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В статье исследуется создание и функционирование особой 
системы управления, внедренной на Северном Кавказе по-
сле окончания Кавказской вой ны –  военно- народного управ-
ления. Данная управленческая модель была отлична от об-
щероссийской системы административных органов и должна 
была осуществить процесс интеграции территорий и народов 
Северного Кавказа в государственно- правовое пространство 
Российской империи. Основа военно- народного управления 
была заложена во время ведения военных действий и под вли-
янием военной обстановки. Военно- народное управление отра-
жало достигнутый компромисс между российскими властями 
и представителями полиэтнического пространства Северного 
Кавказа. Низшая администрация и судебные органы форми-
ровалась с привлечением местного населения. Характеристи-
ками военно- народного управления являлись единоначалие 
административного начальника, привлечение военных чинов 
к управлению, участие представителей туземных народов 
(на выборной основе) к управлению, осуществление судопро-
изводства на основе адатов и в некоторых случаях на основе 
норм шариата.

Ключевые слова: Северный Кавказ, Кавказская вой на, гор-
ские народы, военно- народное управление, военная админи-
страция, окружной начальник, приставства, приставы, кади, 
шариат, адаты

Председатель комитета Государственной думы 
по делам национальностей Г. Ю. Семигин сообщил, 
что принятая ранее «Стратегия государственной 
национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» нуждается в корректиров-
ке особенно с учетом той ситуации, которая скла-
дывается на освобожденных территориях с точки 
зрения межнациональных конфликтов. Для реше-
ния этой проблемы была создана рабочая группа, 
включающая представителей Совета Федерации 
и Государственной Думы, Аппарата Правитель-
ства РФ, Министерства юстиции РФ, а также веду-
щих ученых Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве РФ 
и Института этнологии и антропологии имени 
Н. Н. Миклухо- Маклая РАН. Рабочая группа обсу-
дила вопросы организации работы по подготовке 
проекта федерального закона о государственной 
национальной политике, его структуре и концепту-
альных положениях. Разрабатываемый закон бу-
дет являться базовым документом, регулирующим 
правоотношения в сфере межнациональных отно-
шений.

Следует отметить, что в истории Российского 
государства есть множество примеров и существу-
ет уникальный опыт по организации управленче-
ских структур на присоединённых территориях. 
Одним из таким свидетельств является система 
военно- народного управления, введенная на Се-
верном Кавказе и оставившая в институтах и иден-
тичности Северо- Кавказского региона неизглади-
мый след.

После окончания Кавказской вой ны перед рос-
сийскими властями стала задача по созданию эф-
фективной системы управления горскими наро-
дами во избежание новых антиправительствен-
ных выступлений. Вследствие чего была введена 
военно- народная система, которая являлась фор-
мой унификации управления горскими территори-
ями (населением) и должна была послужить ос-
новой для последующего введения гражданского 
управления по общеимперскому образцу на тер-
ритории Северного Кавказа [12, с. 24]. Наместник 
Кавказа И. А. Барятинский писал: «Полувековая 
вой на на Восточном Кавказе окончена… Я сделал 
распоряжение о немедленном устройстве во всех 
новопокоренных обществах нашего управления» 
[1, с. 1178–1179]. Некоторые исследователи счита-
ют, что точкой отсчета введения военно- народного 
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управления следует считать, разработанное 
А. П. Ермоловым в 1822 г. «Положение об управ-
лении Кавказской областью» [6]. Ряд ученых по-
лагают, что приставское управление, введенное 
во второй половине XVIII в., являлось предтечей 
системы военно- народного управления [3, с. 12]. 
Приставское управление впервые было установ-
лено в 1769 г. в Кабарде «для присмотра за пове-
дением кабардинцев и исполнения ими распоряже-
ний правительства» [3, с. 9]. Через приставов обе-
спечивались постоянные административные связи 
с местным населением. В 1800 г. было учрежде-
но главное Кавказское приставское управление. 
Главный пристав по роду своей деятельности был 
подчинен Коллегии иностранных дел, но по граж-
данским делам осуществлял взаимодействие с во-
енным и гражданским губернатором, находивши-
мися в Астрахани. В дальнейшем, такое двой ное 
подчинение послужило основой для возникнове-
ния ведомственных конфликтов. Главный пристав 
осуществлял посредничество между российской 
властью и представителями этнической элиты, 
надзирал и контролировал деятельность местных 
приставов, решал споры, возникающие в среде ко-
ренного населения, а также содействовал урегули-
рованию междоусобных конфликтов, контролиро-
вал процесс миграции на вверенной территории, 
надзирал за иностранными подданными, пребыва-
ющими на территорию Северного Кавказа, выда-
вал билеты (паспорта) сроком на один год на право 
перемещения за пределы Кавказской линии, осу-
ществлял надзор за правильностью применения 
российских законов и традиционных социальных 
норм, собирал статистические данные и т.д. В це-
лом, главный пристав был должен оказывать по-
кровительство покоренному населению. Была со-
здана разноуровневая система приставских управ-
лений. В своей деятельности приставы опирались 
на структуру общественно- политических институ-
тов, основанных на «традициях и нравах местных 
жителей».

К середине 50-х гг. приставская система управ-
ления перестала удовлетворять административ-
ные потребности российской власти на Северном 
Кавказе. К числу проблем ее функционирования 
можно отнести следующее. Во-первых, разновре-
менность выражения покорности России неболь-
шими обществами одного и того же племени при-
вела к ситуации, когда одно племя оказывалось 
разделено на несколько приставств [11]. Во-вто-
рых, двой ное подчинение приставов порождало 
ведомственные конфликты. В-третьих, к середине 
XIX в. число приставств несоразмерно возросло. 
В-четвертых, увеличение числа приставов при-
вело к возрастанию нагрузки на бюджет, и, в-пя-
тых, стали возникать проблемы в кадровой сфе-
ре: найти на должности приставов способных лю-
дей было сложно, поэтому пришлось поступиться 
качественными требованиями, предъявляемыми 
к кандидатам на должность пристава, что привело 
в ряде случаев к низкой исполнительской культу-
ре частных приставов и злоупотреблению полно-

мочиями. В-шестых, частные приставы не прини-
мали участие в разрешении споров и конфликтов, 
то есть судебная сфера оказалась неподконтроль-
на российским властям. Осознание сложившей-
ся ситуации сподвигло правительство в начале 
50-х годов XIX в. к преобразованию приставств 
в военно- народные округа, которые должны были 
послужить основой для проведения в дальнейшем 
более глубоких преобразований, связанных с ин-
теграцией территорий в пространство Российской 
империи и установления над местным населением 
твердой правительственной власти [1, с. 645; 12, 
с. 176]. В основу создания округов был положен 
этнический принцип. Первой попыткой внедрения 
«военно- народного» управления явилось созда-
ние «Чеченского управления» [1, с. 644]. В ноябре 
1852 г. было утверждено Положение «Об устрой-
стве управления в Большой и Малой Чечне», на ос-
новании которого в крепости Грозная для осущест-
вления судопроизводства и решения жалоб и кон-
фликтов между чеченцами был создан суд «Мах-
кама Чачани», состоящий из главного кади и трех 
старшин [7]. Суд функционировал на постоянной 
основе. Председателем являлся русский офицер, 
члены суда назначались из местных жителей. На-
чальник Левого фланга Кавказской армии контро-
лировал набор членов суда, обеспечивал их безо-
пасность: для этого они вместе с семьями прожи-
вали в крепости Грозной. Все дела, относившие-
ся к компетенции кади, разрешались по правилам 
духовного суда, где кади принадлежал решающий 
голос. Также суд собирал сведения о податях и по-
винностях, выдавал билеты для проезда через 
Кавказскую линию. Положение конструировало но-
вую систему местного управления: были созданы 
округа под управлением старшин (наибов), под их 
подчинением в каждом ауле учреждались аульные 
старшины.

«Прокламация к чеченскому народу» 1859 г., 
которая была объявлена после капитуляции има-
ма Шамиля, наделила горские народы рядом прав 
и привилегий в числе которых –  свободное веро-
исповедание, освобождение от призыва в армию 
и уплаты на три года налогов на содержание на-
родных управлений, неприкосновенность частной 
собственности на движимое и недвижимое имуще-
ство, осуществление правосудия на основе зако-
нов шариата и адата в народных судах.

С изданием 23 марта 1860 г. «Особой инструк-
ции для окружных начальников Левого Крыла 
Кавказской линии» была введена в действие си-
стема военно- народного управления, то есть ос-
новные принципы и порядок управления горцами 
[1, с. 1192]. Инструкция закрепляла организацию 
управления округами, порядок назначения и пол-
номочия всех чинов окружного управления. Во гла-
ве округа находилось военный чин (полковник или 
генерал), имеющий в качестве вспомогательного 
управленческого аппарата помощника, старшего 
адъютанта, переводчиков и кади. Начальник окру-
га должен был обеспечивать благоприятные ус-
ловия для усиления позиций Российской империи 
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в регионе. Он осуществлял контроль за распреде-
лением повинностей между жителями, ему были 
доверены финансы, он был наделен полицейской 
властью (имел право арестовывать подозритель-
ных лиц на срок до 5 дней), обладал правом ад-
министративной высылки социально опасных лиц, 
мог применить военную силу для прекращения 
беспорядков. В судебной сфере он предлагал кан-
дидатуры членов окружного суда, которые утвер-
ждались главнокомандующим.

В уголовном процессе действовало общеимпер-
ское законодательство, как и в делах между рус-
скими и горцами. Предусматривалось использова-
ние российского военно- уголовного законодатель-
ство при рассмотрении наиболее тяжких престу-
плений. Гражданские дела разбирались в народ-
ных судах на основе местных адатов. Применение 
шариатских законов было ограничено [4, с. 80].

Так как военно- народное управление предпо-
лагало наделение административными полномо-
чиями военных чинов, то кандидатов на должно-
сти лично рассматривал кавказский наместник, 
производя тщательный отбор претендентов, ста-
вя на первое место заинтересованность, компе-
тентность, моральные качества, образовательный 
ценз, срок службы на Кавказе. В указе от 29 апре-
ля 1861 г. «О преимуществах военных чинов, слу-
жащих в военно- народных управлениях Кавказ-
скими горцами в Терской и Дагестанских обла-
стях и в Натухайской округе Кубанской области», 
в связи с особыми условиями прохождения служ-
бы, военным чинам, служащим в военно- народном 
управлении, при «беспорочном и усердном» испол-
нении должностных обязанностей полагалась при-
бавка к жалованию, составляющая: за пять лет 
службы –  четверть оклада, десять лет –  половину 
оклада, пятнадцать лет –  три четверти, двадцать 
лет –  полный годовой оклад [9].

