вольно трактовать 
закон в части применения временного отстранения от должно-
сти, и с учетом правовой позиции Конституционного суда РФ, 
позволило автору сформулировать предложения по измене-
нию редакции ч. 1 ст. 114 УПК РФ.

Ключевые слова: мера процессуального принуждения, вре-
менное отстранение от должности, предпринимательская де-
ятельность, предприниматель, экономические преступления.

Статья 6 Уголовно- процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее –  УПК РФ) закре-
пляет основные назначения уголовного судопроиз-
водства, в числе которых защита от необоснован-
ного и незаконного ограничения их прав и свобод. 
Проводимая в последние годы последовательная 
государственная политика в сфере совершенство-
вания уголовно- процессуального законодатель-
ства, направлена на выработку и закрепление наи-
более эффективных способов обеспечения прав 
лиц, подвергаемых уголовному преследованию, 
в том числе, занимающихся предпринимательской 
деятельностью.

Выделение субъектов экономической деятель-
ности в качестве отдельной группы, в отноше-
нии которой предусмотрены специальные нормы 
уголовно- процессуального законодательства, об-
условлено тем, что даже на уровне руководства 
страны неоднократно озвучивались факты нали-
чия в правоприменительной практике случаев нео-
боснованного возбуждения уголовных дел в отно-
шении этой категории лиц, оказания на них давле-
ния посредствам необоснованного избрания мер 
пресечения и процессуального принуждения. За-
щита бизнеса стала одной из приоритетных задач, 
нашедших свое отражение в утверждённой Указом 
Президента РФ 13 мая 2017 г. № 208 Стратегии 
экономической безопасности Российской Федера-
ции на период до 2030 года[3].

Важнейшее значение для обеспечения выпол-
нения целей и задач уголовного судопроизводства 
имеют меры принуждения. Среди прочих, в ст. 114 
УПК РФ предусмотрено временное отстранение 
от должности, применение которой в практиче-
ской области вызывает значительные затруднения, 
а в научной сфере является предметом дискуссий. 
Разработка данной темы, анализ законодатель-
ного регулирования и правоприменения позволит 
выявить проблемы и сформулировать возможные 
пути их решения.

Согласно приведенным Судебным департамен-
том при Верховном Суде РФ статистическим дан-
ным за 2021 г., судами общей юрисдикции в поряд-
ке первой инстанции рассмотрено 2 284 ходатайств 
о применении меры процессуального принуждения 
в виде временного отстранения от должности, 1264 
(55,34%) из которых были удовлетворены, 681 (29, 
82%) оставлено без удовлетворения. Для срав-
нения, в этом же документе говорится о том, что 
в 2021 г. судами рассмотрено 98 034 ходатайства 
об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу[17].
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Очевидно, что временное отстранение от долж-

ности не является широко применяемой мерой про-
цессуального принуждения. Причины этого кроют-
ся не только в том, что, в отличии, например, от за-
ключения под стражу, лицо, в отношении которого 
ее применяют, должен иметь должность как тако-
вую, но и в недостаточной конкретике ст. 114 УПК 
РФ.

Следует отметить, что определенного понятия 
данной меры принуждения единого подхода в юри-
дической науке не выработано. Одни ученые рас-
сматривают ее как «запрет на выполнение долж-
ностным лицом своих функциональных обязан-
ностей» [13, с. 109]. Другие понимают, как запрет 
продолжать работу на той должности, которую за-
нимает обвиняемый (подозреваемый)[19, с. 290]. 
М. Р. Гершишева считает, что отстранение от долж-
ности –  это запрет осуществлять свою професси-
ональную деятельность по занимаемой должно-
сти[14, с. 58]. Т. Л. Прохорова представляет данную 
меру, как запрет определенному лицу исполнять 
трудовые функции[18, с. 333].

Такое разнообразие мнений, относительно де-
финиции данной меры принуждения вызвано тем, 
что в ст. 114 УПК РФ используется понятие «от-
странение от должности», определение которой 
ни уголовный, ни уголовно- процессуальный законы 
в себе не содержит. Это не позволяет однозначно 
определить круг субъектов, к которым данная ме-
ра принуждения применима. Некоторые научные 
работники и практики считают необходимым при 
разрешая этого вопроса обращаться к приложе-
нию ст. 285 УК РФ[16; 20], полагая, что только в от-
ношении должностных лиц, в уголовно- правовом 
понимании этого термина, возможно применить от-
странение от должности.

Такой подход представляется нам неверным. 
Действительно, ранее действующий УПК РСФСР 
от 17октября 1960 г.[4] в ст. 153 предусматривал, 
что отстранение от должности возможно толь-
ко в случае привлечения в качестве обвиняемо-
го (подозреваемого) должностного лица, однако 
в ст. 114 УПК РФ упоминания об этом должност-
ном лице нет.

Если рассмотреть понятие «должность», то его 
можно определить как установленная в специаль-
ном порядке первичная структурная единица штат-
ного расписания той или иной государственной 
или негосударственной организации[11]. Исходя 
из этого, очевидно, что законом предусмотрен зна-
чительно более широкий, чем указанный в приме-
чании к ст. 285 УК РФ, круг лиц, которых возмож-
но отстранить от должности. Фактически, иссле-
дуемая норма закона не предусматривает никаких 
ограничений по субъектам применения. От долж-
ности могут быть отстранены, в том числе, руково-
дители и сотрудники любых организаций, незави-
симо от их организационно- правовой формы, осу-
ществляющих предпринимательскую, либо иную 
экономическую деятельность, если по характеру 
выполняемой ими работы, они имеют возможность 
продолжить преступную деятельность, скрыть сле-

ды преступления, оказать давление на свидетелей 
или иным способом оказать противодействие про-
изводству по делу.

Отсутствие статистических данных, а также 
анализ содержания ст. 114 УПК РФ, указывает 
на невозможность ее применения в отношении 
лиц, зарегистрированных в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей. Свою предприниматель-
скую деятельность данные лица осуществляют 
в качестве физического лица (ч. 2 ст. 11 НК РФ[1]) 
и не занимают никакой должности.

Несмотря на то, что, как указывалось выше, за-
кон не вводит ограничений, применение отстране-
ния от должности в отношении некоторых профес-
сиональных групп в практической сфере вызывает 
затруднение.

В качестве примера можно привести руководи-
теля обществ с ограниченной ответственностью. 
В соответствии с положениями ст. 33 Федерально-
го закона от 08февраля1998 г. № 14-ФЗ «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» [2] до-
срочное прекращение полномочий руководителя 
относится к компетенции общего собрания участ-
ников общества. Такой порядок является законо-
дательной гарантией обеспечения стабильности 
функционирования общества и исключает воз-
можность воздействия извне на его руководящие 
органы. Следовательно, решение об отстранение 
директора от должности, затрагивает не только 
лично его конституционные права, но и может на-
рушить нормальное функционирование юридиче-
ского лица.

Конституционный суда РФ, в определении 
от 02марта2006 г. № 54-О[5] указал, что приоритет 
УПК РФ перед другими федеральными законами 
не является безусловным и подлежит применению 
в системе нормативного единства с положениями 
специального закона. Таким образом, Конститу-
ционный суд, признавая главенство УПК РФ, ука-
зывает правоприменителю на необходимость учи-
тывать нормы других законов, предоставляющих 
права и гарантирующих свободы лиц, вовлеченных 
в уголовное судопроизводство.

При таком подходе вполне логичным было бы 
внесение в ст. 114 УПК РФ перечня оснований, на-
личие которых давало бы возможно применения 
рассматриваемой меры принуждения. В настоя-
щие время, в таком качестве указано только нали-
чие «необходимости», границы которой законода-
телем не определены. Из-за правовой неопреде-
ленности, положения ст. 114 УПК РФ неоднократно 
были предметом рассмотрения Конституционного 
суда РФ.

Например, в определении от 17 октября 2006 г. 
№ 429-О[6] суд указал, что норма закона о времен-
ном отстранении от должности подлежит примене-
нию при наличии достаточных оснований полагать, 
что подозреваемый (обвиняемый) продолжит пре-
ступную деятельность, будет угрожать участником 
судопроизводства либо воздействовать на них, 
а также воспрепятствовать производству по уго-
ловному делу. Тем не менее, в процессуальном 
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законодательстве подобные уточнения не нашли 
своего отражения.

В специальной литературе отмечается, что при 
оценке личности обвиняемого (подозреваемого) 
при применении изучаемой меры принуждения, на-
ряду с примечанием к ст. 285 УК РФ, необходимо 
учитывать ст. 47 УК РФ[9, с. 128].

По нашему мнению, применение такой анало-
гии будет неправильным, поскольку отстранение 
от должности является мерой процессуального 
принуждения, которая применяется до вынесения 
судом итогового судебного акта, а наказание, ука-
занное в ст. 47 УК РФ, назначается только в отно-
шении лица, чья вина в совершении преступления 
установлена судом.

С учетом положений ст. 111 УПК РФ, регла-
ментирующей общие основания применения мер 
принуждения, можно сделать вывод, что необхо-
димость должна быть обусловлена целями обеспе-
чения установленного порядка судопроизводства 
и исполнения приговора. Очевидно, что решение 
о применении меры принуждения должно быть 
обоснованно и такое обоснование должно содер-
жаться в ходатайстве о ее применении.

Рассматривая процессуальные решения, 
О. В. Гладышева и Ю. А. Дагуф совершенно спра-
ведливо отмечают, что обоснованность предпола-
гает наличие достаточных данных, оправдываю-
щих само решение о проведении процессуального 
действия[15, с. 51]. Несмотря на то, что ст. 114 УПК 
РФ не предусмотрены специальные требования 
к содержанию направляемого в суд ходатайства, 
оно должно быть мотивированным, обоснованным 
конкретными фактами с подтверждающими их до-
казательствами, что следует из ст. 7 УПК РФ.

Доказательством указанного служит поста-
новление Советского районного суда г. Краснода-
ра от 11 августа 2021 г., которым удовлетворено 
ходатайство следователя о временном отстране-
нии от должности директора юридического лица, 
являющегося обвиняемым по уголовному делу. 
Следователь в обосновании заявленного ходатай-
ства указал о том, что последний может противо-
действовать нормальному ходу предварительного 
следствия, путем продолжения преступной дея-
тельности, уничтожения еще не собранных дока-
зательств. Однако суд апелляционной инстанции 
с решением суда первой инстанции не согласил-
ся и отменил его, посчитав необходимым отка-
зать в удовлетворении ходатайства следователя, 
поскольку органом следствия не приложено к хо-
датайству  каких-либо доказательств, объективно 
подтверждающих наличие описанных доводов[10].

По аналогичным причинам Приморским крае-
вым судом в апелляционном порядке было отмене-
но постановление районного суда. Судом указано, 
что решение об отстранении от должности должно 
быть обосновано конкретными обстоятельствами 
и подтверждены объективными доказательства-
ми[8].

Введение в текст ст. 114 УПК РФ перечня ос-
нований применения временного отстранения 

от должности, во‑первых, позволит следователю 
(дознавателю) избежать ошибок при решении во-
проса о возможности ее применения к обвиняе-
мому (подозреваемому), во‑вторых, даст возмож-
ность суду правильно оценить обоснованность за-
явленного ходатайства.

Применение анализируемой меры принуждения 
возможно только по судебному решению на осно-
вании ходатайства следователя. Право прокурора 
обратиться с ходатайством о применение рассма-
триваемой меры, а также возможности примене-
ния этой меры принуждения судом по собствен-
ной инициативе при рассмотрении уголовного де-
ла по существу УПК РФ не предусматривает. Тем 
не менее, анализ судебной практики говорит о том, 
что суды считают возможным рассмотреть хода-
тайство государственного обвинителя об отстране-
нии от должности в ходе разбирательства по делу.

Так, Апелляционным постановлением Москов-
ского городского суда[7] отказано в удовлетворе-
нии жалобы подсудимого, которой мотивировал 
ее тем, что прокурор не наделен правом ставить 
вопрос об отстранении от должности, и данная ме-
ра не может быть применена к нему после оконча-
ния предварительного расследования. В судебном 
акте суда апелляционной инстанции указано, что, 
исходя из целей применения иных мер процессу-
ального принуждения и полномочий суда (ст. 29 
УПК РФ), при рассмотрении дела по существу, суд 
вправе принять решение об отстранении от долж-
ности по инициативе государственного обвините-
ля, т.к. он является участником процесса (ст. 246 
УПК РФ). Принимая такое решение суд отметил, 
что принятое отстранение решения может быть 
применено по ходатайству заявленному до окон-
чания судебного следствия.

О наличие подобной практики упоминает 
Т. А. Бутенко, указывая на дискуссионность подоб-
ной правовой позиции судов первой и апелляци-
онной инстанции. По ее мнению, исходя из смысла 
положений ст. 114 УПК РФ, отстранение от долж-
ности может применяться судом исключительно 
по результатам рассмотрения соответствующего 
ходатайства органа следствия (дознания) на до-
судебной стадии производства[12, с. 127]. С этим 
нельзя не согласиться. Действительно, наделение 
именно следователя и дознавателя правом обра-
щения в суд с ходатайством и правом отмены вре-
менного отстранения от должности, определяет, 
что применение этой меры возможно только в пе-
риод, когда указанные лица наделены правом при-
нятия по делу процессуальных решений.

Неоднозначным так же является вопрос о пери-
оде действия отстранения от должности. Некото-
рые ученые и практики полагают, что следователю 
(дознавателю) в ходатайстве, а суду в постановле-
нии необходимо конкретно указать до какого вре-
мени должна действовать данная мера принужде-
ния. Другие полагают, что в таком уточнении нет 
необходимости и допускают, что данная мера, если 
она не отменена в ходе расследования, действует 
до разрешения судом дела, по существу. Правиль-
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ным представляется подход буквального токова-
ния смысла ст. 114 УПК РФ, из которой понятно, 
что отстранение возможно с момента ее примене-
ния и до окончания расследования. Следует учи-
тывать, что ст. 114 УПК РФ предоставляя следо-
вателю и дознавателю право отменить временное 
отстранение от должности, тем самым, как мы счи-
таем, возлагает на него обязанность осуществлять 
контроль за своевременной отменной меры при-
нуждения.

Порядок проведения судебного разбиратель-
ства при рассмотрении вопроса о применении 
изучаемой меры принуждения не урегулирован 
и не отсылает к  какой-либо норме, предусматри-
вающей порядок рассмотрения иных вопросов, 
но практически осуществляется в соответствии 
с правовой позицией Конституционного суда РФ, 
согласно которой избрание временного отстра-
нения от должности в судебном порядке предо-
ставляет право подозреваемого (обвиняемого) 
и его защитнику высказать свою позицию по су-
ществу вопроса. На практике порядок судебного 
заседания проходит аналогично предусмотренно-
му ст. 108 УПК РФ, с изъятиями, обусловленными 
сущностью этой меры принуждения.

Необходимо отметить, что особый порядок вре-
менного отстранения от должности предусмотрен 
ч. 5 ст. 114 УПК РФ только в отношении высших 
должностных лиц.

Подводя итог проведенному исследованию, 
следует отметить, что временное отстранение 
от должности –  это мера процессуального принуж-
дения, которая применяется в ходе проведения 
предварительного расследования на основании 
судебного решения в отношении подозреваемых 
или обвиняемых, независимо от занимаемой долж-
ности и сферы их деятельности, за исключением 
лиц, предусмотренных ч. 5 ст. 114 УПК РФ. Иници-
ировать ее применение может только следователь 
или дознаватель.

С учетом современных условий и понимания 
актуальности введения дополнительных законо-
дательных гарантий для субъектов предпринима-
тельской деятельности от необоснованного при-
менения мер принуждения, необходимо введение 
таких положений, которые бы не позволили пра-
воприменителю вольно трактовать закон. Безус-
ловно, отстранение, например, руководителя круп-
ного общества с ограниченной ответственностью 
от должности может негативно сказаться на всей 
деятельности организации, тем более, если он 
является единоличным исполнительным органом 
и учредителем.

Таким образом, может быть полностью парали-
зована деятельность общества, затронуты интере-
сы сотрудников по выплате заработной платы, по-
страдают государственные интересы из-за невоз-
можности осуществления налоговых и иных обяза-
тельных платежей, а также интересы лиц, которые 
имеют с обществом договорные взаимоотношения. 
Чтобы нивелировать возможность оказания дав-
ления на хозяйствующих субъектов, посредством 

необоснованного применения временного отстра-
нения от должности, когда риски последствий ее 
применения по социальной значимости в разы пре-
восходят процессуальную необходимость, считаем 
возможным внесение в УПК РФ дополнительных 
требований, выполнение которых будет гарантией 
законности принимаемого решения.

При этом полагаем излишним законодательно 
предусматривать виды преступлений, в соверше-
нии которых подозревается или обвиняется лицо, 
к которому предполагается применить данную ме-
ру принуждения, по аналогии со ч. 1.1 ст. 108 УПК 
РФ. Достаточно возложить на следователя, до-
знавателя и суд обязанности учитывать, при при-
менении отстранения от должности возможность, 
влияния данной меры на дальнейшее нормальное 
функционирование и ведение хозяйственной де-
ятельности организацией, сотрудником которой 
является обвиняемый (подозреваемый), исходя 
из общих целей уголовно- процессуального зако-
нодательства.

С учетом правовой позиции Конституционно-
го суда РФ считаем необходимым изложить ч. 1 
ст. 114 УПК РФ в следующей редакции: «1. При на-
личии достаточных оснований полагать, что обви-
няемый или подозреваемый, продолжая осущест-
влять свою трудовую функцию, может продолжить 
преступную деятельность, уничтожить доказатель-
ства, угрожать участникам уголовного судопроиз-
водства, либо иным способом воспрепятствовать 
производству по уголовному делу, следователь 
с согласия руководителя следственного органа, 
а также дознаватель с согласия прокурора возбу-
ждает перед судом по месту производства предва-
рительного расследования ходатайство о времен-
ном отстранении подозреваемого или обвиняемого 
от должности, за исключением случая, предусмо-
тренного часть пятой настоящей статьи».
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A MEASURE OF PROCEDURAL COMPULSORY OF 
TEMPORARY SUSPENSION FROM POSITION IN 
RESPECT OF PERSONS CARRYING OUT BUSINESS 
AND OTHER ECONOMIC ACTIVITIES: SOME 
APPLICATION PROBLEMS

Prilepskii E. T.
Kuban State University

In the work on consideration of some features of the application of 
the judicial procedure for compelling temporary removal from office 
in relation to persons engaged in entrepreneurial and other econom-
ic activities. The author of the problem is that at present the appli-
cation of suspension from office in the practical field causes serious 
difficulties, and in the scientific field there is a problem of discussion. 
In addition, an analysis of the application of law enforcement prac-
tice in dealing with issues related to the consideration of coverage 
issues, as well as on the dual approach to sensitive organs. Based 
on the results of the study, the author concludes that temporary re-
moval from office is a measure of the process of initiation that takes 
place during the trial in connection with suspicion (of the accused), 
regardless of the position held and the scope of their activities, for 
individuals, provided for in Part 2 of Art. 5 st. 114 Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation. With the application of the 
applicability of the application of extended legislative guarantees for 
business entities under an unreasonable measure of coercion, it is 
necessary to include representatives who would not affect the law 
enforcer to interpret the law, including in terms of the application of 
temporary suspension from office. In connection with the consider-
ation and consideration of the position of the Constitutional Court of 
the Russian Federation, the author of the work is amending Part 1 
of Art. 114 Code of Criminal Procedure of the Russian Federation.

Keywords: measure of procedural coercion, suspension from of-
fice, entrepreneurial activity, entrepreneur, economic crimes.
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Предотвращения преступлений террористической направленности 
психологическими методами
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В настоящее время одной из глобальных проблем человече-
ства является терроризм. Особенность данной темы заклю-
чается в том, что в нынешнее время она является актуальной 
и проблемы ее решения стоят очень остро. Терроризм –  это 
явление как социальное, так и психологическое. Так же эта 
тема интересна для самостоятельного изучения, так как с ней 
приходится сталкиваться в последнее время всё чаще и чаще.
Терроризм считают одним из самых опасных и сложно прогно-
зируемых явлений в современном мире, которое приобретает 
все более извращённые формы и увеличивающиеся масшта-
бы. Акты терроризма приносят массовые человеческие жерт-
вы и влекут разрушение материальных ценностей. Кроме того, 
терроризм провоцирует ненависть между различными религи-
озными, национальными и социальными группами.
Целью статьи является рассмотрение терроризма как 
социально- психологического феномена, в частности понять 
взаимосвязь социального и психологического аспекта данной 
проблемы. Понять как терроризм воздействует на социальную 
и политическую сферу всего общества.
В статье рассматриваются психологические аспекты террориз-
ма, как основные причины существования этого феномена.

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность, 
личность террориста, психология мира, психологические пред-
посылки.

Среди явлений, угрожающих сегодня наше-
му обществу, особое место занимает эскалация 
терроризма. Терроризм представляет собой одно 
из самых опасных и сложных явлений современно-
сти, приобретающих все более угрожающие мас-
штабы. Террористические акты сеют чувство стра-
ха, взаимной вражды, подозрительности. Терро-
ризм во всех его формах и проявлениях и по своим 
масштабам и интенсивности, по своей бесчеловеч-
ности и жестокости превратился ныне в одну из са-
мых острых и злободневных проблем глобальной 
значимости. Терроризм и международный терро-
ризм как преступления и преступные явления, как 
часть организованной преступности, угрожают 
стать в XXI веке серьезными препятствиями на пу-
ти решения национальных, региональных и миро-
вых проблем.

Сегодня и политические экстремисты, и про-
стые уголовники, и криминализованные бизнес-
мены, и просто нездоровые одиночки успешно ос-
воили технику устрашения своих оппонентов. Для 
этих людей, а точнее нелюдей, сеять ужас стало 
повседневным занятием.

В настоящее время мы еще мало знаем о при-
роде и причинах терроризма, личности и стимулах 
индивидуального террористического поведения. 
Это происходит, среди прочих причин, и потому, что 
не научились мы выделять его разновидности, на-
ходимся в постоянном поиске того уникального мо-
тива, который порождает поведение террориста [1].

Терроризм, как средство достижения власти 
посредством общественного страха, существовал 
на протяжении многих столетий развития челове-
чества. В результате развития глобализации и со-
вершенствования средств массовой информации 
данное явление в конце двадцатого века начало 
активно исследоваться деятелями науки и обсуж-
даться обществом.

В Федеральном законе «О противодействии 
терроризму» терроризм определяется как «идео-
логия насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления или международ-
ными организациями, связанные с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправ-
ных насильственных действий» [2]. В данном поня-
тии необходимо выделить два основных признака 
терроризма: применение или угроза применения 
насилия и его мотивация.

Бедность –  одна из первостепенных причин 
вступления человека в ряды террористов. Как 
правило, такие люди, не имея должного образо-
вания, жизненных интересов и социального стату-
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са стремятся за счет страха общества улучшить 
и стабилизировать свое социальное и матери-
альное положение. Бедность, являясь социально- 
экономическим фактором, приобретает психоло-
гические начала, проявляющиеся в потребности 
индивида в самореализации, уважении и власти. 
Такой психотип личности террориста психологи 
определяют, как фрустрированный.

Идеологическая направленность террористиче-
ской деятельности существует за счет фанатиков –  
еще один из распространенных психотипов лично-
сти террористов. Данные индивиды мотивируют-
ся мыслью о том, «что его действия, независимо 
от конкретных результатов, полезны для общества 
и что любые жертвы для достижения «справедли-
вых» целей оправданны» [3].

Насилие сопровождается агрессией –  основной 
психологической составляющей внутреннего ми-
ра человека. В психологической науке выделяют 
такой психотип личности террориста как «чело-
век из ущербной семьи». Как правило, такие люди 
формируются в семье, где «жестокое обращение 
родителей с ребенком, его социальная изоляция, 
дефицит добрых отношений могут привести к раз-
витию агрессивно- озлобленной личности с антисо-
циальными наклонностями» [4].

Выделенные на основании исследований харак-
терные психологические аспекты личности терро-
риста составляют базовую часть внутреннего мира 
преступника. На основании этого можно сделать 
вывод, что борьба против конкретного индивида 
будет наиболее практична, чем против неизвест-
ной группировки.

Этот факт подтверждается высокой конспира-
тивностью терроризма, за счет которого создается 
эффект неявного врага. Данное явление порож-
дает иллюзию, что большинство террористических 
акций осуществляются наиболее известными тер-
рористическими организациями и порождает за-
блуждение общества в том, что борьба с терро-
ризмом, это прежде всего убийство его лидера. 
«Смещение акцента на краткосрочные антитерро-
ристические операции с наглядным результатом 
отвлекает внимание общества от системной, соци-
окультурной природы терроризма» [5]. Существо-
вание стереотипов относительно того, что каждый 
араб является участником террористической груп-
пы также объясняется анонимностью терроризма. 
Ответственность только за один террористический 
акт может взять на себя сразу несколько террори-
стических групп, что способствует размытию обра-
за «врага» в общественном сознании и предписы-
вает угрозе любое лицо.

«Не существует «простых решений» сложных 
социальных проблем. Так называемые «простые 
решения» (типа «ликвидировать», «подавить», 
«уничтожить») либо неосуществимы, либо приво-
дят к осложнению ситуации» [6]. Терроризм будет 
существовать до тех пор, пока существует кон-
фликты интересов в обществе.

Психология мира имеет своей целью «разработ-
ку теорий и практических подходов, направленных 

на предотвращение и ослабление как прямого, так 
и структурного насилия, она способствует нена-
сильственному разрешению конфликтов и защи-
те социальной справедливости» [5]. Представите-
ли данного направления поставили перед собой 
цель перенести внимание с симптомов террориз-
ма на его истоки.

Причины терроризма многочисленны, им при-
сущ глобальный характер, а значит данные фено-
мены требуют систематического анализа лучши-
ми представителями психологической науки, раз-
решения мировыми сообществами и державами. 
Возможность решения данных проблем при помо-
щи современных подходов психологического воз-
действия на личность позволит защитить будущее 
поколение от пагубного влияния «идеологии наси-
лия».

Однако, на современном этапе становления че-
ловеческой цивилизации, невозможно повлиять 
на истоки терроризма, так как решение глобаль-
ных проблем это трудоемкий и ресурсозатратный 
процесс. Следовательно, необходимо разработать 
меры индивидуального психологического противо-
действия.

Формирование психологической культуры 
и развитие психологической грамотности у моло-
дежи –  одно из основных направлений индивиду-
альной профилактики терроризма. Школа наряду 
с семьей выступает первичным институтом соци-
ализации, который закладывает в личность соци-
ально значимые ценности и нормы. Начало изуче-
ния психологии как учебной дисциплины в учебных 
заведениях общего образования на обязательной 
основе способствует формированию логического 
мышления, способностей самостоятельно прини-
мать решения.

Психологическая подготовка должна отражать 
следующие требования к предметным результатам 
освоения:

1) сформированность представлений о совре-
менной психологической науке, ее специфике, ме-
тодах психологического познания личности;

2) осознанное владение комплексом знаний 
о развитии личности и общества в целом, психо-
логических процессах, различных видах деятель-
ности индивидов и социальных групп;

3) сформированность умений применять психо-
логические знания в общественной деятельности 
и общении;

4) владение способностями к анализу психоло-
гических явлений, их актуальных проблем;

5) сформированность умений вести диалог, обо-
сновывать свою точку зрения в дискуссии по на-
правлениям психологии;

6) владение умениями и навыками самостоя-
тельной научно- исследовательской деятельности 
по направлениям психологии.

Ограждение будущего поколения от «теории на-
силия» посредством развития у молодежи психо-
логической культуры посредством формирования 
установок, направленных на гармоничное разви-
тие, продуктивное преодоление жизненных труд-
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ностей, толерантности во взаимодействии с окру-
жающим миром, позволит мировому сообществу 
избавится от одного из источников терроризма.

Литература

1. Электронный ресурс: URL: http://yurpsy.com/
files/ucheb/prog/l6–2.htm (дата обращения 
21.05.2023)

2. Федеральный закон от 06.03.2006 N35-ФЗ (ред. 
от 08.12.2022) «О противодействии террориз-
му» // Электронный ресурс: URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/ 
(дата обращения 17.05.2023)

3. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 
№ 413 (ред. от 11.12.2022) // Электронный ре-
сурс: URL: https://docs.edu.gov.ru/document/bf-
0ceabdc94110049a583890956abbfa/ (дата об-
ращения 19.05.2023)

4. Электронный ресурс: URL: http://www.acade-
myrh.info/html/ref/ 20050902.htm (дата обраще-
ния 21.05.2023)

5. Электронный ресурс: URL: https://obra-
zovanie-gid.ru/dokumentaciya/ dubrovina- 
prepodavanie-psihologii-v-shkole-3–11-klassy.
html (дата обращения 18.05.2023).

6. Электронный ресурс: URL: https://www.litres.ru/
book/v-a-sosnin/sovremennyy- terrorizm-socialno- 
psihologicheskiy-analiz-9371743/chitat- onlayn/
(дата обращения 20.05.2023).

PREVENTION OF TERRORIST CRIMES BY 
PSYCHOLOGICAL METHODS
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Prevention of terrorist crimes by psychological methods Abstract. 
At present, terrorism is one of the global problems of mankind. The 
peculiarity of this topic lies in the fact that at the present time it is 
relevant and the problems of its solution are very acute. Terrorism 
is both a social and a psychological phenomenon. Also, this topic is 
interesting for self-study, as it has to be dealt with more and more 
often lately.
Terrorism is considered one of the most dangerous and difficult to 
predict phenomena in the modern world, which is becoming more 
and more perverted and on an increasing scale. Acts of terrorism 
cause massive loss of life and destruction of property. In addition, 
terrorism provokes hatred between different religious, national and 
social groups.
The purpose of the article is to consider terrorism as a socio- 
psychological phenomenon, in particular, to understand the relation-
ship between the social and psychological aspects of this problem. 
Understand how terrorism affects the social and political sphere of 
society as a whole. The article examines the psychological aspects 
of terrorism as the main reasons for the existence of this phenom-
enon.

Keywords: terrorism, terrorist activity, personality of the terrorist, 
psychology of the world, psychological prerequisites.
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Статья посвящена проблеме уголовно- правовой квалификации 
жестокого обращения я с детьми. Выбор темы статьи обуслов-
лен высоким уровнем жестокого обращения в современном 
мире и отсутствием конкретной уголовно- правовой квалифи-
кации данного явления. Согласно докладу ООН о положении 
дел в мире в области профилактики насилия в отношении де-
тей в 2020 г. около 300 миллионов детей в возрасте 2–4 лет 
регулярно подвергаются жестокому обращению. В уголовном 
праве России отсутствует четкое определение понятия “жесто-
кое обращение”. Несмотря на отсутствие данной дефиниции, 
само явление продолжает существовать. Необходимо пони-
мать, какие нормы уголовного права регулируют ответствен-
ность за жестокое обращение с детьми.

Ключевые слова: несовершеннолетний, жестокое обращение 
с детьми, физическое насилие, психологическое насилие, сексу-
альное насилие, пренебрежение основными нуждами ребенка.

Для того чтобы иметь преставление о пробле-
мах квалификации жестокого обращения с детьми 
необходимо прежде всего понимать его природу. 
В действующих на сегодняшний день нормативных 
правовых актах РФ определение понятия «жесто-
кое обращение» не раскрывается. В литературе 
вопрос понимания жестокого обращения является 
дискуссионным. Также представляет интерес во-
прос о жестокости как системе действий и поступ-
ков. В этой связи немаловажную роль играет ответ 
на вопрос является ли единичный случай приме-
нения  какого-либо наказания к ребенку жестоким 
обращением?

Жестокое обращение с детьми –  это обширное 
явление, включающее в себя различные формы 
недостойного обращения с несовершеннолетни-
ми. Проанализировав отечественную литературу 
по данному вопросу, можно вывести следующее 
определение данного понятия: жестокое обраще-
ние с детьми –  это систематические действия, на-
правленные на причинение физического или мо-
рального вреда ребенку, либо единичный случай 
причинения такого вреда, повлекший для ребенка 
физические или нравственные страдания, а равно 
бездействие в форме пренебрежение основными 
нуждами ребенка, повлекшее вред его здоровью 
или причинившее ему физические и нравственные 
страдания.

Так как в уголовном кодексе нет норм, прямо 
регулирующих ответственность за жестокое обра-
щение с детьми, при квалификации данного явле-
ния необходимо рассматривать конкуренцию и со-
вокупность уголовно- правовых норм, предусматри-
вающих ответственность за различные преступле-
ния в отношении детей. «Подобная конкуренция, 
в частности, имеет место в случаях, когда жесто-
кое обращение с ребенком со стороны субъектов, 
указанных в ст. 156 УК РФ, одновременно содер-
жит признаки составов других преступлений, на-
пример побоев (ст. 116 УК РФ), умышленного при-
чинения легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ), 
истязания (ст. 117 УК РФ), угрозы убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК 
РФ) и др.» [1]

Легальное определение «жестокого обращения 
с детьми» в уголовном законодательстве, как было 
указано нами ранее, отсутствует. В законе нет ука-
зания на то, что  какое-либо преступление по отно-
шению к ребенку является жестоким обращением 
с ним.

Судебная практика также не дает конкретно-
го определения понятия «жестокое обращение 
с несовершеннолетними». Однако, Челябинский 
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областной суд предпринял попытку определить ме-
сто данной категории в уголовном праве. Он ука-
зывал на то, что преступление, предусмотренное 
ст. 156 УК РФ преступно только в случае, если оно 
соединено с жестоким обращением. Под жестоким 
поведением суд предлагал понимать «систему по-
ведения виновного по отношению к потерпевше-
му, характеризующуюся причинением ребенку му-
чений и страданий в связи с применением к нему 
физического или психического насилия, издева-
тельства над потерпевшим.» [1]. При этом Челя-
бинский суд указывает на две формы жестокого 
обращения –  физическое и психологическое наси-
лие. В традиционной классификации их выделяют 
четыре. Помимо перечисленных двух в качестве 
форм жестокого обращения отмечают также сек-
суальное насилие и пренебрежение основными ну-
ждами ребенка.

Рассматривая физическое насилие, необходи-
мо обратить внимание, что «в 55% случаев престу-
пление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, было со-
пряжено с применением в отношении несовершен-
нолетнего физического насилия (начиная от лише-
ния свободы и завершая умышленным причине-
нием смерти)» [2]. Следовательно, ст. 156 являет-
ся жестоким обращением только в совокупности 
с такими статьями УК РФ, как «Побои» (ст. 116), 
«Истязание» (ст. 117). При этом сами указанные 
статьи относятся к жестокому обращению незави-
симо от того, были они совершены в совокупности 
с другими преступлениями или нет. То есть любые 
побои и истязания являются жестоким обращени-
ем, но жестокое обращение –  это не только побои 
и истязания.

Неисполнение обязанностей по воспитанию 
несовершеннолетних также не всегда является же-
стоким обращением. «Первый вариант уголовно- 
правовой квалификации жестокого обращения 
с несовершеннолетним, сопряженного с побоя-
ми, … когда содеянное квалифицируется только 
по ст. 156 УК РФ… Второй вариант –  оценка соде-
янного по совокупности преступлений, предусмо-
тренных ст. 156 УК РФ и ст. 116 УК РФ… И на-
конец, третий вариант, который был выявлен при 
мониторинге применения ст. 116, 116.1 УК РФ –  
квалификация побоев, совершенных родителями 
в отношении несовершеннолетних детей, только 
по статье о побоях без вменения ст. 156 УК РФ» [2].

Исходя из вышесказанного, действия, пред-
усмотренные ст. 116 и 116.1 УК РФ являются же-
стоким обращением независимо от того, сопряже-
ны они со ст. 156 или нет. Известны случаи, когда 
побои были квалифицированы как неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетне-
го. Однако и в таком случае они признавались же-
стоким обращением.

Если же рассматривать психологическое на-
силие как одну из форм жестокого обращения, 
то важно отметить, что данное деяние может выра-
жаться в угрозах, оскорблениях, унижении досто-
инства, завышенных требованиях и как следствие 
может представлять трудности при квалификации 

его как жестокого обращения. Любое преступле-
ние, совершенное в отношении несовершенно-
летнего, будет являться для него психологической 
травмой и может нанести ущерб его психическому 
здоровью.

«Анализ следственно- судебной практики, име-
ющихся в свободном доступе приговоров показал, 
что в практической деятельности отсутствуют слу-
чаи вынесения приговора суда по обвинению в со-
вершении преступления по ст. 156 УК РФ при при-
менении к ребенку только психического насилия» 
[3]. Психологическое насилие фигурирует в таких 
делах только как следствие применения побоев 
или сексуального домогательства. Такая пробле-
ма, на наш взгляд, возникает по причине того, что 
на практике жестокое обращение в большинстве 
случаев понимается как физическое или сексуаль-
ное насилие, либо пренебрежение основными ну-
ждами ребенка, однако по мнению В. Кузьменко, 
если бы воля законодателя была ориентирована 
только на физическое насилие, то в диспозиции 
ст. 156 УК РФ употреблялось понятие «насилие», 
которое регламентировано уголовным законом как 
физическое действие[4].