Во главе системы военно- народного управ-
ления находился главнокомандующий Кавказ-
ской армии, подчиняющийся военному министру, 
что означало принадлежность военно- народного 
управления к министерской системе управления. 
Территория, занятая коренным населением, нахо-
дилась под контролем военных властей и была от-
делена от гражданской административной систе-
мы, возглавлявшейся наместником.

Военно- народное управление привело к кон-
солидации горских обществ, подъему экономики 
и культуры. Военные начальники, не входившие 
в социальную структуру горских обществ, не име-
ли никакого отношения к междуплеменным и родо-
вым распрям и конфликтам, имея в распоряжении 
вой сковые команды могли оперативно реагировать 
на любые проявления противодействия властям, 
междоусобиц и неподчинения законам. К положи-
тельным аспектам военно- народного управления 
также можно отнести участие в управлении пред-
ставителей населения и использование в судопро-
изводстве адата и частично шариата. Однако имел-
ся и ряд недостатков, в частности, благодаря осо-
бенностям организации и функционирования созда-

валась питательная почва для коррупционных отно-
шений и злоупотреблений со стороны чиновников.

Таким образом, российские власти полагали, 
что в долгосрочной перспективе система военно- 
народного управления создаст основы политиче-
ской стабильности на Северном Кавказе, предот-
вратит распространение шариата и основанного 
на нём мюридского движения. Логическим след-
ствием действия военно- народного управления 
должно было быть распространение общероссий-
ской модели управления и административного ап-
парата, с вынесением решений на основе россий-
ской правовой системы. В краткосрочной перспек-
тиве от военно- народного управления требовалось 
решать текущие региональные вопросы и пробле-
мы, допуская для этого разумное сочетание тра-
диционных элементов самоуправления горских на-
родов с официальными институтами российской 
власти.
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MILITARY- PEOPLE’S ADMINISTRATION IN THE NORTH 
CAUCASUS: HISTORICAL AND LEGAL ASPECT

BazarnovM.A.,ZhurovA.N.,KhachaturianM.V.
Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia named after 
V. Y. Kikot

The article examines the creation and functioning of a special man-
agement system introduced in the North Caucasus after the end 
of the Caucasian War –  military- people’s management. This man-
agement model was different from the all- Russian system of ad-
ministrative bodies and was supposed to implement the process of 
integration of the territories and peoples of the North Caucasus into 
the state- legal space of the Russian Empire. The foundation of the 
military- people’s government was laid during the conduct of hostil-
ities and under the influence of the military situation. The military- 
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People’s Administration reflected the compromise reached between 
the Russian authorities and representatives of the multiethnic space 
of the North Caucasus. The lower administration and judicial bod-
ies were formed with the involvement of the local population. The 
characteristics of the military- people’s administration were the unity 
of command of the administrative chief, the involvement of military 
ranks in the administration, the participation of representatives of 
indigenous peoples (on an elective basis) in the administration, the 
implementation of legal proceedings on the basis of adats and in 
some cases

Keywords: North Caucasus, Caucasian war, mountain peoples, 
military- people’s administration, military administration, district 
chief, bailiffs, bailiffs, qadi, sharia, adats.
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Сопоставление положений конфуцианской правовой мысли и западной 
моральной философии: на примере понятий «категорический императив» 
и «золотое правило»

Ван Бода,
Студент магистратуры, Московский государственный 
университет
E-mail: 13673970094@163.com

Актуальность данного исследования обоснована особенно ак-
тивным российским и китайским взаимодействием в области 
политики, экономики и культуры в последние несколько лет. 
В основе этих областей лежит моральные принципы, исходя 
из которых формируются те или иные правовые правила и за-
коны. В связи с этим автор статьи рассматривает наиболее 
важные моральные законы в двух политических полях: запад-
ном и восточном.
В статье автор рассматривает важные понятия «категориче-
ского императива» и «золотого правила» в конфуцианской 
правовой мысли. В статье были проанализированы эти кон-
цепции и найдены отличия между пониманием кантовской, 
конфуцианской правовой мыслью и «золотым правилом». Ав-
тор рассматривает трансформацию утверждения «поступать 
с другими так, как хотели бы, чтобы с вами поступили» в этих 
концепциях. Автор находит критически важные отличия между 
ними, которые стали принципами моральной правовой восточ-
ной и западной философии. Автором делается оценка разви-
тия обоих ветвей данной области.
Данная статья может быть полезна специалистам, работаю-
щим в области компаративного правоведения.

Ключевые слова: Конфуций, правовая мысль, категориче-
ский императив, «золотое правило».

В работе “Критика практического разума” кни-
га “Аналитика чистого практического разума” Кант 
формулирует основные положения практического 
разума, которые включают в себя моральные зако-
ны. Один из таких законов звучит таким образом: 
“поступай так, чтобы максима твоей воли могла 
в то же время иметь силу принципа всеобщего за-
конодательства” [1]. Это означает, что человек дол-
жен действовать таким образом, чтобы его дей-
ствия могли бы быть всеобщими. Например, мы 
хотим, чтобы нам говорили правду, в таком случае 
мы сами должны говорить только правду. В этом 
случае наше стремление станет всеобщим. Такой 
закон называется категорическим императивом.

Однако по Канту этот закон не может быть эм-
пирическим, то есть исходить из наших личных же-
ланий, предполагающий определенный результат. 
Кант пишет “поступай так, чтобы ты всегда отно-
сился к человечеству и в своём лице, и в лице вся-
кого другого так же, как к цели, и никогда не отно-
сился бы к нему только как к средству” [1]. То есть 
мы не можем делать наши эгоистичные желания 
всеобщим законом. Если мы будем так делать, 
то наши поступки станут аморальными, и разум 
никогда не сможет достичь “добродетели” [1, п. 7, 
примечание].

Подобные правовые принципы отражены в уче-
нии великого восточного мыслителя Конфуция, 
который подчеркивал важность искренности, ува-
жения и справедливости в межличностных отно-
шениях. Конфуцианская традиция выражает идею, 
что если люди относятся к другим с искренностью 
и уважением, то и сами будут получать такое же 
обращение [3].

Конфуцианская этика включает в себя не толь-
ко ритуалы и этикет, но также подчеркивает важ-
ность уважения и заботы о других. По мнению Кон-
фуция, когда общество освоит этот этический ко-
декс, оно достигнет процветания, и управлять стра-
ной станет более легким заданием. Эти принципы, 
основанные на идее универсальности, обеспечива-
ют хорошие межличностные отношения и способ-
ствуют справедливости и порядку в обществе [5].

Таким образом, теория Конфуция о этическом 
управлении страной содержит универсальные 
идеи, которые могут быть внедрены в правовую 
практику, чтобы служить обществу, поддерживать 
справедливость и облегчать управление государ-
ством.

Конфуцианство подчеркивает принцип честно-
сти и доверия в межличностных отношениях. Со-
гласно этой философии, люди должны обладать 
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честностью и заслуживать доверия, не манипули-
руя добротой других для достижения своих целей. 
Если другие люди проявляют честность и достой-
ны доверия в отношении вас, вам следует воздер-
живаться от использования их благонамеренности 
для собственной выгоды. Как бенефициар, вы так-
же обязаны соблюдать этот универсальный прин-
цип взаимности. В правовой конструкции Китая мы 
видим [4], что честность и надежность являются 
ключом к защите прав и интересов людей. Целью 
правового строительства является сохранение со-
циальной справедливости и защита прав и инте-
ресов людей. Добросовестность также является 
важной ценностной ориентацией при разработке 
и реализации законов. Принцип добросовестности 
требует, чтобы люди оставались честными и про-
зрачными в юридической практике и не участвова-
ли в неправомерном поведении, таком как сделки 
«власть за деньги» или погоня за властью.

Таким образом, закон используется для регу-
лирования социальных отношений между людьми. 
Создатели и исполнители закона должны поддер-
живать ценности честности и справедливо опреде-
лять, и регулировать права и обязанности между 
людьми. Только тогда, когда юридическая практи-
ка является целостной, люди могут доверять пра-
вовой системе и активно участвовать в юридиче-
ской практике, тем самым достигая цели юриди-
ческого строительства. По этой причине в китай-
ском обществе закон используется как основной 
инструмент для построения правового и эффек-
тивного общества.

Что касается “Золотого правила нравственно-
сти”, то на первый взгляд он не сильно отличает-
ся от категорического императива Канта, однако 
при внимательном рассмотрении можно увидеть 
сильные расхождения. Правило гласит следующим 
образом: “не делайте другим то, что вы не желае-
те для себя, и поступайте с другими так, как хоте-
ли бы, чтобы с вами поступили”. Это правило мож-
но найти как в философских трактатах, так и в ре-
лигиозных книгах, например, в Библии. Тем не ме-
нее Кант бы не согласился с ними.

Следуя логике правила, мы должны исходить 
из наших собственных желаний, чтобы к нам также 
относились. Такие желания могут быть эгоистичны-
ми и нацеленными на определенный результат. На-
пример, мы хотим получить более высокую долж-
ность на работе, поэтому угодничаем и льстим на-
чальству. Мы полагаем, что наше начальство будет 
вести так же, как мы относимся к нему, нам дадут 
повышение. В чем же недостаток этого правила? 
Кант бы сказал, что мы находимся в ловушке соб-
ственных желаний. Разбирая пример выше, я могу 
сказать, что, если все сотрудники начнут угодни-
чать начальству, оно не сможет определиться, ко-
му дать повышение. Вполне вероятно, оно никому 
не достанется. То есть наше желание, определя-
емое результатом, ни к чему не приводит. Таким 
образом, все наши действия становятся бессмыс-
ленными и правило просто “не работает”.

Если бы все действовали таким образом, это 
привело бы к отсутствию четких принципов, кото-
рым можно было бы следовать, поскольку каждый 
преследовал бы свои собственные эгоистические 
интересы, а не исходил бы из универсально при-
менимых моральных законов. Истинное моральное 
поведение должно основываться на принципе, ко-
торый может применяться повсеместно, а не дик-
товаться индивидуальными желаниями. Только 
такое моральное поведение может быть универ-
сальным и разумным и не зависеть от конкретных 
желаний или результатов. И эта идея действитель-
но соответствует конфуцианской правовой мысли. 
Не имейте определенных желаний и не стремитесь 
к конкретным результатам, а также не навязывай-
те свои желания другим для достижения собствен-
ных целей.

Об этом Конфуций пишет следующим образом: 
«Не делай другим того, чего не желаешь себе» [2, 
Глава XII, 2 пункт]. В качестве этического правила 
Конфуций выступал за то, что необходимо в пер-
вую очередь учитывать мнение других. Он име-
ет в виду, что если вам  что-то не нравится, то это 
не может быть навязанным. В отличие от «золото-
го правила» Конфуций не утверждает, что необ-
ходимо «поступать с другими так, как хотели бы, 
чтобы с вами поступили». Конфуций не думает, что 
только потому, что вы хорошо относитесь к другим, 
вы можете ожидать, что другие будут хорошо отно-
ситься к вам.

Данная конфуцианская концепция была отра-
жена в правоохранительных и судебных процес-
сах Китая, где соблюдаются эти правила [4]. Пра-
воохранители должны быть строгими, соблюдать 
законные процедуры, полностью защищать за-
конные права и интересы сторон, не оказывать 
предпочтения ни одной из сторон и не злоупотре-
блять своими полномочиями. Судебные работники 
должны осуществлять свои полномочия независи-
мо, справедливо и честно, не допуская  какой-либо 
формы вмешательства или давления, основываясь 
на фактах и законе, принять справедливое реше-
ние.

В заключении, говоря о категорическом импе-
ративе Канта, «золотом правиле» и юридической 
мысли Конфуция, мы можем понять сложность 
и разнообразие современного правового обще-
ства, а также универсальность права и схожие 
черты между восточной и западной философской 
правовой мыслью. Анализ данных концепций по-
зволил нам лучше понять развитие права в разных 
политических, экономических и культурных полях. 
Эти идеи дают мотивацию и вдохновение для даль-
нейших размышлений о построении правовой си-
стемы и решении моральных принципов в совре-
менной правовой системе.
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PHILOSOPHY: “CATEGORICAL IMPERATIVE” AND 
“GOLDEN RULE” CONCEPTS

Van Boda
Moscow State University

The relevance of this study is justified by the particularly active Rus-
sian and Chinese interaction in the field of politics, economics and 
culture in the last few years. These areas are based on moral princi-
ples, on the basis of which certain legal rules and laws are formed. 

In this regard, the author of the article examines the most important 
moral laws in two political fields: Western and Eastern.
In the article, the author examines the important concepts of the 
“categorical imperative” and the “golden rule” in Confucian legal 
thought. The article analyzed these concepts and found differences 
between the understanding of Kantian, Confucian legal thought and 
the “golden rule”. The author examines the transformation of the 
statement “do unto others as you would have them do unto you” in 
these concepts. The author finds critically important differences be-
tween them, which have become the principles of moral legal East-
ern and Western philosophy. The author assesses the development 
of both branches of this area.
This article may be useful to specialists working in the field of com-
parative law.

Keywords: Confucius, legal thought, categorical imperative, “gold-
en rule”.
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В статье рассматриваются конституционно- правовые положе-
ния, закрепляющие основы и обеспечивающие возможность 
компенсации вреда здоровью при оказании медицинской по-
мощи. Анализируется понятие вреда здоровью и особенности 
его возмещения, причиненного в результате ненадлежащего 
оказания медицинских услуг и медицинской помощи гражда-
нам.

В статье подчеркивается специфика правовых отношений 
по оказанию медицинской помощи, которая предопределяет 
особенности и проблемные стороны процедуры возмещения 
причиненного вреда жизни и здоровью пациента. В заклю-
чение авторами делается вывод о необходимости и целесо-
образности развития системы страхования ответственности 
медицинских работников, а также перспективном развитии 
и совершенствовании механизмов правового регулирования 
порядка компенсации ущерба, причиненного оказанием нека-
чественных медицинских услуг и медицинской помощи.

Ключевые слова: конституционное право, медицинская по-
мощь, медицинские услуги, возмещение вреда.

Цель

Проанализировать и отразить в статье многообра-
зие правовых механизмов защиты права на каче-
ственную медицинскую помощь в российском зако-
нодательстве и возможность возмещения вреда при 
оказании медицинских услуг ненадлежащего каче-
ства, а также выявить проблемы в реализации кон-
ституционного права граждан на охрану здоровья.

Методология

Для достижения результата в ходе научного иссле-
дования применялись несколько основных групп 
методов: общенаучные, частно- научные и частно-
правовые. В данной статье использовались научные 
методы анализа, синтеза, логический и системно- 
правовой, сравнительно- правовой и статистиче-
ский методы, а также метод интерпретации юри-
дических текстов. Использование указанных мето-
дов в совокупности направлено на объективность 
и обстоятельность исследований рассматриваемой 
тематики.

В части 1 статьи 41 Конституции Российской 
Федерации 1 закрепляется право граждан на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь. Оказание 
медицинской помощи требует от врачей должной 
квалификации и соответствующего уровня ответ-
ственности перед здоровьем и жизнью пациента. 
По статистическим данным Министерства здраво-
охранения 2, каждый год в России более 70 тысяч 
человек получают осложнения по причине врачеб-
ных ошибок. Эти цифры доказывают, что пробле-
ма некачественных медицинских услуг в нашей 
стране требует разрешения, в том числе и в пра-
вовом поле. По причине того, что уровень оказа-
ния медицинской помощи ненадлежащего каче-
ства растет с каждым годом, российское законо-
дательство предусматривает многообразие раз-
личных правовых оснований возмещения вреда 
при оказании врачебной помощи. Основы и детали 
правового регулирования взыскания компенсации 
в случае ошибки медицинского персонала отраже-
ны в Федеральном законе РФ «Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации» 

1  Конституция Российской Федерации: [принята всенарод-
ным голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобрен-
ными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.]. –  
Текст: электронный // Официальный интернет–портал право-
вой информации. –  URL: http://www.pravo.gov.ru.

2  Заседание Совета ректоров медицинских и фармацев-
тических высших учебных заведений с участием министра 
здравоохранения М. А. Мурашко от 08.02.2020 г. URL: https://
medvestnik.ru/content/news/Mihail- Murashko- nedovolen-statistikoi- 
medicinskih-oshibok.html.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ» 1 (далее –  Федераль-
ный закон «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»).

В статье 98 Федерального закона «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции» указано, что «медицинские организации, ме-
дицинские работники и фармацевтические работ-
ники несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за нару-
шение прав в сфере охраны здоровья, причине-
ние вреда жизни и (или) здоровью при оказании 
гражданам медицинской помощи». Кроме того, 
в статье 98 сказано, что материальная компенса-
ция вреда не освобождает от юридической ответ-
ственности медицинских работников.

Охрана здоровья и возможные основания воз-
мещения убытков из-за некачественной медицин-
ской помощи входит в сферу отрасли гражданской 
права. Так, исходя из статьи 1064 Гражданского 
кодекса Российской Федерации 2, «вред, причи-
ненный личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу юридиче-
ского лица, подлежит возмещению в полном объ-
еме лицом, причинившим вред». Кроме того, со-
гласно п. 9 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 28.06.2012 № 17 
«О рассмотрении судами гражданских дел по спо-
рам о защите прав потребителей» 3, к отношениям 
по предоставлению гражданам медицинских ус-
луг, оказываемых медицинскими организациями 
в рамках добровольного и обязательного медицин-
ского страхования, применяется законодательство 
о защите прав потребителей (Закон РФ «О защите 
прав потребителей» 4).

Однако, если человеку нанесен тяжкий вред 
здоровью или произошел летальный исход по ви-
не медицинских работников, то возбуждается уго-
ловное дело с обязательным условием проведения 
экспертизы для выяснения факта врачебной ошиб-
ки. В уголовном законодательстве РФ закреплен 
состав подобных преступлений. Например, ста-
тья 118 УК РФ 5 указывает на меры ответственно-
сти для лиц, которые причинили тяжкий вред здо-
ровью по неосторожности вследствие ненадлежа-
щего исполнения лицом своих профессиональных 
обязанностей. В таком случае предусматривает-

1  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. 
от 24.07.2023) «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 
2011. – № 48. –  Ст. 6724

2  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто-
рая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ, (ред. от 24.07.2023)

(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.09.2023) // Собрание зако-
нодательства РФ. – 1996. – № 5. –  Ст. 410

3  Постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами граж-
данских дел по спорам о защите прав потребителей» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 9

4  Закон Российской Федерации от 07.02.1995 № 2300–1 
(ред. от 04.08.2023) «О защите прав потребителей» // Ведомо-
сти СНД и ВС РФ. – 1992. – № 15. –  Ст. 766.

5  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 
N 63-ФЗ (ред. от 04.08.2023) (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 12.10.2023) // Собрание законодательства РФ. ─ 1996. ─ № 25. 
─ Ст. 2954.

ся лишение свободы или принудительные работы 
с лишением права заниматься определённым ви-
дом деятельности. В статье 124 УК РФ закрепля-
ется юридическая ответственность должностных 
лиц за неоказание помощи больному. Причинение 
средней тяжести вреда здоровью человека со-
провождается штрафом либо обязательными или 
исправительными работами для виновного лица. 
Смерть больного либо причинение тяжкого вреда 
его здоровью подразумевает юридическую ответ-
ственность в виде принудительных работ с лише-
нием права заниматься определенной деятель-
ностью и занимать определенные должности ли-
бо лишение свободы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью. Таким образом, в случае 
причинения ущерба здоровью пациент юридически 
защищен.

Медицинские работники и организации могут 
быть освобождены от возмещения вреда. Ста-
тья 41 УК РФ рассматривает обоснованный риск 
как правовую основу для исключения преступно-
сти деяния. Согласно пункту 2 статьи 41, риск счи-
тается обоснованным, если указанная цель не мог-
ла быть достигнута не связанными с риском дей-
ствиями (бездействием) и лицо, допустившее риск, 
предприняло достаточные меры для предотвраще-
ния вреда охраняемым уголовным законом инте-
ресам. Кроме того, основанием для освобожде-
ния медицинского персонала от ответственности 
за вред, принесенный здоровью человека, являет-
ся отказ пациента от медицинского вмешательства 
или добровольное согласие пациента на медицин-
ское вмешательство при условии информирования 
потерпевшего обо всех имеющихся рисках для его 
здоровья (статья 20 Федерального закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации»).

В юридической терминологии выделяют не-
сколько понятий, которые связаны со сферой пра-
вового регулирования в медицинской деятельно-
сти. Кроме «врачебных ошибок» активно употре-
бляется и такая категория как «несчастный слу-
чай». Разница этих понятий кардинально меня-
ет подход к возможности применения правовых 
норм при врачебной ошибке и несчастном случае. 
По мнению А. А. Понкиной [1], в настоящее время 
в российском законодательстве отсутствуют пра-
вовые основы, которые закрепляли бы в полной 
мере оценку медицинских дефектов. Отсутству-
ют необходимые, в достаточной мере детализиро-
ванные правовые основы установления виновно-
сти или невиновности врача, учитывающие суще-
ственные особенности этой сферы деятельности. 
По причине отсутствия законодательной фикса-
ции необходимых критериев медицинских дефек-
тов обеспечение конституционного права на ох-
рану здоровья и медицинскую помощь находится 
на уровне ниже, чем должно быть в современном 
социальном государстве. Недоработка понятийно-
го аппарата в законодательстве уменьшает эф-
фективность работы механизма обеспечения пра-



№
11

 2
02

3 
[Ю

Н]

14

ва пациентов получить компенсацию за причинен-
ный вред от некачественных медицинских услуг.