Проанализировав некоторые статьи Уголовно-
го кодекса, можно прийти к выводу, что некоторые 
из них при правильном толковании могут быть от-
несены к жестокому обращению в форме психоло-
гического насилия. Например, действия, предусмо-
тренные ст. 119 УК РФ –  «Угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью», независи-
мо от того, каким образом и к кому они применя-
ются, рассматриваются как один из видов психоло-
гического насилия, так как их можно понимать как 
негативное психологическое воздействие на чело-
века. Важным в этом определении является то, что 
человек должен иметь основания опасаться осу-
ществления этой угрозы. Дети в силу своих психо-
физиологических особенностей реагируют на раз-
личные действия в отношении них более ярко, по-
этому если данное воздействие осуществлялось 
в отношении несовершеннолетнего, такое можно 
трактовать как психологическое насилие в отноше-
нии несовершеннолетнего. В случае угрозы убий-
ством, ребенку причиняется значительный мораль-
ный вред, который может повлечь негативные по-
следствия, например, у ребенка могут развиться 
фобии, психические заболевания. Поэтому данный 
вид насилия можно отнести к жестокому обраще-
нию.

Статья 230 «Склонение к потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ» УК РФ 
также предусматривает действия, которые можно 
отнести к психологическому насилию. Если такие 
действия совершены в отношении несовершенно-
летнего, это является квалифицирующим призна-
ком, предусмотренным ч. 3 ст. 230 УК РФ. Скло-
нение лица к  чему-либо также является психоло-
гическим воздействием. Склонение несовершен-
нолетнего к потреблению наркотических веществ 
влечет серьезные негативные последствия для 
психического здоровья ребенка, так как в случае 
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его реализации это может причинить вред психи-
ке, здоровью и развитию ребенка. Иногда это мо-
жет привести к летальному исходу. Таким образом, 
подобные действия также относятся к психологи-
ческому насилию и могут интерпретироваться как 
жестокое обращение с ребенком.

Третьей формой жестокого обращения, как бы-
ло рассмотрено нами выше, является сексуальное 
насилие. Сексуальное насилие над несовершенно-
летним является глобальной проблемой и предус-
матривает самые жесткие меры уголовной ответ-
ственности. В Уголовном кодексе РФ существует 
большое количество норм, регулирующих защиту 
несовершеннолетних от любого сексуального воз-
действия.

Одной из таких норм является ст. 131 «Изна-
силование» УК РФ. Под изнасилованием в данной 
статье понимается «половое сношение с примене-
нием насилия или с угрозой его применения к по-
терпевшей или к другим лицам либо с использо-
ванием беспомощного состояния потерпевшей». 
Изнасилование несовершеннолетнего ребенка 
является квалифицирующим признаком и в лю-
бом случае наказывается лишением свободы. За-
кон разделяет несовершеннолетних потерпевших 
от данного преступления на две категории: несо-
вершеннолетние и не достигшие 14 лет.

К сексуальному насилию также относятся и на-
сильственные действия сексуального характера, 
предусмотренные ст. 132 УК РФ. К таким относят-
ся, например, мужеложство или лесбиянство.

Понуждение к действиям сексуального характе-
ра в отношении несовершеннолетнего, предусмо-
тренные ч. 2 ст. 133 УК РФ также являются одной 
из форм жестокого обращения с детьми. Данные 
действия представляют собой самостоятельное 
преступление, независимо от наступившего ре-
зультата. Даже в случае отсутствия в результате 
контакта между эти лицом и жертвой, применяются 
санкции, предусмотренные ст. 133 УК РФ.

Статья 134 «Половое сношение и иные дей-
ствия сексуального характера с лицом, не достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста» УК РФ непо-
средственно указывает на возраст потерпевшего, 
однако не всегда является насилием и не предус-
матривает в качестве наказания только лишение 
свободы. Если разница между лицами составляет 
не более четырех лет, лишение свободы к подсуди-
мому не применяется. Такое возможно и в случае 
вступления в брак с потерпевшей. Соответствен-
но, данная норма не имеет непосредственного 
отношения к насилию и как жестокое обращение 
не определяется.

К форме жестокого обращения также относятся 
развратные действия, предусмотренные ст. 135 УК 
РФ. Данная норма разграничивает возраст несо-
вершеннолетних жертв на две категории: не до-
стигшие шестнадцатилетнего возраста и достиг-
шие двенадцатилетнего, но не достигшие четыр-
надцатилетнего возраста. При этом, развратные 
действия, совершенные в отношении первой ка-
тегории несовершеннолетних не всегда влекут ли-

шение свободы. Так, в санкции нормы указано: «…
наказывается обязательными работами на срок 
до четырехсот сорока часов, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового, либо лишением сво-
боды на срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до десяти 
лет или без такового». В случае совершения по-
добных действий в отношении несовершеннолет-
них, которые отнесены ко второй категории (от 12 
до 14 лет), в качестве санкции допустимо только 
лишение свободы, как указано в ч. 2 ст. 135.

Обращаясь к классификации Н. В. Табариной, 
которая разделяла формы жестокого обращения 
на контактные и бесконтактные, сексуальное наси-
лие также можно разделить на контактное (подра-
зумевающее сексуальный контакт) и бесконтакт-
ное. Та как мы выделяем в качестве форм жесто-
кого обращения физическое и сексуальное наси-
лие, можно также разделить сексуальное насилие 
на две категории:
• физическое (контактное) сексуальное насилие;
• психологическое (бесконтактное) сексуальное 

насилие.
Так, как первой группе относятся изнасилова-

ние и насильственные действия сексуального ха-
рактера, так как они предполагают непосредствен-
ный контакт. К психологическому (бесконтактному) 
сексуальному насилию можно отнести понуждение 
к действиям сексуального характера и развратные 
действия, так как сам половой акт не происходит, 
но причиняется вред психике ребенка.

Таким образом, уголовное законодательство 
представляет широкий пласт норм, регулирующих 
защиту несовершеннолетних от любых форм сек-
суального насилия. Это еще раз подтверждает, что 
сексуальное насилие является самой «тяжелой» 
формой жестокого обращения с детьми.

При рассмотрении пренебрежения основными 
нуждами ребенка как формы жестокого обраще-
ния, необходимо обратиться к определению Вер-
ховного Суда РФ от 14.07.2004 № 58–004–43, в ко-
тором он разъяснил, что убийство, совершенное, 
например, путем оставления ребенка без воды 
и пищи не образует совокупности преступлений 
по ст. 105 и 156 УК РФ. Так, «Б. была признана 
виновной по ст. 105 и п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ за оставление на длительный период ребенка 
без воды и пищи, вследствие чего ребенок умер. 
Б. признана виновной в том, что она не исполня-
ла свои родительские обязанности по воспитанию 
несовершеннолетней дочери, что было соединено 
с жестоким обращением с несовершеннолетней 
дочерью, а также в совершении с особой жестоко-
стью умышленного убийства своей дочери, заве-
домо для осужденной находившейся в беспомощ-
ном состоянии» [5]. Судебная коллегия сочла обви-
нения Б. в преступлении, предусмотренном ст. 156 
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УК РФ излишне предъявленными. Следовательно, 
мать была признана виновной в убийстве дочери 
и осуждена по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Пренебрежение нуждами ребенка как форма 
жестокого обращения также предусматривает нор-
мы, приведенные не в одной главе УК РФ. К ним 
относятся: ст. 124 УК РФ «Неоказание помощи 
больному», ст. 125 УК РФ «Оставление в опасно-
сти», п. «д» ч. 2 ст. 127 «Незаконное лишение сво-
боды», п. «б» ч. 2 ст. 127.2 «Использование раб-
ского труда».

Однако при квалификации пренебрежения ну-
ждами ребенка как жестокого обращения необхо-
димо тщательное изучение всех обстоятельств, так 
как при отсутствии должной степени обществен-
ной опасности оно может быть признано малозна-
чительным.

Упомянутая нами ранее ст. 156 «Неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершеннолет-
них» УК РФ представляет особый интерес, так как 
применима ко всем формам жестокого обращения. 
Поэтому в контексте рассматриваемого вопроса 
эта норма зачастую применяется в совокупности 
с перечисленными нами ранее нормами Уголовно-
го кодекса РФ. «Как правило суды признают же-
стоким обращением совершение нескольких видов 
поведения» [6].

Важно понимать, что большинство статей Уго-
ловного кодекса РФ предусматривают действия, 
которые могут причинить вред и повлечь негатив-
ные последствия для несовершеннолетних и, сле-
довательно, могут являться жестоким обращени-
ем, однако мы рассмотрели те из них, которые 
непосредственно относятся к выведенному нами 
ранее определению «жестокое обращение».
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The article is devoted to the problem of criminal legal qualification of 
ill-treatment of children by me. The choice of the topic of the article 
is due to the high level of ill-treatment in the modern world and the 
lack of a specific criminal legal qualification of this phenomenon. Ac-
cording to the UN State of the World Report on the prevention of vi-
olence against children in 2020, about 300 million children aged 2–4 
years are regularly subjected to abuse. There is no clear definition 
of the concept of “ill-treatment” in Russian criminal law. Despite the 
absence of this definition, the phenomenon itself continues to exist. 
It is necessary to understand which norms of criminal law regulate 
responsibility for child abuse.
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В статье дается определение дистанционных мошенничеств, 
анализируется их состояние в России, предлагается комплекс 
мер предупреждения анализируемых общественно опасных 
деяний. Особое внимание в статье уделяется взаимодействию 
правоохранительных органов с банками, операторами сотовой 
связи. Предлагается новая система идентификации сотрудни-
ков банков и органов власти через получение уникального пер-
сонального кода, назвав который, потенциальная жертва смо-
жет определить, что к ней обращается не сотрудник банка или 
правоохранитель, а мошенник. Виктимологическое предупре-
ждение автор предлагает реализовывать через социальные 
сети и мессенджеры, таргетинг и микротаргетинг в поисковых 
системах, электронных почтах, Вконтакте и Одноклассниках. 
Особое внимание автор уделяет социальной сети Однокласс-
ники, с учетом среднего возраста жертв и ежегодного увели-
чения числа пострадавших от дистанционных мошенничеств 
пенсионеров.

Ключевые слова: мошенничество, дистанционное мошенни-
чество, мошенник, предупреждение, виктимность, жертва, ин-
формация, Интернет.

Сегодня существуют идеальные условия бы-
строй трансформации преступности на основе те-
лекоммуникационных технологий, приемов соци-
альной инженерии и использования данных раз-
личного уровня, гибридных способов совершения 
преступлений. Все чаще мы можем наблюдать 
нелегальную продажу баз данных. Любой человек 
за определенную сумму может получить доступ 
к паспортным данным, информации о счетах, до-
машних адресах, номерах телефонов неограни-
ченного круга лиц. В качестве одного из последних 
примеров представляется возможным привести 
случаи продажи баз данных РЖД, CDEK и Яндекс.

Таким образом, сегодня мошенники связывают-
ся с потенциальной жертвой уже имея все персо-
нальные данные о ней. Имея всю необходимую ин-
формацию для убеждения, они действуют дистан-
ционно, похищают обманным путем значительные 
суммы денег у случайных жертв без личного кон-
такта. Это подтверждается следственно- судебной 
практикой как на территории всей России, так 
и на территории отдельных субъектов: еженедель-
но дистанционно мошенники похищают у жителей 
отдельных субъектов Российской Федерации (Да-
лее –  РФ) от пяти до двадцати пяти миллионов руб-
лей. В 2022 году дистанционно в среднем жителям 
по субъектам РФ причинен ущерб в сумме 230–
250 млн руб лей, возмещается из них лишь 3–5 млн 
руб лей в каждом субъекте [1].

Почему складывается такая сложная опера-
тивная обстановка? Первая причина статическая: 
до сегодняшнего дня (как по любому «молодому» 
преступлению) не установлено единое понимание 
дистанционных мошенничеств, не определены 
и не разработаны наиболее эффективные фунда-
ментальные меры противодействия дистанцион-
ным мошенничествам. Нет системы оперативного 
взаимодействия с коммерческими организациями, 
операторами сотовой связи, социальными сетями 
и агрегаторами объявлений.

Новеллы Уголовного закона (закрепление новых 
видов мошенничеств в ст. 159.3 и ст. 159.6 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (Далее –  УК 
РФ)) должны были укрепить систему предупрежде-
ния постоянно меняющихся по объективным при-
знакам дистанционных мошенничеств, упростить 
процесс выявления и квалификации рассматрива-
емых преступлений, но серьезных положительных 
изменений в оперативной обстановке до сих пор 
не произошло. Результат противоположный. Это 
подтвердили опрошенные нами в рамках интер-
вьюирования дознаватели и следователи (67%), 
работники прокуроры (84%) и суда (71%) (опрос 
проводился в 2021 году).
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Вторая причина динамическая: население и пра-
воохранительная система физически не успевают 
эффективно реагировать на новые преступные вы-
зовы без специальных технологий, должного уров-
ня координации и информирования. Необходимо 
признать, что сложившаяся система предупрежде-
ния корыстных преступлений сегодня не работа-
ет. Раскрываемость дистанционных мошенничеств 
за последние 5 лет не превысила 10–15%, при об-
щем увеличении вала их регистрации в несколько 
десятков раз. В 2023 году данная динамика сохра-
няется, в некоторых городах дистанционные мо-
шенничества вообще не раскрываются [1].

Все это свидетельствует о резко меняющейся 
корыстной преступности, внедрении методов со-
циальной инженерии, специальных технических 
средств и о том, что правоохранительная система 
и население оказались к этому не готовы. Суще-
ствующая до 2022 года система выявления и пред-
упреждения дистанционных мошенничеств устаре-
ла и нуждается в серьезной переработке [2].

Таким образом в настоящее время есть острая 
необходимость в разработке, теоретическом обо-
сновании и эмпирическом подтверждении автор-
ской концепции определения понятия, характер-
ных особенностей и состояния дистанционных мо-
шенничеств.

Выдвижении оригинальных криминологических 
гипотез относительно видов дистанционных мо-
шенничеств и их предупреждения.

Требуется установление причин, и отдельных 
особенностей личности самих преступников (со-
циально–демографические, нравственно–психо-
логические признаки), а также криминологический 
портрет потенциальных жертв анализируемых пре-
ступлений. Предложить алгоритм взаимодействия 
государственных и коммерческих организаций 
в рамках виктимологического предупреждения 
дистанционных мошенничеств.

Путем анализа материалов уголовных дел, от-
казных материалов подразделений МВД России, 
а также интервьюирования сотрудников правоох-
ранительных органов удалось установить следую-
щее:

С учетом судебного толкования (Постановле-
ние пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации № 37 от 15 декабря 2022 г.) и в целях уни-
фикации определения дистанционного мошенни-
чества, под таковым следует понимать умышлен-
ное завладение чужим имуществом, совершенное 
путем обмана или злоупотребления доверием, при 
отсутствии непосредственного личного контакта 
с потерпевшим и использовании информационно- 
телекоммуникационных сетей (в том числе сети 
«Интернет» и сетей операторов связи).

Низкая раскрываемость дистанционных мошен-
ничеств свидетельствует о недостаточном инстру-
ментальном и методическом уровне раскрытия, 
расследования и предупреждения этих преступле-
ний в отдельных субъектах и на территории всей 
России. В 2022 году с января по май отмечалось 
снижение числа регистрируемых дистанционных 

мошенничеств (ряд экспертов связывают это с на-
чалом специальной военной операции и физиче-
ским уничтожением колл-центров мошенников), 
однако, с июня по декабрь 2022 года зафиксирован 
новый прирост. В 2023 году прогнозируется даль-
нейший поступательный рост числа регистрируе-
мых дистанционных мошенничеств и увеличение 
валового ущерба потерпевшим. Следует при этом 
учитывать высокую латентность анализируемых 
преступлений, когда потерпевшие не обращаются 
в правоохранительные органы, не веря в обнару-
жение преступника и возмещение ущерба.

Не смотря на большой объем незарегистриро-
ванных дистанционных мошенничеств, и на осно-
ве имеющейся судебно- следственной практики, 
среди всех форм дистанционных мошенничеств 
представляется возможным выделить три наибо-
лее распространенных:

а) с использованием сайтов, мессенджеров 
и социальных сетей –  54,7% от всех анализиру-
емых случаев, посредством которых причинено 
72,8% ущерба (до 3 миллионов руб лей на одного 
пострадавшего);

б) через звонки от лица сотрудников банка 
и МВД с требованием перевода средств потерпев-
шего на «безопасный счет» –  28,6% от общего чис-
ла дистанционных мошенничеств, ущерб составил 
24,2% от общего ущерба, причиненного дистанци-
онными мошенничествами;

в) через установку приложений удаленного до-
ступа, а также использования вредоносных ссы-
лок –  16,7% случаев, причинивших 3% ущерба 
(средняя сумма ущерба по такой форме дистан-
ционного мошенничества составила 3 тысячи руб-
лей).

Из материалов подразделений МВД России 
и анкетирования сотрудников указанных подраз-
делений следует, что дистанционные мошенниче-
ства чаще всего совершают мужчины в возрасте 
25–35 лет, ранее судимые, в настоящее время са-
мозанятые, либо работающие IT-специалистами. 
За 2022 год приоритет в «специализации» дистан-
ционных мошенников сместился с массовых звон-
ков на программирование. Немаловажную роль 
в этих изменениях сыграли профилактические 
мероприятия МВД, направленные на информиро-
вание населения о новых формах мошенничеств 
и накопительный эффект осведомленности насе-
ления.

Портрет потенциальной жертвы дистанцион-
ного мошенничества: в 60% случаев это женщи-
ны, в 40% –  мужчины, средний возраст потерпев-
ших 40–50 лет, минимальный возраст потенциаль-
ной жертвы составляет 23 года, максимальный –  
81 год. Потенциальные жертвы как правило обла-
дают уровнем дохода до 50 тысяч руб лей в месяц 
на одного члена семьи, ущерб в каждом втором 
анализируемом случае для них значительный. Все 
изученные потерпевшие отмечают недостаток 
у себя компьютерной и мобильной грамотности, 
а также слабо развитую банковскую инфраструк-
туру места их жительства.
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С учетом приведенных выше данных справед-

ливо утверждать, что будущее за предупрежде-
нием через мгновенное информирование. В этом 
направлении для МВД России представляется 
перспективным более плотное сотрудничество 
со СМИ, Яндекс и Мэйл-групп. Выход на информи-
рование населения через таргетированную рекла-
му в электронной почте, поисковых системах и со-
циальных сетях. Особое внимание следует уделить 
социальной сети Одноклассники, с учетом средне-
го возраста жертв и ежегодного увеличения числа 
пострадавших от дистанционных мошенничеств 
пенсионеров. В соответствии со статданными МВД 
России в 2022 году в ряде регионов их процентное 
соотношение к другим группам потерпевших вы-
росло с 37,7% до 100% [3].

Еще одним ключевым решением предупрежде-
ния дистанционных мошенничеств представляется 
оперативное взаимодействие образованных в кон-
це 2022 года в структуре МВД России подразделе-
ний по борьбе с противоправным использованием 
информационно- коммуникационных технологий 
(ранее подразделения «К») с ключевыми банками 
Российской Федерации и крупнейшими оператора-
ми мобильной связи в России (МТС, Билайн, Ме-
гафон, Теле 2). Совместно с АО «Тинькофф Банк» 
нами разрабатывается соответствующий регла-
мент взаимодействия с указанием сроков испол-
нения запросов, правами и обязанностями сторон.

Для эффективной правоприменительной дея-
тельности относительно предупреждения дистан-
ционных мошенничеств сегодня также требует-
ся принятие единого акта по образцу Будапешт-
ской конвенции о киберпреступлениях (Конвенции 
о преступности в сфере компьютерной информа-
ции), обособление норм о так называемом «ком-
пьютерном мошенничестве» с разграничением 
составов преступлений, предусмотренных статья-
ми 159, 159.3 и 159.6 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Это подтвердили опрошенные на-
ми дознаватели и следователи (67%), работники 
прокуроры (84%) и суда (71%).

Представляется, что все полученные теоретиче-
ские результаты нашего исследования развивают 
имеющиеся научные представления о дистанцион-
ных мошенничествах современными криминоло-
гическими гипотезами. Дополняют и актуализиру-
ют систему предупреждения дистанционных мо-
шенничеств. Положения, выводы и рекомендации, 
сформулированные в статье, могут послужить те-
оретической основой для повышения эффектив-

ности правоприменительной деятельности органов 
внутренних дел.
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INTERACTION OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES 
WITH BANKS AND MOBILE OPERATORS IN THE 
PREVENTION OF REMOTE FRAUD
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Crimean Branch of Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia

The article defines remote frauds, analyzes their state in Russia, 
and suggests a set of measures to prevent the analyzed socially 
dangerous acts. Special attention is paid in the article to the inter-
action of law enforcement agencies with banks, mobile operators. A 
new system of identification of employees of banks and authorities 
is proposed through obtaining a unique personal code, by naming 
which, a potential victim will be able to determine that she is being 
approached not by a bank employee or a law enforcement officer, 
but by a fraudster. The author suggests implementing victimolog-
ical warnings through social networks and messengers, targeting 
and microtargeting in search engines, emails, Vkontakte and Od-
noklassniki. The author pays special attention to the Odnoklassniki 
social network, taking into account the average age of the victims 
and the annual increase in the number of pensioners affected by 
remote fraud.
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Некоторые проблемы в классификации правовых систем мира
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науки”, НОЧУ ВО “Московский финансово- промышленный 
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Статья представляет анализ основных правовых систем мира 
и проблем, связанных с их классификацией. В начале статьи 
представлен обзор основных правовых систем, таких как кон-
тинентальная, общая, традиционная, религиозная и славян-
ская, и упоминается мусульманская система права. Затем ис-
следуются проблемы, связанные с классификацией правовых 
систем, такие как сложность определения границ между систе-
мами, изменчивость систем в процессе исторического разви-
тия, влияние глобализации на правовые системы и различия 
в методологических подходах к их классификации.
Далее автор проводит анализ существующих подходов к клас-
сификации правовых систем. Обсуждаются теоретические ос-
новы классификации, включая идеологический подход и пра-
вовой стиль. Также рассматриваются критерии классификации 
правовых систем, такие как историческое развитие, источники 
права, юридическая техника, правовая культура и географиче-
ское распространение.
В заключении статьи производится оценка достоинств и недо-
статков разных подходов к классификации, подчеркивая их 
теоретическую значимость и практическую применимость. 
Анализ представленных подходов и критериев классифика-
ции помогает более полно и объективно понять особенности 
и различия между правовыми системами. Статья предлагает 
комплексный обзор и анализ классификации правовых систем, 
что может быть полезным для исследователей и специалистов 
в области права.

Ключевые слова: правовые системы мира, классификация, 
основные системы, границы правовых систем, изменчивость, 
глобализация.

Основные правовые системы мира представле-
ны различными подходами к праву, которые вли-
яют на организацию и источники права, а также 
на системы судопроизводства. В настоящее вре-
мя выделяют несколько основных правовых систем 
[1]:
1. Континентальная правовая система (Романо- 

германская система):
Континентальная правовая система, извест-

ная как Романо- германская система, существует 
во многих странах Европы, включая Францию, Гер-
манию, Италию, Испанию, Португалию и другие. 
Она присутствует в других частях мира, таких как 
Латинская Америка и часть Африки. Эта система 
имеет свои корни в римском праве, которое рас-
пространилось в результате завоевательной поли-
тики Римской империи и торговых связей римских 
граждан.

Романо- германская система характеризуется 
высоким авторитетом закона. Основной источник 
права –  закон, и все остальные нормативные акты 
должны соответствовать ему. Конституция страны 
является высшим законом. Законы, регулирующие 
отдельные области права, могут быть объединены 
в единый свод, называемый кодексом. Эта систе-
ма ориентирована на кодифицированные законы, 
которые содержат основные права физических 
и юридических лиц. В суде юристы ищут приме-
нимую норму права, которая бы подходила к кон-
кретному делу и руководствовались кодифициро-
ванными законами.
2. Общая система права (англосаксонская систе-

ма):
Общая система права, также известная как ан-

глосаксонская система, является продуктом раз-
вития права в англоязычных странах, прежде все-
го в Англии и Соединенных Штатах Америки. Эта 
система влияет на Канаду, Австралию, Новую Зе-
ландию и другие страны, которые имеют правовую 
традицию, исходящую из британского права.

Основным источником права в англосаксонской 
системе является судебный прецедент. Судебный 
прецедент, то есть решение высшего суда по ана-
логичному делу, играет важную роль в определе-
нии правил и принципов права. Суды при принятии 
решений руководствуются предыдущими решени-
ями высших судов и создают прецеденты, которые 
становятся авторитетными для будущих дел.

В отличие от континентальной системы, где за-
кон имеет первостепенное значение, в англосак-
сонской системе большую роль играет обычное 
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право, формируемое через решения судов. Поми-
мо прецедентов, вторичными источниками права 
в этой системе являются толкования статутов, ко-
торые осуществляются судами. Они могут интер-
претировать законы и применять их к конкретным 
ситуациям в соответствии с прецедентами.
3. Традиционные правовые системы:

Кроме двух основных систем, существуют 
и другие традиционные правовые системы, кото-
рые имеют свои особенности и распространены 
в определенных регионах. Например, некоторые 
страны имеют свои собственные традиционные 
системы права, основанные на местных обычаях, 
религиозных установках или исторических тради-
циях. Примерами могут быть религиозные право-
вые системы, такие как исламское право (шариат) 
в странах с мусульманским большинством населе-
ния, или славянская правовая система, которая ха-
рактерна для некоторых стран Восточной Европы.
4. Религиозные правовые системы:

Религиозные правовые системы основывают-
ся на религиозных учениях и законах, которые ре-
гулируют различные сферы жизни в соответствии 
с религиозными принципами. Например, ислам-
ское право (шариат) основано на Коране и сунне 
(примерах, установленных пророком Мухамма-
дом), а иудейское право (халаха) основывается 
на Торе и религиозных текстах. Религиозные пра-
вовые системы влияют на законодательство и су-
дебную практику в странах, где эти религозные си-
стемы являются основой правовой системы.
5. Славянская правовая система:

Славянская правовая система имеет свои осо-
бенности и присутствует в некоторых странах Вос-
точной Европы, включая Россию, Украину, Бела-
русь и другие. Она имеет глубокие исторические 
корни, связанные с древними славянскими обы-
чаями и традициями. Эта система включает в се-
бя элементы общего права, нормы, основанные 
на обычаях и местных традициях, и кодифициро-
ванные законы, взятые из континентальной право-
вой системы.
6. Мусульманская система права:

Мусульманская система права, также известная 
как исламское право или шариат, основана на ре-
лигиозных учениях и принципах ислама. Она имеет 
широкое распространение в странах с мусульман-
ским населением, таких как Саудовская Аравия, 
Иран, Египет и другие. Шариат включает нормы, 
регулирующие различные аспекты жизни, вклю-
чая религиозные обряды, семейные отношения, 
уголовное право и торговлю. Основными источни-
ками шариата являются Коран и сунна, примеры 
и поступки пророка Мухаммада.

Каждая из этих правовых систем имеет свои 
особенности, исторический контекст и основные 
источники права. Они отражают разнообразие 
культур, религий и традиций в разных регионах 
мира. Понимание основных правовых систем мира 
позволяет лучше понять и анализировать различия 
в правовых системах разных стран и их влияние 
на общество и законодательство.

Проблемы классификации правовых систем мо-
гут быть связаны с несколькими аспектами, вклю-
чая сложность определения границ между систе-
мами, изменчивость правовых систем в процессе 
исторического развития, влияние глобализации 
на правовые системы и различия в методологиче-
ских подходах к классификации.

Определение четких границ между различны-
ми правовыми системами может быть сложной за-
дачей, особенно в контексте современного мира, 
где правовые системы взаимодействуют и влия-
ют друг на друга. Например, многие страны мо-
гут иметь смешанную правовую систему, которая 
комбинирует элементы разных систем. Кроме то-
го в результате колониального влияния и культур-
ного обмена некоторые системы могут поглощать 
и адаптировать элементы других систем. Поэтому 
границы между правовыми системами могут быть 
размытыми и подвержены субъективным оценкам 
[2].

Правовые системы подвержены изменениям 
в течение времени. Они развиваются в ответ на со-
циальные, политические, экономические и культур-
ные изменения в обществе. Эволюция правовых 
систем может привести к появлению новых право-
вых концепций, принципов и институтов, и к отказу 
от устаревших правовых норм. Историческое раз-
витие может усложнить классификацию, посколь-
ку одна система может переходить от одного типа 
к другому или содержать элементы разных систем 
на разных этапах своего развития.

Глобализация имеет значительное влияние 
на правовые системы, поскольку она способству-
ет укреплению связей между странами и культур-
ным обменам. Это может привести к адаптации 
и заимствованию элементов из других правовых 
систем. Транснациональные организации и между-
народные правовые стандарты оказывают влияние 
на национальные правовые системы. В результате 
глобализации правовые системы станут более от-
крытыми и гибкими, что усложняет их классифика-
цию и выделение в отдельные категории.

Классификация правовых систем может быть 
предметом различных методологических подходов 
и теорий, что может вызвать проблемы. Различные 
исследователи и ученые могут использовать раз-
ные критерии и факторы для определения и клас-
сификации правовых систем. Некоторые подходы 
основываются на историческом происхождении 
и развитии системы, другие –  на источниках пра-
ва или на правовой культуре [5]. Некоторые клас-
сификационные схемы могут быть более общими 
и группировать правовые системы по их общим ха-
рактеристикам, в то время как другие могут быть 
более специализированными и учитывать уникаль-
ные особенности каждой системы [4].

В итоге, проблемы классификации правовых 
систем связаны с их сложностью и изменчивостью, 
влиянием глобализации и различными методоло-
гическими подходами. Важно учитывать контекст 
и уникальные особенности каждой системы, узна-
вать и анализировать различия и взаимодействие 



№
5 

20
23

 [Ю
Н]

214

между ними для более полного понимания право-
вых систем мира.

При анализе существующих подходов к класси-
фикации правовых систем, важно учитывать их те-
оретические основы. Классификация правовых си-
стем является сложной задачей, требующей опре-
деления критериев и параметров, на основе кото-
рых можно провести сравнительный анализ и вы-
делить общие характеристики и различия между 
системами. Различные теоретические подходы 
предлагают разные методологии и основания для 
классификации.

Одним из подходов является идеологический 
подход, который основан на различных правовых 
идеологиях и политических системах. Например, 
классификация правовых систем на социалисти-
ческие, капиталистические и демократические ба-
зируется на идеологическом различии между соци-
алистическими и капиталистическими странами. 
Этот подход уделяет особое внимание идеологи-
ческим принципам, ценностям и целям, определя-
ющим правовую систему [3].

Еще одним подходом является правовой стиль, 
предложенный К. Цвайгертом и Х. Кётцом [7]. Они 
выделили несколько правовых стилей, таких как 
романский, германский, англо- американский, се-
верный, социалистический и дальневосточный, 
основываясь на различных факторах, включая 
историческое развитие, систему источников пра-
ва и особенности правовой культуры.

При классификации правовых систем исполь-
зуются различные критерии, которые помогают 
определить и сравнить основные характеристики 
каждой системы. Некоторые из основных критери-
ев включают [6]:
1. Историческое развитие: Отражает историче-

скую эволюцию и формирование правовой си-
стемы. Классификация может основываться 
на влиянии исторических событий, колониализ-
ма, и культурных обменов на развитие право-
вой системы.

2. Источники права: Различные правовые систе-
мы могут опираться на разные источники пра-
ва, такие как законы, прецеденты, обычаи, ре-
лигиозные законы и международные договоры. 
Критерий источников права позволяет выявить 
основные принципы и авторитеты, на которых 
строится каждая правовая система.

3. Юридическая техника: Этот критерий оцени-
вает особенности правовой техники, исполь-
зуемой в каждой системе. Он включает ана-
лиз структуры законов, принципов и методов 
толкования права, процедур судопроизводства 
и других юридических инструментов. Юриди-
ческая техника отражает различия в подходах 
к созданию и применению права.

4. Правовая культура: Правовая культура охва-
тывает ценности, нормы и обычаи, связанные 
с правовой системой. Различные правовые си-
стемы могут иметь разные подходы к право-
сознанию, отношению к закону, роли право-
судия и другим аспектам. Критерий правовой 

культуры помогает понять социокультурные ос-
новы каждой системы.

5. Географическое распространение: Географи-
ческое распространение правовой системы мо-
жет быть важным критерием классификации. 
Некоторые правовые системы имеют более 
широкое географическое распространение, 
в то время как другие ограничены географиче-
ски. Этот критерий позволяет учитывать реги-
ональные особенности и влияние соседних си-
стем на формирование правовой системы.
Каждый из предложенных подходов к класси-

фикации правовых систем имеет свои достоинства 
и недостатки. Теоретические основы подходов об-
условлены их философскими и идеологическими 
предпосылками, что может ограничивать область 
их применимости. Некоторые подходы могут быть 
более широкими и универсальными, позволяющи-
ми анализировать множество правовых систем, 
в то время как другие могут быть более специали-
зированными и узконаправленными [8].

Каждый критерий классификации имеет свои 
преимущества и ограничения. Например, истори-
ческое развитие может помочь понять формирова-
ние и эволюцию правовых систем, но может быть 
ограничено в своей применимости к современ-
ным правовым системам. Критерий источников 
права может быть полезным для анализа право-
вой системы, но может не учитывать другие важ-
ные аспекты, такие как правовая культура. Юри-
дическая техника может помочь понять особенно-
сти применения права, но может быть ограничена 
в своей способности выявлять общие характери-
стики системы. Критерий правовой культуры мо-
жет учесть социокультурные аспекты, но может 
быть субъективным и сложным для количествен-
ного анализа. Географическое распространение 
может учитывать влияние соседних систем, но мо-
жет не учесть внутренние различия в рамках од-
ного региона.

Оценка достоинств и недостатков различных 
подходов к классификации правовых систем тре-
бует критического анализа и учета их целей и кон-
текста использования. Некоторые подходы могут 
быть более полезными для общей классифика-
ции и сравнительного анализа правовых систем, 
в то время как другие могут быть полезными для 
углубленного исследования конкретных аспектов 
права. Важно учитывать и комбинировать различ-
ные подходы и критерии, чтобы получить более 
полное и объективное представление о правовых 
системах.
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This article presents an analysis of the major legal systems world-
wide and the problems associated with their classification. The ar-
ticle begins with an overview of the main legal systems, such as 
continental, common, traditional, religious, and Slavic, and mentions 
the Muslim legal system. It then explores the issues related to the 
classification of legal systems, including the complexity of defining 
boundaries between systems, the variability of systems through-
out historical development, the influence of globalization on legal 

systems, and the differences in methodological approaches to their 
classification.
The author further conducts an analysis of existing approaches to 
the classification of legal systems. Theoretical foundations of classi-
fication are discussed, including the ideological approach and legal 
style. Criteria for the classification of legal systems, such as histori-
cal development, sources of law, legal techniques, legal culture, and 
geographic distribution, are also examined in detail.
The conclusion of the article evaluates the strengths and weakness-
es of different approaches to classification, emphasizing their the-
oretical significance and practical applicability. The analysis of the 
presented approaches and criteria for classification helps to gain a 
more comprehensive and objective understanding of the character-
istics and differences between legal systems. The article provides a 
comprehensive overview and analysis of the classification of legal 
systems, which can be valuable for researchers and professionals 
in the field of law.
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на футболистов
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Статья посвящена рассмотрению ликвидированной в 2015 году 
футбольной практики участия третьих лиц в трансферных сдел-
ках. Привлечение инвестиций со стороны неспециальных фут-
больных субъектов в виде продажи им части экономических 
прав на футболистов позволяло футбольным клубам действо-
вать на трансферном рынке более активно за счёт вырученных 
со сделок средств, сохраняя при этом футболистов в составе, 
но в то же время и ограничивало свободу совершения перехо-
дов и стабильность составов. Поэтому в 2015 г. международ-
ные и национальные органы управления футболом приняли 
решение запретить третьим лицам участвовать в процессе пе-
реходов футболистов, стремясь ограничить влияние сторонних 
субъектов на трансферную политику команд. В статье разби-
раются особенности модели участия третьих лиц в трансфе-
рах, а также приводятся аргументы сторон о преимуществах 
института, положительно влиявших на футболистов и клубы, 
и недостатках, которые привели к запрету на участие третьих 
лиц в трансферных сделках.

Ключевые слова: труд спортсменов, спортивный регламент, 
футбольный трансфер, трансферная система, владение тре-
тьих лиц правами на футболистов.

До запрета на участие третьих лиц в трансфер-
ных отношениях в футболе существовал дуализм 
прав на футболиста: экономические права на игро-
ка или право на получение денежной компенсации 
за его уход прямо следовали из права зарегистри-
ровать приобретённого игрока в новом клубе. Обя-
зательность регистрации закреплена в ст. 5 Регла-
мента ФИФА по статусу и переходам футболистов.

Родиной института владения экономическими 
правами на футболистов третьими лицами (Third 
Party Ownership или TPO, далее –  TPO) можно счи-
тать Бразилию, в которой в 1998 г. был принят за-
кон, известный как «Pele Law». Футболистам была 
предоставлена большая автономия от клубов в ча-
сти возможности распоряжения своими правами. 
Нико де Марко определяет TPO как финансовый 
интерес в последующей передаче регистрации 
игрока. Инвестор, то есть третья сторона, вклады-
вает деньги в игрока (реже клуб или академию) как 
правило, в виде заёмных средств в обмен на пра-
во на получение процента с будущего трансфера 
успешно выступившего игрока в более обеспечен-
ный клуб [1].

Бразилия на протяжении всей футбольной исто-
рии стабильно считается кузницей молодых талан-
тов: в период 2003–2006 гг. 70% всех выходящих 
из страны трансферов приходились на европей-
ские клубы. В 2013 г. в иностранные клубы было 
трудоустроено более 1,5 тысяч футболистов (13% 
от общего количества переходов). Спрос на бра-
зильцев в Европе в свою очередь породил предло-
жение от бразильских субъектов рынка, не связан-
ных с профессиональным спортом, инвестировать 
в футболистов, которые рассматривались в каче-
стве потенциально высокоприбыльного актива [2]. 
Доходы клубов Бразилии скромнее европейских: 
они не извлекают прибыль из спонсорских кон-
трактов, маркетинга, прав на трансляции, прода-
жи билетов, выручки от продаж на стадионах, что 
является следствием общей для региона меньшей 
покупательной способности населения.