Российское законодательство не предусматри-
вает закрепления в нормативных правовых актах 
таких терминов, как «несчастный случай при ока-
зании медицинской помощи» и «дефект при оказа-
нии медицинской помощи». Чёткая трактовка этих 
понятий и формальное определение в законода-
тельстве значительно уменьшило бы количество 
разногласий в сфере разрешения судебных дел, 
которые касаются возмещения ущерба за некаче-
ственно оказанные медицинские услуги.

С. А. Повзун [2], автор одной из научных статей, 
посвященной проблеме разграничения понятий де-
фекта медицинской помощи и несчастного случая, 
отмечает, что несчастный случай характеризуется 
отношением врача к своим действиям, при котором 
он не знал и не должен был знать о возможности 
наступления вредных последствий. Такое же опре-
деление несчастному случаю дает и И. Ф. Огарков 
[3], подчеркивая, что врач не мог предвидеть не-
благоприятные последствия для жизни и здоровья 
пациента в связи с объективными обстоятельства-
ми. По мнению Д. В. Лантуха и Е. Л. Невзгодиной 
[4], основанием для возмещения вреда при оказа-
нии медицинской помощи является исключительно 
ненадлежащее качество оказываемых медицин-
ских услуг. Несчастный случай или использование 
некачественного оборудования, которое применя-
лось в процессе лечения пострадавшего пациен-
та, не являются основанием для подачи иска в суд 
на ту или иную медицинскую организацию. Однако 
за производство бракованного оборудования и ме-
дицинского инвентаря ненадлежащего качества 
должны отвечать юридические или физические 
лица, которые являются производителями данных 
изделий. Таким образом, фактор несчастного слу-
чая может играть определяющую роль при приня-
тии судом решения о возмещении вреда пациенту 
и привлечении медицинской организации к юриди-
ческой ответственности.

Согласно Письму ФФОМС (Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования) «О ме-
тодических рекомендациях «Возмещение вреда 
(ущерба) застрахованным лицам, в случае оказа-
ния некачественной медицинской помощи в рам-
ках программы обязательного медицинского стра-
хования» 1, существуют досудебный и судебный 
способы защиты прав застрахованных пациентов.

Для того, чтобы компенсировать вред, причи-
нённый врачами или фармацевтами, пострадав-
ший чаще всего обращается в суд. Однако, как 
показывает практика, доказать наличие факта 
врачебной ошибки достаточно сложно. Сторона 
защиты практически всегда может апеллировать 
тем, что каждый пациент индивидуален, а значит, 
 какие-то особенности здоровья врач не мог пре-

1  Письмо ФФОМС от 05.05.1998 N 1993/36.1-и «О методи-
ческих рекомендациях «Возмещение вреда (ущерба) застра-
хованным в случае оказания некачественной медицинской по-
мощи в рамках программы обязательного медицинского стра-
хования» (вместе с «Методическими рекомендациями…», утв. 
ФФОМС 27.04.1998)

дугадать, что и привело к врачебной ошибке. Сто-
ит отметить, что судебные органы могут оспорить 
факт врачебной ошибки по причине недоказанно-
сти вины врача при оказании медицинских услуг 
самим потерпевшим.

Обратимся к судебной практике. Гражданка 
В. обратилась в суд с иском к больнице о взыска-
нии компенсации морального вреда, причиненно-
го некачественным оказанием медицинской помо-
щи. По утверждению истца персоналом больницы 
не было проведено должных медицинских осмо-
тров для постановки правильного диагноза забо-
левания. После стационарного наблюдения врачи 
выписали пациента из больницы, однако его со-
стояние здоровья не улучшилось. После прохож-
дения осмотра в другой поликлинике был выявлен 
перелом. Гражданка В. обращалась в суд по при-
чине оказания некачественных медицинских услуг, 
однако ее иск был не удовлетворен судами пер-
вой и апелляционной инстанций. Судебные орга-
ны первой и апелляционной инстанций апеллиро-
вали тем, что «истцом не доказан факт оказания 
ответчиком ненадлежащей медицинской помощи, 
повлекшей за собой причинение вреда здоровью 
истца, вина ответчика в причинении вреда здоро-
вью истца не установлена». Дело было отправле-
но на пересмотр после рассмотрения кассацион-
ной жалобы, в рамках которой Судебной коллегией 
по гражданским делам Верховного суда Россий-
ской Федерации были выявлены нарушения ста-
тьи 2 Гражданского кодекса РФ, статьи 8 Всеоб-
щей декларации прав человека 2, пункта 1 статьи 6 
Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод 3, пункта 1 статьи 14 Международного пак-
та о гражданских и политических правах 4, а также 
часть 1 статьи 46 Конституции Российской Феде-
рации 5. Таким образом, правовая защита возмож-
ностей возмещения вреда (как морального, так 
и физического) при оказании медицинских услуг 
действует с наличием определенных юридических 
сложностей при доказательстве вины врача или 
медицинского учреждения.

Досудебный способ защиты прав застрахован-
ных пациентов включает возмещение страховой 
медицинской организацией денежной компенса-
ции физического или морального вреда при ока-
зании некачественной медицинской помощи на ос-
новании обращения пострадавшего с заявлением.

Чтобы глубже разобраться в сфере консти-
туционно- правового регулирования, нужно рассмо-
треть изменения в конституционном законодатель-
стве в историческом контексте. Обратимся к Кон-

2  Всеобщая декларация прав человека 1948 г. Ст. 8. // Меж-
дународное публичное право: Сборник документов. Т. 1. М., 
1996. С. 460–464.

3  Конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
Ст. 6. М.: КНОРУС, 2015.

4  Международный пакт о гражданских и политических пра-
вах от 16 декабря 1966 г. // Ведомости Верховного Совета СС-
СР. 1976. № 17. Ст. 14; 999 UNTS 171.

5  Определение Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации от 24.06.2019 N 74-
КГ19–5
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ституции СССР в редакции от 7 октября 1977 года 1. 
В статье 42 закреплено право граждан на охрану 
здоровья: «Это право обеспечивается бесплатной 
квалифицированной медицинской помощью, ока-
зываемой государственными учреждениями здра-
воохранения; расширением сети учреждений для 
лечения и укрепления здоровья граждан; разви-
тием и совершенствованием техники безопасно-
сти и производственной санитарии; проведением 
широких профилактических мероприятий; мера-
ми по оздоровлению окружающей среды; особой 
заботой о здоровье подрастающего поколения, 
включая запрещение детского труда, не связанно-
го с обучением и трудовым воспитанием; развер-
тыванием научных исследований, направленных 
на предупреждение и снижение заболеваемости, 
на обеспечение долголетней активной жизни граж-
дан». Обратим особое внимание на формулировку 
«бесплатная квалифицированная медицинская по-
мощь». Вернемся к действующей редакции Кон-
ституции РФ. В статье 42 сказано, что «каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Медицинская помощь в государственных 
и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств 
соответствующего бюджета, страховых взносов, 
других поступлений». Сравнив два высших по юри-
дической силе нормативных правовых акта, мы ви-
дим, что слово «квалифицированная медицинская 
помощь» больше не употребляется в Конституции 
РФ в современном контексте. Этот факт свиде-
тельствует о снижении значения уровня квалифи-
цированности оказываемой медицинской помощи. 
Низкий уровень профессионализма в сфере меди-
цины является одним из главных источников полу-
чения некачественных медицинских услуг.

Стоит отметить, что медицинское образование, 
которое дается молодым специалистам в области 
здравоохранения, имеет весьма невысокий уро-
вень. Об этом заявила заместитель председателя 
Комитета Совета Федерации по социальной поли-
тике Л. В. Козлова: «Мы должны с горечью конста-
тировать, что снижается качество медицинского 
образования» 2. По мнению экспертов, качество 
медицинских услуг, в том числе зависит от уров-
ня образования студентов. Однако на данный мо-
мент в медицинской сфере наблюдается недоста-
ток квалифицированных кадров. Как уже было 
сказано выше, понятия квалифицированной меди-
цинской помощи на уровне Конституции в нашей 
стране отсутствует. Именно поэтому граждане РФ 
лишаются права на получение профессиональных 
медицинских услуг уже на этапе подготовки ме-
дицинского персонала. Недостаток квалифициро-
ванности медицинских специалистов увеличивает 

1  Конституция (Основной Закон) Союза Советских Соци-
алистических Республик: принята Верховным Советом СССР 
7 октября 1977 года // Ведомости Верховного Совета Союза 
Советских Социалистических Республик. 1977. № 41. Ст. 617.

2  Эксперты: дефицит профессиональных кадров –  одна 
из проблем здравоохранения и медицинского образования: за-
седание Комитета Совета Федерации по социальной политике 
от 21 июня 2017 года. URL: https://www.garant.ru/news/1118612/.

вероятность получения недоброкачественной по-
мощи, что и приводит к возмещению вреда. Как 
уже было выяснено выше, правовые основания 
для компенсации убытков за некачественно ока-
занную медицинскую помощь имеют свои недо-
статки. Исследуя данную причинно- следственную 
связь, можно прийти к выводу, что решение про-
блемы недостатка квалифицированных медицин-
ских работников приведет к уменьшению рисков 
получить некачественную медицинскую помощь.

Снова обратимся к формулировке статьи 41 
Конституции РФ, которая гласит, что медицин-
ская помощь в государственных и муниципальных 
учреждениях гражданам оказывается бесплат-
но. Однако во многих медицинских организаци-
ях, которые оказывают бесплатную медицинскую 
помощь, искусственно ограничивают количество 
и спектр своих услуг, вынуждая пациентов оплачи-
вать отдельные услуги или обращаться в платные 
клиники. По мнению Д. В. Гладковой [5], пациенты 
частных медицинских центров становятся жерт-
вой маркетингово- экономических стратегий, когда 
клиники используют метод «повторного пациента», 
чтобы оправдать средства, затраченные на рекла-
му. Более того, клиента могут лечить не теми сред-
ствами, чтобы дольше держать его в роли своего 
пациента с целью финансовой выгоды. Такой под-
ход может снизить уровень здоровья гражданина 
и затягивать его излечение. Более того, коммер-
ческая медицинская клиника может не гаранти-
ровать качественность предлагаемых услуг. Если 
человеку оказали медицинскую помощь ненад-
лежащего качества, то он должен апеллировать 
письменным договором на оказание медицинских 
услуг, который был заключен с клиникой. Именно 
с помощью договора в виде письменного доказа-
тельства оказания медицинских услуг можно ком-
пенсировать вред, причиненный здоровью меди-
цинским персоналом.