Футбольные клубы заключали соглашения 
с нефутбольными субъектами о продаже им части 
экономических прав на игроков [3]. Приобрести до-
лю были вправе как юридические, так и физиче-
ские лица, хотя это зависело от законодательства 
и спортивных регламентов каждой из стран, разре-
шавших режим TPO [1].

На первый взгляд, ТРО оказывало позитивное 
влияние на рыночные трансферные отношения. 
У клубов, а зачастую речь при использовании TРО 
идёт о средних и небольших командах, испытыва-
ющих нехватку собственных средств для активной 
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работы на трансферном рынке, появлялась воз-
можность обратиться за помощью к стороннему 
инвестору без заключения долгосрочных соглаше-
ний о спонсорстве. У инвестора, в случае успешно-
го выступления футболиста, в краткосрочной пер-
спективе возникали шансы не просто вернуть вло-
женные в экономические права средства, но и за-
работать на проценте с продажи игрока в более 
статусный клуб. Лига, в которой выступает клуб, 
повышала соревновательный уровень за счёт при-
влечения молодых игроков. Сам футболист ничего 
не теряет, а напротив, получает толчки в развитии 
собственной карьеры, ведь ему, по сути, неважно, 
кто платит за его переход, если у него появляется 
возможность выступать за более конкурентоспо-
собный коллектив. Агенты, сопровождающие сдел-
ку, в свою очередь получают проценты с трансфе-
ров.

Клубы могли предлагать самому игроку вместо 
части заработной платы процент экономических 
прав со своей последующей продажи. Значитель-
ная часть стран Южной Америки вплоть до полного 
запрета ТРО на международном уровне регулиро-
вала вопрос наделения игрока минимальным про-
центом дохода со своего последующего трансфе-
ра в новый клуб законодательным способом или 
с помощью коллективно- трудовых соглашений [1].

Ситуация, при которой та или иная финансовая 
выгода от трансферных соглашений могла быть 
получена третьими лицами, скорее всего, не так 
сильно бы взволновала мировые футбольные ор-
ганы, как прямое вмешательство нефутбольных 
субъектов в трансферную политику, проводимую 
футбольными клубами. Экономические права 
по определению связаны и с регистрацией игрока 
в новом клубе, и с трудовым договором, и могут 
быть переданы только самим клубом, непосред-
ственно владеющим правом на регистрацию фут-
болиста.

Клубы с помощью ТРО минимизировали воз-
никающие риски, поскольку институт, во-первых, 
не подразумевал начисления процентов, в отличие 
от заёма в банке. Во-вторых, инвесторы, как пра-
вило, не включали гарантированную минимальную 
сумму возврата в соглашения с клубами в случае 
отсутствия трансфера игрока. ФИФА стремилась 
запретить TPO с целью минимизировать влияние 
третьих лиц, поскольку они, обладая экономиче-
скими правами на игрока, оказывали воздействие 
на трансферную политику клубов.

В зависимости как от клубных целей, финан-
сового состояния, так и от намерений инвестора, 
в бразильском футболе были распространены 3 
основные формы ТРО:
1) форма ТРО с участием игрока, подписывающе-

го первый профессиональный трудовой дого-
вор и впервые регистрирующийся в професси-
ональном клубе, при которой инвестор оставля-
ет за собой право на получение прибыли с про-
цента причитающихся ему экономических прав;

2) форма TPO, возникающая при продаже эконо-
мических прав инвестору на футболиста, уже 

зарегистрированного за клуб (чаще в диапа-
зоне 20–50%). К данному формату прибегали 
в том случае, когда клуб-владелец регистраци-
онных прав на игрока нуждается в денежных 
средствах и предполагает, что показывающий 
хороший спортивный результат игрок будет вы-
годно продан;

3) форма TPO, где инвестор владеет 100% эконо-
мических прав на футболиста [4].
Именно последняя форма и стала предметом 

разбирательства английских органов управления 
футболом в связи с громким переходом аргентин-
ских игроков Карлоса Тевеса и Хавьера Маске-
рано в 2006 г. из бразильского «Коринтианс» 
в английский «Вест Хэм». Экономические права 
на футболистов помимо футбольного клуба при-
надлежали и третьим лицам –  компаниям «Media 
Sport Investment Ltd.» и «Just Sports Inc.». Помимо 
экономических прав на футболистов, новый кон-
тракт содержал пункт о праве инвесторов лобби-
ровать выгодный трансфер игрока, а «Вест Хэм» 
не был наделён правом вето на окончательное 
решение третьей стороны по трансферу. В ре-
зультате выявления нарушения Правила U18 дей-
ствующего на тот момент Регламента Английской 
Премьер-лиги (далее –  АПЛ), лондонский клуб 
был оштрафован на 5,5 млн фунтов стерлингов 
[5].

Начиная с сезона 2008/2009, в АПЛ ввели пря-
мой запрет на сделки с участием третьих лиц 
с принятием Регламента «О правомочии владе-
ния третьих лиц» (FA Third Party Ownership Regula-
tions). Генеральное изменение – клуб АПЛ отныне 
обязан приобретать не только регистрационные 
права на своего игрока, но и 100% экономических 
прав на него. Руководство Лиги было обеспокое-
но возможностью третьих лиц оказывать влияние 
на трансферную политику команд в связи с при-
надлежащими им экономическими правами, а так-
же заключением сторонами «соглашений о нераз-
глашении», что впоследствии приводило к ма-
хинациям с финансовыми отчётностями клубов, 
в которых не были отмечены обстоятельства сде-
лок по продаже прав третьим лицам. Фактически 
эта серая схема позволяла избегать оплаты пол-
ной стоимости трансфера, сокращать сторонние 
расходы, связанные с механизмами компенсации 
за подготовку футболистов, и налоговые издерж-
ки. Через 7 лет, перед сезоном 2015/2016 на сме-
ну предыдущему акту пришёл Регламент «Об ин-
тересе третьих лиц к игрокам» (Third Party Inter-
est in Players Regulations). Французы аналогично 
запретили национальным футбольным клубам со-
вершать сделки по продаже экономических прав 
на игроков с третьими лицами.

В решении по делу CAS2008/A/1568 (M. и ФК 
Виль 1900 (Швейцария) против ФИФА и болгарско-
го ПФК Нафтекс Бургас) CAS установил, что:
1) игроки имеют право отчуждать свои права тре-

тьим лицам;
2) соглашения подлежат исполнению заключив-

шими его лицами;
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3) любое соглашение, заключённое между игро-
ком и третьим лицом, не должно влиять на дей-
ствительность трудового договора между игро-
ком и клубом [6].
ФИФА ввела норму ст. 18bis в Регламент по ста-

тусу и переходам игроков, согласно которой «ни 
один клуб не должен заключать контракт, который 
позволяет  какой-либо другой стороне данного кон-
тракта или любому третьему лицу приобрести пра-
во оказывать влияние в трудовых и трансферных 
вопросах, на его независимость, политику или вы-
ступление его команд» [7].

Исполнительный комитет ФИФА в декабре 
2014 г. принял решение о запрете клубам совер-
шать с третьими лицами сделки по отчуждению 
экономических прав на футболистов. В Регламен-
те появилась ст. 18ter, установившая, что «ни один 
клуб или игрок не должен вступать в соглашение 
с третьим лицом, в рамках которого третье лицо 
наделяется правом участвовать, в полном объёме 
или частично, в компенсационных выплатах в от-
ношении будущего трансфера игрока из одного 
клуба в другой, либо иным другим правом в отно-
шении будущего трансфера». Важнейшим элемен-
том реформы стало обязательство инкорпорации 
национальными футбольными федерациями поло-
жений ст. 18ter в свои внутренние акты.

Можно сделать вывод, что сам футболист 
не входил в эту концепцию и вполне мог обладать 
экономическими правами на самого себя и полу-
чать прибыль с собственного трансфера. В случае 
нарушения данного правила, в соответствии с п. 6 
указанной статьи, к футболисту могли быть приме-
нены санкции наравне с клубами. Однако в июне 
2019 г. были приняты правки в Регламент по ста-
тусу и переходам игроков, ввиду чего в предва-
ряющем основную часть Списке дефиниций поя-
вилось определение третьей стороны –  теперь ей 
считалась сторона, отличная от футболиста, двух 
клубов, задействованных в процессе его передачи, 
а также предыдущих клубов, в которых футболист 
был зарегистрирован.

Разумеется, столь резкие шаги ФИФА не могли 
устроить те страны и лиги, в которых институт TPO 
получил наибольшее распространение. Например, 
в высшем дивизионе Бразилии 90% игроков были 
субъектами таких соглашений на момент принятия 
ФИФА решения о запрете [8]. Если Англия и Фран-
ция поддержали нововведения – англичане стали 
одними из главных лоббистов введения запрета 
на участие в трансферах третьих лиц, то в числе 
сторонников сохранения института TPO выступи-
ли профессиональные лиги Испании и Португалии.

В июле 2015 г. испанская Антимонопольная 
служба поддержала национальную лигу, опубли-
ковав доклад о запрете передачи прав игроков тре-
тьим лицам, в котором утверждалось, что:
1) запрет нарушает базовые правовые принципы 

Европейского Союза;
2) запрет TPO поспособствует снижение заработ-

ных плат и трансферной стоимости молодых 
футболистов, что приведёт к снижению конку-

рентоспособности клубов и скажется на конеч-
ных потребителях [9].
Именно испанская «Ла Лига» в 2015 г. обрати-

лась в Европейскую комиссию, являющуюся глав-
ным органом ЕС в антимонопольной сфере, с во-
просом о правомерности и пропорциональности 
внедрения запрета TPO на территории Европы, 
приводя следующие аргументы:
1) финансовая составляющая всех сделок с тре-

тьими лицами достаточно регулируется недав-
но принятыми УЕФА правилами финансового 
«фэйр-плей»;

2) только 3 национальные лиги во всём мире са-
мостоятельно ввели аналогичный запрет;

3) по данным двух независимых отчётов, подго-
товка которых была инициирована самой ФИ-
ФА, в своих выводах не поддержали идеи пол-
ного запрета на участие третьих лиц в транс-
ферах;

4) в рамках повестки дня 64-го Конгресса ФИФА 
было также принято решение, что проблемати-
ка требует дальнейших исследований в связи 
со сложностью вопроса;

5) учреждённая ФИФА специальная рабочая груп-
па по этому вопросу провела всего одно засе-
дание, не сформировала конкретных рекомен-
даций, а Исполком ФИФА утвердил важней-
шее нововведение в Регламент, не сопроводив 
новеллу соответствующими уровню отчётами 
и анализами;

6) ФИФА не консультировалась с правительствами 
стран, государственными органами, Европей-
ской комиссией перед вынесением решения;

7) запрет непропорционален с точки зрения ан-
тимонопольного законодательства ЕС, целей 
подобного запрета можно добиться альтерна-
тивными действиями, установив процентные 
ограничения на владение экономическими пра-
вами, количественные квоты по возможности 
«делить» экономические права на игроков, ус-
ложнить процедуры и повысить прозрачность 
сделок, запретить передачу экономически прав 
третьим лицам из определённых сфер, которые 
связаны тем или иным способом со спортом;

8) учитывая объективные обстоятельства рынка, 
финансовое состояние его участников, ФИФА 
не вправе вмешиваться в частноправовые вза-
имоотношения субъектов рынка, запрещая за-
конные формы привлечения внешнего финан-
сирования, что создаст неконкурентные усло-
вия для его членов в пользу финансово более 
обеспеченных клубов, не нуждающихся в сто-
ронних инвестициях;

9) запрет приведёт к недофинансированию разви-
тия молодёжного спорта и спортивной инфра-
структуры за счёт перераспределения средств 
в пользу приобретения футболистов;

10) запрет спровоцирует рост «чёрного рынка» 
и приведёт только к ухудшению ситуации с от-
крытостью и легальностью договоров [5].

Введённые УЕФА правила финансового «фэйр-
плей» предполагают раскрытие клубами всех под-
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робностей сделок с третьими лицами, если они 
хотят получить право принять участие в турнирах 
под эгидой УЕФА. Можно сделать вывод, что УЕ-
ФА и ФИФА заранее согласовали поправки в ре-
гламенты с целью прекратить практику владе-
ния правами на игроков сторонними инвесторами 
при осуществлении международных трансферов. 
По мнению А. Лелюхина, ФИФА, проанализировав 
такие сделки, приняла непростое «политическое 
решение» ввести полный запрет на совершение 
трансферов с участием TPO, учитывая серьёзный 
консенсус по данному вопросу со стороны одних 
из самых влиятельных футбольных «игроков» – 
Англии и Франции. Такие радикальные действия 
со стороны Международной федерации футбола 
объясняются устойчивым убеждением части фут-
больного сообщества, что TPO приносит выгоду 
исключительно третьим лицам. Аргументация ФИ-
ФА сводилась к следующему [9]:
1) футбольные клубы, получая внешнее целевое 

инвестирование на трансферы, не занимались 
развитием собственной финансовой структуры 
и теряли ценность своих активов в виде футбо-
листов;

2) схемы с TPO могли быть выгодными для ма-
лообеспеченных клубов в краткосрочной пер-
спективе, однако растущая активность клу-
ба на трансферном рынке ввиду зависимости 
от третьих лиц, стремящихся быстрее продать 
футболиста, приводила к утрате трансферной 
независимости клуба;

3) ФИФА выступала за прямые и прозрачные ин-
вестиции третьих лиц, призывая их заключать 
долгосрочные соглашения о сотрудничестве, 
а не пользоваться точечной возможностью под-
заработать на продаже талантливых игроков;

4) нефутбольные субъекты вмешивались в транс-
ферную политику футбольных клубов и извле-
кали прибыль из переходов, выводя заработан-
ные средства из сферы футбола;

5) TPO противоречила двум основным принципам 
трансферной политики клубов, согласован-
ным ФИФА, УЕФА и Европейским Союзом ещё 
в 2001 г., а именно поощрению обучения игро-
ков и договорной стабильности, поскольку:

a) TPO способствовало и фактически провоци-
ровало переходы игроков до истечения срока 
действующих трудовых договоров с клубами, 
поскольку в случае обретения статуса свобод-
ного агента инвестор не получает никаких ди-
видендов с перехода футболиста;

b) соглашение с использованием института TPO 
позволяло избегать обязательную выплату 
вознаграждения предыдущим клубам игрока 
за его профессиональное обучение, а также 
в случае применения механизма солидарности;

c) спортивные интересы футболиста также ухо-
дили на второй план, поскольку игрок лишал-
ся возможности перейти в клуб, если такой 
трансфер был невыгоден инвестору, которому 
принадлежат экономические права на него: 
преждевременный переход молодого игрока, 

не набравшегося опыта, в новую команду с бо-
лее зрелыми игроками мог привести к стагна-
ции. ФИФА апеллировала к исследованию 
CIES, которое выявило кардинальное сниже-
ние количества воспитанников клуба с 2009 г., 
выступающих в своих командах на профес-
сиональном уровне. Математически было об-
наружено, что наиболее стабильные клубы 
как в финансовом, так и в спортивном плане, 
обладают самыми стабильными составами. 
К примеру, «Барселона» на момент анализа 
обладала самым стабильным составом сре-
ди всех европейских клубов топ-дивизионов 
(по состоянию на 2014 г. игроки каталонцев 
провели в среднем колоссальные 5,5 лет в ос-
новной команде). Анализ трансферного рынка 
Европы в сезоне 2014/2015 показал рекордно 
низкую долю трансферов воспитанников клу-
бов [10]. Подобные цифры, впрочем, также 
свидетельствуют о существовании лимитов 
на футболистов из других стран, поэтому «па-
спортисты» (футболисты с паспортом страны, 
позволяющим заявить их в качестве нелеги-
онеров, количество которых зависит от актов 
федераций и лиг каждого отдельно взятого го-
сударства) являются наиболее ценным акти-
вом команд, стремящихся сохранить их у себя 
в составе;

6) ФИФА защищала целостность соревнований, 
независимость клубов, стабильность составов 
клуба и стремится устранить любые потенци-
альные конфликты интересов между субъек-
тами футбольного рынка – инвесторами, аген-
тами и главными тренерами команд – в рам-
ках общемировой борьбы с манипулировани-
ем спортивными результатами и нелегальным 
букмекингом.
9 марта 2017 г. CAS, рассматривая законность 

наложения ФИФА санкций на бельгийский «Се-
рен Юнайтед» за нарушение запрета на передачу 
25% экономических прав на футболиста компании 
«Doyen», признал законность ограничения TPO 
в деле CAS2016/А/4490 («Серен Юнайтед» против 
ФИФА). Суд рассмотрел вопросы запрета ТРО как 
в целом, так и относительно конкретного разбира-
тельства и пришёл к следующим выводам:
1) ограничение принципа свободы перемещения 

капитала в случае с запретом ТРО оправда-
но, поскольку ФИФА исходит из целей сохра-
нения стабильности контрактов игроков, гаран-
тии независимости и автономии игроков и фут-
больных клубов при найме и трансферах, защи-
ты честного и равноправного характера сорев-
нований, а также предотвращения конфликта 
интересов и обеспечения прозрачности сделок 
по переходам футболистов;

2) инвестиции в сферу футбола с целью её раз-
вития отличаются от инвестиций в конкретных 
игроков с целью извлечения прибыли от их по-
следующей продажи, а запрет ТРО не равен 
запрету на инвестирование в футбол третьим 
лицам;
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3) касательно нарушения принципа свободной 
конкуренции в Евросоюзе и злоупотреблению 
доминирующей позицией Суд счёл, что запрет 
ТРО оказывает негативное влияние на раз-
витие торговли между странами, входящими 
в Союз, переложив бремя доказывания пора-
жённого положения на истца, не обосновавше-
го такое состояние, равно как и претензии ка-
сательно нарушения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и права Швейца-
рии [11].
Таким образом, CAS отклонил практически все 

исковые требования «Серена», только сократив 
запрет на совершение трансферов до 3 периодов 
вместо 4, и в целом признал законность запрета 
на участие третьих лиц в трансферных сделках. 
Суд фактически признал, что запрет TPO в футбо-
ле –  скорее, исключение из правила, нежели новая 
трактовка принципа свободы перемещения капи-
тала. Более того, в процессе разбирательства CAS 
непосредственно обращался к праву ЕС, в очеред-
ной раз признавая его нормативные акты в каче-
стве источников международного спортивного пра-
ва.

«Серен» не согласился с решением CAS и ре-
шил оспорить его в Федеральном суде Швейцарии 
(SFT). Основной аргумент состоял в том, что ар-
битражная оговорка, предоставляющая CAS юрис-
дикцию для рассмотрения апелляции от ФИФА, бы-
ла незаконной, поскольку (среди прочего) ФИФА 
обладала доминирующим положением при разби-
рательстве в CAS. Суд отклонил жалобу, посчитав 
CAS «подходящим, независимым и беспристраст-
ным арбитражным судом» [12]. «Серен» также об-
ратился и в национальные органы юстиции. 12 де-
кабря 2019 г. Брюссельский апелляционный суд 
окончательно отклонил апелляцию по существу res 
judicata, подтверждая решение CAS и Швейцарско-
го федерального суда [13].

ФИФА приветствовала решение бельгийского 
суда, ставшего, по мнению организации, заверша-
ющей точкой в вопросах легальности только вве-
дённого запрета TPO. Возвращаясь к решению 
CAS, следует сделать акцент на формулировке «…
переложив бремя доказывания поражённого поло-
жения на истца, не обосновавшего такое состоя-
ние». Такое заключение позволяет сделать вывод: 
у «Серена» была возможность доказать ущемлён-
ное положение, но законные представители клуба 
с этим не справились, что не исключает возмож-
ности доказывания избранной позиции надлежа-
щими аргументами в потенциальных будущих раз-
бирательствах. Соответственно, CAS теоретически 
своим решением способен признать запрет TPO 
поражающим в правах истца, имеющего соглаше-
ние с TPO.

Принимая во внимание аргументацию как сто-
ронников, так и противников TPO, можно согла-
ситься с отдельными доводами обеих сторон. 
Действительно, растущая активность футболь-
ных клубов на трансферном рынке ввиду целе-
вых вливаний на покупку футболистов приводит 

к негативным последствиям в долгосрочной пер-
спективе [14]. До полного запрета TPO существо-
вал конфликт между регламентами разных фут-
больных ассоциаций, в котором одна из них за-
прещала сделки с привлечением средств от TPO, 
а в другой они были разрешены, что приводило 
к «серым» взаимоотношениям клуба- покупателя 
с третьим лицом с целью выведения его из сделки. 
Подобный дуализм приводил к затруднению веде-
ния переговоров, усложнению процедуры, и в це-
лом к дисбалансу возможностей футбольных ас-
социаций [9].

Совместная позиция ФИФА и УЕФА заключа-
лась в том, что TPO нарушала конкурентный ба-
ланс как в рамках национальных соревнований, 
так и на международной арене, хотя претензии 
по нарушению баланса можно предъявить ко клу-
бам, злоупотребляющим арендами, соглашения-
ми со спонсорами с завышенными стоимостями 
рекламных контрактов, в том числе и от аффили-
рованных лиц. В то же время влияние механизма 
TPO на нарушение целостности соревнований пре-
увеличено. А. Нуриев приводит пример, в котором 
третье лицо имеет долю в экономических правах 
на двух игроков, выступающих за противополож-
ные клубы: инвестору выгодно, чтобы качественно 
сыграли оба, а не один из футболистов, что приве-
дёт к увеличению его прибыли сразу со двух сде-
лок. Таким образом, у бизнеса не возникает умыс-
ла на воздействие на результаты матча, а договор-
ные матчи были, есть и, скорее всего, продолжат 
существовать и без применения TPO [3].

Институт TPO позволял лигам и клубам оста-
ваться конкурентоспособными на национальном 
и международном уровнях в ситуации «здесь 
и сейчас», а при грамотном менеджменте хоро-
шо зарабатывать на подобных трансферах. Пор-
тугальская «Бенфика» – один из самых успешных 
клубов с точки зрения количества совершённых 
прибыльных трансферов: лиссабонцы заработали 
больше 400 млн евро на продажах игроков, посто-
янно прибегая к помощи TPO, при этом и после за-
прета механизма продолжая попадать под санкции 
за нарушение правил о сделках с третьими лицами 
[15]. Наконец, сэкономив средства на приобрете-
нии хороших игроков, «Бенфика» вкладывала их 
в развитие собственной спортивной инфраструкту-
ры и детского футбола, добившись создания одной 
из лучших спортивных академий в мире.

Испания и Португалия выступали за более про-
зрачный и чётко регулируемый процесс инвестиро-
вания третьих лиц, не прибегая к полному запре-
ту подобного инструмента привлечения капитала. 
Ограничение верхнего порога участия третьего ли-
ца в сделке представляется наиболее удачной кон-
струкцией, однако здесь важна позиция ФИФА, по-
скольку механизм TPO может корректно работать 
только в детально регламентированных условиях 
на всей территории, признающей «юрисдикцию» 
ФИФА, а не в части национальных футбольных ас-
социаций при резком неприятии подобной практи-
ки со стороны остальных федераций.
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изначально были настроены лишь ликвидировать 
основной негативный эффект от участия третьих 
лиц – их личную коммерческую выгоду от перехода 
футболиста в новый клуб, невзирая на существую-
щие преимущества от привлечения средств с помо-
щью TPO. Именно поэтому ФИФА приняла реше-
ние полностью запретить третьим лицам участие 
в трансферах вместо использования более мягких 
способов воздействия, таких как, например, огра-
ничение максимального процента владения эконо-
мическими правами или полного невмешательства 
в трансферную политику клубов. Запрет сторон-
ним лицам принимать участие в сделках по пере-
ходам игроков изначально рассматривался в ка-
честве остаточной гарантии того, что институтом 
TPO не будут злоупотреблять, а также в качестве 
стимула для выстраивания финансовой структуры 
клуба, ориентированной на долгосрочное разви-
тие, а не разовое привлечение быстрых денег.
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The article is devoted to the consideration of the football practice 
of participation of third parties in transfers, which was eliminated in 
2015. Attracting investments from non-specialized football entities in 
the form of selling them a part of the economic rights to football play-
ers allowed football clubs to act more actively in the transfer market 
at the expense of proceeds from transactions, while keeping football 
players in the squad, but at the same time this institute limited the 
freedom to make transfers and reduced squad stability. Therefore, 
in 2015, the international and national governing bodies of football 
decided to ban third parties from participating in the transfer process 
of football players, seeking to limit the influence of third parties on 
the transfer policy of teams. The article discusses the features of the 
model of participation of third parties in transfers, as well as the ar-
guments of the parties about the advantages of the institution, which 
positively influenced the players and clubs, and the shortcomings 
that led to the ban on the participation of third parties in transfers.
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В данной статье раскрывается одна из наиболее актуальных 
проблем в сфере международного права, а именно рефор-
мирование Совета Безопасности ООН, как главного органа, 
в компетенцию которого входит обеспечение международного 
мира и безопасности. Рассматривается международная безо-
пасность, как действия, предпринимаемые для предотвраще-
ния и разрешения конфликтов, а также для защиты людей и их 
образа жизни. Приводятся ссылки на высказывания лидеров 
международной арены в ходе анализа предложений различных 
государств о расширении членства. Право вето и расширение 
членства, как проблемы, поднимаются в ходе исследования. 
Выдвигаются идеи об обосновании использования право вето 
постоянными членами и принятие системы «голосования наме-
рений», при которой члены Совета Безопасности могут выне-
сти право вето  какого-то государства на дальнейшего обсуж-
дение.

Ключевые слова: международная безопасность, Совет Безо-
пасности ООН, Устав ООН, реформа, право вето.

Несмотря на успехи ООН, многие критики, поли-
тики и учёные придерживаются мнения, что ООН, 
как международная организация неэффективна 
и теряет свой авторитет на международной арене 
в результате своих архаичных и анахроничных ме-
тодов работы. Большинство критических замеча-
ний высказывается именно в отношении деятель-
ности Совета Безопасности ООН, который являет-
ся центральным элементом архитектуры междуна-
родной безопасности.

После этого появилось множество предложений 
по реформе, каждое из которых обещало повысить 
легитимность ООН через реформу Совет Безопас-
ности ООН, в результате которой Совет станет бо-
лее эффективным и менее подчинённым нацио-
нальным интересов постоянных членов.

Актуальность выбранной темы обусловлена 
необходимостью исследовать потребностью в ре-
формировании Совета Безопасности, как главного 
международного органа, в силах которого повли-
ять на конфликты, возникшие между государства-
ми и предотвратить их.

Кризис системы международной безопасности 
вызывает обеспокоенность не только у глав госу-
дарств, но и у граждан. В связи с чем актуален дис-
куссионный вопрос о необходимости трансформи-
ровать роль и полномочия Совета Безопасности 
ООН.

ООН представляет собой трибуну, которая да-
ет возможность малым и средним странам отста-
ивать свою волю и претендовать на право прини-
мать активное участие в сотрудничестве между го-
сударствами. В руки крупных государств вручено 
право оказывать влияние на международный кли-
мат, обеспечивая международный мир и безопас-
ность с помощью членства с Совете Безопасности 
ООН.

Только в мирное время государства могут раз-
виваться, только мир обеспечивает надлежащую 
среду, в которой они могут продолжать свои отно-
шения. Поддержание международного мира и без-
опасности обязательно предполагает использова-
ние мирных средств для разрешения споров между 
государствами и только сев за стол переговоров, 
они могут избежать конфликтов и работать над 
установлением политической гармонии.

Международная безопасность –  это действия, 
предпринимаемые для предотвращения и разре-
шения конфликтов, а также для защиты людей и их 
образа жизни[1]. Это может включать военное при-
сутствие, поддержание мира, наращивание потен-
циала и дипломатические соглашения, такие как 
договоры и конвенции. Безопасность можно вос-
принимать как защиту жизненно важной основы 
всех человеческих жизней таким образом, чтобы 
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укрепить человеческие свободы и самореализа-
цию человека.

В контексте мировой безопасности невозмож-
но умолчать о деятельности Организации Объеди-
ненных Наций за ее немалые усилия и всеобщим 
признание в качестве посредника для достижения 
мира и безопасности во всем мире.

Возникновение Организации Объединенных 
Наций подтвердило желание стран не повторять 
опыт Второй мировой вой ны и стремиться к на-
лаживанию необходимого сотрудничества между 
государствами, решения экономических, социаль-
ных, культурных и гуманитарных вопросов и со-
блюдения прав человека, без различия расы, по-
ла, языка или религии стали самоцелью. Поэто-
му рационально понимать ООН как организацию, 
призванную обеспечивать безопасность человека, 
а не интересы отдельных государств.

ООН является универсальной международной 
организацией в связи с чем может принимать ме-
ры по проблемам, касающихся всего человече-
ства. Так, например, в компетенцию ООН входит 
разрешение вопросов по миру и безопасности, из-
менению климата, устойчивого развития, прав че-
ловека, разоружения, терроризма, чрезвычайных 
гуманитарных ситуаций и проблем здравоохране-
ния и многих других[2].

Изначально Совет Безопасности состоял из 11 
членов –  пяти постоянных членов (Китай, Франция, 
Советский Союз, Великобритания и США) и шести 
непостоянных членов, избираемых Генеральной 
Ассамблеей ООН на двухлетний срок. Поправка 
к Уставу ООН в 1965 г. увеличила число членов 
Совета до 15, включая первоначальные пять по-
стоянных членов и 10 непостоянных членов. Сре-
ди постоянных членов Китайская Народная Респу-
блика сменила Китайскую Республику в 1971 г., 
а Российская Федерация сменила Советский Союз 
в 1991 г. Непостоянные члены обычно выбираются 
для достижения справедливого представительства 
географических регионов: пять членов представ-
ляют Африку или Азию, один –  Восточную Европу, 
два –  Латинскую Америку и два –  Западную Евро-
пу или другие регионы. Пять из 10 непостоянных 
членов ежегодно избираются Генеральной Ассам-
блеей на двухлетний срок, а пять ежегодно выхо-
дят на пенсию. Председательство осуществляется 
каждым членом поочередно в течение одного ме-
сяца.

Все члены Организации Объединенных Наций 
соглашаются принимать и выполнять резолюции 
Совета Безопасности. Хотя другие органы ООН 
дают рекомендации государствам- членам, только 
Совет Безопасности имеет право принимать резо-
люции, которые государства- члены обязаны вы-
полнять в соответствии с Уставом.

Возникает вопрос, почему различные госу-
дарства, входившие в состав ООН, согласились 
на создание Совета Безопасности ООН, где квин-
тет из государств имел право вето. В то время эти 
пять государств –  США, Великобритания, СССР, 
Китай (далее –  КНР) и Франция –  считались «по-

бедителями» в вой не, и поэтому многие из них при-
нимали активное участие в создании Организации 
Объединенных Наций как организации, а также 
в переговорах о мандате Организации Объединен-
ных Наций путем написания Устава ООН. Многие 
государства возражали против идеи постоянного 
права вето в Совете Безопасности ООН, однако 
военные державы не только продолжали настаи-
вать на этом вопросе, но и часто говорили, что без 
права вето ООН как организация не будет суще-
ствовать.

Совет Безопасности играет центральную роль 
в расширении верховенства права как инструмен-
та, и эта роль поднимает вопрос о том, как вер-
ховенство права может применяться к самому 
Совету. Пора признать, что Совет Безопасности 
в полной мере не обеспечен ресурсами и инфор-
мацией, необходимыми для эффективного выпол-
нения этой работы. Орган работает с минималь-
ными ресурсами Секретариата и почти полностью 
зависит от государств- членов в плане информа-
ции. Отсутствие независимого потенциала, конеч-
но же, не мешает Совету функционировать уже 
почти 80 лет. Очевидно, что делегаты конферен-
ции в Сан- Франциско в 1945 г. не собирались соз-
давать мировое правительство. Сегодня Совет 
не действует в качестве такового, но его полномо-
чия значительно выросли.

Актуальность вопроса о реформе ООН обуслов-
лена как его политической, так и практической зна-
чимостью. Необходимость реформы ООН очевид-
на и продиктована тем, что современные глобаль-
ные проблемы могут быть решены только на ос-
нове многостороннего подхода. Реформа ООН 
проводится уже несколько десятилетий, и дебаты 
по этому вопросу горячо обсуждались в течение 
последних нескольких лет.

Реформа ООН укрепит центральную роль ООН 
в мировых делах, устранит бюрократию и дублиро-
вание функций между различными организациями, 
проведет структурную перенастройку с учетом из-
менений в общественно- политической, социально- 
экономической и гражданской жизни в связи с ны-
нешними реалиями.

Европейский Союз решительно поддержива-
ет многосторонность на международной арене, 
в связи с чем рассматривает ООН как фунда-
мент международных отношений и поддержива-
ет проведение ее реформирования. В Нью- Йорке 
09.05.2017 г. вице-президент Федерика Могерини 
высказалась о сотрудничестве ЕС и ООН в следу-
ющем ключе: «Европейский путь –  это постоянный 
поиск беспроигрышных решений. И суть Организа-
ции Объединенных Наций в том, чтобы представ-
лять собой пространство, где компромисс всегда 
может превалировать над конфронтацией. Вот по-
чему я говорю, что европейский путь –  это путь 
ООН. Этот поиск беспроигрышных решений –  еще 
одна область, в которой полностью сходятся евро-
пейский путь и путь ООН» [3].

Все ученые и эксперты, обсуждающие реформу 
Организации Объединенных Наций, понимают, что 
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ключ к реформе ООН лежит в Совете Безопасно-
сти, что усложняет процесс изменений из-за пере-
распределения международной политической вла-
сти между пятью постоянными членами.

Настоящая реформа, если она будет проведе-
на, может ослабить власть существующих посто-
янных членов, поэтому как заставить эти страны 
с корыстными интересами согласиться уменьшить 
свои привилегии или поделиться этой привилегией 
с другими странами, было самой большой пробле-
мой при реформировании Совета Безопасности. 
Он не способен в полной мере оправдать высокие 
ожидания граждан государств и правительств. Ко-
рень недовольства кроется в том, что это не де-
мократический механизм, а клуб могущественных 
держав, принимающих решения в своих интересах.

Официальная позиция Европейского союза 
строится вышеуказанных тезисах, однако единое 
мнение касаемо курса реформы ООН не сфор-
мировано. Внимание стоит обратить на немецко- 
французский блок, как на «несущий». С конца 20 
века ФРГ заявила о своих амбициях подняться 
по карьерной лестнице ООН и занять место посто-
янного члена Совета Безопасности, аргументируя 
это своим вкладом в деятельность организации. 
Роль Германии в финансировании гуманитарной 
помощи и миротворческого бюджета ООН неу-
молима. Бывшая Федеральный канцлер Герма-
нии в 2018 г. подчеркнула, что «ООН нуждается 
в реформе, однако прежде чем  что-то разрушить, 
необходимо создать новое» [4].

В прошлом неоднократно звучали призывы к ре-
формированию СБ ООН, причем крупные разви-
вающиеся страны, в частности, требовали места 
за столом переговоров. Бразилия и Япония выра-
зили аналогичные амбиции, а африканские страны 
потребовали двух постоянных мест, чтобы лучше 
представлять континент, который, по их словам, 
исторически обделен вниманием. В 2010 г. бывший 
президент США Барак Обама поддержал стремле-
ние Индии стать постоянным членом Совета.

Стремление Японии стать постоянным чле-
ном Совета Безопасности ООН хорошо известно, 
особенно в кругах ООН. особенно в сообществе 
ООН. Чтобы достичь этой цели, Японии необхо-
димо признать историческую основу, на которой 
была создана Организация Объединенных Наций 
после Второй мировой вой ны. Включение Японии 
в состав постоянных членов Совбеза не может ос-
новываться лишь на том, что международное со-
общество возлагает на Японию большие надеж-
ды, основываясь на крупном финансовом вкладе 
в международные организации, включая ООН, или 
ее более активном участии в миротворческих опе-
рациях ООН.

В отсутствие аналогичного межнационального 
единственный способ для Японии добиваться по-
стоянного членства в Совете Безопасности толь-
ко в рамках работы международных политических 
структур, созданных после Второй мировой вой ны.

Японии необходимо сформулировать всеобъем-
лющую политику ООН и при этом обеспечить, что-

бы она не отражала только ценности Соединенных 
Штатов, но и должным образом учитывала раз-
личные ценности стран- членов ООН государств- 
членов ООН, включая саму Японию.

Такая политика также должна создать условия, 
в которых другие государства- члены ООН будут 
приветствовать Японию в качестве члена ООН.

Крупнейшие мировые державы обладают чрез-
вычайным правом, предоставленным им Уставом 
ООН, –  правом вето. В рамках Совета Безопасно-
сти ООН это право позволяет любой из них забло-
кировать резолюцию, находящуюся на рассмотре-
нии Совета. В последние годы некоторые постоян-
ные члены использовали это право для блокиро-
вания резолюций, когда совершались злодеяния 
(геноцид, преступления против человечности и/или 
военные преступления). Такие вето блокировали 
осуждение, расследование и судебное преследо-
вание преступлений, а также другие меры, направ-
ленные на ограничение или облегчение соверше-
ния этих преступлений.

Право вето, по мнению ряда исследовате-
лей, считается устаревшим, дискриминационным 
и недемократическим институтом, подрывающим 
принципы прозрачности и подотчетности методов 
работы и процедур Совета.