Кроме того, по мнению О. В. Спициной и Е. А. Шер-
гановой [6], серьезной проблемой является плохая 
информированность граждан об их правах и обя-
занностях в сфере бесплатной медицины. Многие 
граждане не знают, какие медицинские услуги они 
могут получать бесплатно, какие правовые осно-
вы для защиты конституционного права на охрану 
здоровья существуют. По этой причине пострадав-
шие от рук врачей пациенты не всегда обращают-
ся за возмещением вреда, хотя имеют на это пол-
ное право. Для снижения частоты подобных ситуа-
ций в целях профилактики государству необходимо 
с помощью средств массовой информации инфор-
мировать граждан об объеме их прав и обязанно-
стей в сфере медицины. В российском законода-
тельстве требуется четкая правовая регламентация 
вариативности информации о возможностях ком-
пенсации вреда при оказании некачественных ме-
дицинских услуг, чтобы каждый гражданин вне за-
висимости от уровня его юридической грамотности 
смог воспользоваться этим правом.

Отдельного внимания требует изучение вопроса 
правового регулирования оказания медицинской 
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помощи военнослужащим. В соответствии с пун-
ктом 2 статьи 16 Федерального закона «О стату-
се военнослужащих» 1 военнослужащие и гражда-
не, призванные на военные сборы, имеют право 
на бесплатное получение медицинской помощи, 
в том числе бесплатное обеспечение лекарствен-
ными средствами для медицинского применения, 
бесплатное обеспечение медицинскими изделиями 
по назначению врача. Исходя из положений Поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 г. № 911 2, расходы, связанные 
с оказанием медицинской помощи военнослужа-
щим в медицинских организациях, возмещаются 
за счет средств федерального бюджета. В насто-
ящее время проводится работа по протезирова-
нию и реабилитации военных, которые получили 
тяжелые увечья, связанные с ампутацией конечно-
стей. В Вооруженных Силах РФ размещены 3 цен-
тра по проведению протезирования и реабилита-
ции участников специальной военной операции. 
Согласно статистическим данным Министерства 
обороны РФ, более 90% военнослужащих с ампу-
тацией конечностей остаются на военной службе 3. 
Медикаментозное лечение, психологическая реа-
билитация военных с тяжелыми увечьями прово-
дится бесплатно. Таким образом, можно сказать, 
что конституционное право на охрану здоровья во-
еннослужащих реализуется с помощью различных 
механизмов индивидуальных программ реабилита-
ции после получения ранений различной тяжести.

Заключение

По результатам исследования и анализа различных 
вариантов правовых оснований возмещения вреда 
пациенту при оказании некачественных медицин-
ских услуг можно прийти к выводу, что юридически 
закреплено достаточное количество возможностей 
возмещения ущерба. Однако при применении пра-
вовых норм на практике возникают определенные 
проблемы, которые образуются по причине отдель-
ных пробелов в российском законодательстве. Что-
бы установить факт причастности медицинского 
работника или медицинской организации к при-
чинению вреда здоровью пациента, требуется со-
брать доказательную базу с наличием результатов 
соответствующих экспертиз. Подобное судебное 
разбирательство существенно затрачивает вре-

1  Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. 
от 24.07.2023) «О статусе военнослужащих» // Собрание за-
конодательства Российской Федерации. – 1998. – № 22. –  
Ст. 2331.

2  Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. 
№ 911 «О порядке оказания медицинской помощи, возмеще-
ния расходов на ее оказание, проведение медицинских осмо-
тров, диспансеризации, санитарно- курортного обеспечения 
и осуществления отдельных выплат некоторым категориям 
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 
и членам их семей, а также отдельным категориям граждан, 
уволенных с военной службы» (с изменениями и дополнения-
ми) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 
2005. – № 2. –  Ст. 166.

3  Вопросы и ответы –  Медицинское обеспечение. URL: 
https://medicine.mil.ru/medical-care/Voprosy-i-otvety.

менной и денежный ресурс истца, но его конститу-
ционное право на охрану здоровья при этом будет 
защищено.

Недостатки существуют не только в нормативно- 
правовой базе российского законодательства, 
но и в уровне предоставляемого медицинского об-
разования студентам- медикам высших учебных 
заведений. Эти факторы значительно повышают 
риск оказания пациенту некачественной медицин-
ской помощи. Механизмы правового регулирова-
ния порядка компенсации ущерба, причиненного 
оказанием некачественных медицинских услуг, на-
ходятся в стадии развития и перспективного совер-
шенствования и требуют существенных доработок, 
как в самом законодательстве, так и в практике его 
применения.
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL BASIS FOR 
COMPENSATION FOR DAMAGE IN THE PROVISION OF 
MEDICAL CARE

KornilovA.R.,KhristoforovaE.I.,OrlovaA.A.
Ryazan State University named after S. A. Yesenin, Russian New University, 
N. I. Pirogov National Research Medical Center of the Ministry of Health of 
Russia

The article discusses the constitutional and legal provisions that 
consolidate the foundations and provide the possibility of compen-
sation for harm to health in the provision of medical care. The con-
cept of harm to health and the specifics of its compensation caused 
as a result of improper provision of medical services and medical 
care to citizens are analyzed.
The article emphasizes the specifics of legal relations for the provi-
sion of medical care, which determines the features and problemat-
ic aspects of the procedure for compensation for damage to the life 
and health of the patient. In conclusion, the authors conclude that it 
is necessary and expedient to develop a system of liability insurance 
for medical workers, as well as the prospective development and im-
provement of mechanisms for legal regulation of the procedure for 
compensation for damage caused by the provision of substandard 
medical services and medical care.
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В данной статье ставится вопрос о роли римского права и ла-
тыни для успешного формирования профессиональных и уни-
версальных компетенций будущего юриста. Цель: определить 
роль латинского языка на современном этапе изучения юри-
дических дисциплин, предложить процентное соотношение 
латинских правовых лексем и фразеологизмов для изучения 
студентами юридических образовательных учреждений при 
освоении универсальных и профессиональных компетенций. 
Методологическая основа: совокупность догматического, 
структурно- семантического, диалектического, описательного, 
исторического методов исследования, а также анализ учеб-
ных рабочих программ по латинскому языку и римскому праву. 
Результаты: дано авторское определение правовой лексемы 
и правового фразеологизма как элементов нормативных пред-
ложений, из которых состоит текст современных нормативных 
правовых актов. Выводы: обосновывается необходимость 
адаптации латинских правовых институтов в современную си-
стему права России, но с сохранением международной юриди-
ческой терминологии.

Ключевые слова: правовая лексема, правовой фразеологизм, 
латинский термин и латинское изречение, латинские правовые 
институты, нормативное предложение текста нормативного 
правового акта.

Современное юридическое образование име-
ет различные уровни: среднее профессиональное, 
бакалавриат, специалитет и магистратуру, далее 
идёт уровень аспирантуры, повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки. Эти 
уровни предполагают изучение базовых юриди-
ческих дисциплин в разных объемах и дополни-
тельных, вариативных предметов в зависимо-
сти от уровня усложнения программы. На первом 
и втором уровнях получения юридического обра-
зования практически отсутствует или существу-
ет в качестве фрагментарного изучение римско-
го права и латинского языка. Это связано с тем, 
что каждое образовательное учреждение может 
самостоятельно устанавливать количество часов 
для изучения вариативных дисциплин.

На уровне специалитета достаточное коли-
чество часов, а магистратура и все более высо-
кие уровни получения юридического образова-
ния предполагают такую специализацию, где ла-
тынь изучается не по обязанности сдать предмет, 
а по необходимости видеть глубинные связи, кото-
рые прослеживаются только при изучении осново-
полагающих принципов права (principium) и основ-
ных черт романо- германской и англо- саксонской 
правовых семей (семья общего права в сравни-
тельной компаративистике). Такое виденье необ-
ходимо вследствие процесса глобализации и объ-
единения в рамках одной правовой системы пра-
вовых институтов из различных правовых семей.

В связи с постоянным изменением правовой 
системы и появлением большого количества но-
вых норм и институтов права, возрастает необхо-
димость правильного и грамотного применения 
латинской юридической терминологии, общена-
учной лексики латинского происхождения, юриди-
ческих изречений и речевых формул, а также их 
лексико- семантического толкования при изучении 
нормативно- правовых актов.

Студенты разного уровня юридического обра-
зования, обладающие базовыми компетенциями, 
смогут вывести и понять заключенное в слове 
или словосочетании латинского происхождения, 
лексико- семантическое значение, прямо не выра-
женное в тексте нормативно- правового акта. Без 
учета всех обозначенных выше факторов не будет 
и глубинного понимания принципов права.

В данной статье мы вводим понятие правовой 
лексемы как единицы юридического языка, обо-
значающей правовую форму и звуковую оболоч-
ку единичного латинского изречения. Тогда, ре-
чевые формулы латинского происхождения будут 
выражены как нормативное предложение, состоя-
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щее из различных элементов, включающих в се-
бя правовые лексемы и правовые фразеологиз-
мы, состоящие из словосочетаний, куда могут вхо-
дить несколько правовых лексем. Этот юридиче-
ский язык, который можно условно подразделить 
на нормативные предложения, состоящие из пра-
вовых лексем и правовых фразеологизмов, станет 
предметом настоящего исследования.

Юридический язык со времен средневековья, 
когда все ученые правоведы владели латынью, 
остается, конечно, со значительными отличиями 
для каждой правовой семьи, универсальной пра-
вовой формой и правовым средством для всех 
правовых институтов[3]. Римские юристы создали 
юриспруденцию как науку и основные правовые 
институты, регулирующие современные правоот-
ношения всех правовых систем стран мира.

Общеизвестно, что в XIX веке на съездах 
юристов- компаративистов были зафиксированы 
основные черты Романо- германской правовой се-
мьи и семьи Общего права (Common law). Романо- 
германская правовая семья сразу позициониро-
вала себя как наследница основных правовых ин-
ститутов римского права. Одним из достижений 
римской юриспруденции, рецепцией римского пра-
вового наследия средневековой Европы являют-
ся латинские юридические изречения и термины, 
относящиеся к римскому праву, к современному 
международному частному праву, международ-
ному гражданскому процессу и дипломатической 
практики[1].