США, Великобритания, Франция, Китай и Рос-
сия –  постоянные члены Совета Безопасности –  
периодически использовали свое право вето, угро-
зы применить вето или «молчаливое» вето, чтобы 
блокировать резолюции, несмотря на продолжаю-
щийся геноцид, преступления против человечно-
сти и/или военные преступления. Однако между-
народные эксперты утверждают, что право вето 
никогда не предназначалось для использования 
таким образом, и что существуют пределы для та-
кого рода использования права вето.

Еще в 1945 г. при обсуждении вопроса о соз-
дании Организации Объединенных Наций некото-
рые страны по-разному относились к числу и ква-
лификации постоянных членов Совета Безопас-
ности. Например, некоторые страны критикова-
ли Францию как неквалифицированную великую 
державу за то, что сдалась нацистской Германии 
в начале вой ны, не участвовала в конференции 
в Думбартон- Оуксе 1944 г. и не была инициатором 
конференции в Сан- Франциско 1945 г. На выше-
упомянутой конференции 1944 г. была признана 
необходимость в создании новой международной 
организации, преемнице Лиги Наций.

Китай в то время вообще нельзя было назвать 
великой державой, и только при поддержке США 
он смог стать постоянным членом Совета Безопас-
ности.

Что касается критериев добавления постоянных 
или непостоянных членов Совета Безопасности, 
многие страны, ученые и аналитические центры 
выдвинули различные предложения. Например, 
Бразилия, Германия и Индия совместно предложи-
ли Генеральной Ассамблее ООН в январе 2006 г. 
выборы в Совет Безопасности на основании двух 
критериев:
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1) учитывать вклад и достижения каждого 
государства- члена в поддержании международно-
го мира и безопасности,

2) учитывать справедливое и равноправное ге-
ографическое распределение,

Соединённые Штаты считают, что вновь избран-
ные постоянные члены должны соответствовать 
следующим условиям: количество населения, во-
енный потенциал, участие в операциях по поддер-
жанию мира, приверженность демократии и пра-
вам человека, финансовые взносы в ООН, ядерное 
нераспространение и послужной список по борьбе 
с терроризмом и географический баланс. Очевид-
но, что данным всеобъемлющим условиям ни од-
на страна в полной мере не соответствует, даже 
те, которые представлены в структуре Совбеза. 
Индия, ЮАР, Бразилия и другие страны не вносят 
большого вклада в финансы ООН, а включение 
Германии нарушает принцип географического ба-
ланса, при этом вклад Японии в миротворческие 
операции совсем невелик, а Китай страна, кото-
рая серьезно нарушила права человека, отвергла 
демократические реформы и неоднократно нару-
шала ядерное распространение, но уже является 
постоянным членом.

Анализ многих предложений по реформе, кото-
рые были выдвинуты, показывает, что вклад госу-
дарства и географически справедливое распреде-
ление стали двумя принципами того, как изменить 
структуру Совета Безопасности, но как увеличить 
число новых постоянных и непостоянных членов 
Совета Безопасности в конечном счете по-прежне-
му является результатом политических дискуссий.

Что касается вопроса об увеличении числа по-
стоянных и непостоянных членов Совбеза и о том, 
как их распределить, то споры крутятся вокруг 
того, сколько постоянных и непостоянных членов 
будет добавлено и каким образом. Еще в 1979 г. 
Индия предложила увеличить число непостоян-
ных членов с десяти до четырнадцати. Из четырех 
добавленных членов двое были из африканских 
стран и один –  из Азии и Латинской Америки.

За годы существования Совета Безопасности 
звучала критика по поводу практики вето, приме-
няемой пятью постоянными членами Совета Без-
опасности. Основной аргумент пяти постоянных 
членов, строящийся на том, что право вето позво-
лит им поддерживать мир во всем мире и лучше 
служить целям и принципам ООН, стал ослабе-
вать. Вместо этого, практика применения права 
вето постоянными членами все чаще создавала 
у остальных членов ООН впечатление, что право 
вето применяется в эгоистичных целях, основан-
ных, прежде всего, на идее защиты индивидуаль-
ных национальных интересов постоянных членов 
и их союзников.

Россия решительно выступает против любого 
ограничения или сокращения права вето, предста-
витель России в ООН с 2004–2006 г. Андрей Дени-
сов заявил, что Москва отвергает любое размы-
вание полномочий постоянной пятерки и их права 
вето.

На тему проблематики ограничения вето вы-
сказался российский политолог Г. А. Дробот сле-
дующим образом: «Гипотетически представляет-
ся возможным, что при определенных условиях 
раздражение вырастет настолько, что нынешний 
состав Совета Безопасности консенсусно пойдет 
на уступки и ограничит свои полномочия, особен-
но в части применения права вето. Вот только тог-
да, когда такое произойдет по всем правилам про-
цедуры изменения Устава, прописанным в самом 
Уставе, будут возможны дальнейшие структурные 
и другие изменения в Совете Безопасности…» [5].

США, Китай и Россия отрицательно относятся 
к ограничению права вето. Франция продолжает 
продвигать идею об ограничении права вето, зару-
чившись поддержкой Великобритании. Помимо пу-
бличных заявлений, Франция заключила договор 
о сотрудничестве с Германией, предусматриваю-
щий в ст. 8 гл. 2 «Обе страны обязуются продол-
жать усилия по завершению межправительствен-
ных переговоров о реформе Совета Безопасности 
ООН. Принятие Федеративной Республики Герма-
ния в качестве постоянного члена Совета Безопас-
ности является приоритетом франко- германской 
дипломатии» [6]. Страны смогли найти компро-
мисс в рамках немецко- французского сотрудниче-
ства, поскольку инициатива Германии о передаче 
французского места постоянного члена не нашла 
отклик [7].

Просто отменить право вето –  невыполнимая 
задача, потому что это связано с внесением по-
правок в Устав ООН, а согласно п. 2 ст. 109 Уста-
ва, любое изменение настоящего Устава, рекомен-
дованное двумя третями голосов участников Кон-
ференции, вступит в силу по ратификации, в соот-
ветствии с их конституционной процедурой, двумя 
третями Членов Организации, включая всех посто-
янных членов Совета Безопасности.

Таким образом, предлагается внести следую-
щие изменения: постоянные члены должны аргу-
ментировать причины использования права вето 
Генеральной Ассамблее; должна быть принята си-
стема «голосования намерений», при которой чле-
ны Совета Безопасности могут вынести право ве-
то  какого-то государства на дальнейшего обсужде-
ние; постоянные члены должны взять на себя обя-
зательство не использовать право вето в случаях 
геноцида и массовых нарушений прав человека; 
постоянные члены могут применять право вето 
только в исключительных, по их мнению, обстоя-
тельствах.

Самое легко реализуемое предложение по ре-
форме права вето в Совете Безопасности заклю-
чается в том, чтобы не вносить поправки в Устав 
ООН и сохранить статус-кво права вето постоян-
ных членов, но требуют, чтобы постоянные члены 
представляли письменное мотивировочное заяв-
ление Генеральной Ассамблее ООН.

Таким образом, необходимо сделать вывод, что 
проблема реформирования Совета Безопасности 
ООН вызывает множество дискуссий на протяже-
нии более 70 лет. Вопросы, связанные с увеличени-
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ем постоянных и непостоянных членов, ограниче-
ние права вето и прозрачность деятельности орга-
на, поднимаются и обсуждаются странами. Однако 
активных действий со стороны самого ООН пред-
принято не было в виду разрозненности позиций 
по вышеуказанным проблемам. Были предложены 
следующие варианты решения: постоянные члены 
должны аргументировать причины использования 
права вето Генеральной Ассамблее; необходимо 
расширить членство по географическому распо-
ложению и вкладу государств в развитие между-
народного сообщества и самой организации ООН.

Следует учесть, усложнившуюся геополитиче-
скую ситуация, в ходе которой решение пробле-
мы реформирования Совета Безопасности ООН 
будет решена не в скором времени. Однако вни-
мание мировой общественности, исследователей 
и самих государств несет в себе позитивные вея-
ния, которые обязательно отразятся в деятельно-
сти органа, ответственного за поддержание меж-
дународной безопасности.
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С принятием Конвенции о правовом статусе Каспийского 
моря от 12.08.2018 г. актуальным вопросом вновь стала юри-
дическая природа Каспийского моря, как окруженного сухо-
путными территориями прикаспийских государств водоёма, 
правовое регулирование которого осуществляется исключи-
тельно сторонами, подписавшими Конвенцию. В настоящем 
исследовании проводится анализ возможности применения 
норм международного морского права, или международной 
практики государств относительно статуса пограничных озер 
на морскую акваторию Каспийского моря при условии согла-
сия прикаспийских стран. Также с учетом принятой конвенции 
раскрывается содержание понятий «правовой режим» и «пра-
вовой статус», которые при внимательном анализе выглядят 
неравнозначными.
Прикаспийские государства разработали компромиссный ва-
риант Конвенции, с особым его правовым статусом и режи-
мами использования, которые по многим признакам идентич-
ны морским пространствам Мирового океана. Иран остаётся 
единственной страной из пяти прикаспийских стран, не рати-
фицировавшей данный международный договор. В случае 
ратификации Конвенции Исламской Республикой Иран –  Кон-
венция юридически полностью вступит в силу, хотя большин-
ство её положений действуют в межгосударственных отноше-
ниях прикаспийских государств, закреплённых в двусторонних 
и многосторонних соглашениях сторон Конвенции, а также 
в сложившейся международной практике в акватории моря. 
До принятия Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 
в 2018 году прикаспийскими странами были заключены двух-
сторонние и трехсторонние соглашения по вопросам недро-
пользования морского дна Каспийского моря. В процессе раз-
работки новой Конвенции представители прикаспийских стран 
при составлении текста нового договора исходили из режима 
принятых соглашений по Каспийскому морю. В частности, 
в статью 4 Конвенции включили правило, согласно которому 
стороны осуществляют деятельность в Каспийском море в це-
лях судоходства, промысла, использования и охраны водных 
биологических ресурсов, разведки и разработки ресурсов его 
дна и недр, а также иные виды деятельности в соответствии 
с настоящей Конвенцией, совместимыми с ней отдельными 
соглашениями сторон и их национальным законодательством.

Ключевые слова: конвенция, Каспий, правовой статус, пра-
вовой режим, море, озеро, ратификация, международное мор-
ское право.

Введение

Особое географическое расположение на карте ми-
ра Каспийского моря обусловило специфические 
организационно- правовые сложности в определе-
нии его правового статуса и режима использова-
ния морской акватории Каспия, использования его 
ресурсов и в обеспечении региональной безопас-
ности. Прилегающая территория, расположенного 
на стыке Европы и Азии Каспийского моря, включает 
территории пяти прибрежных государств. А именно, 
прикаспийский регион включает территории Туркме-
нистана, Казахстана, России, Ирана и Айзербайджа-
на. Вопросы разграничения акватории Каспийского 
моря и определения порядка недропользования, 
добычи газа, нефти и других ресурсов с распадом 
СССР подвергались множественному урегулирова-
нию с целью выработки единого, устраивающего все 
прибрежные государства, решения. Однако, долгое 
время прикаспийским государствам не удавалось 
достичь универсальных договоренностей по основ-
ным проблемным вопросам Каспия: использование 
акватории, пользование недрами и обеспечение 
национальной безопасности прикаспийских госу-
дарства и международной безопасности в целом.

Сложности в определении правового статуса 
и правового режима Каспия обусловлены не толь-
ко разногласиями прикаспийских государств, 
но еще и тем, что Каспийское море не является 
частью Мирового океана, так как не имеет есте-
ственных границ с ним, а представляет собой за-
крытый внутриконтинентальный водоем. Следова-
тельно, международные нормы морского права, 
регулирующие в межгосударственном простран-
стве вопросы использования континентального 
шельфа, зоны акватории, недр и проч., в частно-
сти Конвенция ООН по морскому праву 1982 го-
да (Конвенция Организации Объединенных На-
ций по морскому праву” (UNCLOS) (заключена 
в г. Монтего- Бее 10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994)//
Консультант Плюс/URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_121270/ (дата обраще-
ния: 15.04.2023).), относительно правового режи-
ма Каспийского моря не действуют.

Названные геополитические и географиче-
ские сложности преодолевались ранее (до распа-
да СССР) на основе советско- иранских договоров 
(Советско- иранский договор от 26.02.1921 г.//URL: 
https://inance.ru/2019/02/dogovor- soviet-iran/ (дата об-
ращения: 16.04.2023 г.); Советско- иранский договор 
«О торговле и мореплавании» от 25.03.1940 г.//URL: 
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/mnogostoronnie- 
struktury-i-forumy/vzaimodeystvie_v_regione_
kaspiyskogo_morya/1568251/ (дата обращения: 
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16.04.2023 г.).). С образованием на постсоветском 
пространстве независимых государств достигнутые 
ранее договоренности потеряли свое значение и ак-
туальность в межгосударственном взаимодействии 
государств прикаспийского региона[1].

12 августа 2018 года в морской столице Казах-
стана городе Актау на Пятом каспийском самми-
те –  президенты Азербайджанской Республики, 
Исламской Республики Иран, Российской Федера-
ции, Туркменистана, Казахстана подписали исто-
рический документ –  Конвенцию о правовом ста-
тусе Каспийского моря [8].

Заключению Конвенции о правовом статусе Ка-
спийского моря (далее- Конвенция) предшество-
вал комплекс длительных мероприятий по пои-
ску взаимоприемлемого для всех прикаспийских 
государств решения вопроса о правовом режиме 
и многих других, требующих правового регули-
рования, проблем. В результате проведения пяти 
международных саммитов, семи заседаний мини-
стров иностранных дел прикаспийских государств, 
пятидесяти двух совещаний рабочей группы, со-
зданной в целях определения специальных и прин-
ципиальных положений Конвенции, а также мно-
гочисленных научно- практических конференций 
и круглых столов, многие геополитические и терри-
ториальные коллизии были урегулированы. Итогом 
описанного процесса стала разработка концепции 
Конвенции и определение ее содержания.

В соответствии с Конвенцией решение вопро-
сов, касающихся Каспийского моря, отнесено 
к исключительной компетенции прикаспийских го-
сударств –  стран- участниц, подписавших Конвен-
цию, –  и осуществляется на основе уважения су-
веренитета, территориальной целостности, неза-
висимости, суверенного равенства государств, 
неприменения силы или угрозы силой, взаимно-
го уважения, сотрудничества, невмешательства 
во внутренние дела друг друга. Достаточно слож-
ные переговоры относительно раздела водного 
пространства Каспия увенчались успехом. Мор-
ская акватория Каспия была разделена на про-
странства различного правового режима: внутрен-
ние и территориальные воды, рыболовные зоны 
и общее водное пространство [8, с. 104].

Указанное обстоятельство обусловило теоре-
тическую и практическую необходимость иссле-
дования правового статуса и режима использо-
вания морских пространств Каспия, в том числе 
анализа проблем правового регулирования сухо-
путных территорий, в пределах которых находится 
Каспийское море.

Настоящее исследование направлено на ана-
лиз теоретических и прикладных аспектов реали-
зации Конвенции, определение спорных понятий 
и выработку актуальных моделей решения обозна-
ченных проблем.

Методы исследования

Для достижения целей настоящего исследования 
использовался комплекс общенаучных методов по-

знания. В частности, широко применялся систем-
ный подход. Также в основу изучения заявленной 
проблематики были положены логический, сравни-
тельный и сравнительно- правовой методы исследо-
вания. Кроме того, выводы исследования основы-
ваются на результатах многочисленных эмпириче-
ских исследований ученых- юристов и политологов.

Результаты исследования

Конвенция представляет собой первый правовой 
документ, определяющий права и обязательства 
сторон в отношении Каспийского моря, включая 
его воды, дно, недра, природные ресурсы и воз-
душное пространство. Данный документ, имеющий 
международно- правовое значение, регулирует во-
просы разграничения национальных сфер, пределов 
юрисдикций и суверенитета, а также затрагивает 
проблемы осуществления прав на недропользова-
ние, транзита и транспортировки. Важное место 
в Конвенции отводится охране природной среды, 
биологических ресурсов моря и вопросам безо-
пасности под призмой преодоления проблем про-
тиводействия современным вызовам и угрозам, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, а также военной деятельности прикаспий-
ских государств[9].

Согласно ст. 1 Конвенции: «Каспийское море» –  
окруженный сухопутными территориями сторон во-
доём, берега которого нанесены на морские на-
вигационные карты масштаба 1:750 000 Главно-
го управления навигации и океанографии Мини-
стерства обороны Российской Федерации (город 
Санкт- Петербург, номер 31003, архивное издание 
17 апреля 1997 года, отпечатано в 1998 году; но-
мер 31004, архивное издание 4.07.1998 года, отпе-
чатано в 1999 году; номер 31005, архивное изда-
ние 16.11.1996 года, отпечатано в 1998 году), за-
веренные копии которых прилагаются к настоящей 
Конвенции и являются её неотъемлемой частью».

Несмотря на то, что Конвенция не определяет 
напрямую юридическую природу Каспийского мо-
ря с точки зрения известных категорий морских 
или водных пространств в международном пра-
ве, ее принятие закрепило новый правовой статус 
Каспийского моря, как «окруженный сухопутны-
ми границами прикаспийских государств водоём», 
правовое регулирование которого возможно толь-
ко сторонами, заключившими Конвенцию. Важ-
но отметить –  реализация норм международного 
морского права, или международной практики го-
сударств относительно статуса пограничных озер 
не исключена на морскую акваторию Каспия при 
условии согласия прикаспийских стран. Стороны 
Конвенции реализуют суверенитет, суверенные 
и исключительные права, а также осуществляют 
юрисдикцию в Каспийском море на основе норм 
Конвенции и межгосударственных соглашений 
прикаспийских стран.

Права прибрежного государства на внутренние 
и территориальные воды, рыболовные зоны и об-
щее водное пространство определяются согласно 
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Конвенции исходя из правового статуса и режима 
использования, который по многим аспектам иден-
тичен морским пространствам Земного шара, ре-
гламентируемым принципами и нормами междуна-
родного морского права.

В положениях Конвенции не употребляются тер-
мины «морское пространство» или «территориаль-
ное море» –  исключая терминологически приме-
няемые в международном морском праве уста-
новившиеся на протяжении длительного време-
ни общепринятые определения, которые активно 
применялись на морской акватории Каспия. Пра-
вовой статус каждого водного пространства, имеет 
собственный правовой режим, регулирующий де-
ятельность сторон Конвенции в этом водном про-
странстве Каспийского моря.

Ст. 1 Конвенции определяет следующие мор-
ские пространства:
1) Внутренние воды –  воды, расположенные в сто-

рону берега от исходных линий.
2) Территориальные воды –  морской пояс, на ко-

торый распространяется суверенитет прибреж-
ного государства.

3) Рыболовная зона –  морской пояс, в котором 
прибрежное государство обладает исключи-
тельным правом на промысел водных биологи-
ческих ресурсов.

4) Общее водное пространство –  часть аквато-
рии, расположенная за внешними пределами 
рыболовных зон и находящаяся в пользовании 
всех Сторон.
Перечисленные морские пространства охва-

тываются понятием правового режима (правовой 
режим территориальных вод или правовой режим 
рыболовной зоны), где в свою очередь регламен-
тируются такие виды использования, как правовой 
режим искусственных островов, правовой режим 
научных исследований, правовой режим воздуш-
ных полетов (который сильно зависим от статуса 
морского пространства Каспийского моря).

Правовой режим в территориальных водах Ка-
спийского моря определяется на основе нацио-
нального законодательства прибрежного государ-
ства с учетом норм Конвенции и других соглаше-
ний прикаспийских государств. В частности, нор-
мы Конвенции предусматривают право морепла-
вания в территориальных водах прибрежного госу-
дарства, а порядок прохода, захода и выхода уже 
определяется его законодательством.

На рыболовную зону не распространяется тер-
риториальный суверенитет прибрежного государ-
ства, которое, согласно нормам Конвенции, обла-
дает исключительным правом на промысел водных 
биологических ресурсов.

Каждая сторона Конвенции устанавливает ры-
боловную зону шириной 10 морских миль, приле-
гающую к территориальным водам. В своей рыбо-
ловной зоне каждое прикаспийское государство 
обладает исключительным правом на промысел 
биологических ресурсов на основе положений на-
стоящей Конвенции и специальных норм межгосу-
дарственных соглашений.

В зоне общего водного пространства прибреж-
ное государство обладает суверенными права-
ми на недропользование на морском дне, разде-
ленное на секторы между прибрежными государ-
ствами. На морскую поверхность и водную толщу 
в зоне общего водного пространства Каспийского 
моря, применяется режим совместного использо-
вания сторон Конвенции.

Раздел морского дна и, соответственно, недр –  
один из важнейших вопросов для прикаспийских 
стран. Однако, конкретных координат в Конвенции 
не установлено, также как и методики их опреде-
ления. Эти вопросы должны решаться, «по дого-
воренности сопредельных и противолежащих го-
сударств с учетом общепризнанных принципов 
и норм международного права». Кроме того, от-
дельными межгосударственными соглашениями 
должна определяться и «методика установления 
прямых исходных линий, от которых должна от-
читываться ширина территориальных вод на тех 
участках, где береговая линия извилиста или где 
имеется вдоль берега и в непосредственной близо-
сти к нему цепь островов» (абз. 6 ст. 1 Конвенции)
[8, с. 114].

Научная дискуссия

Закрепленное в Конвенции определение Каспийско-
го моря не дает ответа на главный вопрос –  к какой 
категории водных пространств отнести акваторию 
Каспийского моря?

Возможно, неурегулированность юридического 
и географического положения Каспия, обусловле-
на следующими факторами.

Первоначально определяющим вопросом при 
решении Каспийской проблемы был вопрос о при-
менении к правовому режиму Каспийского моря 
положений «о замкнутости» в соответствии с Кон-
венцией ООН по морскому праву 1982 года или 
о пограничном озере. При этом согласно ст. 122 
Конвенции ООН факт естественной связи замкну-
того или полузамкнутого моря с другим морем, 
является необходимым. Каспий не имеет есте-
ственной связи с Мировым океаном (понятие Ми-
рового океана в международном праве примени-
мо ко всем морским пространствам). Кроме того, 
большинство прикаспийских государств отказыва-
лись признавать Каспий замкнутым морем. Вместе 
с тем, Казахстан придерживался лояльной позиции 
относительно возможности применения положе-
ний о замкнутом море к акватории Каспия. Не свя-
занность с Мировым океаном является внешним 
и объективным фактом, который следует учиты-
вать при применении норм и принципов междуна-
родного морского права на морскую акваторию 
Каспия, а следовательно требует иных подходов 
и расширительного толкования.

Указанные разногласия так и не были разреше-
ны, и вопрос об определении категории водного 
пространства Каспийского моря остался открытым.

Учитывая, что Каспийское море не признается 
частью Мирового океана, его правовое регулиро-
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вание не охвачено специальными международны-
ми соглашениями в сфере морского права. Напри-
мер, в ст. 5 Международной конвенции о грузовой 
марке, принятой в Лондоне 5 апреля 1966года, сто-
роны определили, что ничто в настоящей Конвен-
ции не применяется к судам, совершающим пла-
вание исключительно по Великим Озерам Север-
ной Америки и по реке Святого Лаврентия в пре-
делах, ограниченных на востоке прямой линией, 
в Каспийском море, по рекам Ла- Плата, Парана 
и Уругвай и т.д. Международная конвенция по об-
меру судов 1969 года также не регулирует аквато-
рию Каспия.

В положениях Конвенции не употребляются тер-
мины «морское пространство» или «территориаль-
ное море» –  исключая терминологически приме-
няемые в международном морском праве уста-
новившиеся на протяжении длительного време-
ни общепринятые определения, которые активно 
применялись на морской акватории Каспия. Пра-
вовой статус каждого водного пространства, имеет 
собственный правовой режим, регулирующий де-
ятельность Сторон Конвенции в этом водном про-
странстве Каспийского моря.

Ю.Е Федоров поднимал проблемы неопреде-
ленности категории водного пространства Каспий-
ского моря еще в 1996 году. Ученый справедли-
во указывал на то, что «российскими дипломата-
ми и экспертами вводится новое понятие –  «вну-
триконтинентальный водоем», который не явля-
ется ни озером, ни замкнутым морем. Возникает 
в этой связи естественный вопрос –  чем, собствен-
но, в этом случае является Каспийское море, ибо 
в географии известны либо моря, либо озера? 
При этом термин «внутриконтинентальный водо-
ем» сам по себе ничего не объясняет, ибо и озера, 
и замкнутые моря, и даже пруды относятся к этой 
категории. Элементарная логика требует, чтобы 
было дано более или менее исчерпывающее объ-
яснение того, почему Каспийское море не является 
ни морем и ни озером, какова же его географиче-
ская природа» [10, с. 18].

В продолжение приведенного тезиса 
международно- правовой статус Каспийского моря 
подвергался многочисленным научным изыскани-
ям учеными различных стран мира, однако обще-
го понимания относительно названия, географиче-
ского и юридического положения, а также методов 
разграничения между научными школами вырабо-
тано не было. Как следствие не удалось достичь 
и компромиссного решения по указанным вопро-
сам и в международной, дипломатической прак-
тике.

Перечисленные морские пространства охва-
тываются понятием правового режима (правовой 
режим территориальных вод или правовой режим 
рыболовной зоны), где в свою очередь регламен-
тируются такие виды использования, как правовой 
режим искусственных островов, правовой режим 
научных исследований, правовой режим воздуш-
ных полетов (который сильно зависим от статуса 
морского пространства Каспийского моря). На-

пример, территориальные, как и внутренние воды 
Каспийского моря, входят в состав юрисдикции 
прибрежного государства, также как и дно, недра 
и воздушное пространство над территориальны-
ми водами. В этой связи, известный российский 
ученый А. Л. Колодкин на конференции «Каспий: 
правовые аспекты» в 2002 году подчеркивал, что, 
«если статус пространств отвечает на вопрос при-
надлежности последних к государству (например, 
территориальное море) или, наоборот, неподчине-
ния ни суверенитету, ни юрисдикции  какого-либо 
государства (например, открытое море), то поня-
тие “правовой режим” непосредственно связано 
с совокупностью прав и обязанностей государств 
по использованию данного морского простран-
ства» [5, с. 115; 6, с. 54–55].

В уже упомянутой Конвенции ООН по морско-
му праву понятия «правовой статус» и «правовой 
режим» трактуются по-разному и употребляются 
для характеристики различных по своему качеству 
объектов. В этом аспекте на начальном этапе уре-
гулирования Каспийской проблемы из-за различ-
ных подходов прикаспийские государства не могли 
определить, к какому виду пространства отнести 
Каспий или к морю, или к озеру. Вследствие не ре-
шения данного вопроса, невозможно было согла-
совать режим использования морских пространств 
Каспийского моря.

В научной и методической литературе, а так-
же в различных источниках международного мор-
ского права активно используются такие терми-
ны, как «правовой режим» («режим») и «правовой 
статус» («статус») отдельных категорий морских 
пространств. При этом оба понятия зачастую ис-
пользуются как взаимозаменяемые или родствен-
ные, что вносит определенную терминологическую 
путаницу, затрудняя толкование действующих 
международно- правовых документов. Необходи-
мо обратить внимание, что оба термина сближа-
ет их употребление применительно к  какой-либо 
конкретной территории –  части Мирового океана. 
Это обстоятельство, безусловно, позволяет гово-
рить об определенной близости указанных поня-
тий. Можно сказать, что правовой статус и пра-
вовой режим –  это юридические характеристики 
той или иной территориальной сферы. Именно 
с этим связаны отдельные попытки представите-
лей международно- правовой науки использовать 
такое «интегрированное» понятие, как «юридиче-
ская природа» территории[2, с. 126].

Вместе с тем поглощение понятий «правовой 
режим» и «правовой статус» одним термином 
в морском праве выглядит нецелесообразным, так 
как действующие нормы содержат оба понятия, ко-
торые при внимательном анализе выглядят нерав-
нозначными.

В качестве примера можно сослаться на самый 
авторитетный источник международного морского 
права –  принятую в 1982 году в Монтего- Бей Кон-
венцию ООН по морскому праву. Пункт 4 статьи 49 
Конвенции гласит: «Режим архипелажного прохода 
по морским коридорам, устанавливаемый в насто-
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ящей части, в других отношениях затрагивает ста-
тус архипелажных вод, включая морские коридо-
ры, или осуществление государством- архипелагом 
своего суверенитета над такими водами, воздуш-
ным пространством над ним, дном и недрами, и их 
ресурсами». Как видно из данной нормы, понятие 
«статус» используется применительно к особому 
виду использования территории, а понятие «ре-
жим» употребляется, как характеристика самой 
территории. Это различие подтверждается анали-
зом других норм Конвенции. Например, название 
статьи 34 Конвенции ООН сформулировано сле-
дующим образом: «Правовой статус вод, образую-
щих проливы, используемые для международного 
судоходства». В то же время пункт 1 статьи 45 Кон-
венции ООН отмечает о «режиме мирного прохо-
да». Аналогично статья 55 Конвенции ООН («Осо-
бый правовой режим исключительной экономиче-
ской зоны») гласит: «Исключительная экономиче-
ская зона представляет собой район, находящийся 
за пределами территориального моря и прилегаю-
щий к нему, который подпадает под установленный 
к настоящей Части особый правовой режим, со-
гласно которому права и юрисдикция прибрежного 
государства и права и свободы других государств 
регулируются соответствующими положениями на-
стоящей Конвенции».

«С юридической точки зрения Конвенция о пра-
вовом статусе Каспийского моря является мате-
ринским документом, определение же деталей, 
касающихся специализированных вопросов бу-
дет зависеть от отдельных соглашений, –  зая-
вил в 2018 году Президент Ирана Хасан Рухани –  
В частности, вопрос разграничения дна и недр Ка-
спия ещё не определен» [3, с. 6]. Такое заявление 
означало несогласие с ранее заключенными согла-
шениями прикаспийских стран по разграничению 
морского дна Каспийского моря.

Исламская Республика Иран считает неспра-
ведливым применять метод разграничения мор-
ского дна Каспийского моря, который применяли 
Азербайджанская Республика, Республика Ка-
захстан, Российская Федерация и Туркменистан 
на основе двусторонних и трехсторонних соглаше-
ний по разграничению морского дна Каспийского 
моря. Установленная в статье 8 Конвенции нор-
ма: «разграничение дна и недр Каспийского моря 
на секторы осуществляется по договоренности со-
предельных и противолежащих государств с уче-
том общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права в целях реализации их суверенных 
прав на недропользование и на другую правомер-
ную хозяйственно- экономическую деятельность, 
связанную с освоением ресурсов дна и недр» хо-
тя и содержит вполне понятную диспозицию, тем 
не менее, она не дает ответа на главный вопрос –  
какой принцип заложить в основу деления морско-
го дна Каспийского моря? Если положения Кон-
венции содержат нормы о совместимости ранее 
принятых соглашений Сторон Конвенции по вопро-
сам недропользования, то насколько они будут со-
вместимыми в части обоснования позиции Ирана 

о разграничении морского дна по принципу 20% 
каждой Стороне Конвенции.

Вследствие особенностей географического рас-
положения береговой линии претендовать на бо-
лее значительный участок морского дна Каспий-
ского моря по методике, которую применяли дру-
гие прикаспийские государства, Иран не может. 
При этом подчеркнем –  позиция Ирана заключает-
ся не в пропорциональном разграничении морско-
го дна Каспийского моря по принципу 20% за каж-
дым государством, что практически очень сложно 
будет сделать, а в справедливом распределении 
морских ресурсов. В этой связи иранский дипло-
мат М. Сафари отметил, что Иран занял компро-
миссную позицию и отступил от ранее заявленного 
подхода, основанного на принципе кондоминиума. 
«Для того, чтобы показать свою добрую волю, мы 
подтвердили свое согласие на раздел Каспийско-
го моря… Мы предложили другим прикаспийским 
государствам формулу, в соответствии с которой 
доля Ирана составляет 20%»1.

Вместе с тем Иран подписанием в 2018 году 
Конвенции о правовом статусе Каспийского моря 
было выражено согласие на закрепленные нормы 
Конвенции. Более вероятно при достижении ком-
промисса всех прикаспийских государств –  это 
принятие дополнительных соглашений, где воз-
можно будет скорректирована методика по опре-
делению исходных линий, по разграничению мор-
ских пространств Каспия. Тем более позиция Ира-
на заключалась не в пропорциональном распре-
делении, а по 20% за каждым государством, как 
на справедливой доле на минеральные ресурсы 
Каспийского моря.

В результате прикаспийские государства разра-
ботали компромиссный вариант Конвенции, с осо-
бым его правовым статусом и режимами исполь-
зования, которые по многим признакам идентичны 
морским пространствам Мирового океана. Иран 
остается единственной страной из пяти прикаспий-
ских стран, не ратифицировавшей данный между-
народный договор. В случае ратификации Конвен-
ции Исламской Республикой Иран –  Конвенция 
юридически полностью вступит в силу, хотя боль-
шинство её положений действуют в межгосудар-
ственных отношениях прикаспийских государств, 
закрепленных в двусторонних и многосторонних 
соглашениях сторон Конвенции, а также в сло-
жившейся международной практике в акватории 
моря. До принятия Конвенции о правовом стату-
се Каспийского моря в 2018 году прикаспийскими 
странами были заключены двухсторонние и трех-
сторонние соглашения по вопросам недропользо-
вания морского дна Каспийского моря. В процессе 
разработки новой Конвенции представители при-
каспийских стран при составлении текста нового 
договора исходили из режима принятых соглаше-
ний по Каспийскому морю. В частности, в статью 4 

1 Иран предложил формулу деления Каспия, в резуль-
тате которой доля Исламской республики Иран составля-
ет 20%. 12.05.2003. Kazakhstan today/http://www.gazeta.kz/art. 
asp?aid=28581.
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Конвенции включили правило, согласно которому 
стороны осуществляют деятельность в Каспий-
ском море в целях судоходства, промысла, исполь-
зования и охраны водных биологических ресурсов, 
разведки и разработки ресурсов его дна и недр, 
а также иные виды деятельности в соответствии 
с настоящей Конвенцией, совместимыми с ней от-
дельными соглашениями сторон и их националь-
ным законодательством.

В заключении приведем пример о работе Тре-
тьей Конференции ООН по кодификации между-
народного морского права. Данная Конференция 
проходила с 1973 года и закончилась подписани-
ем представителями 159 государств 10 декабря 
1982 года в Монтего-бей (Ямайка) Конвенции ООН 
по морскому праву, которая в 1994 году вступила 
в силу. Затянувшийся правовой спор, если брать 
за точку отчета 1992 год, когда начались первые 
процессы со стороны прикаспийских государств 
по определению нового правового статуса Ка-
спийского моря, продлился до 12 августа 2018 го-
да с подписанием единой Конвенции, которая так 
и не ступила в силу.

Приведенный пример, с точки зрения затянув-
шего переговорного процесса по урегулированию 
Каспийской проблемы по сравнению с работой 
Третьей Конференцией ООН, в очередной раз по-
казывает, что при решении вопросов правового 
статуса Каспийского моря необходимо в равной 
степени учитывать как международную морскую 
договорную практику, так и результаты научных 
исследований. Причем наука должна играть кон-
цептуальную роль при разработке правовых мо-
делей и конструкций, формирующих режим Ка-
спийского моря, а также ориентирующую роль при 
поиске оригинальных решений проблем прика-
спийского региона. Также в целях сбора и систе-
матизации аналитического материала целесоо-
бразно создание научно- исследовательских групп 
со стороны всех пяти прикаспийских государств, 
деятельность которых будет облегчать диплома-
тическое сотрудничество. Реализация таких мер 
позволила бы значительно сократить время при 
подготовке новых международных соглашений, на-
правленных на эффективное освоение Каспийско-
го моря и решение ключевых вопросов закрепле-
ния его правового статуса. При этом, вырабатыва-
емые организационно- правовые модели, устанав-
ливающие правовое положение Каспийского моря, 
в первую очередь должны обеспечивать и гаранти-
ровать международную безопасность.
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LEGAL REGIME OF MARINE SPACES UNDER THE 
CONVENTION ON THE LEGAL STATUS OF THE 
CASPIAN SEA

Salimgerey A. A.
Al-FarabiKazakhNationalUniversity

With the adoption of the Convention on the Legal Status of the Cas-
pian Sea dated August 12, 2018, the legal nature of the Caspian 
Sea, as a body of water surrounded by the land territories of the 
Caspian states, the legal regulation of which is carried out exclu-
sively by the signatories of the Convention, again became an urgent 
issue. This study analyzes the possibility of applying the norms of 
international maritime law, or international practice of states regard-
ing the status of border lakes in the marine area of the Caspian Sea, 
subject to the consent of the Caspian countries. Also, taking into ac-
count the adopted convention, the content of the concepts of “legal 
regime” and “legal status” is revealed, which, upon careful analysis, 
look unequal.
The Caspian states have developed a compromise version of the 
Convention, with its special legal status and modes of use, which 
are identical in many respects to the marine spaces of the World 
Ocean. Iran remains the only country out of the five Caspian coun-
tries that has not ratified this international treaty. If the Convention is 
ratified by the Islamic Republic of Iran, the Convention will legally ful-
ly enter into force, although most of its provisions are in force in the 
interstate relations of the Caspian states, enshrined in bilateral and 
multilateral agreements of the parties to the Convention, as well as 
in established international practice in the sea. Prior to the adoption 
of the Convention on the Legal Status of the Caspian Sea in 2018, 
the Caspian countries signed bilateral and trilateral agreements on 
the subsoil use of the seabed of the Caspian Sea. In the process of 
developing the new Convention, the representatives of the Caspian 
littoral countries, when drawing up the text of the new treaty, pro-
ceeded from the regime of the adopted agreements on the Caspian 
Sea. In particular, Article 4 of the Convention included a rule accord-
ing to which the parties carry out activities in the Caspian Sea for the 
purpose of navigation, fishing, use and protection of aquatic biolog-
ical resources, exploration and development of the resources of its 
bottom and subsoil, as well as other types of activities in accordance 
with this Convention, separate agreements of the parties compatible 
with it and their national legislation.
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Правовые проблемы, связанные с введением спортивных санкций 
в отношении футболистов за действия футбольных клубов

Махмудов Руслан Акифович,
аспирант кафедры трудового права юридического факультета, 
Академия труда и социальных отношений,
E-mail: makhmudoff@yahoo.com

Статья посвящена рассмотрению правовых аспектов конфлик-
та, возникшего между УЕФА и частью крупнейших клубов 
Европы в связи с объявлением о создании ими нового евро-
пейского клубного турнира –  «Суперлиги». Международные 
и национальные органы управления футболом выступили 
с единым заявлением об осуждении создания турнира и при-
грозили футбольным клубам и футболистам спортивными 
санкциями в случае его организации. УЕФА и ФИФА пообеща-
ли футболистам запретить участвовать не только в клубных 
соревнованиях, но и в соревнованиях сборных команд. В ста-
тье разбираются и подвергаются правовой оценке заявления, 
сделанные УЕФА и ФИФА, представителями европейской 
юстиции, а также приводится мнение о правовых последствиях 
в случае действительного создания «Суперлиги» и введения 
в действие всех обещанных спортивных санкций.