Отличия системы Общего права (Common law) 
были сформированы в условиях естественной изо-
ляции Великобритании от норм континентального 
права. Правовая система Великобритании до сих 
пор разделена на правовую систему Англии, Шот-
ландии, Уэльса и Ирландии. В XIII–XVII веках пра-
вовая система Англии разделилась на общее право 
и право справедливости, появился трактат «О за-
конах и обычаях Англии» Генри Брактона и так на-
зываемые «Записные книги» (Bracton’s Note Вook) 
Брактона, где выводились конституционные осно-
вы Англии, при этом все эти источники были на-
писаны на латыни, включая Магну Карту и Хабе-
ас Корпус Акт (Magna Charta and Habeas Corpus 
Act). Указанные юридические документы хотя и на-
писаны на латыни, но содержат институты права, 
не существующие в римском праве классического 
периода.

Английская правовая система, положенная в ос-
нову правовой семьи Общего права (Common law), 
основана на идее единичности, а не всеобщности 
права, то есть противоречит основному положе-
нию римского права –  закон един для всех. Lex uno 
ore omnes alloquitur (закон говорит со всеми оди-
наково). Брактону Г., Блэкстону У. и Бэджготту Г. 
принадлежит идея построения английского права 
подобно тому как пчёлы строят соты, без законо-
дательной техники и планирования. Принцип рим-
ского правотворчества, создание единых правил 
для всех, более близок нашему российскому пра-
восознанию.

С этим связана необходимость адаптации тех 
институтов права, которые существуют в латин-
ских правовых формах, но взяты из системы Об-
щего права Великобритании и используются в со-
временной системе права Российской Федерации. 
В нашей правовой системе и системе права тра-
диционно используется много латинских юриди-
ческих терминов и изречений, которые либо ста-
новятся принципами, исходными началами права, 
либо правовыми институтами[2].

Мы сталкиваемся с трудностями при толкова-
нии закона и объяснении обучающимся смысла 
нормативного правового акта, когда в тексте за-
конодатель объясняет латинский правовой инсти-
тут, напрямую не называя его. Правовая лексема 
и правовой фразеологизм, как составляющие нор-
мативного предложения –  это ключевое для юри-
дических текстов, завуалированное использова-
ние латинских терминов. Такое завуалированное 
употребление правовых лексем и фразеологизмов 
в законодательных текстах утяжеляет его, при по-
пытке упростить эти элементы нормативных пред-
ложений, прибавив при этом огромное количество 
описательных определений.

Приведем конкретные примеры. Уголовно- 
процессуальный Кодекс РФ содержит по факту 
Хабеас корпус, но называется это институт задер-
жания подозреваемого, которого можно задержать 
на 48 часов, а потом необходимо либо предъявить 
обвинение, либо выпустить на свободу. В случае 
с адаптацией классических латинских юридиче-
ских терминов нашему российскому законодателю 
проще. Гражданский процессуальный Кодекс РФ 
содержит институт подсудности, участников про-
цесса, представительство в суде, свидетеля и дру-
гие, а латинские процессуальные формулы, такие 
как: один свидетель не свидетель (Testis unus, tes-
tis nullus), никто не может быть судьей в собствен-
ном деле (Nemo judex in propria causa), всё равно 
работают.

В Гражданском Кодексе Российской Федерации 
достаточно привести примеры института собствен-
ности, сервитута, негаторного и виндикационного 
исков, чтобы понять, что статьи 209, 274, 304, 167, 
301 содержат эти институты, хотя и не содержат 
латинскую транслитерацию. Значит можно конста-
тировать, что нормативные предложения, из кото-
рых состоит текст любого нормативного правового 
акта, изложены законодателем адаптировано для 
простоты понимания правореализаторов, но это 
не означает, что студент, будущий юрист не должен 
понимать, что именно римские юристы сформули-
ровали содержание института собственности, фак-
тически изобрели универсальное определение, из-
ложенное в 209 статье Гражданского Кодекса РФ. 
Таким образом, мы наблюдаем замену исходного 
термина латинского происхождения на описатель-
ное, громоздкое, подробное определение. Здесь 
прослеживается диалектический закон единства 
и борьбы противоположностей и логический прием 
тождества: законодатель, пытаясь упростить, объ-
яснить, что такое виндикация и виндикационный 
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иск, парадоксально усложняет термин, изначально 
выраженный в одном или нескольких словах.

В связи с вышесказанным, можно сделать вы-
вод о необходимости не только извлечь действи-
тельный смысл законодательного текста, состо-
ящего из нормативных предложений, но изучить 
в определенном объеме латинские изречения 
и термины, уметь их правильно прочесть и произ-
нести. Указанный объем, в достаточной степени ус-
ловно, можно выразить в процентном отношении. 
Для первых двух ступеней получения юридической 
профессии, среднего юридического и бакалавриа-
та достаточно от десяти до тридцати процентов ус-
ловного контента правовых лексем и фразеологиз-
мов, специалистам и магистрантам, которые будут 
работать в прокурорской и судебной специализа-
ции и других областях юриспруденции, необходимо 
усвоить как минимум пятьдесят процентов предло-
женного контента.

Контент латинских терминов и изречений пред-
лагаем составить из правовых лексем и фразе-
ологизмов. Где правовая лексема –  это единица 
международного юридического языка, основа сло-
ва, которая обозначает его звуковую оболочку или 
правовую форму универсального латинского тер-
мина или латинского изречения, а правовой фра-
зеологизм –  это последовательный, логически вы-
строенный комплекс правовых лексем, составляю-
щий часть нормативного предложения.

С точки зрения практической значимости, дан-
ное исследование обосновывает использование 
вышеуказанных определений в процессе изуче-
ния, как римского права, так и теории государства 
и права, а также отраслевых юридических дисци-
плин.
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This article raises the question of the role of Roman law and Lat-
in for the successful formation of professional and universal com-
petencies of a future lawyer. Purpose: to determine the role of the 
Latin language at the present stage of studying legal disciplines, to 
propose the percentage of Latin legal lexemes and phraseological 
units for studying by students of legal educational institutions when 
mastering universal and professional competencies. Methodological 
basis: a set of dogmatic, structural- semantic, dialectical, descriptive, 
historical research methods, as well as analysis of educational work 
programs in the Latin language and Roman law. Results: the au-
thor’s definition of a legal lexeme and legal phraseology as elements 
of normative sentences that make up the text of modern normative 
legal acts is given. Conclusions: the need to adapt Latin legal insti-
tutions to the modern system of Russian law, but while maintaining 
international legal terminology, is substantiated.
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В настоящей статье рассматривается современное правовое 
регулирование дополнительной работы в трудовых отношени-
ях работодателя и работника. Анализ понятий трудовых отно-
шений и трудового договора, дает основание рассматривать 
трудовую функцию работника как главный элемент среди иных 
элементов этих понятий. Вместе с тем, автор считает, что до-
полнительная работа также связана с исполнением работни-
ком трудовой функции (по иной или такой же профессии (долж-
ности) / выполнением работником конкретного вида работы). 
Это позволяет автору прийти к выводу, что при возникновении 
дополнительной работы между работником и работодателем 
будут возникать новые трудовые отношения, требующие в со-
ответствие с ТК РФ заключения между сторонами действу-
ющего трудового договора –  нового трудового договора для 
выполнения работником трудовой функции по дополнительной 
работе; автором также предлагается дополнить классифика-
цию видов трудового договора и сделать необходимые измене-
ния в правовых нормах о дополнительной работе.

Ключевые слова: трудовые отношения, трудовое законода-
тельство, трудовая функция, трудовой договор, дополнитель-
ная работа, совмещение профессий (должностей).

Трудовое законодательство РФ находится в по-
стоянном развитии, так как этого требуют дина-
мично, а порой и турбулентно меняющиеся внеш-
не- и внутри- экономические условия в которых 
находятся хозяйствующие субъекты национальной 
экономики, основанной на свободе установления, 
изменения и прекращения хозяйственных связей. 
Совершенствование Трудового кодекса РФ являет-
ся процессом, постоянно направленным на поиск 
баланса интересов сторон трудового отношения. 
При этом, совершенствовать трудовое законода-
тельство необходимо доктринально обоснованно, 
крайне «щадяще» и взвешенно, но с оптимальным 
развитием изменений [1, с. 142]. Поскольку исто-
рия отечественного права и его практика примене-
ния показывает тяготение РФ к континентальной 
системе права, где каждый нижестоящий в иерар-
хии акт не должен противоречить выше располо-
женному [2, с. 50], то ТК РФ должен «задавать» 
основы правового регулирования для всего трудо-
вого законодательства (статья 5 ТК РФ), остава-
ясь на его условной вершине, но непременно яв-
ляя собой образец непротиворечивого правового 
регулирования.

По прошествии времени с момента вступления 
в силу изменений в ТК РФ, предусмотренных фе-
деральным законом от 30.06.2006 № 90-ФЗ (да-
лее –  федеральный закон № 90-ФЗ), известными 
и авторитетными учеными- исследователями про-
фессором Лушниковым А. М. и профессором Луш-
никовой М. В., в учебном издании 2009 г. уточня-
лось, что доктринальная классификация видов тру-
довых договоров служит основой для совершен-
ствования трудового законодательства, легально 
дифференцируя видовой состав трудовых дого-
воров. Профессор Е. Б. Хохлов в учебном издании 
2010 г. высказывал мнение, что научная классифи-
кация видов трудового договора преимуществен-
но необходима для доктринального познания ис-
следуемого явления и как следствие –  не имеет 
непосредственного практического значения, не об-
ладая ко всему качествами общеобязательности 
(императивности).

Статья 15 ТК РФ определяет то, что, по мнению 
законодателя должны в себя включать трудовые 
отношения (из чего складываться и состоять). Ис-
следуя понятие трудовых отношений, указанного 
в статье 15 ТК РФ, совершенно очевидным пред-
ставляется то, что «сердцевиной» его содержания, 
т.е. центральным параметром трудовых отношений 
является трудовая функция. Полагаем, что можно 
непротиворечиво и справедливо утверждать, что 
в условиях возникших и действующих трудовых от-
ношений, именно исполнение работником трудовой 
функции необходимо работодателю от работника, 
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и именно за выполнение этой конкретной трудовой 
функции работник обеспечивается работодателем 
заработной платой. Все остальные условия, ука-
занные в «орбите» определения трудовых отноше-
ний в статье 15 ТК РФ, можно рассматривать как 
необходимые, но все же –  второстепенные по от-
ношению к «приме» этого определения –  трудо-
вой функции. Несмотря на то, что «трудовые отно-
шения» в ТК РФ «с точки зрения» русского языка 
упомянуты во множественном числе, они возника-
ют на основе одного «соглашения» (в единствен-
ном числе) между договаривающимися сторона-
ми о выполнении работником «трудовой функции» 
(в единственном числе). т.е. по возникшим между 
сторонами трудовым отношениям работник выпол-
няет одну трудовую функцию (но не две, не три,…), 
и это определяет ТК РФ. Также уточним, что тру-
довые отношения возникают на основании одного 
из двух юридических фактов: либо заключенного 
трудового договора, либо надлежащего допуска 
работодателем работника к работе (очевидно –  
к исполнению работником трудовой функции), ког-
да трудовой договор не был надлежащим образом 
оформлен, т.е. не был заключен сторонами.