Ключевые слова: труд спортсменов, спортивный регламент, 
футбольные соревнования, спортивные санкции, ограничение 
права на труд.

Введение

В апреле 2021 года произошёл один из наиболее 
громких скандалов в мировом футболе в 21 веке –  
двенадцать европейских футбольных клубов- грандов 
из Англии, Испании и Италии объявили о создании 
«Суперлиги». «Суперлига» должна была стать круп-
нейшим закрытым турниром и главным конкурентом 
«Лиге Чемпионов» –  общеевропейскому клубному 
турниру, проводимому УЕФА. Суть претензий иде-
ологов «Суперлиги» –  сверхдоходы Европейской 
ассоциации футбола и неучёт интересов крупней-
ших клубов. Объявление о создании «Суперлиги» 
было встречено резко негативно представителями 
не только УЕФА, но и самой ФИФА, а также веду-
щими европейскими политиками, в том числе пре-
зидентом Франции Эммануэлем Макроном и тогда 
действующим премьер- министром Великобритании 
Борисом Джонсоном. Новость о создании «Суперли-
ги» не получила поддержки и среди болельщиков, 
что не в последнюю очередь принудило в тот момент 
отозвать свою инициативу почти все клубы из списка 
12 основателей, за исключением испанских «Реала 
Мадрида» и «Барселоны». Однако в контексте рас-
смотрения данного вопроса с точки зрения между-
народного спортивного и трудового права вызывает 
интерес та аргументация, к которой прибегли меж-
дународные органы управления футболом.

Основная часть

Весь европейский клубный футбол и футбол сборных 
находится в ведении УЕФА и ФИФА. УЕФА является 
организатором «Лиги Чемпионов» –  крупнейшего об-
щеевропейского турнира среди клубов и Чемпионата 
Европы –  турнира среди сборных стран европейско-
го континента. УЕФА де-факто является естествен-
ным монополистом, однако Союз помимо получения 
доходов с организации турниров несёт и огромное 
количество расходов, в том числе на поддержание 
стабильности функционирования футбольной си-
стемы, перераспределения доходов между клубами, 
развитие детско- юношеского спорта [1].

В заявлении УЕФА, опубликованном на сай-
те организации, заявлено, что УЕФА, Английская 
футбольная ассоциация и Премьер-лига, Королев-
ская федерация футбола Испании и Ла Лига, а так-
же Итальянская федерация футбола и Лига Се-
рии А узнали, что несколько английских, испанских 
и итальянских клубов планируют объявить созда-
ние закрытой «Суперлиги». Как ранее объявили 
ФИФА и шесть конфедераций, соответствующим 
клубам будет запрещено участвовать в любых дру-
гих соревнованиях на национальном, европейском 
или мировом уровне, а их игрокам может быть от-
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казано в возможности представлять свои нацио-
нальные команды [2].

Таким образом, УЕФА выдвинула не просто уль-
тиматум и откровенно пригрозила дисквалифи-
кациями и санкциями создателям «Суперлиги», 
то есть футбольным клубам –  работодателям для 
сотен футболистов, но и открыто заявила, со ссыл-
кой на ФИФА, что санкциям будут подвергнуты 
и сами футболисты, выступающие за эти клубы, 
то есть обыкновенные наёмные работники. Важно 
понимать, что дисквалификация футбольного клу-
ба из турнира чревата потерей многомиллионных 
доходов с участия в турнире, потенциальных при-
зовых, рекламных контрактов. То же самое каса-
ется и персонально футболистов –  у многих из них 
заключены трудовые договоры с бонусными частя-
ми, по которым им полагаются выплаты за успеш-
ность их выступления в том или ином турнире, 
спонсорские соглашения, по которым им также 
полагаются дополнительные выплаты в зависимо-
сти от степени продвижения бренда, медийности 
и других переменных. И если решение УЕФА от-
странить сами футбольные клубы от соревнований 
за нарушение устоявшихся принципов европей-
ского футбола –  понятно, поскольку данные клубы 
действительно нарушили Устав УЕФА, в соответ-
ствии со ст. 49 которого именно эта организация 
обладает исключительной компетенцией в части 
организации и реформирования европейских фут-
больных международных соревнований, в которых 
участвуют национальные федерации- члены УЕФА, 
а также клубы, входящие в них [3]. В свою очередь 
проведение международных матчей и турниров 
не под эгидой УЕФА на территории европейских 
футбольных ассоциаций должно получить предва-
рительное одобрение со стороны УЕФА и ФИФА, 
а также соответствовать Регламенту ФИФА по ор-
ганизации международных матчей [4]. То есть по-
пытка клубов- основателей «Суперлиги» сломать 
устоявшуюся европейскую архитектуру очевидна. 
Более того, они прямо нарушают обязательства, 
принятые на себя их национальными федерация-
ми, членами которых клубы- бунтовщики являют-
ся, поскольку никакого согласования и перегово-
ров с УЕФА проведено не было [5]. Следователь-
но, исключив клубы из европейских соревнований, 
автоматически доступа к соревнованиям лишают-
ся и наёмные работники- футболисты, работающие 
в этих клубах. Но возникает вопрос касательно за-
конности таких угроз со стороны УЕФА и ФИФА.

В силу того, что заявление УЕФА было скорее 
эмоциональным, нежели взвешенным с правовой 
точки зрения, оно вызвало множество дискуссий 
о юридической корректности и последствиях в слу-
чае введения таких санкций. За скобками остались 
и вопросы, связанные с возможностью осущест-
вления трансферов. В футболе широко распро-
странена практика наказания футбольных клу-
бов на совершение переходов –  более известная 
как «трансферный бан», которому подвергаются 
клубы, нарушившие правила осуществления сде-
лок по переходам футболистов. Бан на соверше-

ние трансферов может быть наложен на клуб как 
вследствие нарушения правил финансового фэйр-
плей, так и за произведение махинаций, связанных 
с «избыточным» движением футболистов по клу-
бам с целью «оптимизировать» налогообложение 
и вместе с этим клубный ростер [6].

Более того, помимо автоматического исключе-
ния футболистов из европейских клубных сорев-
нований, им может быть закрыт доступ и к высту-
плениям за национальные команды. Возникает 
следующий логичный вопрос: каким образом на-
ёмные работники, чья базовая трудовая функция 
заключается в подготовке к соревнованиям и уча-
стию в них, виноваты в том решении, которое при-
нял за них их работодатель? И если бан на участие 
в клубных соревнованиях объясним –  он прямо вы-
текает из запрета на участие клубов и де-факто 
является автоматическим, то совершенно непо-
нятно почему потенциально может быть нарушено 
право футболистов отстаивать честь националь-
ных команд, к которым они принадлежат по праву 
рождения, за счёт того, что являются наёмными 
работниками в провинившемся футбольном клубе. 
Получается, если речь идёт о, например, уругвай-
ском футболисте, выступающем за европейский 
футбольный клуб: наличие трудового договора 
с каталонским клубом «Барселона», согласно по-
зиции ФИФА, способно привести к блокировке уча-
стия такого спортсмена в играх сборной Уругвая 
в Кубке Америки. Каким образом такой атлет ви-
новен в решении, которое принял работодатель, 
а не он сам? Если нарушение условий спортивного 
режима –  это личная вина футболиста, за которое 
он несёт ответственность и может быть подвер-
гнут тому или иному спортивному и дисциплинар-
ному взысканию за проступок, то в данном слу-
чае налицо «объективное вменение» в спортивно- 
трудовом, а не уголовном формате.

Подобное отношение УЕФА и ФИФА к наёмным 
работникам представляется некорректным, нео-
боснованным и явно не соответствующим степе-
ни вовлечённости спортсменов в подобного рода 
решения, а также нарушающим их законное право 
на труд, учитывая тот факт, что многие футболи-
сты открыто не поддерживали идею создания «Су-
перлиги». Футбольные ассоциации заявили о го-
товности наказать футболистов –  жертв обстоя-
тельств –  максимально строго и ни за что.

Заключение

В настоящий момент продолжается судебное раз-
бирательство между УЕФА и присоединившейся 
к ней ФИФА и «Суперлигой» в Европейском суде. 
Ключевой момент, который предстоит разрешить 
суду, заключается в том, соответствуют ли регла-
менты ассоциаций антимонопольному регламенту 
Евросоюза. В то же время генеральный адвокат су-
да ЕС Атанасиос Рантос считает, что правила ФИФА 
и УЕФА никак не нарушают антимонопольное зако-
нодательство Европейского союза, вследствие чего 
вправе блокировать вступление клубов в сторонние 
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турниры без их одобрения и наказывать игроков, 
которые участвуют в матчах [7]. Однако в данном 
контексте непонятно каким образом, в случае об-
разования «Суперлиги», должны были действовать 
футболисты: бойкотировать соревнования, нару-
шать условия трудовых договоров, не тренировать-
ся и не играть? В трудовых соглашениях спортсме-
нов могут быть предусмотрены штрафные санкции 
на такой случай. Поскольку разбирательство всё 
ещё продолжается, а «Суперлига» по-прежнему 
жива, окончательные выводы сделать не представ-
ляется возможным. Представляется, что в случае 
создания «Суперлиги» спортивные санкции если 
не обеих организаций, то только ФИФА об отстране-
нии футболистов от выступлений за национальные 
сборные, смогут быть преодолены в Спортивном 
арбитражном суде (CAS). Возможные рестрикции 
серьёзно нарушают фундаментальные права че-
ловека, основными среди которых являются право 
на свободу передвижения и право на труд [8]. Также 
можно предположить, что столь радикальные шаги 
со стороны футбольных ассоциаций в будущем спо-
собны настроить против себя нейтральных болель-
щиков, а также многих футбольных функционеров 
и самих работников- футболистов, что только усилит 
раскол и поспособствует более активному вовле-
чению футбольных клубов в организацию клубных 
соревнований, неподконтрольных УЕФА.

Литература

1. UEFA Budget 2022/2023 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: editorial.uefa.com/
resources /0275–151e2b400998–1bf6ad-
a88c53–1000/en_ln_uefa_budget_2022–2023.
pdf, свободный. – Загл. с экрана. (дата обра-
щения: 12.05.2023).

2. Statement by UEFA, the English Football Associa-
tion, the Premier League, the Royal Spanish Foot-
ball Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football 
Federation (FIGC) and Lega Serie A [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: uefa.com/inside-
uefa/mediaservices/mediareleases/news/0268–
12121411400e-7897186e699a-1000-stateme
nt-by-uefa-the-english- football-association-the-
premier-/, свободный. – Загл. с экрана. (дата 
обращения: 12.05.2023).

3. UEFA Statutes (February 2018 Ed.). [Элек-
тронный ресурс]. –  Режим доступа: ru.uefa.
com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/Gener-
al/02/56/20/45/2562045_DOWNLOAD.pdf, сво-
бодный. –  Загл. с экрана. (дата обращения: 
12.05.2023).

4. Н.Б. Топорнин, И. Н. Петров. Организационно- 
правовые аспекты создания европейской фут-
больной суперлиги // Аграрное и земельное 
право. 2019. № 2 (170).

5. Houben, R., Blockx, J. & Nuyts, S. UEFA and the 
Super League: who is calling who a cartel? Int 
Sports Law J 22, 205–216 (2022).

6. Правила УЕФА по лицензированию клу-
бов и финансовому «фэйр-плей». [Интернет- 

ресурс]. –  Режим доступа: ru.uefa.com/Mul-
timediaFiles/Download/Tech/uefaorg/Gener-
al/02/56/34/17/2563417_DOWNLOAD.pdf, сво-
бодный. –  Загл. с экрана. (дата обращения: 
12.05.2023).

7. Генеральный адвокат Европейского суда занял 
сторону УЕФА и ФИФА в споре с Суперлигой 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
www.vedomosti.ru/sport/football/news/2022/12/1
5/955450-generalnii- advokat-evropeiskogo-suda-
zanyal- storonu-uefa-fifa-v-spore-s-superligoi, сво-
бодный. – Загл. с экрана. (дата обращения: 
12.05.2023).

8. Sports Law. / The Hon. Michael J. Beloff, Tim Kerr, 
Marie Demetriou. Hart, 1999. С. 144.

LEGAL PROBLEMS RELATED TO THE INTRODUCTION 
OF SPORTING SANCTIONS AGAINST FOOTBALL 
PLAYERS FOR THE ACTIONS OF FOOTBALL CLUBS

Makhmudov R. A.
Academy of Labor and Social Relations
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rope in connection with the announcement of the creation of a new 
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per League” and the implementation of all promised sporting sanctions.
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Одной из особенностей новой (системной) теории состава 
преступления в Китае является возможность юридических лиц 
выступать субъектом корпоративных преступлений. Несмотря 
на всю прогрессивность данного института, его регламентация 
не является совершенной. Учитывая глубокую историческую 
взаимосвязь советской и китайской уголовно- правовых док-
трин, в условиях международной интеграции России и КНР 
существует необходимость положительного заимствования 
опыта друг друга. Цель: рассмотреть сущность института уго-
ловной ответственности юридических лиц по уголовному праву 
КНР, выявить его достоинства и недостатки, проанализиро-
вать возможность имплементации данного института в рос-
сийскую уголовно- правовую доктрину. Методологической ос-
новой послужили метод исторического анализа, общенаучный 
метод анализа, а также частно- научные методы формально- 
юридического анализа и толкования. Результаты: установле-
но, что китайская уголовно- правовая доктрина в настоящее 
время является более развитой, нежели российская. Проана-
лизированы ключевые характеристики юридического лица как 
субъекта корпоративных преступлений, выявлены преимуще-
ства и недостатки его правовой регламентации. Выводы: ав-
торы приходят к заключению о необходимости имплементации 
в российскую уголовно- правовую доктрину института уголов-
ной ответственности юридических лиц с сохранением принци-
па «двой ной ответственности» и расширением соответствую-
щих уголовно- правовых санкций.

Ключевые слова: корпоративные преступления, системная те-
ория состава преступления, КНР, советская уголовно- правовая 
доктрина, китайская уголовно- правовая доктрина, юридиче-
ские лица, принцип двой ного субъекта.

Уголовно- правовая теория Китайской Народ-
ной Республики имеет длительную и специфиче-
скую историю своего формирования и развития, 
что и обуславливает наличие у нее своеобразных 
особенностей. До победы социалистической рево-
люции для китайского государства была характер-
на правовая система, значительным образом ба-
зировавшаяся на ключевых положениях немецкой 
и японской уголовно- правовых теорий. Данная те-
ория была сформирована посредством простого 
копирования японско- немецкой доктрины без со-
ответствующей адаптации таких положений к осо-
бенностям китайской государственности, что и об-
условило ее неэффективность и достаточно корот-
кое существование в китайском государстве.

Как справедливо отмечено Л. Чанхаем, с 1919 г. 
на территории китайского государства актив-
ными темпами начали распространяться идеи 
марксизма- ленинизма, которые в последующем 
выступили фундаментом для формирования но-
вой модели китайского общества [8].После победы 
социалистической революции в Китае положение 
в стране было существенным образом схоже с си-
туацией, имевшей место на территории Советской 
России. Данное обстоятельство обусловило укре-
пление на территории Китая советских правовых 
институтов. В результате, большинство правовых 
пробелов китайской уголовно- правовой доктрины 
стали заполняться посредством копирования со-
ответствующих правовых положений из уголовно- 
правовой доктрины СССР. Это привело к тому, что 
проект Уголовного кодекса КНР от 1957 г. (который 
так и не был введен в действие), существенным 
образом коррелировал с основными положениями 
Уголовного кодекса РСФСР от 1926 г., на что со-
вершенно справедливо было указано Ц. Хуэйли-
нем [22, c. 18].

Как отмечает Я. Цуньсянь, традиционная 
уголовно- правовая теория, в том числе и учение 
о составе преступления, в КНР была полностью 
заимствована с аналогичной системы СССР [12]. 
После принятия Уголовного кодекса КНР от 1979 г. 
данная теория занимала в обществе и государстве 
господствующее положение, воспринималась в ка-
честве устоявшегося и общепринятого уголовно- 
правового учения, даже несмотря на осложнивши-
еся после 1960-х гг. отношения между КНР и СС-
СР. Так, КНР были заимствованы все ключевые 
институты учения о составе преступления: поня-
тие состава преступления, объекта и субъективной 
стороны преступления.

Начиная с 1980-х гг., в китайском научном со-
обществе начинается бурная критика уголовно- 
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правовой теории, заимствованной у СССР. Сто-
ронники отхода от нее аргументировали свою по-
зицию тем, что советская уголовно- правовая тео-
рия была навязана китайскому государству извне, 
в силу чего специфики китайского менталитета 
и китайской государственности она не отражала 
[17, c. 46]. С учетом того, что, как было указано 
ранее, китайская уголовно- правовая доктрина бы-
ла практически полностью калькирована с совет-
ской, на территории обоих государств была пред-
усмотрена возможность привлечения к уголовной 
ответственности исключительно физических лиц 
(что в целом выступает характерной исторической 
особенностью российской уголовно- правовой док-
трины).

История становления современной теории о со-
ставе преступления в уголовном праве КНР начи-
нает свой отсчет с 1986 г., когда была опублико-
вана статья профессора Хе Бинсуна «Создание 
новой теории состава преступления с китайской 
спецификой», в рамках которой были сформули-
рованы основные положения относительно форми-
рования новой (системной) теории состава престу-
пления [18].

Состав преступления в КНР представляет со-
бой единую систему взаимосвязанных между со-
бой объективных и субъективных признаков кон-
кретного преступного деяния. Состав преступле-
ния может быть как юридическим, так и фактиче-
ским. В юридическом смысле состав преступле-
ния не имеет взаимосвязи с конкретными фактами 
и обстоятельствами, имеющими место в реальной 
действительности, под ним понимается конкрет-
ная совокупность признаков преступного деяния, 
зафиксированного в норме Особенной части УК 
КНР. Юридический состав преступления в полной 
мере абстрагируется от фактов, имеющих место 
в общественной жизни [13, c. 118].

Фактический же состав выступает отражени-
ем реальной действительности, то есть это тот 
состав преступления, который объективно суще-
ствует в реальности. Входящие в его структуру 
общественные факты соотносятся с признаками 
конкретного юридического состава преступления, 
закрепленного в норме Особенной части УК КНР. 
Фактический состав преступления выступает в ка-
честве основания наступления уголовной ответ-
ственности.

В соответствии с новой системной теорией, со-
став преступления по уголовному праву КНР, в от-
личие от современной российской теории состава 
преступления, включает в себя три элемента: субъ-
ект посягательства, объект посягательства и само 
преступное посягательство. Наличие всех указан-
ных элементов является обязательным условием.

Субъект преступления в структуре состава пре-
ступления выступает первым элементом, посколь-
ку любое преступление представляет собой имен-
но его деятельность, направленную на определен-
ный объект преступного посягательства. В каче-
стве объекта преступления рассматривается то, 
на что направлена преступная деятельность субъ-

екта преступления, причем между двумя назван-
ными элементами существует неразрывная связь, 
взаимосвязанные отношения. Без субъекта пре-
ступной деятельности попросту не будет, без объ-
екта не будет иметь место состав преступления как 
органическое целое.

Опосредующая деятельность представляет со-
бой связующее звено между субъектом и объек-
том, процесс их взаимодействия, что соединяет 
два «полюса» одного преступного деяния и форми-
рует состав преступления как органическое целое.

Субъект и объект не зря названы противопо-
ложными «полюсами» состава преступления. Так, 
субъект, в соответствии с современной концепци-
ей понимания состава преступления в КНР, явля-
ется инициативным и активным элементом, кото-
рый осуществляет руководство всем процессом 
совершения преступной деятельности, а именно: 
вырабатывает цель, избирает средства, способы 
и методы совершения преступного посягатель-
ства, определяет объект, на который такое пося-
гательство будет направлено. Объект же престу-
пления по отношению к его субъекту располагает-
ся на противоположном полюсе системы состава 
преступления, он выступает в качестве объектив-
ной вещи, на которую преступное посягательство 
оказывает воздействие. С одной стороны объект 
преступления в рамках взаимоотношения с иными 
элементами состава преступления занимает пас-
сивное положение, однако полностью инертным 
этот элемент назвать нельзя, поскольку он так-
же может оказывать воздействие на субъект, ли-
бо противодействовать ему. Свой ства и признаки 
объекта преступления, в том числе, могут обусло-
вить решимость субъекта совершить преступное 
посягательство.

Иначе определяется в новой системной теории 
состава преступления и объект преступного пося-
гательства. В качестве такового стали рассматри-
ваться не «общественные отношения» или «соци-
алистические общественные отношения», как это 
было до осуществления процесса модернизации, 
а определенные интересы. Последние включили 
в себя различного рода социальные институты 
и отношения, которые охватывают любые отноше-
ния (экономические, социальные, производствен-
ные и иные) и потребности, складывающиеся в со-
временном китайском обществе. Такие интересы 
представляют собой некоторое количество суще-
ствующих объективных явлений, которые так или 
иначе реализуются в рамках человеческой дея-
тельности и направлены на удовлетворение субъ-
ективных потребностей человека.

Значение состава преступления заключается 
в том, что оно, как юридическое понятие, высту-
пает основанием для осуществления классифи-
кации и определения размера наказания. Факти-
ческий же состав преступления (то есть реальный 
состав) выступает единственным основанием на-
ступления уголовной ответственности в целом.

Среди одного из наиболее ярких отличий от со-
временной российской уголовно- правовой доктри-
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ны стоит назвать возможность привлечения к уго-
ловной ответственности юридических лиц. Так, 
в соответствии ней в КНР в качестве субъекта пре-
ступления рассматривается не только отдельное 
лицо, совершившее уголовно- наказуемое деяние, 
но и группа таких физических лиц. В свою очередь, 
институт уголовной ответственности юридических 
лиц в китайской уголовно- правовой доктрине по-
лучил название «теории об ответственности юри-
дического лица, которое представлено в качестве 
персонифицированной общественной системы» 
[20].

В соответствии с положениями ст. 57 Граждан-
ского кодекса Китая, под юридическими лицами 
понимаются такие организации, которые облада-
ют правоспособностью и способностью совершать 
гражданско- правовые действия, а также само-
стоятельно пользующиеся гражданскими права-
ми и принимающие на себя гражданско- правовые 
обязательства в соответствии с законами [1]. Та-
кие субъекты имеют свое собственное название, 
структуру управления, место нахождения, акти-
вы или фонды. Юридические лица в соответствии 
со ст. 58 Гражданского кодекса КНР наделяются 
правоспособностью при учреждении и лишают-
ся данного права при официальном прекращении 
деятельности. Особенностью китайского законо-
дательства в данном случае выступает тот факт, 
что само по себе создание (учреждение) юридиче-
ского лица не предоставляет такому субъекту ста-
туса юридического лица, поскольку юридическим 
лицом может именоваться только та организация, 
которая указанным образом поименована в рам-
ках действующего законодательства [21].

Так, например, не являются юридическими ли-
цами товарищества и индивидуальные частные 
предприятия, поскольку в законах КНР «О товари-
ществах» [2] и «Об индивидуальных частных пред-
приятиях» [3] не содержится указания на то, что 
указанные субъекты признаются юридическими 
лицами.

Исходя из буквального толкования положений 
ст. 30 Уголовного кодекса КНР, к уголовной от-
ветственности может быть привлечена компания, 
предприятие, учреждение, орган, общественная 
организация. Причем к уголовной ответственно-
сти такие юридические лица могут быть привле-
чены только за преступления, которые Особенной 
частью УК КНР рассматриваются в качестве кор-
поративных. При совершении юридическим ли-
цом такого преступления, в соответствии со ст. 31 
УК КНР, применяется наказание в виде штрафа. 
Руководители и иные ответственные лица подле-
жат привлечению к уголовной ответственности 
на общих основаниях. Положения названной тео-
рии были разработаны китайскими юристами еще 
в 1982 г.

Как отмечено А. В. Федоровым, впервые 
в КНР«… законодательное закрепление уголов-
ная ответственность юридических лиц получи-
ла в ст. 47 Таможенного кодекса КНР (ТК КНР) 
от 22 января 1987 г., которая устанавливала уго-

ловную ответственность предприятий и ведомств, 
государственных органов и общественных органи-
заций за уголовно наказуемую контрабанду» [15]. 
Специфично в рамках рассматриваемой теории 
само понятие и представление сущности юриди-
ческого лица, которое рассматривается в качестве 
общественной системы, обладающей признаками 
системности, целостности и персонифицированно-
сти. Структуру такого юридического лица состав-
ляют отдельные физические лица, между которы-
ми установлены определенные общественные от-
ношения. Признак персонифицированности в дан-
ном случае означает наличие у юридического лица 
таких характеристик, как деловая репутация, до-
стоинство, правоспособность и дееспособность. 
Деятельность юридического лица китайским зако-
нодателем рассматривается в качестве результата 
либо коллективного волеизъявления, либо в каче-
стве результата индивидуальной деятельности ее 
руководителя. Таким образом, деятельность юри-
дического лица представляется как сумма воле-
изъявлений ее членов, направленных на достиже-
ние единой цели (в данном случае –  противоправ-
ной).

Стоит отметить, что юридические лица могут 
быть привлечены к уголовной ответственности ис-
ключительно за те уголовно- наказуемые деяния, 
которые прямо предусматривают возможность 
привлечения к ответственности таких корпоратив-
ных лиц. Особенная часть современного Уголов-
ного кодекса КНР предусматривает более ста та-
ких деяний, к числу которых относятся, например, 
финансирование терроризма, незаконный оборот 
оружия и боеприпасов к ним, контрабанда, налого-
вые преступления, преступления против личности, 
преступления в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, незаконный оборот порногра-
фических материалов, коррупция, взяточничество 
и проч.[13].

Вызывает интерес также вопрос установления 
вины юридического лица как элемента, необходи-
мого для привлечения данного субъекта к уголов-
ной ответственности. Как известно, для наступле-
ния уголовной ответственности (в том числе и для 
юридических лиц), необходимо наличие всех при-
знаков состава преступления, в число которых 
входит и вина. Стоит сказать о том, что россий-
ские ученые на протяжении длительного времени 
именно факт отсутствия при признании юридиче-
ских лиц субъектами уголовной ответственности, 
а также психического компонента, выдвигают как 
основной аргумент против закрепления возможно-
сти привлечения к уголовной ответственности ор-
ганизаций[8, с. 12].

В КНР данный вопрос разрешен на доктри-
нальном уровне. Согласно предлагаемым в на-
учном дискурсе трактовкам, вина юридического 
лица включает в себя следующие составляющие. 
Во-первых, в содержание вины входят сознание 
и воля. Каждое юридическое лицо как лицо кор-
поративное структурно включает в себя опреде-
ленную совокупность физических лиц, которые 



241

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
осознают общественную опасность совершаемо-
го деяния, его противоправность, а также желают 
достижения преступного результата. Таким обра-
зом происходит трансформация воли всех членов 
корпорации в волю самой корпорации. Во-вторых, 
к юридическим лицам также применимы такие 
формы вины, как умысел и неосторожность. Про-
фессор Хе Бинсун по данному факту отмечает, что 
преступление будет считаться совершенным юри-
дическим лицом умышленно в том случае, если 
противоправные действия совершены руководите-
лями и иными ответственными лицами, защищаю-
щими корпоративные интересы и выгоды, проти-
воречащие нормам действующего законодатель-
ства. Неосторожные преступления имеют место, 
если в деятельности указанных выше лиц прояв-
ляются признаки ненадлежащего отношения к ис-
полнению своих профессиональных обязанностей, 
что и повлекло за собой социально негативные по-
следствия [14, c. 324].

Для того чтобы вменить юридическому лицу со-
вершение преступного деяния, его необходимо от-
граничить от аналогичного деяния, совершенного 
лицом физическим. В данном случае необходимо 
указать на то, что субъектом преступления может 
выступить только законная, легальная организа-
ция. Если же преступление совершается незакон-
но созданным юридическим лицом, его соверше-
ние вменяется конкретному физическому лицу. 
Если же юридическое лицо создавалось изначаль-
но только с целью осуществления преступной де-
ятельности, каковой и занималось после своей 
регистрации, то в соответствии с «Толкованием 
конкретных вопросов, связанных с совершением 
корпоративного преступления», такие субъекты 
в качестве юридических лиц не рассматриваются 
(ст. 2) [19, c. 56].

Выделяются также преступления, совершен-
ные юридическим лицом в целом и конкретным его 
членом. Как отмечают отдельные исследователи, 
в процессе доказывания при аналогичных обстоя-
тельствах необходимо определять, кто принимал 
решение относительно совершения преступного 
посягательства. Если такое решение было приня-
то единолично, то данное деяние будет инкрими-
нироваться не всему юридическому лицу, а чле-
ну, принявшему такое решение. Если же все чле-
ны юридического лица принимают коллегиальное 
решение о совершении противоправного деяния 
через уполномоченный орган –  деяние признается 
совершенным юридическим лицом. Если членами 
юридического лица указанное решение принято 
коллегиально, но в обход руководства, преступле-
ние рассматривается как совершенное конкретны-
ми лицами, принявшими такое решение [8, c. 118].

Несмотря на то, что опыт китайского законода-
тельства по регламентации возможности привле-
чения к уголовной ответственности юридических 
лиц, можно рассматривать исключительно в поло-
жительном аспекте, считаем возможным подвер-
гнуть критике санкции, применяемые к юридиче-
ским лицам. Так, современный УК КНР в качестве 

единственного уголовно- правового наказания, 
применяемого к юридическим лицам, называет 
штраф. Несмотря на то, что сумма такого штра-
фа может достигать размера в несколько милли-
ардов, многие страны предусматривают более ши-
рокий перечень способов уголовно- правового воз-
действия на корпоративных лиц, что на наш взгляд 
видится более эффективным.

Как отмечает А. В. Федоров, во многих странах 
к юридическим лицам могут применяться такие 
санкции, как, например, ликвидация, запрет осу-
ществления того вида деятельности, который был 
сопряжен с совершенным преступлением, лишение 
права на получение государственной финансовой 
помощи, запрет на заключение государственных 
контрактов, пользование налоговыми преимуще-
ствами и др.[15]. Справедливо в науке указывается 
и на такое преимущество регламентации уголов-
ной ответственности юридических лиц в КНР, как 
установление принципа «двой ного субъекта кор-
поративных преступлений» [10], который подразу-
мевает возможность одновременного привлечения 
к ответственности как конкретного физического 
лица, так и юридического лица. На наш взгляд, 
установление данного принципа существенным об-
разом усиливает эффективность рассматриваемо-
го института, поскольку к ответственности в дан-
ном случае привлекается не только юридическое 
лицо, которое совершило конкретное преступле-
ние, но и то физическое лицо, в интересах которого 
такое преступление было совершено.

Вполне возможно возникновение такой ситуа-
ции, при которой юридическое лицо могло бы из-
начально быть созданным с целью осуществления 
им преступной деятельности. Закономерно в таком 
случае, что привлечение к ответственности толь-
ко физического лица не исключит возможности 
«прихода» в структуру организации иного субъ-
екта, при котором преступная организация также 
продолжит функционировать. Так, на смену одно-
му обеспечивающему специалисту может прийти 
иной специалист, заранее осведомленный о харак-
тере деятельности, которую ему необходимо будет 
осуществлять.

Аналогичная ситуация может возникнуть и в слу-
чае привлечения к уголовной ответственности толь-
ко руководителя, на смену которому также может 
прийти другое лицо. Вероятность того, что юридиче-
ское лицо при указанных обстоятельствах продол-
жит функционировать и осуществлять свою пре-
ступную деятельность, довольно высока. Получает-
ся, что уголовно- правовой принцип «двой ного субъ-
екта корпоративных преступлений» в полной мере 
способен нивелировать рассмотренную проблему.

Некоторые авторы считают, что институт при-
влечения юридических лиц к ответственности 
в КНР в настоящее время также нельзя признать 
в полной мере эффективным [15]. Так, например, 
автор Пан Дунмэй, выдвигая данный тезис, приво-
дит в пример следующие случаи:
1) В 2017 г. в г. Тяньцзинь произошел пожар на 38 

этаже городского здания, по официальным 
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оценкам жертвами стали около 15 человек. 
К ответственности привлечены 33 человека, 17 
из которых были вовлечены в сферу уголовно-
го преследования [23]. В указанном случае наи-
более целесообразным было привлечение к от-
ветственности коллективного субъекта –  юри-
дического лица, а не отдельных лиц.

2) В 2014 г. на производственном цеху одного 
из предприятий произошел взрыв алюмини-
евой пыли, что повлекло за собой гибель 75 
человек. Еще 185 человек получили ранения. 
Причиной взрыва стало несоблюдение правил 
техники безопасности. К уголовной ответствен-
ности было привлечено 18 лиц [24].
Аргументируя свою точку зрения, автор прихо-

дит к необходимости привлечения к ответственно-
сти в аналогичных случаях юридических лиц. Так-
же автором констатируется необходимость модер-
низации китайского уголовного законодательства 
с целью стимулирования корпоративных органи-
заций принимать на себя все риски своей деятель-
ности.

Согласиться с указанной точкой зрения не пред-
ставляется возможным, поскольку в данном слу-
чае в целом происходит подмена институтов от-
ветственности физического и юридического лица. 
В приведенных выше случаях юридические лица 
не могут выступать, на наш взгляд, как субъекты 
уголовно- правовой ответственности в силу того, 
что их деятельность (которая, как было указано ра-
нее, рассматривается как совокупность деятельно-
сти каждого члена) не являлась противоправной. 
Юридические лица не были созданы с целью осу-
ществления противоправной деятельности, более 
того, учитывая, что к ответственности были при-
влечены не все сотрудники указанных организа-
ций, нельзя говорить о том, что субъектом таких 
преступлений выступили организации в целом. 
В конкретных случаях к ответственности были при-
влечены лица, которые нарушили установленные 
законом требования техники безопасности. В слу-
чае же привлечения юридического лица в целом 
к уголовной ответственности нарушился бы глав-
ный уголовно- правовой принцип –  презумпция 
невиновности, не позволяющая привлекать к от-
ветственности лиц, не совершивших уголовно- 
наказуемого деяния.

Стоит сказать и о том, что необходимость уста-
новления возможности привлечения к уголовной 
ответственности юридических лиц констатирова-
на и на международно- правовом уровне [16]. Так, 
например, в соответствии с положениями Конвен-
ции по борьбе с подкупом иностранных должност-
ных лиц при осуществлении международных ком-
мерческих сделок [6], закреплена рекомендация 
странам- участницам предусмотреть в своем наци-
ональном законодательстве возможность насту-
пления уголовной ответственности юридических 
лиц за подкуп иностранных должностных лиц.

В рамках рассмотрения данного вопроса стоит 
отметить, что уголовное законодательство РФ ин-
ститута уголовной ответственности юридических 

лиц до настоящего времени не восприняло. Одна-
ко уже длительное время по этому поводу ведут-
ся бурные научные дискуссии, в процессе которых 
высказываются довольно логичные и обоснован-
ные доводы о необходимости внедрения таких но-
вовведений[7].

Более того, компетентными правоохранитель-
ными органами страны необходимость введения 
уголовной ответственности юридических лиц так-
же осознается в полной мере. К примеру, в 2011 г. 
Следственным комитетом Российской Федерации 
был разработан законопроект «О внесении изме-
нений в некоторые законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с введением институ-
та уголовно- правового воздействия в отношении 
юридических лиц» [11]. Однако, в связи с широкой 
критикой данный законопроект принят не был.

Необходимость имплементации института уго-
ловной ответственности, на наш взгляд, очевидна. 
В данном аспекте хотелось бы отметить мнение 
такого известного ученого, как С. Г. Келина, кото-
рая считает, что привлечение к ответственности 
конкретного физического лица, представляющего 
интересы лица, связано с объективным вменени-
ем, поскольку такие лица, зачастую хотя и знают 
о  каких-либо неправомерных действиях организа-
ции, но не имеют возможности данное обстоятель-
ство изменить. Более того, например, при рассле-
довании экологических преступлений, трудно уста-
новить, на кого конкретно должна быть возложена 
ответственность за, к примеру, загрязнение воды 
или воздуха. Такая деятельность может осущест-
вляться годами, в то время как к ответственности 
привлекается то лицо, при котором произошла ка-
тастрофа [5].

Как было отмечено А. В. Наумовым, «что толку 
от того, что в результате чернобыльской трагедии 
несколько конкретных ее виновников были осуж-
дены к длительным срокам лишения свободы? Что 
проку было б в том, если бы мы успели препрово-
дить в места не столь отдаленные двух-трех руко-
водителей бывшего Минводхоза за то, что строи-
тельство так называемых оросительных каналов 
привело к засолению десятков тысяч гектаров па-
хотной земли?». Автор, комментируя указанные 
обстоятельства, считает, что если бы вина органи-
зации была установлена и ее деятельность в силу 
приговора суда была бы запрещена, обществен-
ной пользы было бы намного больше [9, c. 182].

Китайское уголовное законодательство на-
правлено на недопущение таких ситуаций. Инсти-
тут уголовной ответственности юридических лиц 
в КНР предопределяет ответственность корпора-
тивных лиц в случаях, когда негативные послед-
ствия от их деятельности определены коллектив-
ной деятельностью участников такой организации.

В связи с тем, что уголовно- правовые доктрины 
Советского Союза и Китая на определенных эта-
пах своего исторического развития характеризова-
лись высокой степенью сходства, а также в усло-
виях усиления сотрудничества Российской Феде-
рации и Китайской Народной Республики на меж-
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дународной арене на этапе современного развития 
международных отношений, считается возможным 
рассмотреть вопрос заимствования российским 
законодателем положительного китайского опыта.

В тот период времени, когда китайская уголовно- 
правовая доктрина не была способна разработать 
многие необходимые уголовно- правовые инсти-
туты, китайским законодательством были вполне 
обоснованно, на наш взгляд, задействованы от-
дельные положения из советской доктрины. Со-
временная китайская уголовно- правовая доктрина 
видится более совершенной и отвечающей совре-
менным реалиям, в особенности –  в части закре-
пления института корпоративных преступлений.

На основании изложенного представляется воз-
можным сделать следующие выводы.
1. В настоящее время китайская уголовно- 

правовая доктрина видится более совершен-
ной и прогрессивной в части возможности при-
влечения юридических лиц к уголовной ответ-
ственности. В связи с современной обстанов-
кой на международной арене в части сбли-
жения КНР и РФ и установления между ними 
наиболее тесного контакта, считается возмож-
ным заимствование российским законодате-
лем китайского уголовно- правового института 
уголовной ответственности юридических лиц 
с закреплением принципа «двой ного субъек-
та», а также четкой регламентацией перечня 
«корпоративных преступлений», что минимизи-
рует возможность злоупотреблений со стороны 
правоприменителей. Сказанное обуславливает 
возможность внесения дополнений в ст. 19 УК 
РФ в части возможности привлечения к уголов-
ной ответственности не только физических лиц, 
но и юридических. Кроме того, в рамках дан-
ной статьи также необходимо указать наличие 
у таких юридических лиц правоспособности. 
Вина таких субъектов должна рассматривать-
ся как совокупность волеизъявления всех чле-
нов юридического лица, а также руководителей 
на совершение преступного деяния.

2. Несмотря на то что опыт китайского законода-
тельства по регламентации возможности при-
влечения к уголовной ответственности юриди-
ческих лиц, можно рассматривать в целом в по-
ложительном аспекте, считается возможным 
подвергнуть критике санкции, применяемые 
к юридическим лицам. Современное уголовное 
законодательство КНР в качестве единствен-
ного уголовно- правового наказания, применяе-
мого к юридическим лицам, называет штраф. 
Несмотря на то, что сумма такого штрафа мо-
жет достигать значительных размеров, многие 
страны предусматривают более широкий пе-
речень способов уголовно- правового воздей-
ствия на корпоративных лиц, что на наш взгляд 
видится более эффективным. Так, сказанное 
позволяет высказать предложение о возмож-
ности внесения дополнений в ст. 31 УК КНР 
в виде указания на возможность применения 
к юридическим лицам таких уголовных наказа-

ний, как ликвидация юридического лица, лише-
ние права на получение государственной фи-
нансовой помощи, запрет на заключение госу-
дарственных контрактов, запрет пользоваться 
налоговыми преимуществами.

Литература

1. Гражданский кодекс Китая. Книга I. Общие 
принципы [Электронный ресурс] // Портал за-
конов Китая –  CJO. URL: https://ru.chinajusti-
ceobserver.com/law/x/civil-code-of-china-part-
i-general- principles-20200528?ysclid=lbks2f1
cv250004457 (дата обращения: 12.12.2022).

2. Закон КНР «О товариществах» (принят на 24-м 
заседании Постоянного комитета Всекитай-
ского собрания народных представителей 
23.02.1997) [Электронный ресурс] // Законы, 
постановления, приказы, кодексы. URL: https://
online.zakon.kz/Document/?doc_id=30560192 
(дата обращения: 10.12.2022).

3. Закон КНР «Об индивидуальных частных пред-
приятиях» от 30 августа 1999 г. [Электронный 
ресурс] // Chinalaw. Center. URL: https://chinalaw.
center/civil_law/china_individual_proprietorship_
law_1999_russian/?ysclid=lbktafqns6779299892 
(дата обращения: 10.12.2022).

4. Иванов Л. Принцип вины и публичная ответ-
ственность юридического лица (к вопросу 
об уголовной ответственности юридических 
лиц) // Уголовное право. 2009. № 1. С. 125–129.

5. Конвенция по борьбе подкупом иностранных 
должностных лиц при осуществлении между-
народных коммерческих сделок [Электрон-
ный ресурс] // Электронный фонд правовых 
и нормативно- технических документов. URL: 
https://docs.cntd.ru/document/902343859?ys-
clid=lasbvq7ftw373087474 (дата обращения: 
14.11.2022).

6. Кравцова А.Н., Манжосова О. И. К вопросу 
об уголовной ответственности юридических 
лиц // Юридический вестник Дагестанского 
государственного университета. 2018. № 3. 
С. 110–113.

7. Лун Чанхай. Учение о составе преступле-
ния по уголовному праву КНР и России: 
сравнительно- правовое исследование: дисс. 
… канд. юрид. наук. Владивосток, 2009. 218 с.

8. Пан Дунмэй. Уголовная ответственность юри-
дических лиц: традиционные подходы и совре-
менный выбор // Всероссийский криминологи-
ческий журнал. 2020. № 4. С. 613–622.

9. Синфа, Цзунбу/Ян Цунь Сянь бянь чжэ [Уголов-
ный кодекс. Главный штаб / Под редакцией Ян 
Цунь Сяня]. Пекин, 1981. 49 с.

10. Уголовный кодекс Китайской Народной Респу-
блики / под ред. А. И. Чучаева, А. И. Коробее-
ва. М.: ООО «Юридическая фирма Контракт», 
2021. 312 с.

11. Учение о составе преступления в уголовном 
праве России и Китае: сравнительно- правовое 
исследование / под ред. В. С. Комиссарова, 



№
5 

20
23

 [Ю
Н]

244

А. И. Коробеева, Хе Бинсуна. СПб.: Издатель-
ство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 
2009. 412 c.

12. Федоров А. В. Ответственность юридических 
лиц за преступления, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, в Королевстве 
Испания // Наркоконтроль. 2014. № 1. С. 33–35.

13. Федоров А. В. Международные договоры 
об установлении уголовной ответственности 
юридических лиц // Ученые записки Санкт- 
Петербургского имени B. Б. Бобкова филиала 
Российской таможенной академии. 2015. № 2 
(54). C. 112–124.

14. Федоров А. В. Уголовная ответственность юри-
дических лиц в Китайской Народной Республи-
ке // Правовое поле современной экономики. 
2016. № 1. С. 22–28.

15. Федоров А. В. Романтику уголовного права: 
памяти профессора Хэ Бинсуна // Российский 
следователь. 2019. № 4. С. 74–80.

16. Фоков А. П. Судебные разъяснения Верховно-
го народного суда Китая с учетом положений 
нового гражданского кодекса КНР // Пробле-
мы экономики и юридической практики. 2020. 
№ 5. С. 191–196.

17. Хэбинь Сунь. Фалюй шити дэ фаньцзуй синвэй 
хэ синши цзэжэнь [Хэбинь Сунь. Преступные 
деяния и уголовная ответственность юридиче-
ских лиц]. Пекин,1991. 90 с.

18. Чжао Лиго, Ербахаев Е. А., Ербахаев С. А. О по-
нятии, признаках и видах юридических лиц 
в гражданском праве Российской Федерации 
и Китайской Народной Республике // Эконо-
мика, политика, право: вчера, сегодня, завтра. 
Роль профсоюзов. 2016. № 1. С. 153–167.

A LEGAL ENTITY AS A SUBJECT OF LIABILITY UNDER 
THE CRIMINAL LAW OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF 
CHINA
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Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University Humanitarian Institute 
Department –  Higher School of International Relations

One of the features of the new (systemic) theory of corpus delicti in 
China is the ability of legal entities to act as the subject of corporate 
crimes. Despite all the progressiveness of this institution, its regula-
tion is not perfect. Given the deep historical relationship between the 
Soviet and Chinese criminal law doctrines, in the context of interna-
tional integration of Russia and China, there is a need for positive 
borrowing of each other’s experience. Purpose: to consider the es-
sence of the institution of criminal liability of legal entities under the 
criminal law of the People’s Republic of China, to identify its advan-
tages and disadvantages, to analyze the possibility of implement-
ing this institution into the Russian criminal law doctrine. The meth-
odological basis was the method of historical analysis, the general 
scientific method of analysis, as well as private scientific methods 
of formal legal analysis and interpretation. Results: it is established 
that the Chinese criminal law doctrine is currently more developed 
than the Russian one. The key characteristics of a legal entity as a 
subject of corporate crimes are analyzed, the advantages and dis-
advantages of its legal regulation are revealed. Conclusions: the au-
thor comes to the conclusion that it is necessary to implement the 
institute of criminal liability of legal entities into the Russian criminal 
law doctrine, while preserving the principle of «double responsibili-
ty» and expanding the relevant criminal law sanctions.

Keywords: corporate crimes, systemic theory of corpus delicti, 
PRC, Soviet criminal law doctrine, Chinese criminal law doctrine, 
legal entities, dual subject principle.
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Критерии оценки эффективности законодательной власти
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В статье рассматривается один из наиболее актуальных и наи-
более разрабатываемых в правовой сфере вопросов –  вопрос 
критериев эффективности законодательной власти; данный 
вопрос связан непосредственно с вопросов повышения эф-
фективности государственной власти в целом. Актуальность 
проблемы эффективности законодательной власти обуслов-
лена повышенным интересов со стороны руководства государ-
ства к вопросу эффективности деятельности, как данной ветви 
власти, так и в целом всей системы органов власти, отсутстви-
ем единых общепризнанных подходов к ее решению, посколь-
ку большинство современных методик оценки эффективности 
системы органов государственной власти применяют значи-
тельное число критериев, стремясь, тем самым, максималь-
но включить в оценку всю совокупность факторов, влияющих 
на эффективность государственной власти. В настоящей ста-
тье представлены критерии эффективности законодательной 
власти, позволяющие оценивать не только деятельность дан-
ной ветви власти, но и процесс выполнения возложенных функ-
ций, сложность и своевременность выполнения, возложенных 
задач, а также оценивать показатели полученного результата 
(эффекта) и показатели непосредственного процесса деятель-
ности законодательной власти. Оценка эффективности зако-
нодательной власти, возможна только при комплексном ис-
пользовании критерием, представленных в настоящей статье.

Ключевые слова: законодательство, законотворческий про-
цесс, эффективность законодательства, парламент, критерии 
эффективности законодательной власти, эффективность госу-
дарственной власти.

Стабильное, устойчивое развитие современно-
го государства во многом зависит от эффектив-
ного функционирования законодательного (пред-
ставительного) органа, поскольку парламенту от-
водится главенствующее положение в системе 
органов государственной власти, в деятельности 
государственного механизма и в реальном обе-
спечении принципа разделения властей. Развитие 
народного представительства в России не должно 
сводиться исключительно к развитию его полити-
ческих институтов, к правовым вопросам его усо-
вершенствования и способам формирования; оно 
не должно выполнять только атрибутивную роль 
демократического государства. Народное пред-
ставительство, являясь частью механизма госу-
дарственной власти, полномочия, статус и место 
в системе государственной власти которого опре-
деляются принципом разделения властей, должно 
отвечать критериям эффективности.

Парламентская эффективность во многом обу-
словлена полномочиями, компетенцией и полити-
ческим волеобразованием законодательного ор-
гана, его местом и ролью в системе разделения 
властей, формой, способом и процедурой зако-
нотворческого процесса, а также организацион-
ной и процедурной структурой самого парламента, 
мерами его самостоятельности в конституционно- 
правовом и материально- финансовом отношении. 
Парламентскую эффективность возможно достичь 
посредством таких инструментов, как открытость, 
законность, коллегиальность парламентской дея-
тельности, а также посредством усиления законо-
дательных, представительных и контрольных прав 
и обязанностей палат парламента. Следовательно, 
оценка парламентской эффективности не долж-
на быть односторонней, логичным представляет-
ся проводить оценку эффективности российского 
парламента системно по следующим направле-
ниям –  законодательная деятельность, предста-
вительство многонационального российского на-
рода во власти и парламентский контроль. По на-
шему мнению, в качестве интегральных критери-
ев парламентской эффективности можно назвать: 
демократизм, гласность, парламентская «нормоу-
станавливающая» [3] деятельность, профессиона-
лизм депутатского корпуса, реальное место в си-
стеме разделения властей, организационные кри-
терии, действенность парламентского контроля.

Критерии демократизма позволяют исследо-
вать эффективность формирования корпуса на-
родного представительства во власти. В соответ-
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ствии со ст. 94 Конституции РФ органом народ-
ного представительства указано Федеральное 
Собрание РФ в целом, которое организационно 
представлено Государственной Думой РФ и Сове-
том Федерации РФ –  палаты российского парла-
мента –  отличающиеся не только полномочиями, 
но и способом, порядком формирования; двухпа-
латная структура российского парламента обу-
словлена федеративным устройством Российской 
Федерации, где каждая из палат организационно 
и функционально самостоятельны. Соответствен-
но, Конституцией РФ предусмотрены все формы 
представительства российского многонациональ-
ного народа во власти, то есть прямое, непосред-
ственное представительство и представительство 
субъектов РФ –  представительство опосредован-
ное, что является гарантией сохранения государ-
ственной целостности. Способы и порядок форми-
рования Государственной Думы РФ и Совета Фе-
дерации РФ для выполнения представительской 
задачи парламента имеют существенное, даже 
принципиальное значение, т.к. их представитель-
ская природа порождена самой природой законо-
дательной власти; данный аспект функционирова-
ния российского парламента –  способ и порядок 
формирования палат парламента –  приобретает 
особую актуальность для рациональной и эффек-
тивной организации законодательной власти в фе-
деративном государстве, поскольку двухпалатная 
структура предоставляет возможность правящим 
элитам политического маневрирования и лоббиро-
вания.

По нашему мнению, в целях повешения парла-
ментской эффективности структура парламента 
должна быть подвижной, т.е. отвечать требова-
ниям времени; порядок формирования палат Фе-
дерального Собрания РФ должен быть нацелен 
на предотвращение концентрации или узурпации 
власти в руках одного органа или группы лиц, что 
возможно достичь посредством таких инструмен-
тов, как применение принципа срочности в отно-
шении верхней палаты парламента, а именно: 
установление срока полномочий Совета Федера-
ции, который должен превышать срок полномо-
чий Государственной Думы РФ, дабы обеспечить 
непрерывность и стабильность государственной 
власти.

Критерии гласности в оценке эффективности 
парламента нацелены на оценку степени вовле-
ченности различных институтов гражданского 
общества в парламентскую деятельность, оцен-
ку конструктивного и разностороннего сотрудни-
чества общества и парламента, иными словами, 
информационно- коммуникационный обмен –  сте-
пень информирования населения о принимаемых 
законах, о ходе их обсуждения, мнениях и идеях 
депутатов, о заключениях экспертов и аналити-
ков –  социальную обоснованность и жизнеспособ-
ность принимаемых представительным органом 
решений, действительной реальности представи-
тельства, поскольку существует прямая взаимос-
вязь между качеством, эффективностью законов, 

анализом и учетом общественного мнения, что 
способствует социальной удовлетворенности при-
нимаемыми законами и их востребованности в об-
щественной практике, повышению ответственно-
сти депутатского корпуса перед своими избирате-
лями и, соответственно, повышает эффективность 
работы парламента.

Критериями оценки уровня гласности функцио-
нирования законодательной власти, как нам пред-
ставляется, являются: уровень парламентской сво-
боды от внешних и внутренних политических и ре-
гламентных ограничений; транспарентность; уро-
вень применения правовых новаций максимально 
соответствующей общественным интересам в со-
отношении к количеству корректировок и уточне-
ний в виде поправок и изменений; степень вовле-
ченности экспертных и медиа ресурсов; особенно-
сти конструкции политических механизмов.

По нашему мнению, повысить эффективность 
сотрудничества парламента и общества возможно 
путем мониторинга общественной востребованно-
сти, актуальности закона, принятого в результате 
общественной инициативы, его соотнесения с си-
стемой права в целом. Данную функцию следует 
возложить на Фонд развития информационной де-
мократии и гражданского общества, называемого 
«Фондом информационной демократии». Резуль-
таты мониторинга необходимо принимать к рас-
смотрению при последующем законотворчестве.

Критерии нормоустанавливающей парламент-
ской деятельности позволяют исследовать сам за-
конотворческий процесс. Исторически сложивша-
яся в России форма законодательного процесса 
восприняла основные черты традиционного пар-
ламентаризма, выделив свои характерные особен-
ности, обусловленные национальным и культурно- 
историческим развитием, суть законодательного 
процесса заключается в политико- правовым диа-
логе и поиске конструктивного общенационально-
го компромисса, иными словами, законодательный 
процесс есть способность государственного органа 
народного представительства свободно обсуждать 
и принимать политические решения в виде зако-
нов. «Нормотворчество на сегодня является важ-
нейшей функцией государства, выступает систе-
мообразующим фактором в механизме правовой 
регуляции жизни общества. Это…движущая сила 
развития права и источник постоянной корректи-
ровки масштабов и характера непосредственного 
правового регулирования общественных отноше-
ний» [6].

Законотворческий процесс –  это строго форма-
лизованное, последовательное (поэтапное) вопло-
щение государственной воли в нормативный акт. 
Вместе с тем, законодательный процесс не являет-
ся и не должен рассматриваться как самоцель, т.к. 
эффективность законодательного процесса оцени-
вается исключительно по результату, т.е. по уров-
ню правовой защиты законодательным актом об-
щественных интересов и по уровню обеспеченно-
сти равноправия сторон законодательного процес-
са в условиях остро противоположных позиций. 
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Главным критерием эффективности законодатель-
ного процесса следует указать: степень прорабо-
танности, глубина и степень охвата общественных 
потребностей и интересов различных социальных 
групп; характер и объемы взаимосвязей с иными 
органами государственной власти; уровень соот-
ветствия и адекватность, качество, своевремен-
ность, действенность принимаемых законов тре-
бованиям времени и общественным потребностям; 
реальность влияния на социально- экономическое 
состояние и развитие общества; моральный авто-
ритет.

Критерии профессионализма депутатского кор-
пуса общеизвестно, что такого требования к депу-
татам, как наличие юридического образования, 
действующим законодательством РФ не пред-
усмотрено, между тем, работа депутатского корпу-
са затрагивает все сферы общественной жизнеде-
ятельности, соответственно, повышение качества 
депутатского корпуса возможно достичь путем уча-
стия и оптимального взаимодействия в парламент-
ской деятельности квалифицированных юристов, 
специалистов и экспертов в различных сферах об-
щественных отношений и депутатов, что, в свою 
очередь, предполагает исследование степени на-
учной обоснованности парламентской деятельно-
сти и учет в правотворческой деятельности мето-
дом, форм, средств и рекомендаций науки, апроби-
рованных практикой. В настоящее время сохраня-
ет свою актуальность вопрос создания штата и ре-
зерва специалистов, обладающих необходимыми 
знаниями и навыками для правоподготовительной 
работы, ведущих мониторинг вырабатываемых 
доктринальных решений, научных исследований, 
концепций, научно- методических рекомендаций. 
По мнению Р. О. Халфиной, «научная обоснован-
ность любой деятельности, в том числе правотвор-
ческой, имеет определяющее значение для эффек-
тивности правотворческого решения» [7]. По наше-
му мнению, достижению парламентской эффектив-
ности более всего будет способствовать научное 
обоснование, как форма организации функциони-
рования законодательного и представительного 
органа, предполагающее анализ и учет всех вы-
работанных научных идей и концепций; научное 
осмысление обеспечит создание платформы для 
плодотворной и качественной деятельности парла-
мента. Катализаторами роста профессионализма 
депутатского корпуса должны стать научные сим-
позиумы, конференции, семинары, итогом которых 
должны стать новые методологии и технологии 
нормотворческой деятельности; индикаторами же 
профессионализма в исследуемой сфере долж-
ны стать методы моделирования, прогнозирова-
ния и социально- правовых экспериментов на эта-
пе правоподготовительной работы с активным ис-
пользованием современных информационных тех-
нологий. Научная обоснованность законотворче-
ского процесса предполагает детальное изучение 
конкретной сферы общественных отношений, тре-
бующей правовой регламентации, анализ действу-
ющих в этой сфере нормативно- правовых актов, 

мониторинг направлений развития общественных 
отношений, взаимодействие с научными сотрудни-
ками. Подобные практики обеспечивают на этапе 
правоподготовительных работы избрать форму, 
метод и механизм правового регулирования.

Реальное место в системе разделения властей. 
Конституция определяет место российского пар-
ламента в системе разделения властей на осно-
ве взаимодействия властей и парламента. Рос-
сийский парламент в своей деятельности нахо-
дится в постоянном взаимодействии с органами 
всех ветвей власти: палаты парламента активно 
участвуют в формировании ряда органов государ-
ственной власти путем назначения должностных 
лиц или путем дачи рекомендации для назначе-
ния; обеспечивают политическое волеобразова-
ние и контроль за исполнительной властью; долж-
ностные лица органов исполнительной и судебной 
власти, в свою очередь, имеют право участвовать 
в пленарных заседаниях органа народного пред-
ставительства. Однако встраивание отношений 
между законодательной и представители других 
ветвей власти выстраиваются на основе не нару-
шения границы сфер деятельности каждой из вет-
ви власти –  система сдержек и противовесов –  что 
имеет большое значение в процессе эффектив-
ного и конструктивного их взаимодействия. Вме-
сте с тем, в практике западного парламентариз-
ма парламент осуществляет постоянный контроль 
за работой правительства, для чего парламенту 
предоставлены правовые действенные полномо-
чия по ограничению деятельности правительства. 
Действующая Конституция РФ не предоставила 
российскому парламенту подобных полномочий, 
российский парламент вправе выражать недове-
рие правительству в целом, в то время как практи-
ка показывает, что оперативное решение возни-
кающих проблем возможно посредством выраже-
ния недоверия отдельным членам правительства, 
без расформирования кабинета министров. Вме-
сте с тем, конституционно- правовое закрепление 
данного правомочия обеспечило бы возможность 
проведения кадровых перестановок, минуя полной 
отставки Правительства РФ. При этом следует от-
метить, что средством преодоления существую-
щего и конституционно закрепленного дисбаланса 
можно назвать депутатский запрос, являющийся, 
по сути, один из компонентов контрольной власти 
парламента.

Организационные критерии парламентской 
эффективности призваны исследовать организа-
цию внутри парламентской деятельности по реа-
лизации его полномочий в соответствии с суще-
ствующими правовыми формами. Необходимость 
выделения поименованных критериев обусловле-
на наличием процессуального (процедурного) по-
рядка работы законодательного органа, к вопро-
сам взаимодействия структурных подразделений 
относятся: стабильность правового регулирования 
деятельности представительного органа; структур-
ность организации и деятельности законодатель-
ного органа государственной власти; коллегиаль-
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ность, свобода и периодичность обсуждения во-
просов. Критерии данной группы обеспечивают 
создание необходимых условий для максималь-
но возможного использования организационно- 
правовых форм деятельности парламента.

По нашему мнению, реализация парламентом 
своих полномочий напрямую зависит от конкрет-
ной организационной формы его деятельности 
структурных подразделений и их взаимосвязи. По-
вышение эффективности парламентской деятель-
ности напрямую зависит от детального норматив-
ного регулирования и качества взаимодействия 
внутренних структур парламента.

Особое место в организационно- правовом 
функционировании парламента имеет соблюдение 
основ организационно- технического обеспечения 
деятельности представительного органа. Наличие 
и практическое применение внутриорганизацион-
ных процедур деятельности представительного ор-
гана обеспечивается, в первую очередь, скоорди-
нированностью деятельности структурных подраз-
делений самого органа, а также их взаимодействи-
ем с иными органами государственными власти 
и местного самоуправления, поскольку тесное со-
трудничество с иными органами государственной 
власти или органами местного самоуправления по-
зволяет представительному органу в наивысшей 
степени реализовать полномочия, предоставлен-
ные ему законодательством Российской Федера-
ции. Немаловажную роль в деятельности предста-
вительного органа играют вопросы стабильности 
и устойчивости правового регулирования его де-
ятельности, реализуемые посредством процедур-
ных (регламентах) норм, призванных обеспечить 
процессуальный порядок реализации компетенции 
как органа в целом, так и его структурных подраз-
делений.

Реализация государственной власти на осно-
ве системы сдержек и противовесов предполага-
ет реализацию контрольной функции парламента. 
В настоящее время для России существует реаль-
ная потребность в выработке концепции парла-
ментского контроля. Крупнейший российский фи-
лософ А. С. Панарин пишет: «нет ничего опаснее 
бесконтрольной власти, опирающейся не на закон, 
а на угрозу применения насилия; необходим на-
дежный демократический контроль». Еще в «Фи-
лософии права» Г. Гегель писал: «Обеспечение 
государства и тех, кто находится под его управле-
нием, от злоупотреблений властью ведомствами 
и их чиновниками заключается, с одной стороны, 
непосредственно в их иерархии и ответственности, 
с другой –  в правах общин, корпораций, посред-
ством чего привнесению субъективного произво-
ла в доверенную чиновникам власть ставится для 
себя препятствие, и недостаточный в отдельных 
случаях контроль сверху дополняется контролем 
снизу» [5]. Парламентский контроль представля-
ет собой самостоятельную форму правозащитно-
го механизма и противодействия коррупции; субъ-
ектами парламентского контроля являются –  обе 
палаты Федерального Собрания РФ, депутаты Го-

сударственной Думы РФ и члены Совета Федера-
ции РФ, образуемые ими органы; основным объ-
ектом парламентского контроля является исполни-
тельная власть, в отдельных случаях –  судебная 
власть, местное самоуправление, вооруженные 
силу и т.д.[1] Основным принципом парламентско-
го контроля должна быть системность примене-
ния всех форм парламентского контроля, т.к. ком-
плексный метод использования разных форм пар-
ламентского контроля будет способствовать реа-
лизации задач, стоящих перед парламентом.

Контрольная функция Федерального Собрания 
РФ реализуется посредством определенного на-
бора полномочий. В их число входят: решение во-
проса о доверии Правительству и отрешение Пре-
зидента от должности; ратификация и денонсация 
международных договоров; вопросы Правитель-
ству (устные и письменные); заслушивание еже-
годного отчета Правительства РФ о результатах 
его деятельности и об исполнении бюджета; на-
правление депутатских запросов; парламентские 
расследования; парламентские слушания. Дан-
ная функция российского парламента реализует-
ся так же посредством формируемых им вспомо-
гательных органов –  уполномоченный по правам 
человека, Счетная Палата РФ [4]. Между тем, ука-
занные формы в действительности не усиливают 
и не создают механизма повышения эффективно-
сти полномочий парламента России, по нашему 
мнению, целесообразно предложить, помимо вы-
шеуказанных форм, такую форму парламентского 
контроля, как интерпелляцию, т.е. постановка наи-
более важного социально- экономического и поли-
тического вопроса на обсуждение на пленарном 
заседании с приглашением принять участие Пред-
седателя Правительства или федерального ми-
нистра в соответствии с профилем вопроса. Нам 
представляется логичным, что формирование во-
просов должно проводиться в профильных комите-
тах, после выноситься для обсуждения на пленар-
ное заседание; по итогам обсуждения возможно 
принятие решения о вотуме недоверия Правитель-
ству РФ или резолюцию порицания.

К числу форм парламентского контроля, по на-
шему мнению, следует отнести взаимодействие 
субъектов парламентского контроля с компетент-
ными органами по вопросам предоставления 
специальной информации (правоохранительные 
органы, органы финансового контроля), что позво-
лит выявлять ошибки в деятельности исполнитель-
ной власти, их причины и способы устранения.

Политические и экономические преобразова-
ния, реализуемые в России, требуют интенсивного 
законотворчества. Вопросы создания закона, вы-
работки его первоначальной концепции, определе-
ния предмета правового регулирования и видового 
соотношения, оформление, составление и обсуж-
дение, экспертная оценка, учет мнений и интере-
сов общественности, сопоставимость с действую-
щей системой законодательства, изучение практи-
ки применения принятого закона, выработки реко-
мендаций, направленных на его совершенствова-
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ние, и повышении эффективности исполнения[2] 
все это является предметов правового мониторин-
га –  самостоятельная форма парламентского кон-
троля.
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CRITERIA FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF 
THE LEGISLATURE

Zlobina E. A.

The article deals with one of the most relevant and most developed 
issues in the legal sphere –  the issue of criteria for the effectiveness 

of the legislative power; This issue is directly related to the issues of 
increasing the efficiency of state power in general. The relevance of 
the problem of the effectiveness of the legislative power is due to the 
increased interest on the part of the state leadership in the issue of 
the effectiveness of activities, both of this branch of government and 
the entire system of government bodies, the lack of unified generally 
accepted approaches to its solution, since most modern methods 
for assessing the effectiveness of the system of public authorities 
are used a significant number of criteria, thereby striving to include 
in the assessment as much as possible the entire set of factors af-
fecting the effectiveness of state power. This article presents the cri-
teria for the effectiveness of the legislature, allowing to evaluate not 
only the activities of this branch of government, but also the process 
of performing the assigned functions, the complexity and timeliness 
of the implementation of the assigned tasks, as well as to evaluate 
the indicators of the result (effect) and indicators of the direct pro-
cess of the legislature. Evaluation of the effectiveness of the legis-
lative power is possible only with the integrated use of the criteria 
presented in this article.

Keywords: legislation, legislative process, effectiveness of legisla-
tion, parliament, criteria for the effectiveness of the legislature, effi-
ciency of state power.
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Опцион на заключение договора: к вопросу об истоках данной правовой 
конструкции в русском дореволюционном правоведении
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В статье на основе анализа и сопоставления современного 
российского гражданского законодательства и трудов русских 
дореволюционных правоведов высказано несколько суждений 
об истоках современной правовой конструкции «опцион на за-
ключение договора», дан краткий обзор анализа, проведен-
ного дореволюционными русскими правоведами в отношении 
правовых институтов, лежащих в ее основе, в том числе таких 
как институт частной собственности и свободы договора, соче-
тание воль сторон договора, момент совершения договора, ус-
ловие договора и срок. Отмечено, что дореволюционными пра-
воведами, в частности Г. Ф. Шершеневичем, рассматривались 
конкретные конструкции, такие как «сделка с премией», являв-
шиеся сходными с современными опционными конструкциями. 
Высказано предположение о том, что, несмотря на относитель-
ную новизну самого института опциона на заключение догово-
ра в современном российском праве, его истоки наблюдаются 
еще в праве дореволюционном, и некоторые из ключевых эле-
ментов, характерных и для данной правовой конструкции были 
выявлены и проанализированы дореволюционными правове-
дами, в частности Д. И. Мейером и Г. Ф. Шершеневичем.

Ключевые слова: Российская Федерация, Российская Им-
перия, Гражданский кодекс Российской Федерации, опцион 
на заключение договора, соглашение о предоставлении опци-
она на заключение договора, дореволюционное правоведение, 
условия договора, срок договора, существенное условие дого-
вора, сделка с премией.

Хотя понятие «опцион на заключение договора» 
появилось в Гражданском кодексе Российской Фе-
дерации (далее –  ГК РФ) [1, СЗ РФ] относительно 
недавно, соответствующие правоотношения суще-
ствуют и развиваются, в том числе и в России, уже 
долгие годы, и все яснее проявляется их комплекс-
ная природа. Тем важнее и интереснее попытаться 
выявить истоки данного правового явления.

В этой связи представляется, что современ-
ный нам правовой институт опциона на заключе-
ние договора как явление комплексное, очевидно, 
не мог появиться и не может существовать без опо-
ры на более простые, базовые, исторически суще-
ствующие в русском праве конструкции, обусла-
вливающие необходимость появления и примене-
ния уже современных опционов.

Не упоминая институт «опциона на заключение 
договора» как таковой, ведущие русские дорево-
люционные правоведы, тем не менее, так или ина-
че выявили и проанализировали многие основопо-
лагающие правовые аспекты, вне которых совре-
менная конструкция опциона на заключение дого-
вора вряд ли могла бы существовать.

Так, Г. Ф. Шершеневичем высказана идея о том, 
что «юридическое предположение свободной кон-
куренции заключается в институте частной соб-
ственности и свободе договора» [2, C. 109]. Далее 
автор поясняет, что участники рынка, чтобы успеш-
но конкурировать между собой, должны быть сво-
бодны в соглашениях по вопросу о средствах кон-
куренции и при этом должны быть уверены в дей-
ствительности и исполнимости таких соглашений. 
Представляется, что из этого следует, что, во-пер-
вых, без института частной собственности вряд ли 
возможно говорить вообще о предмете договора, 
заключение которого предусматривается опцио-
ном, и во-вторых, что, когда сторонам требуется 
опционная конструкция в интересах их деятельно-
сти, они должны иметь реально действующий пра-
вовой инструмент для ее реализации. То есть уни-
версальные принципы наличия в обществе права 
частной собственности и свободы договора –  необ-
ходимый элемент для возникновения в том числе 
и опционных конструкций.

Далее, Г. Ф. Шершеневич указывает, что дого-
воры предполагают: 1) существование взаимной 
воли, и 2) взаимное усвоение воли договариваю-
щимися сторонами. Автор отмечает, что соблю-
дение этих условий не представляет затрудне-
ний, когда договор заключается (и соответствен-
но, воли сторон изъявляются) незамедлительно, 
в то время как если стороны разделены простран-
ством, а изъявление воль –  временем, то вопрос 
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фиксации факта изъявления воль сторонами ос-
ложняется. [2, С. 126]. Этот аспект как раз харак-
терен для современных опционных конструкций, 
ведь, как правило, предусмотренные соглашением 
о предоставлении опциона оферта и акцепт раз-
делены во времени, а делающие оферту и акцепт 
стороны –  в пространстве.

Продолжая рассуждать о вышеописанной ситу-
ации, Г. Ф. Шершеневич утверждает, что «изъяв-
ление воли контрагентов, при данных обстоятель-
ствах, не может следовать непосредственно одно 
за другим, а отдаляется одно от другого некоторым, 
довольно значительным промежутком времени, 
в течение которого возможны даже перемены юри-
дических отношений» [2, С. 127]. Здесь Г. Ф. Шер-
шеневич отмечает аспект, важный для анализа со-
временного института опциона на заключение до-
говора, ведь действительно, между офертой и ак-
цептом может пройти значительное время, в тече-
ние которого может поменяться применимое зако-
нодательство, обстоятельства, важные для сторон, 
а также юридические отношения, касающиеся той 
или другой стороны, в том числе, например, зако-
нодательство, применимое к сторонам и к самому 
договору, предусмотренному опционом, заключен-
ным ими ранее.

Г. Ф. Шершеневич также указывает на суще-
ственные моменты такого договора –  предложе-
ние, ответ и совершение. При этом предложение 
должно содержать в себе указание на все суще-
ственные условия предлагаемой сделки, соеди-
ненные с явным намерением вступить в нее, при-
нятие «представляется выражением воли, соглас-
ной с предлагаемыми условиями» [2, С. 127]. Так 
и в современном опционе на заключение договора 
крайне важно, чтобы существенные условия сдел-
ки были определены с самого начала, иначе без-
отзывность оферты, фактически, теряет смысл, 
а значит, теряет смысл и сам опцион в принципе.

Затем Г. Ф. Шершеневич отмечает, что цель 
предложения и принятия –  заключение договора, 
и далее рассуждает о том, что важно определить 
момент совершения договора, и что это теорети-
чески мог бы быть либо момент «изъявления со-
гласия» лицом, принявшим предложение, либо 
момент «восприятия согласия» лицом, сделавшим 
предложение, причем сам автор склоняется ко вто-
рому варианту [2, С. 137]. Этот вопрос также крайне 
важно иметь в виду при анализе современного ин-
ститута опциона на заключение договора, так как 
вопрос о моменте совершения сторонами догово-
ра, предусмотренного опционом, может на практи-
ке порождать спорные ситуации, что может в свою 
очередь крайне отрицательно повлиять на испол-
нимость опциона, тем более в порядке, в котором 
стороны изначально планировали его исполнять.

Г. Ф. Шершеневич также поднимает в контек-
сте обсуждения договоров купли- продажи в це-
лом крайне важный именно для современных оп-
ционных конструкций вопрос об условии как об од-
ном из их основных элементов: «Нельзя, однако, 
отрицать, что в отдельных случаях сделка купли- 

продажи может осложниться привходящими ус-
ловиями, которым стороны придают, может быть, 
решающее значение. Сделка не состоялась бы, 
если бы не вошло в нее то или иное условие» [2, 
С. 144]. Это как раз характерно для современного 
опциона на заключение договора, ведь, как прави-
ло, условие, при котором возможен акцепт, как раз 
и имеет решающее значение для всей опционной 
конструкции. Отсюда принципиальная важность 
скрупулезной работы над формулировками таких 
условий с тем, чтобы они были, насколько это воз-
можно, бесспорны.