Исследование определения трудового догово-
ра, предлагаемое законодателем в статье 56 ТК 
РФ, дает полную уверенность утверждать, что 
именно трудовая функция является его главным 
(основным) элементом, т.е. тем, во имя чего сто-
ронами собственно и заключается трудовой дого-
вор. Именно это определение трудового договора 
конкретизирует собственное целевое назначение 
трудовой функции –  личного и возмездного (за за-
работную плату) выполнения работником работы, 
в которой заинтересован работодатель и которая 
будет исполняться работником под управлением 
и контролем со стороны работодателя. Также на-
помним, что заключенный трудовой договор обя-
зательно должен иметь письменную форму (ста-
тья 67 ТК РФ).

Собственно трудовая функция (в единственном 
числе), по мнению законодателя (статья 57 ТК РФ), 
может быть проявлена конкретным работодателем 
(исходя из примененного законодателем знака 
препинания по правилам правописания русского 
языка –  точки с запятой) в одном из двух возмож-
ных вариантах:

1) в работе работника по одной должности (при 
наличии у работодателя штатного расписания, со-
держащего наименования должностей, профес-
сий, со специальностью с указанием квалифика-
ции), при этом слово «должность» указано законо-
дателем по правилам правописания русского язы-
ка в единственном числе;

2) в конкретном виде работы работника (оче-
видно, при отсутствии у работодателя штатного 
расписания, создание которого является правом, 
но не обязанностью работодателя или если этот 
конкретный вид работы не предусмотрен и не бу-
дет предусматриваться действующим у работода-
теля штатным расписанием); здесь, как и в пер-
вом варианте, работа определена законодателем 

по правилам правописания русского языка в един-
ственном числе.

Таким образом, как в первом, так и во втором 
варианте применения (т.н. «наполнения») трудо-
вой функции для работника должна быть указана 
(определена) работодателем либо конкретная ра-
бота по должности (не две, три и более), либо ука-
зан (определен) один вид работы, но не два, не три 
и не более.

Статья 57 ТК РФ не содержит требования 
об определении в качестве обязательных условий 
трудового договора собственно трудовых обязан-
ностей и прав работника, но дополнительные усло-
вия могут их содержать, но непременно уточняя их 
к условиям работы работника (т.е. полагаем по ис-
полнению работником своей трудовой функции); 
при этом уточнение должно быть основано толь-
ко на нормах, установленных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми ак-
тами (содержащих нормы трудового права). Так как 
это дополнительное, но не обязательное условие, 
то трудовой договор может и не содержать обя-
занностей и прав в этом уточняющем контексте. 
Но указанная норма ТК РФ предусматривает по со-
глашению сторон трудового договора возможность 
включать в текст трудового договора обязанности 
и права работника и работодателя, определяемые 
соглашениями, коллективным договором или ло-
кальными нормативными актами; не включение 
в текст трудового договора обязанностей и прав 
сторон трудового договора не рассматривается за-
конодателем как отказ сторон от их реализации.

Необходимо отметить, что, несмотря на имен-
но такую относительно современную трактовку 
законодателем понятия трудовой функции (вве-
дена в правовое действие федеральным законом 
№ 90-ФЗ), за ней ученые- трудовики видят, прежде 
всего, наличие у работника помимо установлен-
ных законодательством РФ (в широком смысле) 
прав и обязанностей, но и конкретно определен-
ных работодателем, прежде всего его локальными 
нормативными актами (как т.н. «работодательски-
ми» источниками трудового права на локальном 
уровне) трудовых обязанностей и прав работника, 
а также установленных в договорном порядке со-
глашением и (или) коллективным договором прав 
и обязанностей работников.

Трудовые обязанности работника –  в свою оче-
редь, как трудовая функция в трудовом договоре, 
является некоей «сердцевиной» характеристик, 
определяемых по-прежнему применяемыми ЕКС 
(именуются как «должностные обязанности»), 
ЕТКС (именуются как «характеристика работ»), 
а также для должностей, предусмотренных про-
фессиональными стандартами (именуются –  «тру-
довые действия»). Право определения конкретики 
трудовых обязанностей работника принадлежит 
работодателю.

Исследуя правовое содержание дополнитель-
ной работы, определенное статьей 60.2. ТК РФ, 
можно констатировать, что дополнительная рабо-
та (с момента вступления в действие изменений, 
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предусмотренных федеральным законом № 90-
ФЗ) по сравнению с совместительством, очевид-
но, является потребностью (организационной, 
производственной, проч.) именно работодателя, 
но не работника; инициатива в необходимости ее 
выполнения будет принадлежать работодателю, 
равно как и определение ее содержания, объема 
и продолжительности (срока) по которым должно 
быть получено письменное согласие работника, ко-
торому работодателем предлагается дополнитель-
ная работа. Необходимо отметить, что дополни-
тельная работа возможна и при совместительстве 
(статья 60.1., глава 44 ТК РФ) для внешних совме-
стителей при исполнении ими трудовой функции 
у т.н. «внешнего работодателя». За выполнение 
дополнительной работы не предусмотрена выпла-
та работодателем работнику заработной платы; 
по мнению законодателя, достаточным возмеще-
нием будет являться «дополнительная оплата».

Дополнительная работа (статья 60.2. ТК РФ) 
предполагает первоначально два варианта ее ис-
полнения –  по аналогичной для работника профес-
сии (должности) или по иной профессии (должно-
сти), отличной от занимаемой в момент необходи-
мости для работодателя дополнительной работы 
этого работника, причем ТК РФ здесь однозна-
чен –  по профессии (должности). Пути реализации 
дополнительной работы могут быть различными 
в зависимости от занимаемой должности (выпол-
няемой трудовой функции по профессии) в момент 
предложения работодателем работнику дополни-
тельной работы, как труда по профессии, должно-
сти (это первый вариант исполнения –  при нали-
чии у работодателя штатного расписания, содер-
жащего наименования должностей, профессий, 
со специальностью с указанием квалификации):

а) совмещение профессий (должностей) –  при 
не совпадении «текущей» профессии, должности 
с предполагаемой по дополнительной работе иной 
по отношению к «текущей» профессии, должности;

б) расширение зон обслуживания –  при совпа-
дении «текущей» профессии, должности и предпо-
лагаемой по дополнительной работе профессии, 
должности;

в) увеличение объема работ –  аналогично пре-
дыдущему пути, т.е. при совпадении «текущей» 
профессии, должности и предполагаемой по до-
полнительной работе профессии, должности.

Каждый из вышеупомянутых путей предполага-
ет наличие у работодателя штатного расписания, 
содержащего наименования должностей, профес-
сий, со специальностями с указанием квалифи-
каций. Но возможно ли реализовать положения 
статьи 60.2. ТК РФ в случае, когда «текущая» тру-
довая функция по трудовому договору работника 
определена работодателем для него вторым вари-
антом исполнения дополнительной работы –  вы-
полнением работником конкретного вида работы? 
Или в этом случае поручение дополнительной ра-
боты закон исключает из возможного правового 
регулирования? В этом нами усматривается пра-
вовая неопределенность, относящаяся к условно 

«субъективной» правовой неопределенности [3, 
с. 19], способной быть устраненной.

Еще более проблемным с точки зрения прак-
тической реализации конкретным работодателем 
представляется непосредственное применение по-
следнего абзаца статьи 60.2. ТК РФ. По совпадаю-
щей или не совпадающей профессии (должности) 
возможно выполнение работником обязанностей 
временно отсутствующего работника (без указа-
ния возможных оснований и предельного време-
ни такого отсутствия). Обязанности, несомненно, 
будут разрабатываться работодателем с приме-
нением ЕКС, ЕТКС или профессиональных стан-
дартов. Но и ЕКС, равно как и профессиональные 
стандарты в свое основе имеют квалификацион-
ные характеристики, которым должен соответство-
вать работник, которому будет поручена дополни-
тельная работа (ЕКС именует их как «требования 
к квалификации»; профессиональные стандарты –  
как «требования к образованию и обучению, к опы-
ту практической работы; особые условия допуска 
к работе»).

Но и в этом случае работник будет выполнять 
обязанности, входящие в трудовую функцию та-
кой же, но иной по отношению к нему профессии 
(должности) или вообще другой. Если дополни-
тельная работа при исполнении обязанностей от-
сутствующего работника будет поручаться по дру-
гой профессии (должности), то обязательно потре-
буется наличие соответствия имеющейся у этого 
работника квалификации требованиям ЕКС, про-
фессиональных стандартов, что должно иметь за-
конодательное закрепление.

При реализации любого из путей предоставле-
ния дополнительной работы (совмещением про-
фессий (должностей), расширением зон обслу-
живания, увеличением объема работ, исполнения 
обязанностей временно отсутствующего работ-
ника) работодатель неизбежно ставит под угрозу 
ненадлежащего или неполного исполнения трудо-
вой функции работником по занимаемой им долж-
ности (его работы по определенной профессии / 
выполнения конкретного вида работы), т.к. допол-
нительная работа выполняется одновременно с ис-
полнением этой трудовой функции.