В этой связи следует напомнить текст ст. 429.2 
ГК РФ, в соответствии с которым опционом на за-
ключение договора может быть предусмотрено, 
что акцепт возможен только при наступлении опре-
деленного таким опционом условия, в том числе 
зависящего от воли одной из сторон [1, СЗ РФ].

Анализируя суть и правовую природу условия 
как элемента сделки, Г. Ф. Шершеневич указы-
вает, что условием называется такое случайное 
определение в юридической сделке, по которо-
му предполагаемые последствия сделки ставятся 
в зависимость от наступления или ненаступления 
в будущем известного обстоятельства. Условием 
называют также и само указанное выше обстоя-
тельство, и в таком случае сделка будет являться 
условной [3, С. 191]. Современное Шершеневичу 
русское законодательство допускало «включать 
в договор всякие условия, законам не противные» 
[3, С. 191]. Г. Ф. Шершеневич выделяет два по его 
мнению существенных признака условия: а) неиз-
вестность наступления и b) произвольность уста-
новления [3, С. 191]. Указанные признаки в принци-
пе характерны и для современного опциона на за-
ключение договора, в особенности произвольность 
установления, потому как, зачастую, именно воз-
можность такого произвольного установления ус-
ловия и обуславливает выбор сторонами сделки 
именно конструкции опциона на заключение до-
говора, дающую им необходимую степень произ-
вола.

В этом отношении Г. Ф. Шершеневич продолжа-
ет и уточняет рассуждения Д. И. Мейера, который 
ранее отмечал, что условие –  «это побочное, буду-
щее, неизвестное обстоятельство, от наступления 
или ненаступления которого зависит существова-
ние сделки» [4, С. 127]. Такую сделку Д. И. Мейер 
также называл условной. Д. И. Мейер указывает, 
что по приведенному выше определению условие 
прежде всего характеризуется как обстоятельство 
побочное, стороннее для сделки: следователь-
но, обстоятельство, существенное для сделки, 
не составляет условия [4, С. 128]. В данном слу-
чае Д. И. Мейер, по всей видимости, имел в виду 
общую идею о том, что все существенные усло-
вия, без которых сделка в принципе не может су-
ществовать, должны быть установлены изначаль-
но, и соответственно, условие, при котором сделка 
состоится на согласованных существенных усло-
виях, само по себе формально не является суще-
ственным. Этот, казалось бы, чисто теоретический 
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аспект следует принимать во внимание при анали-
зе практических проблем, возникающих при спо-
рах, связанных с исполнением современных опци-
она на заключение договора. Далее, по Д. И. Мейе-
ру, обстоятельством, обусловливающим существо-
вание сделки, может быть юридическое действие, 
или это может быть факт, не являющийся юри-
дическим действием. По содержанию это обсто-
ятельство может быть положительным или отри-
цательным: как наступление, так и ненаступление 
 какого-либо обстоятельства может представлять 
собой условие сделки [4, С. 129].

В отношении классификации условий, 
по Д. И. Мейеру, стороннее обстоятельство может 
обусловливать начало сделки или ее прекраще-
ние, или, условие может относиться к началу или 
к концу сделки. Отсюда деление Д. И. Мейером ус-
ловий на суспенсивные и резолютивные, то есть 
на условия, относящиеся к началу сделки, и на ус-
ловия, относящиеся ее концу. [4, С. 129].

Затем Д. И. Мейер указывает, что наступле-
ние или ненаступление факта, обусловливающе-
го сделку, или зависит от воли участника сделки, 
или не зависит от его воли. По этому признаку 
Д. И. Мейер подразделяет условия на потестатив-
ные, то есть зависящие от воли стороны сделки, 
и случайные, не зависящие от ее воли [4, С. 129].

Г. Ф. Шершеневич же в свою очередь указыва-
ет на следующее: а) в случаях, когда действитель-
ность сделки зависит от наступления известного 
обстоятельства, условие считается положитель-
ным, в случаях, если действительность сделки за-
висит от ненаступления известного обстоятель-
ства, условие считается отрицательным; b) в слу-
чаях, когда от наступления условий зависит уста-
новление юридического отношения, которое име-
ется в виду сторонами, то условие является отла-
гательным (суспензивным), когда от наступления 
условия зависит прекращение такого отношения, 
условие является отменительным (резолютивным); 
с) в случаях, когда наступление предусмотренного 
обстоятельства зависит от воли стороны, условие 
является произвольным, когда наступление услов-
ного обстоятельства на зависит от воли стороны 
условие является случайным. Г. Ф. Шершеневич 
указывает, что «возможно и соединение произво-
ла со случайностью». [3, С. 192].

Вышеописанный анализ, проведенный 
Д. И. Мейером и затем еще более детально 
Г. Ф. Шершеневичем, даже без привязки как к за-
конодательству, современному указанным авто-
рам, так и к законодательству, применимому в со-
временной Российской Федерации, представля-
ется крайне важным для общего понимания сути 
и классификации условий, ведь на практике имен-
но условие или условия, при которых возможен 
акцепт по опциону, зачастую играют важнейшую 
роль во всей опционной конструкции.

Не менее значимым элементом опциона может 
являться срок.

Д. И. Мейер указывает: «Но обратимся к сро-
ку в его приложении к сделке, которая сама, бу-

дучи связана со сроком, называется срочной. Это 
приложение различно: либо определяется время 
начала сделки или ее окончания– момент време-
ни; либо определяется время, в течение которого 
должно быть совершено юридическое действие, –  
пространство времени. Точно так же означается 
различно срок». [4, С. 136].

Г. Ф. Шершеневич отмечает, что сроком называ-
ется такое случайное определение в юридической 
сделке, по которому предполагаемые последствия 
сделки ставятся в зависимость от известного мо-
мента времени. В противоположность условной 
сделке, срочная сделка лишена неизвестности от-
носительно того, наступит или нет обстоятельство, 
от которого зависит сделка [3, С. 194]. «Срок, как 
и условие, может иметь как отлагающее, так и от-
меняющее значение» [3, С. 195]. Все это также ха-
рактерно для современного опциона на заключе-
ние договора, ведь наличие или отсутствие срока, 
его определение, также могут играть важнейшую 
роль при определении наличия или отсутствия ос-
нований для акцепта.

Таким образом, уже дореволюционными право-
ведами, и прежде всего Г. Ф. Шершеневичем, были 
выделены и глубоко проанализированы некоторые 
важные элементы, без которых сложно предста-
вить себе и современные опционные конструкции.

Однако, не ограничиваясь вышеописанными об-
щими рассуждениями и анализом, уже Г. Ф. Шер-
шеневичем описаны некоторые конструкции, сход-
ные с современным «опционом на заключение до-
говора».

Напомним, что в соответствии со ст. 429.2 ГК 
РФ, в силу соглашения о предоставлении опцио-
на на заключение договора (опцион на заключение 
договора) одна сторона посредством безотзывной 
оферты предоставляет другой стороне право за-
ключить один или несколько договоров на услови-
ях, предусмотренных опционом. Опцион на заклю-
чение договора предоставляется за плату или дру-
гое встречное предоставление, если иное не пред-
усмотрено соглашением, в том числе заключенным 
между коммерческими организациями. Другая 
сторона вправе заключить договор путем акцеп-
та такой оферты в порядке, в сроки и на услови-
ях, которые предусмотрены опционом. Опционом 
на заключение договора может быть предусмотре-
но, что акцепт возможен только при наступлении 
определенного таким опционом условия, в том чис-
ле зависящего от воли одной из сторон [1, СЗ РФ].

Примечательно, что описание конструкций, на-
поминающих современные «опционы на заклю-
чение договоров», а именно конструкции «сдел-
ки с премией» встречаются у Г. Ф. Шершеневича 
в его «Курсе торгового права» в разделе «Бир-
жевые сделки» [2, С. 539 и след.]. Г. Ф. Шершене-
вич указывает, что «срочные сделки имеют в виду 
некоторый, более или менее значительный, про-
межуток между заключением сделки и ее испол-
нением» [2, С. 562]. Далее Г. Ф. Шершеневич ука-
зывает, что «сделкой с премией называется такая 
срочная сделка, которая предоставляет одному 
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контрагенту за твердо определенное вознаграж-
дение, называемое премией, право выбора одного 
или нескольких из намеченных действий или пра-
во выбора между исполнением договора и отсту-
плением от него», и при этом далее делает важ-
ное замечание: «Обращаясь к юридической при-
роде сделок с премией, мы должны признать, что 
она является спорной» [2, С. 538, 539]. То есть уже 
Г. Ф. Шершеневичем указывается на спорную, фак-
тически комплексную, природу опциона на заклю-
чение договора, и представляется, что именно эта 
идея и должна быть отправной точкой для анализа 
как исторических, так и современных опционных 
конструкций.

Кроме того, Г. Ф. Шершеневич, анализируя по-
нятие «простой сделки с премией» также описы-
вает понятие «стеллаж», под которым «понима-
ется такая сделка, в силу которой одна сторона, 
за премию, приобретает право, но в то же время 
и обязывается в определенный срок, сдать бума-
ги, в качестве продавца, по условленной низшей 
цене, или же принять те же бумаги, в качестве по-
купщика, по условленной высшей цене. Уплатив-
ший премию имеет право выбора, но одно из двух 
он должен сделать. Сделка эта, носящая название 
stellage на континенте, в Англии называется put and 
call» [2, С. 571]. В данном случае, как видно, мы мо-
жем даже видеть у Г. Ф. Шершеневича упоминание 
столь часто встречающихся в современных нам ре-
алиях опционных конструкций пут и колл, которые 
зачастую идут рука об руку и вполне обычны в том 
числе для современных корпоративных договоров.

Схожим образом сделки с премией описывают-
ся и А. Ф. Федоровым в его труде «Торговое право» 
[5, С. 667 и след.]

Таким образом, очевидно, что к началу XX ве-
ка ведущим русским правоведам конструкции, схо-
жие с современными «опционами на заключение 
договора», были хорошо известны и подробно ана-
лизировались, пусть и пока в контексте биржевых 
сделок. Следовательно, можно сделать вывод, что 
современный институт «опцион на заключение до-
говора» хотя и является технически относитель-
но новым в современном российском праве, тем 
не менее имеет свои истоки еще в дореволюцион-
ной юридической практике, и некоторые из ключе-
вых элементов, характерных и для данной право-
вой конструкции были выявлены и проанализиро-
ваны выдающимися правоведами еще дореволю-
ционной России.
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In the article, based on the analysis and comparison of current Rus-
sian civil legislation and legal studies of imperial-era Russian jurists 
the author has made several suggestions with regard to origins of 
current legal concept of option agreements, has provided a brief 
overview of analysis of underlying legal concepts made by imperi-
al-era Russia jurists including such legal concepts as property rights 
and freedom of contract, balance of wills of parties to a contract, 
moment of conclusion of a contract, contractual condition, and term. 
The author also notes that imperial-era Russian jurists, in particular 
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as the “premium deal”, that appear to be similar to modern options. 
The author suggests that, notwithstanding that the concept of option 
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Соглашение о ценообразовании как инструмент контроля 
за трансфертными ценами
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Большинство налогоплательщиков во всем мире борются с пе-
ребоями в цепочках поставок, падением доходов и прибыли 
и множеством других проблем, связанных с кризисом. Бело-
русские и казахстанские компании, помимо этих проблем, так-
же сталкиваются с началом новой эры трансфертного ценоо-
бразования (ТЦ) с введением новых правил ТЦ и усилением 
контроля за аудитом ТЦ.
Одним из преимуществ соглашений о ценообразовании явля-
ется способность фирм прогнозировать налоги, снижать уро-
вень применения санкций и упрощать налоговое и финансовое 
планирование. Кроме того, в государственном бюджете есть 
гарантия определенного объема налоговых поступлений и ро-
ста инвестиций. Дополнительным положительным эффектом 
для бизнеса и государственных органов является большая эко-
номия средств и усилий, затрачиваемых на обеспечение раз-
умной и взвешенной позиции по ценообразованию.
Цель статьи –  рассмотреть вопросы, связанные с контролем 
трансфертного ценообразования, проанализировать положи-
тельные стороны правового регулирования контроля транс-
фертного ценообразования, проведен сравнительный анализ 
законодательства Республики Беларусь и Республики Казах-
стан.
Проведен теоретический анализ позиций ученых по порядку 
разработке и применения соглашений о трансфертном ценоо-
бразовании, его правовой природе.

Ключевые слова: ценообразование, трансферт, контроль, за-
конодательство, товар, услуга.

Трансфертное ценообразование напрямую свя-
зано с манипулированием расходами, доходами 
и затратами между взаимосвязанными лицами 
способами, отличными от тех, которые были бы 
использованы в операциях, совершенных в нор-
мальных рыночных условиях, с целью получения 
налоговой выгоды [1. С. 17–21]

Учитывая изложенное, для предотвращения 
потерь бюджета государства вводят специаль-
ные правовые инструменты противодействия ис-
пользованию трансфертного ценообразования [2. 
С. 67]. Одним из таких инструментов является со-
глашение о ценообразовании.

Однако существуют определенные трудно-
сти для государства в применении соглашений 
о трансфертном ценообразовании. Так, по мнению 
Грюндель Л., к таким трудностям относятся: необ-
ходимость принятия решений, значимых для инте-
ресов бюджета; установление связей с налоговы-
ми органами других стран (в случае двусторонних 
соглашений) и т.д. [3].

В свою очередь, как отмечают Гончаренко Л. И. 
и Вишневская Н. Г. представляет собой высокую 
степень риска ошибок должностных лиц при под-
писании соглашений о ценообразовании, посколь-
ку решение о его заключении принимается на ос-
новании прогнозируемых данных о соответствии 
будущих цен рыночным уровням и налогам, кото-
рые будут взиматься в последующие годы [4].

В правовой доктрине наблюдается неодно-
значное отношение к этому институту. Одна груп-
па исследователей объясняет природу договора 
как договорной формы регулирования отношений 
в сфере налогообложения (Мухамадеева Г. А., Ше-
стакова Е. В., Старилов Ю. Н., Давыдов К. В., Ершо-
ва И. В., Демин А. В., Барулин С. В. и др. ЕРС).

Сторонники иного толкования сущности меха-
низма соглашения о ценообразовании видят в нем 
одну из форм (предварительного) налогового кон-
троля трансфертного ценообразования, опосредо-
ванного понятием договора, который не предусма-
тривает установления обязательств посредством 
договора и является равноправным к нему (Копи-
на А. А., Тютин Д. В. и др.) [5. С. 109]. В целом не ис-
ключается компромиссная точка зрения, согласно 
которой институт трансфертного ценообразования 
является комплексным, сочетающим в себе нор-
мы частного и публичного права. Эта точка зрения 
имеет право на существование.

Вместе с тем, в странах Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (далее –  ОЭ-
СР) рассматриваемый институт успешно функци-
онирует уже длительное время. Например, зако-
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нодательная возможность заключения соглаше-
ний о ценообразовании существует в США и Ав-
стралии с 1991 г., в Великобритании с 1999 г., 
в Польше с 2006 г., Венгрии с 2007 г. и др. В стра-
нах ОЭСР субъектом соглашения о ценообразо-
вании может быть предприятие (компании) любой 
категории (малый, средний или крупный бизнес), 
в том числе нерезиденты (Великобритания, Че-
хия, Польша), а сами соглашения делятся на од-
носторонние, двусторонние и многосторонние 
(в Венгрии, Канаде, Польше, США, Чехии приме-
няются все 3 вида соглашений. НТС). Кроме то-
го, упрощенный порядок заключения предвари-
тельных соглашений о ценообразовании широко 
применяется для малых и средних предприятий 
(в США с 1996 года, в Нидерландах с 2004 го-
да, в Канаде с 2005 года, в Германии и Франции 
с 2006 года, в Австралии с 2011 года, в Южной Ко-
рее с 2015 года и т.д.). Как правило, требования 
к документации ниже, чем в обычном процессе 
соглашения о ценообразовании, и стоимость их 
ввода также ниже [6].

В большинстве этих стран максимальный срок 
действия соглашений о ценообразовании состав-
ляет до 5 лет (Венгрия, Германия, Израиль, Ка-
нада, Польша, Франция, Швеция). Кроме того, 
в некоторых странах взимаются сборы за рассмо-
трение заявок предпринимателей на заключение 
соглашений о ценообразовании и/или внесение 
в них изменений, которые зависят от категории на-
логоплательщика (США, Франция), вида договора 
(Венгрия) или стоимости сделки (Польша). Однако 
также практикуется установление фиксированной 
суммы сборов (Германия, Канада, Мексика, Чехия, 
Швеция).

В странах Евразийского экономического сою-
за (далее –  ЕАЭС) также постепенно внедряется 
практика заключения соглашений о ценообразова-
нии (в Казахстане с 2008 г., России с 2012 г., Бе-
ларуси с 2019 г.).

Казахстан первым среди стран ЕАЭС предусмо-
трел возможность заключения соглашений о при-
менении трансфертных цен, что было закрепле-
но в 2008 году в Законе Республики Казахстан 
«О трансфертном ценообразовании» (далее –  За-
кон Республики Казахстан № 67-IV) [7]. В настоя-
щее время также действуют правила заключения 
соглашения о применении передаточной политики, 
принятые в 2011 году.

В России практика подписания соглашений 
о ценообразовании действует уже более 10 лет. 
Так, с 1 января 2012 года вступил в силу Федераль-
ный закон от 18 июля 2011 года № 227-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершен-
ствованием принципов определения цен для це-
лей налогообложения». Специальный акт допол-
нил Налоговый кодекс Российской Федерации (да-
лее –  Налоговый кодекс Российской Федерации) 
специальным разделом V.1 «Взаимозависимые 
лица. Общие положения о ценах и налогообложе-
нии. Налоговый контроль в связи с сделками меж-

ду взаимозависимыми лицами. Соглашение о це-
нообразовании» [8] 1.

Эти нововведения и подписание в 2012 году пер-
вого соглашения о ценообразовании между ОАО 
«НК «Роснефть» и Федеральной налоговой служ-
бой Российской Федерации (далее –  ФНС РФ) при-
влекли пристальное внимание зарубежных экспер-
тов, которые указали на возможность дальнейше-
го развития в России международных принципов 
трансфертного ценообразования. Тем не менее, 
сегодня правила заключения соглашений о цено-
образовании в России и Казахстане не позволя-
ют рассматривать их как инструмент минимизации 
рисков, доступный широкому кругу предпринима-
телей. В частности, согласно Налоговому кодексу 
РФ, возможность заключать соглашения о ценоо-
бразовании предоставляется только крупнейшим 
российским налогоплательщикам (ст. 105.19 НК 
РФ). По словам Кузьмина Д. В., это связано с тем, 
что «трансфертное ценообразование используется 
в большинстве случаев в вертикально интегриро-
ванных структурах, а совокупный размер налогов 
и выручки от реализации товаров, работ и услуг 
позволяет отнести их к крупнейшим налогопла-
тельщикам» (приказом ФНС РФ от 16 мая 2007 г. 
No ММ-3–06/308 утверждены критерии отнесения 
организаций –  субъектов хозяйствования к круп-
нейшим налогоплательщикам). [9].

Представители иностранных компаний, работа-
ющих в России, также лишены права заключать 
соглашения о ценообразовании по примеру рос-
сийских организационных структур.

Данный факт приводит к усложнению ведения 
бизнеса на территории страны и значительным тру-
дозатратам как внутри самих представительств, 
так и внутри сотрудничающих с ними российских 
организаций. Одним словом, инвестиционная при-
влекательность страны снижается.

В свою очередь, в Казахстане любой предпри-
ниматель потенциально имеет возможность заклю-
чить соглашение о ценообразовании по контроли-
руемым сделкам. Это также относится к нерези-
дентам –  постоянным представительствам ино-
странных компаний. Такой вывод следует из сле-
дующих норм.

Согласно статье 5 Закона Республики Казахстан 
N67-IV, стороны сделки или участники международ-
ной группы вправе заключить рассматриваемые 
договоры. При этом под участником сделки пони-
мается физическое или юридическое лицо, заклю-
чившее контролируемую сделку (п. 16 ст. 2 Закона 
РК N67-IV). Как видим, законодатель не наделяет 
участника сделки  какими-либо дополнительными 
признаками, в том числе наличием резидентства. 
Также право на заключение договора предоставля-
ется участнику международной группы, в состав ко-
торой могут входить лица, не являющиеся гражда-

1  Белых В. С. Трансфертное ценообразование: совре-
менное состояние, проблемы и предложения по совершен-
ствованию // Налоги. 2011. № 2. (https://wiseeconomist.ru/
poleznoe/72559-transfertnoe- cenoobrazovanie-sovremennoe- 
sostoyanie-problemy- predlozheniya-sovershenstvovaniyu –  дата 
обращения 24.04.2023).
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нами Республики Казахстан, но осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в государстве 
через структурное подразделение –  постоянное уч-
реждение (ст. 2 Закона РК N67-IV). Помимо про-
чего, уполномоченные органы не вправе отказать 
предпринимателю в заключении договора в связи 
с отсутствием резидентности или иных характери-
стик бизнеса (п. 6 Правил от 24 октября 2011 г.).

В Казахстане можно заключить только односто-
ронние договоренности. Тот факт, что в Казах-
стане не предусмотрены практические процедуры 
по применению действующих конвенций об устра-
нении двой ного налогообложения и в части транс-
фертов, говорит против казахстанского законода-
тельства о трансфертном ценообразовании.

При проведении сравнительно- правового ана-
лиза установлено, что между хозяйствующим 
субъектом и налоговым органом заключается со-
глашение о применении трансфертного ценообра-
зования о порядке установления цен в контроли-
руемых сделках. Суть его заключается в том, что 
стороны достигают соглашения о методах и источ-
никах ценообразования, используемых в сделках, 
в связи с чем снижается вероятность возникнове-
ния споров и штрафных санкций [10].

Особенно целесообразно для предпринима-
телей подписывать эти соглашения при наличии 
необходимой информации о рыночных ценах в от-
крытых источниках информации, уникальности 
предоставляемых ими товаров и услуг, а также при 
установлении цен во внешнеторговых операциях.

Последнее связано с тем, что согласованные 
цены на международные сделки минимизируют 
споры сразу в двух и более юрисдикциях.

Следует отметить, что в России отдельные ав-
торы [11] выдвигают следующую классификацию 
соглашений о ценообразовании: односторонние 
(соглашение между налогоплательщиком и ФНС), 
двусторонние (соглашение между налогопла-
тельщиком, ФНС и уполномоченным органом ис-
полнительной власти иностранного государства, 
многосторонние соглашения, заключаемое ФНС 
с несколькими российскими взаимозависимыми 
организациями (группой налогоплательщиков).

Разница между этими соглашениями заключа-
ется в том, что исполнительная власть иностран-
ного государства участвует в «двусторонних» [12]. 
Однако в Казахстане по-прежнему можно заклю-
чать только односторонние соглашения. Тот факт, 
что в Казахстане не предусмотрены практические 
процедуры применения существующих конвенций 
об устранении двой ного налогообложения и в ча-
сти трансфертов, также говорит против казахстан-
ского законодательства о трансфертном ценоо-
бразовании.

Также, согласно российскому законодатель-
ству, соглашение о ценообразовании заключает-
ся в отношении одной сделки или группы одно-
типных сделок (п. 1 ст. 105.21 НК РФ). Но законо-
датель не отвечает на вопрос о том, что подраз-
умевается под сделкой. При этом в уведомлении 
о контролируемых трансакциях в целях примене-

ния правил контроля трансфертных цен отража-
ется каждая поставка, оформленная в отдельном 
первичном документе (товарно- транспортной на-
кладной или акте). При применении такого подхо-
да очевидно, насколько значительно, при наличии 
нескольких разнородных сделок, могут возрасти 
затраты предприятия на заключение этих догово-
ров. В свою очередь, в Казахстане законодатель 
не уточняет количество или виды сделок, по кото-
рым заключаются рассматриваемые договоры.

Итак, можно сформулировать следующий вы-
вод: процедура заключения соглашения о ценоо-
бразовании в России и Казахстане предусматри-
вает предоставление предпринимателем большого 
пакета документов.

С 2021 года в России перечень документов, ко-
торые должны быть приложены налогоплатель-
щиком к соглашению о ценообразовании, сокра-
щен с 8 до 6 пунктов (п. 1 ст. 105.22 НК РФ). Так, 
согласно Федеральному закону «О внесении из-
менений в часть первую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации (в части совершенствования 
налогового контроля за ценами и порядка заклю-
чения соглашения о ценообразовании на налого-
вые цели)» от 17 февраля 2021 г. N6-ФЗ данный 
перечень сокращен до 6 пунктов (исключены копии 
учредительных документов и свидетельства о го-
сударственной регистрации налогоплательщика).

Как бы то ни было, он все равно остается откры-
тым, что фактически дает налоговому органу возмож-
ность оставить на свое усмотрение решение о том, 
были ли представлены документы в полном объеме 
(п. 1. 8 ст. 105.22 НК РФ). В результате данное обстоя-
тельство может служить основанием для отказа в за-
ключении договора (п. 8 ст. 105.22 НК РФ).

В Казахстане перечень документов, подлежа-
щих представлению, состоит из 10 пунктов, но он 
является закрытым (п. 3 Постановления от24 октя-
бря 2011 года). Однако некоторые из запрошенных 
документов находятся в распоряжении налоговых 
органов. Это касается, в частности, свидетельства 
или свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации) юридического лица.

Далее отметим, что законодательством Рос-
сии и Казахстана предусмотрен одинаковый срок 
действия соглашения о ценообразовании, равный 
3 годам (ст. 105.21 НК РФ; п. 5 Правил от 24 октя-
бря 2011 г.).

В отличие от казахстанского законодательства, 
в России предприниматель при условии соблюдения 
всех условий соглашения о ценообразовании впра-
ве обратиться в уполномоченный орган с заявлени-
ем о продлении срока действия соглашения о цено-
образовании не более чем на два года (ст. 105.21 
НК РФ). Учитывая сложность и стоимость процесса 
подписания соглашения о ценообразовании, поло-
жительным считается то, что существует возмож-
ность продления срока его действия.

В то же время сложно прогнозировать и учиты-
вать возможные изменения в структуре цен и цено-
вой политике, на которые влияют как внутренние, 
так и внешние факторы.
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спровоцированы различными фактами, в том чис-
ле: изменениями геополитической ситуации, конеч-
ной ставки, условий производства и так далее. По-
этому фиксированная цена на несколько лет слиш-
ком рискованна. В связи с этим в законе должны 
быть предусмотрены условия и обстоятельства 
внесения изменений в соглашения о ценообразо-
вании. Вышеизложенное сформулировано в п. 12 
ст. 105.22 НК РФ. Однако в законодательстве Ка-
захстана и Беларуси такой нормы права нет.

Возникает много вопросов относительно сроков 
рассмотрения заявок на подписание соглашений. 
В России налоговые органы вправе рассматри-
вать заявления предпринимателей о заключении 
соглашений о ценообразовании на срок до 6 ме-
сяцев (п. 4 ст. 105.22 НК РФ). В этом случае срок 
действия данных может быть продлен до 27 ме-
сяцев. В свою очередь, в соответствии с. 3 Осно-
ваний и порядком продления срока рассмотрения 
ходатайства о заключении соглашения о цено-
образовании для целей налогообложения и при-
лагаемых к нему документов (утв. приказом ФНС 
России от 26 марта 2012 г. № ММВ-7–13/182) пе-
речень оснований для продления срока принятия 
окончательного решения не ограничен. Эти терми-
ны поразительны, как отмечает Филонов А. О., так 
как в этот период условия коммерческой деятель-
ности, экономическая ситуация в стране и многое 
другое могут существенно измениться [12 С. 181].

По сравнению с российским законодатель-
ством, в Казахстане сроки принятия решения о за-
ключении или отказе в подписании договора зна-
чительно короче и составляют 60 рабочих дней 
(п. 5 Правил от 24 октября 2011 года). Оснований 
для продления этого срока нет.

Резюмируя вышеизложенное, в целях устране-
ния обстоятельств, осложняющих процесс заклю-
чения соглашений о ценообразовании в России, 
Беларуси и Казахстане, предлагаем: расширить 
круг субъектов хозяйствования, имеющих право 
заключать соглашения о ценообразовании, пу-
тем внесения соответствующих изменений в ста-
тью 105.19 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации. При этом сократить сроки рассмотрения 
налоговым автором заявлений предпринимателей 
о заключении рассматриваемых соглашений (п. 4 
ст. 105.22 НК РФ), исключив возможность их прод-
ления по «односторонним договорам».

Кроме того, предусмотреть закрытый перечень 
оснований для продления срока рассмотрения 
заявления о заключении «двусторонних догово-
ров» (п. 3 приложения № 1 к приказу ФНС Рос-
сии от 26 марта 2012 г. № ММВ-7–13/182); в Зако-
нах Республики Казахстан и Республики Беларусь 
«О трансфертном ценообразовании» закрепить 
возможность заключения «двусторонних догово-
ров», а также нормы, позволяющие продлевать 
срок действия договоров о применении транс-
фертных цен и вносить в них изменения; в зако-
нодательстве России предусмотреть закрытый 
перечень документов, прилагаемых к заявлению 

о заключении соглашения о ценообразовании (п. 1 
ст. 105.22 НК РФ), а в правовых актах Казахстана 
и Республики Беларусь исключить из этого переч-
ня документы, находящиеся в информационных 
базах данных налогового органа, а именно: сви-
детельство или свидетельство о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического ли-
ца (п. 3 Правил от 24 октября 24 2011 г.).

Таким образом, что соглашение о ценообразо-
вании, порядок и процедура его заключения явля-
ется одним способов как контроля деятельности 
налогоплательщика, так и способом регулирова-
ния отношений между налоговым органом и нало-
гоплательщиком, что в условиях высокого санкци-
онного давления является особо актуальным.
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PRICING AGREEMENT AS A TOOL TO CONTROL 
TRANSFER PRICES

Kupriyanov A. S.
Trans-BaikalStateUniversity

Most taxpayers around the world are struggling with supply chain 
disruptions, falling revenues and profits, and a host of other crisis- 
related issues. Belarusian and Kazakh companies, in addition to 
these problems, are also facing the beginning of a new era of trans-
fer pricing (TP) with the introduction of new transfer pricing rules and 
increased control over transfer pricing audits.
One of the benefits of pricing agreements is the ability of firms to 
predict taxes, reduce sanctions, and simplify tax and financial plan-
ning. In addition, the state budget guarantees a certain amount of 
tax revenues and investment growth. An additional positive effect for 
business and government agencies is a large savings in the funds 
and efforts spent on ensuring a reasonable and balanced position 
on pricing.

The purpose of the article is to consider issues related to transfer 
pricing control, to analyze the positive aspects of the legal regulation 
of transfer pricing control, and a comparative analysis of the legis-
lation of the Republic of Belarus and the Republic of Kazakhstan.
A theoretical analysis of the positions of scientists on the procedure 
for the development and application of transfer pricing agreements, 
its legal nature has been carried out.

Keywords: pricing, transfer, control, legislation, product, service.
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В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с осо-
бенностями возникновения и исторического развития институ-
та исковой давности. Раскрывается сущностное содержание 
понятия исковой давности на различных этапах формирования 
отечественного законодательства. Рассматривается вопрос 
о значении и роли сроков исковой давности в системе граж-
данского права.
Правоотношение –  это нормативное отношение, сочетающее 
в себе права и обязанности сторон. Оно не занимает простран-
ственный объем, но существует во временной структуре. Как 
лицо правоотношения (правообладатель), так и содержание 
правоотношения (право) регулируются временем. С точки зре-
ния природных атрибутов люди существуют как в простран-
стве, так и во времени. Однако гражданское право в основном 
не заботится о пространственных атрибутах и больше сосредо-
точено на определении различных правовых атрибутов людей 
во времени.
Любое право, от возникновения, изменения до исчезновения, 
зависит от определенного времени. Отношения между вре-
менем и правами часто определяются природой самих прав, 
и законодатели редко  что-либо предпринимают по этому пово-
ду. Что оставляет место для контроля над публичной властью, 
так это определение начальной и конечной точек времени, 
продолжительности срока и установление того, является ли он 
гибким. Временная система в гражданском праве в основном 
включает в себя срок исковой давности. С другой стороны, лю-
бое время, как и пространство, можно делить бесконечно. По-
скольку правоотношение существует во времени, оно должно 
быть закреплено законодательно, иначе правоотношению бу-
дет негде функционировать. Инструментами, используемыми 
для фиксации времени, в основном являются дата и период.

Ключевые слова: гражданское право, исковая данность, пра-
воотношения, срок.

Срок исковой давности –  это фиксированный 
период времени, в течение которого сторона долж-
на предъявить гражданский иск. В Англии эти пе-
риоды определяются Законом об исковой давности 
1980 года, в котором содержатся положения в от-
ношении различных оснований для иска [3, c. 56].

Срок исковой давности зависит от вида граж-
данского иска. Иск по-прежнему может быть по-
дан за пределами срока исковой давности (и суды 
не будут принимать во внимание этот вопрос), од-
нако несвоевременное предъявление иска даст от-
ветчику «железную» полную защиту иска, не неза-
висимо от того, насколько сильным было первона-
чальное утверждение.

Если ответчик выдвигает ограничение в каче-
стве возражения, то истец должен доказать, что 
срок не истек.

Причина существования сроков исковой давно-
сти заключается в том, чтобы гарантировать, что 
отдельные лица и организации не будут вечно от-
крыты для судебных разбирательств за неправо-
мерные действия или бездействие. Конечно, чем 
больше времени проходит, тем труднее становится 
запомнить важную информацию, составить ключе-
вую документацию и правильно вынести решение 
по делу.

Поэтому очень важно в начале любого нового 
разбирательства учитывать это ограничение. От-
правной точкой времени обычно является день, 
в который возникает причина иска. Иногда, однако, 
срок исковой давности может не начинаться до да-
ты обнаружения.

Как правило, иски в деликте имеют срок иско-
вой давности 6 лет. Однако статья S14A Закона 
об исковой давности 1980 г. предусматривает, что 
при определенных обстоятельствах шестилетний 
срок исковой давности может быть продлен. На-
пример, если заявитель знал об иске только в те-
чение последних 3 лет, но это выходит за пределы 
стандартного 6-летнего периода, он все же может 
подать иск.

Существует также предельная дата, которая со-
ставляет 15 лет с даты противоправного деяния. 
Если это количество времени прошло, это являет-
ся абсолютным запретом, и Суд не может по свое-
му усмотрению изменить его (табл. 1).

Закон устанавливает строгие сроки, извест-
ные как сроки исковой давности, в течение кото-
рых гражданские иски должны быть возбуждены 
в суде. Если срок исковой давности действительно 
применяется и истекает, может быть трудно или 
невозможно начать судебное разбирательство, да-
же если ваше дело имеет основания [3, c. 57].
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Таблица 1. Срок давности в зависимости от правонарушения

Характер действия Отправная точка Продолжительность периода Соответствующий 
раздел Закона об ис-

ковой давности

Простой контракт Дата нарушения договора. 6 лет. Раздел 5

Правонарушение, кроме: · 
телесных повреждений;

Дата причинения ущерба. 6 лет. Раздел 2

Скрытый ущерб (в деликте 
по неосторожности)

Позже: 
(а) даты, когда был причинен ущерб, или 
(b) даты, когда истец впервые получил как 
знания, необходимые для предъявления 
иска, так и право предъявлять такой иск.

а) 6 лет. 
б) 3 года. 
Преодолевающий срок: 15 лет 
с даты совершения небрежного 
действия или бездействия.

Травмы / смерть Позже: 
(а) начисление причины иска, или 
(б) дата знания лица, получившего травму.

3 года. 
Суд может по своему усмотре-
нию исключить этот срок.

Разделы 11 и 12

Клевета или злонамеренная 
ложь

Начисление причины иска. 1 год. 
Суд может по своему усмотре-
нию исключить этот срок.

Раздел 4А

Неофициальные кредитные 
договоры

Дата письменного требования о погаше-
нии.

6 лет. Раздел 6

Действия по взысканию сум-
мы, подлежащей возмеще-
нию в силу любого закона

Начисление причины иска. 6 лет. Раздел 9

Действия в соответствии 
с Законом о защите прав по-
требителей 1987 г.

Более поздняя из: 
(а) даты причинения ущерба или 
(б) даты, когда об этом стало известно 
истцу.

3 года. 
Преодолевающий срок: 10 лет 
с даты поставки дефектного 
продукта (применяются особые 
правила)

Раздел 11А

Действия по восстановлению 
земли

Начисление причины иска 12 лет. 
В случае иска Короны срок прод-
левается до 30 лет.

Раздел 15

Действия по взысканию 
арендной платы

Дата, когда возникает задолженность 
по арендной плате.

6 лет. Раздел 19

Действия по исполнению 
решения

Дата вступления судебного решения в за-
конную силу.

6 лет. 
Это означает новый иск по при-
говору и не включает исполни-
тельное производство.

Раздел 24

Иск против компании, ко-
торая находится в стадии 
а) ликвидации или б) адми-
нистрирования

Н/Д а) Время останавливается в це-
лях ограничения. 
б) Время не останавливается 
в целях ограничения.

Н/Д

Нет необходимости в том, чтобы иск действи-
тельно рассматривался в суде в течение уста-
новленного срока исковой давности. Необходимо 
только, чтобы в суд были поданы соответствующие 
судебные документы, возбуждающие иск.

Этот информационный бюллетень поможет вам 
определить срок исковой давности, применимый 
к вашему гражданско- правовому иску.

В Австралии Закон об исковой давности 1974 го-
да (Qld) (LAA) устанавливает сроки исковой давно-
сти для возбуждения различных исков. LAA не при-
меняется, если срок исковой давности по конкрет-
ному основанию иска установлен другим законом.

Приведем некоторые примеры сроков исковой 
давности:
– телесные повреждения –  3 года с даты подачи 

иска (статья 11 LAA –  однако дополнительные 
временные ограничения см. ниже);

– гражданское правонарушение или договор без 
причинения вреда здоровью (например, мате-
риальный ущерб или экономический ущерб) –  
6 лет с даты возникновения основания для иска 
(статья 10 LAA);

– взыскание арендной платы –  6 лет с даты на-
ступления задолженности (ст. 25 ЗПА);

– восстановление земли –  12 лет с даты воз-
никновения основания для иска (статья 13 
LAA);

– дезинформация –  1 год со дня публикации об-
жалуемого материала (статья 32A LAA);

– несправедливое увольнение –  21 день с момен-
та увольнения (раздел 317(2)(a) Закона о тру-
довых отношениях 2016 г. (Qld));

– дискриминация –  1 год с даты предполагаемого 
акта дискриминации (ст. 138 Закона о борьбе 
с дискриминацией 1991 г. (Квинсленд)).
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Отсрочка срока исковой давности в случаях мо-

шенничества или ошибки может реализовываться 
по следующим причинам:
– причина иска основана на мошенничестве;
– причина иска была скрыта обманом ответчика 

или его агента;
действие направлено на устранение послед-

ствий ошибки,
тогда срок исковой давности начинается с даты, 

когда истец обнаружил мошенничество или ошиб-
ку, или мог бы обнаружить их при разумном усер-
дии (статья 38 LAA) [3, c. 61].

В соответствии со статьей 29 Закона о правах 
человека Австралии, если лицо было «нетрудоспо-
собным» на дату возникновения основания для ис-
ка, сроки исковой давности LAA, за некоторыми ис-
ключениями, продлеваются до 6 лет с даты, когда 
лицо перестало быть инвалидом. Продленный срок 
составляет только 3 года, если действие направле-
но на возмещение ущерба в отношении телесных 
повреждений или ущерба в отношении вреда, по-
лученного в результате смерти другого человека.

Лицо считается инвалидом, если оно являет-
ся ребенком в возрасте до 18 лет или психически 
больным (статья 5(2) ЗДП). Предполагается, что 
человек психически не здоров, если он является 
недобровольным пациентом в соответствии с За-
коном о психическом здоровье 2016 г. (Qld), или 
если он находится под стражей строгого режима 
в соответствии с постановлением суда или в безо-
пасном заключении в соответствии с распоряжени-
ем губернатора. в соответствии со статьей 647 Уго-
ловного кодекса (статья 5(3) ЗУК). Поэтому, напри-
мер, если 15-летний подросток получает травму, 
которая влечет за собой иск о возмещении теле-
сных повреждений, то он или она будет иметь пра-
во до достижения им 21 года, то есть через 3 года 
после того, как ему исполнится 18 лет, возбудить 
производство по делу о телесных повреждениях. .

До 7 ноября 2008 г. определение лица с огра-
ниченными возможностями в соответствии со ста-
тьей 5(2) включало заключенного, который после 
осуждения отбывает наказание в виде лишения 
свободы. Если повод для иска возник до 7 ноября 
2008 г., заключенный все еще может воспользо-
ваться этим положением.

Как указывалось, выше, LAA предусматривает, 
что любой иск о возмещении ущерба, причиненно-
го телесным повреждением, должен быть предъ-
явлен в течение 3 лет с момента возникновения 
основания для иска. В тех случаях, когда причи-
на иска требует доказательства причинения вреда 
(например, небрежность), срок исковой давности 
начинается с момента первого причинения вреда. 
Это означает, что время могло начаться, даже ес-
ли истец не знал о травме, например, если травма 
возникла в результате вдыхания пыли в течение 
длительного периода времени или скрытого пси-
хического расстройства. В этих случаях срок ис-
ковой давности может быть продлен, если истцу 
стало известно о существенном факте решающего 
характера, например о характере и размере вреда. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с нашим информацион-
ным бюллетенем о продлении времени для получе-
ния дополнительной информации.

Тем не менее, Закон о судебных разбиратель-
ствах в связи с телесными повреждениями 2002 г. 
(Qld) (PIPA) с поправками, внесенными Законом 
о гражданской ответственности 2003 г. (Qld), уста-
навливает подробную предварительную процеду-
ру, которой необходимо следовать до начала су-
дебного разбирательства, с указанием конкретных 
сроков. Важно отметить, что в соответствии с раз-
делом 9(1) PIPA лицо, рассматривающее иск о воз-
мещении телесных повреждений, должно сначала 
направить письменное уведомление о иске пред-
полагаемому ответчику в течение одного из сле-
дующих сроков:

9 месяцев с момента происшествия, повлекше-
го за собой телесные повреждения или появление 
первых признаков телесных повреждений; или

Через 1 месяц после того, как лицо впервые по-
ручило юридической практике действовать от име-
ни этого лица в требовании возмещения ущерба 
за телесные повреждения и был определен пред-
полагаемый ответчик (хотя консультация с обще-
ственной юридической службой не принимается 
во внимание –  раздел 9(9A) PIPA.

Если эти сроки не соблюдаются, иск не может 
быть рассмотрен, если, среди прочего, ответчик 
не откажется от требования об уведомлении или 
суд не разрешит рассмотрение иска (статья 18 
PIPA).

Если судебные разбирательства не начаты в те-
чение указанного срока исковой давности, то они 
считаются «несвоевременными». Право на подачу 
иска будет утрачено, если только обстоятельства 
не будут исключительными и суд не готов разре-
шить продление срока.

Есть несколько вариантов, доступных для сто-
рон, которые обеспокоены тем, что их претензии 
могут быть подвержены риску истечения срока 
давности. Это:

Урегулирование –  попытки урегулировать спор 
вне суда являются вариантом, поскольку согла-
шения о полном и окончательном урегулировании 
полностью прекращают рассмотрение претензии 
[2, c. 55].

Заключить соглашение об отсрочке –  это вле-
чет за собой приостановку/продление срока иско-
вой давности. Обычно это предпочтительнее, чем 
возбуждение охранного производства.

Договор вне закона об исковой давности –  Юри-
дическая комиссия пришла к выводу, что по согла-
шению можно продлить срок исковой давности. 
Сторонам следует проявлять осторожность, по-
скольку такие положения будут защищены в со-
ответствии с Законом о правах потребителей 
2015 года для договоров, заключенных после 1 ок-
тября 2015 года.

Производство по выдаче –  если протокол пред-
варительного действия еще не завершен или пре-
тензия требует дальнейшей работы, может быть 
запрошен период «приостановки», чтобы позво-
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лить сторонам завершить в соответствии с требо-
ваниями. У этого варианта есть несколько общих 
проблем (таких как уплата неправильных судебных 
издержек, недоступность судов), и поэтому сторо-
ны проявляют большую осторожность при исполь-
зовании этого варианта.

В Российской Федерации по общему правилу 
срок исковой давности по гражданско- правовым 
обязательствам составляет три года и начина-
ет течь со дня, когда лицо, чье право нарушено, 
узнало или должно было узнать о таком наруше-
нии и о том, кто является надлежащим ответчиком 
по иску о защите права (ст. 196, ст. 200 Граждан-
ского кодекса). Если срок исполнения обязатель-
ства определен, течение срока исковой давности 
начинается по окончании срока исполнения. Если 
не определен или определен моментом востребо-
вания –  со дня предъявления кредитором требова-
ния об исполнении обязательства либо –  в случае, 
когда должнику предоставляется время на испол-
нение данного требования, –  по окончании уста-
новленного для исполнения периода. В любом слу-
чае максимальный срок исковой давности –  10 лет 
со дня возникновения обязательства [1, c. 43].

Само по себе истечение срока исковой давно-
сти не влияет на возможность обратиться в суд 
с требованием о защите нарушенного права. 
По собственному усмотрению суды не применяют 
исковую давность –  только по заявлению стороны 
спора (ст. 199 ГК РФ). Но если такое заявление по-
дано –  а сделать это можно в любой форме, в том 
числе устно, до вынесения решения по делу (в том 
числе на этапе судебных прений –  это подчерки-
вается в п. 11 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29 сентября 2015 г. № 43), и срок ис-
ковой давности истек, суд откажет в иске. Именно 
поэтому определение момента начала течения это-
го срока очень важно, однако позиции судов при 
его определении нередко расходятся. Одно такое 
дело, где суды пришли к разным выводам о том, 
с какого момента: с даты, когда должник должен 
был исполнить обязательство по действующему 
договору, или с момента предъявления требова-
ния о его исполнении кредитором –  нужно отсчиты-
вать установленные три года, рассмотрел недавно 
ВС РФ.
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LEGAL REGULATION OF THE ISSUE OF THE 
STATUTE OF LIMITATIONS IN RUSSIA AND FOREIGN 
COUNTRIES

Soldatova M. M.
Moscow University for Industry and Finance “Synergy”

This article discusses issues related to the peculiarities of the emer-
gence and historical development of the institute of limitation peri-
od. The essential content of the concept of limitation period at vari-
ous stages of the formation of domestic legislation is revealed. The 
question of the meaning and role of limitation periods in the civil law 
system is considered.
A legal relationship is a normative relationship that combines the 
rights and obligations of the parties. It does not occupy a spatial vol-
ume, but exists in a temporal structure. Both the person of the legal 
relationship (the rightholder) and the content of the legal relationship 
(the law) are regulated by time. From the point of view of natural at-
tributes, people exist both in space and in time. However, civil law 
mostly doesn’t care about spatial attributes and is more focused on 
defining different legal attributes of people over time.
Any right, from emergence, change to disappearance, depends on 
a certain time. The relationship between time and rights is often de-
termined by the nature of the rights themselves, and legislators rare-
ly do anything about it. What leaves room for control over public 
authority is determining the starting and ending points of time, the 
duration of the term and determining whether it is flexible. The tem-
porary system in civil law mainly includes the statute of limitations. 
On the other hand, any time, like space, can be divided indefinitely. 
Since the legal relationship exists in time, it must be fixed by law, 
otherwise the legal relationship will have nowhere to function. The 
tools used to fix the time are mainly date and period.

Keywords: civil law, validity, legal relations, term.
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Гарантии защиты прав несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве
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В статье рассматривается система законодательных и процес-
суальных гарантий прав несовершеннолетних участников уго-
ловного процесса. Отмечено, что национальное законодатель-
ство не содержит отдельного закона, который бы регулировал 
уголовную ответственность. разбирательства с участием несо-
вершеннолетних. Отмечается, что выработка эффективного 
механизма обеспечения прав и свобод несовершеннолетних 
в уголовном судопроизводстве возможна только с учетом осо-
бенностей личности несовершеннолетнего.
Нарушение прав несовершеннолетних выражается в отсут-
ствии нормативно- закрепленного, четкого, последовательного 
механизма реализации предоставленных прав. В результате 
несовершеннолетние на практике могут лишаться прав, про-
возглашенных на нормативном уровне, по причине отсутствия 
процессуальной возможности в их реализации.
Важно отметить, что выработка эффективного механизма 
обеспечения прав и свобод несовершеннолетних в уголовном 
судопроизводстве возможна только с учетом особенностей 
личности несовершеннолетнего. Особенности личности несо-
вершеннолетнего служат отправной точкой в формировании 
концепции обеспечения его прав в уголовном судопроизвод-
стве.
Также установлен перечень гарантий несовершеннолетних 
в уголовном судопроизводстве, которыми являются: обеспече-
ние права несовершеннолетних участников уголовного судо-
производства на квалифицированную юридическую помощь; 
участие законных представителей в производстве по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетних; участие специ-
алистов: педагога и психолога в производстве по уголовным 
делам в отношении несовершеннолетних, а также предложены 
меры по совершенствованию таковых.
Автор приходит к выводу о том, что в целях гарантирования 
прав несовершеннолетнего участника уголовного судопро-
изводства необходимо унифицировать предусмотренные за-
коном нормативные установления, направленные на защиту 
прав и свобод несовершеннолетних.

Ключевые слова: несовершеннолетний, гарантии, права 
несовершеннолетнего, несовершеннолетний в уголовном судо-
производстве, допрос несовершеннолетнего.

Введение

Несовершеннолетние представляют собой особо 
уязвимую группу современного общества. Очевид-
но, что преступные действия особенно тяжело ска-
зываются на несовершеннолетних, особенно на де-
тях. По этой причине отечественный законодатель 
почти всегда инкриминирует деяние, совершенное 
в отношении несовершеннолетнего и/или ребенка, 
как наиболее тяжкий или особо тяжкий вид пре-
ступного деяния.

Однако, помимо установления особых, более 
тяжких форм уголовных правонарушений, когда 
они направлены против несовершеннолетнего, 
и помимо гораздо более строгого наказания за та-
кие деяния, отечественный законодатель вмеши-
вается и с другой стороны, руководствуясь наилуч-
шими интересами ребенка как абсолютным импе-
ративом, поэтому он предписывает специальные 
правила, по которым несовершеннолетние могут 
участвовать в уголовном судопроизводстве, а так-
же меры защиты прав несовершеннолетних, под-
вергнутых уголовному преследованию.

В последние годы значительное внимание уде-
ляется защите несовершеннолетних в рамках уго-
ловного процесса. Кроме того, особое положение 
ребенка, установленное Конвенцией ООН о правах 
ребенка, требует, чтобы несовершеннолетние бы-
ли допущены к активному участию в уголовном су-
допроизводстве и были должным образом инфор-
мированы о различных аспектах и последствиях 
процесса.

Уголовное судопроизводство в отношении несо-
вершеннолетних является весьма противоречивым 
правовым институтом. С одной стороны, установив 
нормы и правила, регулирующие положение несо-
вершеннолетних в рамках уголовного судопроиз-
водства, государство берет на себя заботу о бу-
дущих поколениях, выполняет свою социальную 
функцию и даже в некотором роде защитную функ-
цию. С другой стороны, в законодательстве разных 
стран существует множество пробелов, вызванных 
чрезмерно широкой сферой действия ювенального 
законодательства, ведь даже законы могут содер-
жать разного рода ошибки и противоречия.

Методы

На основе формально- юридического метода, а так-
же общенаучных методов, в числе которых анализ, 
синтез, индукция и дедукция, сравнение будут ис-
следованы действующие нормы, закрепляющие 
положение и регулирующие положение несовер-
шеннолетних как участников уголовного судопро-
изводства. Выводы исследования основаны на ма-
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териалах отечественной и зарубежной науки в об-
ласти ювенальной юстиции.

Ход исследования

С исторической точки зрения положение несовер-
шеннолетних в прошлом было значительно менее 
благоприятным, чем сегодня, поскольку многие 
его права не учитывались, а интересы не защища-
лись. Однако, с развитием уголовного и уголовно- 
процессуального права интересы несовершеннолет-
него рассматриваются более тщательно и серьезно, 
поскольку государство, в том числе и суд, обязано 
обеспечить ему надлежащую защиту материальных 
и моральных интересов, в связи с чем его активное 
участие в уголовном судопроизводстве стало воз-
можным. Как верно отмечает, настоящие период 
гарантирования прав несовершеннолетних характе-
ризуется «дополнением прав несовершеннолетних 
участников уголовного процесса и лиц, страдающих 
психическими заболеваниями, в том числе приведе-
ние данных мер в соответствие с международными 
стандартами» [3, с. 47].

Справедливо мнение о том, что «необходи-
мо рассматривать несовершеннолетнего участ-
ника уголовного судопроизводства как личность 
со сложным процессуальным положением, опре-
деляемым триединством его процессуального 
статуса» [2, с. 85]. Нужно учитывать, что участие 
несовершеннолетних в уголовном судопроизвод-
стве возможно в разных вариациях (в качестве по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого, свиде-
теля, имеющего право на защиту, потерпевший, 
свидетель), поэтому при исследовании гарантий их 
прав важно осуществлять анализ учитывая роль 
несовершеннолетнего в уголовном процессе.

Повышенное внимание, уделяемое данному во-
просу, также является следствием влияния универ-
сальных и региональных международных докумен-
тов по правам человека, важность которых выра-
жается в том факте, что они содержат гарантии 
прав несовершеннолетних, заключенных и право-
нарушителей, а также порядок обращения с ними 
в государствах- членах.

В то же время, стоит отметить, что националь-
ное законодательство не содержит отдельного за-
кона, который бы регулировал уголовную ответ-
ственность. разбирательства с участием несовер-
шеннолетних. Законодателем приняты определен-
ные правовые меры, принятые в целях установ-
ления гарантий прав несовершеннолетних в уго-
ловном судопроизводстве. Основные положения 
уголовного судопроизводства в отношении несо-
вершеннолетних в России установлены в главе 50 
УК РФ и главе 14 УПК РФ, в которых установлены 
особые требования к уголовной ответственности 
несовершеннолетних и гарантии их прав при про-
изводстве по уголовным делам в отношении дан-
ной категории лиц, указывая на необходимость со-
блюдения этих требований.

В основном это связано с тем, что несовершен-
нолетние должны быть привлечены к ответствен-

ности за противоправные действия и понести спра-
ведливое соразмерное наказание, соответствую-
щее характеру и степени общественной опасности 
совершенного деяния и не оказывающее негатив-
ного влияние на дальнейшее его развитие и про-
цесс социализации.

Стоит согласится с А. В. Хвостовой, утвержда-
ющей, что «законодатель не уделил достаточно-
го внимания регулированию применения мер про-
цессуального принуждения к несовершеннолет-
ним участникам уголовного судопроизводства» [4, 
с. 100]. Действительно, важно учитывать характер 
и степень общественной опасности совершенного 
деяния, а также возможность применения к нему 
более мягкой меры пресечения, не связанной 
со строгой изоляцией и позволяющей не нарушать 
процесс его социализации, обучения и т.п.

Важно отметить, что выработка эффективно-
го механизма обеспечения прав и свобод несо-
вершеннолетних в уголовном судопроизводстве 
возможна только с учетом особенностей лично-
сти несовершеннолетнего. Особенности личности 
несовершеннолетнего служат отправной точкой 
в формировании концепции обеспечения его прав 
в уголовном судопроизводстве.

Нарушение прав несовершеннолетних выража-
ется в отсутствии нормативно- закрепленного, чет-
кого, последовательного механизма реализации 
предоставленных прав. В результате несовершен-
нолетние на практике могут лишаться прав, про-
возглашенных на нормативном уровне, по причине 
отсутствия процессуальной возможности в их ре-
ализации.

Особенность гарантирования прав несовершен-
ных участников уголовного судопроизводства за-
ключается в специфике их процессуального ста-
туса, а также психологических особенностей несо-
вершеннолетних, не всегда связанных с отсутстви-
ем у них психологической зрелости.

Наряду с защитой прав и интересов несовер-
шеннолетних не игнорируются интересы правосу-
дия. В силу особенностей психологии несовершен-
нолетних они могут давать показания, не соответ-
ствующие объективной действительности. В целом 
их статус должен быть единым, унифицированным, 
независимо от того процессуального статуса, ко-
торый имеет несовершеннолетний по конкретному 
уголовному делу. Однако, единого подхода к обе-
спечению прав и законных интересов несовершен-
нолетних, участвующих в уголовных процессах, 
не существует.

Результаты и обсуждение

В ходе исследования установлено, что основными 
процессуальными гарантиям прав несовершенно-
летнего участника уголовного судопроизводства 
являются: обеспечение права несовершеннолетних 
участников уголовного судопроизводства на ква-
лифицированную юридическую помощь; участие 
законных представителей в производстве по уго-
ловным делам в отношении несовершеннолетних; 
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участие специалистов: педагога и психолога в про-
изводстве по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних.

Особенно актуальным представляется рассмо-
трение практической реализаций гарантий прав 
несовершеннолетнего, связанной с привлечением 
иных лиц [1]. На основе изложенного, сделаны вы-
воды о том, что участие адвоката –  представителя 
несовершеннолетнего потерпевшего –  обязательно.

В УПК РФ отсутствует детальная правовая ре-
гламентация правового положения и порядка уча-
стия несовершеннолетнего в делах о признании 
его свидетелем, имеющим право на защиту. Сле-
довательно, общие правила о свидетеле, имею-
щем право на защиту, в равной степени распро-
страняются и на несовершеннолетнего, которому 
присвоен указанный процессуальный статус. От-
сюда следует, что в случае приобретения несовер-
шеннолетним статуса свидетеля, имеющего право 
на защиту, он (она) может пригласить адвоката, 
участие которого не требуется.

В то же время, в УПК РФ отсутствуют нормы, 
обязывающие орган уголовного преследования 
привлекать защитника по делу с участием несо-
вершеннолетнего свидетеля, имеющего право 
на защиту. Таким образом, при наличии подозре-
ваемого (обвиняемого, подсудимого) и потерпев-
шего участвуют в деле несовершеннолетних, им 
гарантируется обязательное участие адвоката- 
защитника и адвоката- представителя потерпевше-
го, а при привлечении их в качестве свидетелей 
участие их адвокатов не является обязательным.

Показания свидетеля, подлежащего защите, 
признаются независимым источником доказа-
тельств. Однако УПК РФ не предусматривают осо-
бого порядка допроса несовершеннолетнего сви-
детеля, имеющего право на защиту. Статья 191 
УПК РФ устанавливает порядок допроса несо-
вершеннолетнего в качестве свидетеля или по-
терпевшего. Анализ указанной нормы позволяет 
сделать вывод о том, что эти нормы распростра-
няются на прямо указанных в норме субъектов –  
несовершеннолетнего свидетеля и потерпевшего, 
которые страдают психическим расстройством или 
отстают в психическом развитии. Представляют-
ся целесообразным, что в силу особого статуса 
несовершеннолетнего, при его допросе независи-
мо от его психологического состояния и развития 
необходимо предусмотреть участие педагога или 
психолога. Так, в литературе высказываются мне-
ние о необходимости привлечения в подобных си-
туациях учителя, «имеющего опыт общения с несо-
вершеннолетними данной категории, осуществля-
ющего обучение и воспитание обучающихся с уче-
том их психолого- физиологических особенностей» 
[5, с. 61–62]. В то же время, необходимо ввиду вы-
сокой занятости указанных лиц, а также плотного 
графика предусмотреть возможность доброволь-
ного участия их в деле.

Необходимо на нормативном уровне в интере-
сах защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних свидетелей, имеющих право на за-

щиту, пересмотреть позицию законодателя и осно-
вательно регламентировать порядок привлечения 
педагога и психолога к участию в процессуальных 
действиях с участием несовершеннолетних.

Область применения результатов

Теоретическая и практическая ценность исследо-
вания заключается в том, что формирование уни-
фицированного подхода к статусу несовершенно-
летнего, вне зависимости от процессуального по-
ложения, который он занимает в уголовном про-
цессе, призвано дать положительный практический 
результат. Это будет выражаться в преодолении 
терминологических проблем, формировании еди-
ной практики судопроизводства в уголовных делах 
с участием несовершеннолетних и, соответственно, 
реальной защите прав несовершеннолетних в уго-
ловном процессе.

Выводы

Для обеспечения защиты прав несовершеннолет-
него участника уголовного судопроизводства необ-
ходимо унифицировать предусмотренные законом 
процессуальные гарантии защиты права и свободы 
несовершеннолетних.
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GUARANTEES FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS 
OF MINORS IN CRIMINAL PROCEEDINGS

Terentyev A. V.
Moscow Pedagogical State University

The article examines the system of legislative and procedural guar-
antees of the rights of minors involved in criminal proceedings. It is 
noted that the national legislation does not contain a separate law 
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that would regulate criminal liability. proceedings involving minors. 
It is noted that the development of an effective mechanism for en-
suring the rights and freedoms of minors in criminal proceedings is 
possible only taking into account the characteristics of the minor’s 
personality.
Violation of the rights of minors is expressed in the absence of a 
normative, clear, consistent mechanism for the implementation of 
the rights granted. As a result, minors in practice may lose the rights 
proclaimed at the regulatory level due to the lack of procedural pos-
sibility in their implementation.
It is important to note that the development of an effective mecha-
nism for ensuring the rights and freedoms of minors in criminal pro-
ceedings is possible only taking into account the characteristics of 
the minor’s personality. The characteristics of a minor’s personality 
serve as a starting point in the formation of the concept of ensuring 
his rights in criminal proceedings.
A list of guarantees of minors in criminal proceedings has also been 
established, which are: ensuring the right of minor participants in 
criminal proceedings to qualified legal assistance; participation of 
legal representatives in criminal proceedings against minors; partic-
ipation of specialists: a teacher and a psychologist in criminal pro-
ceedings against minors, as well as measures to improve such.
The author comes to the conclusion that in order to guarantee the 
rights of a minor participant in criminal proceedings, it is necessary 

to unify the statutory regulations aimed at protecting the rights and 
freedoms of minors.

Keywords: minor, guarantees, rights of a minor, minor in criminal 
proceedings, interrogation of a minor.
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Некоторые вопросы подзаконного правотворчества федеральных органов 
исполнительной власти

Воробьёва Юлия Юрьевна,
старший преподаватель Департамента международного 
и публичного права Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации
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В статье изучены актуальные изменения порядка издания 
подзаконных актов федеральными органами исполнительной 
власти. Автором рассмотрены новации законодательства, от-
мечены тенденции, возникновение и развитие которых они 
знаменуют, затронут вопрос сущности указанного процесса 
в современных правовых и организационных реалиях. Так как 
задачей было изучение именно действующего законодатель-
ства, источником информации послужили тексты подзаконных 
нормативных правовых актов, а не учебная литература. Не-
смотря на то, что во многом изменения автор оценивает как 
положительные, в статье затронуты по-прежнему имеющиеся 
несовершенства правового регулирования процесса издания 
подзаконных актов органами исполнительной власти феде-
рального уровня. Очевидным является то, что процесс совер-
шенствования порядка издания вышеуказанных актов еще 
не окончен и требует дальнейшего изучения, особенно в ус-
ловиях необходимости принятия дополнительных уточняющих 
и дополняющих его актов.

Ключевые слова: административное право; исполнитель-
ная власть; подзаконное нормотворчество; подзаконное пра-
вотворчество; федеральные органы исполнительной власти.

Активно начавшаяся в 2021 году реформа 
контрольно- надзорной деятельности или как ее 
еще говорят «реализация механизма регуляторной 
гильотины» оказала сильное влияние на правовое 
регулирование различного рода правоотноше-
ний. Заложенные в новую концепцию контрольно- 
надзорной деятельности идеи потребовали как от-
мену немалого количества нормативных правовых 
актов [4], так и издание новых, а также внесение 
изменения во многие действующие нормативные 
правовые акты (НПА). Частью процесса реализа-
ции вышеуказанной реформы стало, как ни стран-
но, внесение изменений в порядок подготовки НПА 
федеральными органами исполнительной власти 
(далее –  ФОИВ). Д овольно-таки существенные из-
менения указанного порядка были осуществлены 
в 2019 году, они были призваны не только повы-
сить эффективность деятельности ФОИВ по раз-
работке НПА, но также учесть нюансы подготовки 
и принятия НПА, создаваемых для реализации но-
вого механизма –  «регуляторной гильотины». Сре-
ди изменений наиболее примечательными, пожа-
луй, стоит считать следующие:

1) обозначено право Минюста на запрос актов 
ФОИВ или использование размещенных в общедо-
ступных источниках информации актов для целей 
проведения правовой экспертизы для определения 
необходимости их государственной регистрации;

2) уточнено, что распоряжения ФОИВ не могут 
носить характер НПА;

3) увеличен как сам срок государственной ре-
гистрации НПА с 15 до 20 рабочих дней, так и срок 
продления процедуры с 10 (иногда –  с 30) до 40 ра-
бочих дней;

4) количество раз для подачи акта ФОИВ для го-
сударственной регистрации составило 3 раза;

5) требование ежемесячного представления 
ФОИВ в Минюст перечней изданных правовых ак-
тов отменено;

6) другие [2].
Однако вышеуказанные положения отнюдь 

не стали финальными, и в 2023 г. процесс подго-
товки НПА ФОИВ подвергся изменениям ввиду 
принятия очередного блока корректировок и но-
вовведений в Постановление Правительства РФ 
от 13.08.1997 N 1009 (далее –  Постановление).

Одно из самых главных изменений коснулось 
чуть ли не самой сути подзаконного нормотвор-
чества. Ранее в Постановлении было указано, что 
НПА ФОИВ «издаются на основе и во исполне-
ние федеральных конституционных законов, фе-
деральных законов, указов и распоряжений Пре-
зидента Российской Федерации, постановлений 
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и распоряжений Правительства Российской Фе-
дерации, а также по инициативе федеральных ор-
ганов исполнительной власти в пределах их ком-
петенции.» [п. 1, 3, предыд. редакция]. Сейчас же 
вышеуказанное положение изложено следующим 
образом: «Нормативные правовые акты федераль-
ных органов исполнительной власти (далее –  нор-
мативные правовые акты) издаются при наличии 
в федеральных конституционных законах, феде-
ральных законах, актах Президента Российской 
Федерации и постановлениях Правительства Рос-
сийской Федерации полномочий на издание того 
или иного нормативного правового акта или груп-
пы актов.» [п. 1, 3]. Указанное положение очевидно 
практически свело на «нет» инициативность ФОИВ 
в процессе издания подзаконных НПА, указав чет-
кие границы в виде компетентности того или иного 
ФОИВ.

Издаваемые ранее Минюстом разъясне-
ния о применении указанных Правил уступи-
ли место Методическим указаниям по юридико- 
техническому оформлению нормативных право-
вых актов ФОИВ [п. 1 Преамбулы, 3]. На момент 
написания данной статьи существует лишь Проект 
такого Приказа.

Изменения коснулись и порядка прекращения 
действия или корректировки ФОИВ НПА, кото-
рый противоречит Конституции РФ и законода-
тельству. Ранее предусматривался порядок дей-
ствий Минюста в случае неисполнения ФОИВ его 
представления –  оно вносило в Правительство РФ 
предложение об отмене или о приостановлении 
действия подзаконного акта. Теперь этап в виде 
последующего обращения к Правительству изъ-
ят –  очевидно, тем самым не предполагается, что 
орган исполнительной власти не исполнит вышеу-
казанное представление Минюста [п. 4.1, 3].

На примере двух вышеуказанных положений 
очевидна тенденция увеличения и без того важ-
ной роли Минюста в процессе подзаконного нор-
мотворчества.

Немаловажным является изменение, коснувше-
еся планов издания ФОИВ НПА. Ранее включению 
в планы подлежали НПА, разработка которых от-
носится к компетенции соответствующего ФОИВ, 
но прямо не предусмотрена в законодательстве. 
Сейчас же включению подлежат те акты, которые 
издают ФОИВ НПА согласно компетенции, но срок 
на издание которых прямо не предусмотрен акта-
ми законодательства Российской Федерации, по-
ручениями или указаниями Президента РФ, а так-
же поручениями Председателя Правительства РФ 
[абз. 3 п. 1, 3].

Некой правовой «лозейкой» видится внесенное 
в Постановление изменение, которое дополняет 
ранее  довольно-таки категоричное утверждение 
о том, что НПА ФОИВ могут иметь вид только по-
становления, приказа, правила, инструкции и по-
ложения указанием на возможность иных указаний 
в законодательстве РФ [п. 2, 3]. При сохранении 
указаний на то, что издаваемые в ином виде акты 
не должны содержать предписания нормативно- 

правового характера и на то, что издание норма-
тивных правовых актов в виде писем, распоря-
жений и телеграмм по-прежнему не допускается, 
не совсем понятно, о каких именно исключениях 
будет вести речь законодатель.

При всем вышеизложенном позитивным видит-
ся четкое указание в новой редакции Постановле-
ния на то, что «рекомендательные» акты не могут 
содержать предписаний нормативно- правового 
характера, кроме того в таких актах должны ис-
пользоваться формулировки, указывающие на ре-
комендательный характер документа [абз. 3 п. 2, 
3]. В случае же если в формулировке нормативное 
предписание необходимо, оно должно:

а) уже содержаться в нормативном правовом 
акте (очевидно, действующем);

б) должна быть ссылка на нормативный акт 
с указанием всех его реквизитов [абз. 3 п. 2, 3].

В тексте новой редакции уточнено, что в случае 
издания НПА несколькими органами исполнитель-
ной власти, каждый из органов должен обладать 
полномочиями на издание нормативных правовых 
актов. При этом для ускорения процесса издания 
акта срок его согласования с другим ФОИВ или по-
лучения заключения от него сокращен более, чем 
в два раза: с 30 до 12 дней [абз. 10 п. 3, 3]. Кро-
ме того, согласование теперь может оформляться 
не только визой, а посредством подписанного руко-
водителем органа письма. При этом письмо о согла-
совании не должно содержать замечаний [абз. 13 
п. 3, 3]. Для большей ясности и скорости процес-
са установлен ранее отсутствовавший для согласи-
тельной процедуры срок –  5 рабочих дней на подпи-
сание согласительных протоколов [абз. 16 п. 3, 3].

Д овольно-таки интересен момент, связанный 
со своего рода снятием ответственности с Миню-
ста в случае гипотетически возможного несоответ-
ствия согласованного с другим(и) ФОИВ проекта 
НПА и того НПА, который был направлен в Минюст 
для регистрации [абз. 3 п. 11, 3].

Крайне важное изменение коснулось право-
мочия ФОИВ на издание НПА о приостановлении 
действия (неприменении) НПА или его отдельных 
положений с указанием срока, на который осуще-
ствляется такое приостановление (устанавливает-
ся неприменение) [абз. 5 п. 7, 3]. Вполне вероятно, 
что это всерьез послужит обеспечению прав и за-
конных интересов субъектов права за счет того, 
что решение о временном неприменении или пол-
ной отмене «сомнительных» норм может быть при-
нято достаточно оперативно самим же «правотвор-
цем» без затягиваний в виде передачи ему приня-
тых иным уполномоченным властным субъектом 
подобных решений. С другой стороны, остается от-
крытым вопрос о применении или неприменении 
акта в уже возникших и протекающих на момент 
принятия решения правоотношений.

Крайне важной видится конкретизация условий 
государственной регистрации НПА ФОИВ [п. 10, 3].

Помимо этого, в Постановлении впервые ука-
заны составляющие правовой экспертизы НПА, 
а именно проверка:
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1) наличия соответствующей компетенции ФО-

ИВ;
2) проверка проведения обязательных процедур 

(в т.ч., например, процедуры согласования с дру-
гим ФОИВ акта при необходимости;

3) очевидная проверка НПА на предмет соответ-
ствия действующему законодательству;

4) проверка наличия в акте обязательных тре-
бований;

5) наличия НПА, которые должны быть измене-
ны или должны утратить силу с принятием рассма-
триваемого;

6) проверка соблюдения иных требований, т.е. 
перечень является открытым [п. 11, 3].

Идее мониторинга уже имеющегося на насто-
ящий момент законодательства может послужить 
положение, согласно которого Минюст проводит 
правовую и антикоррупционную экспертизы заре-
гистрированных НПА, в которые ФОИВ вносятся 
изменения (при представлении на регистрацию 
НПА о внесении изменений) [абз 4 п. 11, 3]. Тем 
более, предусмотрен порядок направления Миню-
стом представления о приведении НПА, в который 
вносится изменение, в соответствие с законода-
тельством РФ в случае выявления по результатам 
правовой и антикоррупционной экспертиз несоот-
ветствия НПА законодательству РФ (наличия кор-
рупциогенных факторов) [абз. 4 п. 16, 3].

Конечно, ошибочным будет считать, что на нор-
мотворческий процесс ФОИВ повлияли лишь изме-
нения, внесенные в Постановление. В связи с этим 
нельзя не отметить нижеследующее. В ранее дей-
ствовавшем, а ныне утратившим силу Федераль-
ном конституционном законе, устанавливающим 
правовой статус Правительства содержалось по-
ложение о его праве отмены или приостановления 
действия актов ФОИВ [ст. 12, 1]. В новом ФКЗ ука-
занной или даже схожей с ней нормы нет [2].

В связи с вышеизложенным хотелось бы особо 
отметить следующие моменты:

1) умалена возможность правотворческой ини-
циативы ФОИВ, для которой ранее имелось норма-
тивное допущение;

2) существенно расширены и уточнены полно-
мочия Минюста;

3) ощутимо упорядочен процесс согласования 
принятия НПА несколькими ФОИВ, при этом сро-
ки согласований сокращены, что призвано не до-
пустить возможного затягивания процесса, а уве-
личенный срок рассмотрения поступившего на ре-
гистрацию НПА Минюстом очевидно направлен 
на более подробное его изучение в целях совер-
шенствования качества процесса подзаконного 
нормотворчества.

Происходящие на данном этапе изменения 
в правовом регулировании деятельности ФОИВ 

носят отнюдь не поверхностный, а даже глубин-
ный, сущностный характер. Недавние изменения 
порядка издания НПА ФОИВ были призваны раз-
решить ряд давно зревших вопросов правоприме-
нительной практики, однако, породили ряд новых.
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The article studies the actual changes in the procedure for issuing 
by-laws by federal executive bodies. The author considered the in-
novations of the legislation, noted the trends, the emergence and 
development of which they mark, raised the issue of the essence 
of this process in modern legal and organizational realities. Since 
the task was to study the current legislation, the texts of subordi-
nate normative legal acts, and not educational literature, served as 
the source of information. Despite the fact that the author assess-
es the changes in many ways as positive, the article touches upon 
the still existing imperfections in the legal regulation of the process 
of issuing by-laws by federal executive authorities. It is obvious that 
the process of improving the procedure for issuing the above acts 
has not yet been completed and requires further study, especially 
in the context of the need to adopt additional clarifying and supple-
menting acts.
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