Кроме того, при выполнении дополнительной 
работы работник может замещать должность (ра-
ботать по профессии), которая позволяет (пусть 
и временно) прибрести такому работнику ранее 
ему не принадлежавший правовой статус, который 
потребует от работодателя обеспечения соответ-
ствующей реализации для такого работника опре-
деленных законодательством (возможно для этого 
работодателя –  повышенных) обязательств в ор-
ганизации труда (по продолжительности рабоче-
го времени, по режимам рабочего времени и др.), 
по организации времени отдыха, по обеспечению 
безопасности труда, а также по предоставлению 
соответствующих гарантий и компенсаций. В ря-
де случаев потребуется предварительная провер-
ка соответствующего уровня состояния здоровья, 
отсутствия запретов для замещения соответству-
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ющих должностей или выполнения работ, допуска 
к работе со сведениями, составляющими тайну, ох-
раняемую законом. Возможно, для сторон, всту-
пающих в отношения по поводу дополнительной 
работы не лишним условием, будет и возможность 
установить испытание, предусмотренное для тру-
дового договора, но не имеющее в настоящее вре-
мя правового регулирования при дополнительной 
работе. Кроме того, для рассмотрения работником 
предложения от работодателя о дополнительной 
работе, для принятия работником решения о воз-
можности выполнения предлагаемой дополнитель-
ной работы, крайне важным, необходимым и на-
сущным представляется установленная законом 
обязанность предварительного (до заключения 
правоотношения по дополнительной работе) озна-
комления работодателем работника с соглашени-
ем, коллективным договором и локальными нор-
мативными актами, непосредственно связанными 
с трудовыми обязанностями и правами, предпола-
гаемыми необходимыми для выполнения дополни-
тельной работы, а также ознакомление работни-
ка с ответственностью, гарантиями, компенсаци-
ями и др. В противном случае работник не имеет 
возможности сформировать свое представление 
о возможности им исполнения дополнительной ра-
боты и сделать свой взвешенный и обоснованный 
выбор. В связи с тем, что дополнительная работа 
может быть как срочной, так и бессрочной, указан-
ные выше обстоятельства, на наш взгляд, настоя-
тельно требуют заключения сторонами письменно-
го соглашения с подробным правовым регулирова-
нием дополнительная работы, причем с не мень-
шей степенью защиты сторон (прежде всего ра-
ботника), чем позволяет это осуществить трудовой 
договор. Ну а настоящее законодательное право-
вое регулирование не предполагает оформление 
 каких-либо точно определенных письменных до-
кументов при поручении дополнительной работы. 
По мнению профессора О. В. Смирнова, изложен-
ного в учебнике 2011 г., –  все виды дополнительной 
работы не оформляются в виде второго трудового 
договора. В учебном издании 2020 г. профессором 
Дмитриевой И. К. было отмечено, что условия со-
вмещения профессий и должностей определяются 
соглашением сторон и оформляются соответству-
ющим приказом (распоряжением), но что в себя 
должно включать это соглашение и подлежит ли 
соглашение сторон  какому-либо оформлению –  
не было уточнено. Стоит напомнить, что ТК РФ 
запрещает требовать выполнения работы, не об-
условленной трудовым договором (с исключения-
ми; статья 60 ТК РФ). Но при поручении дополни-
тельной работы работодателю нет необходимости 
«преодолевать» такой запрет, т.к. работодатель 
не требует от работника выполнения дополнитель-
ной работы, он договаривается с работником о вы-
полнении дополнительной работы.

Однако, весьма важным представляется поиск 
ответа на следующий вопрос –  при выполнении до-
полнительной работы возникает ли «новые» трудо-
вые отношения и выполняет ли такой работник при 

осуществлении дополнительной работы «другую» 
трудовую функцию?

Предметом правового регулирования трудового 
права помимо упомянутых трудовых отношений яв-
ляются и иные общественные отношения (статья 1 
ТК РФ). Единственное из иных общественных от-
ношений с близким по возможному содержанию 
может быть рассмотрено общественное отноше-
ние, именуемое как «организации труда и управ-
лению трудом», которое, однако, не имеет законо-
дательной дефиниции и теория трудового права 
не дает своего однозначного предложения о «на-
полненности» этого общественного отношения 
правами и обязанностями сторон.

Очевидным и несомненным будет то, что при 
дополнительной работе –  возникает одно из де-
сяти общественных отношений, составляющих 
предмет трудового права, в связи с чем, сделаем 
предположение, что при дополнительной работе 
возникает именно трудовое отношение. Это мож-
но с некоей уверенностью утверждать, т.к. допол-
нительная работа работника возможна только при 
его согласии на нее, при этом работник будет вы-
полнять дополнительную работу лично и за плату, 
в интересах, под управлением и контролем рабо-
тодателя. Исследовав имеющееся правовое регу-
лирование, предусмотренное в настоящее время 
статьями 60.2. и 150 ТК РФ, можно сделать вывод 
о том, что перед нами налицо трудовые отношения.

При наличии у работодателя штатного расписа-
ния или перечня профессий, специальностей с ука-
занием квалификации, работодателю необходи-
мо предлагать работнику дополнительную работу 
по должности, либо при отсутствии у работодате-
ля штатного расписания или перечня профессий, 
специальностей с указанием квалификации –  кон-
кретный вид работы. В обоих случаях возникают 
«новые» трудовые отношения, иные и отличные 
от уже действующих между работником и работо-
дателем до предложения работнику дополнитель-
ной работы. Таким образом, возникновение допол-
нительной работы влечет за собой возникновение 
новых трудовых отношений. Поскольку трудовые 
отношения возникают при наличии трудового до-
говора либо надлежащего допуска (с неизбежным 
последующим оформлением трудового договора), 
то по общему правилу для оформления дополни-
тельной работы требуется заключение трудового 
договора. Заключение трудового договора требу-
ет определение трудовой функции работодателем 
(если до этого она не была определена) и выпол-
нения этой трудовой функции работником при вы-
полнении дополнительной работы.

Таким образом, при выполнении дополнитель-
ной работы возникают новые трудовые отношения, 
требующие в соответствие с ТК РФ заключить но-
вый трудовой договор. При этом, по нашему мне-
нию, статья 72 ТК РФ не может быть использована 
для оформления правоотношения по дополнитель-
ной работе, т.к. мы считаем, что в действующем 
трудовом договоре изменений, определенных его 
сторонами –  не происходит, т.к. дополнительная 
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работа выполняется наряду с выполняемой работ-
ником работы в течение установленной продолжи-
тельности рабочего дня (смены).

По справедливому замечанию профессора 
А. М. Куренного, трудовой договор является выдер-
жавшей испытанием временем правовой формой, 
но при отсутствии гибкости законодателя, у рабо-
тодателей появляются ситуации, провоцирующие, 
а иногда и вынуждающие его осуществлять поиск 
«обходных» путей, которые не способствуют ре-
ализации защитной функции трудового права [1, 
с. 144–145]. Уклонение работодателя от оформле-
ния трудовых отношений, связанных с не заключе-
нием трудового договора –  все еще имеет место 
быть в трудоправовых взаимоотношениях сторон.

Попытки упрощения оформления трудовых от-
ношений, подчас применяемая подмена заклю-
чения трудового договора изданием работодате-
лем организационно- распорядительного докумен-
та (например, приказа работодателя, не носяще-
го договорной характер) не только не укрепляет 
правовое положение сторон трудовых отношений, 
напротив лишь дает повод работодателям посту-
пать весьма произвольно, в чем проявляется риск 
неопределенности трудовых взаимоотношений ра-
ботника и работодателя, что, также понижает за-
щитный функционал трудового законодательства 
РФ и трудового права РФ в целом. Тем более, что 
современные условия построения взаимоотноше-
ний сторон работодателя и работника осложняют-
ся факторами многослойных и многообразных ре-
альных экономико- социальных обстоятельств [4, 
с. 109–111].

Недопустимость форм пограничного найма 
работодателями работников отмечается в совре-
менных исследованиях [5, с. 30]. Дополнительная 
работа, как способ, позволяющий работодателю 
максимально быстро осуществить реализацию 
собственных производственно- организационных 
задач, является необходимым экстренным выхо-
дом из сложного «кадрового» положения, в кото-
рое подчас попадает работодатель. Однако, это 
не должно давать работодателю повод достаточно 
свободно, по своему усмотрению реализовывать 
упрощение, а порой и низложение правового регу-
лирования трудовых отношений.

На сегодня ТК РФ дает основание работодате-
лю действовать таким неблаговидно- правовым об-
разом, в связи с чем, считаем, что пришло время 
дополнить доктринальную классификацию видов 
трудового договора «дополнительной работой», 
подготовить предложения о внесении необходи-
мых изменений в статьи 60.2. и 150 ТК РФ, детали-
зирующие правоотношения сторон по предложен-
ным, в частности, в настоящей статье направле-
ниям. Наконец, следует пересмотреть собственно 
наименования статей 60.2. и 150 ТК РФ, как не со-
ответствующих своему правовому смыслу, в связи 
с тем, что они призваны урегулировать правоотно-
шения сторон о дополнительной работе, но не пути 
ее реализации.

Полагаем, что заключение предлагаемого на-
ми для выполнения дополнительной работы трудо-
вого договора, правовое регулирование которого 
основано на принципах трудового права, позволит 
надеяться на создание надлежащих правовых ус-
ловий обеспечения максимальной защиты сторон 
трудового договора, и прежде всего –  работника.
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This article examines the modern legal regulation of additional work 
in the labor relations of the employer and the employee. The anal-
ysis of the concepts of labor relations and an employment contract 
gives grounds to consider the labor function of an employee as the 
main element among other elements of these concepts. At the same 
time, the author believes that additional work is also associated with 
the performance of an employee’s labor function (for another or the 
same profession (position) / the performance of a specific type of 
work by an employee). This allows the author to come to the conclu-
sion that when additional work occurs between an employee and an 
employer, new labor relations will arise that require, in accordance 
with the Labor Code of the Russian Federation, the conclusion be-
tween the parties of an existing labor contract –  a new labor contract 
for the employee to perform the labor function for additional work; 
the author also proposes to supplement the classification of types 
of labor contract and make the necessary changes in legal norms 
about additionally.
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Статья начинается с обсуждения взглядов античных филосо-
фов, таких как Платон и Аристотель, на правосудие, затем 
переходит к его трактовке в средневековье, когда правосудие 
приобрело духовный аспект под влиянием христианской тео-
логии, а в эпоху Нового времени и Просвещения правосудие 
трансформируется, отражая светские идеалы и идеи о есте-
ственных правах и разделении властей.
Статья рассматривает различные юридические интерпретации 
правосудия в современной России, отмечая его функции; осо-
бое внимание уделяется изменениям в понимании правосудия 
в советский период и его последующей эволюции в современ-
ной российской юридической науке, где правосудие рассма-
тривается как средство разрешения социальных конфликтов 
и нарушений права.
Автором обсуждаются правовые основы организации право-
судия в Российской Федерации, в том числе конституционные 
нормы и структуры судебной системы, также упоминается вли-
яние на национальное право международно- правовых стан-
дартов правосудия.

Ключевые слова: правосудие, государственная функция, 
история правосудия, конституционное право, судебная систе-
ма, правовая эволюция, независимость суда, международные 
стандарты.

Теоретические принципы правосудия как 
функции государства

История развития понятия правосудия начинается 
в античном мире, где философы Платон и Аристо-
тель затрагивали его в своих трудах, так Платон под-
черкивал социальную значимость и красоту право-
судия, в то время как Аристотель анализировал его 
через призму справедливости и законопослушности.

В средневековье, под влиянием христианской 
религии и теологии, правосудие получило духов-
ную окраску, Фома Аквинский, к примеру, рассма-
тривал правосудность как добродетель, тесно свя-
занную с Божьей благодатью.

В эпоху Нового времени отношение к правосу-
дию изменяется с появлением светских идеалов, 
Томас Гоббс и Гуго Гроций видели в правосудии 
главный элемент государственного устройства 
и правовой системы, акцентируя внимание на пра-
ве на наказание и интерпретации закона.

В эпоху Просвещения развиваются идеи о есте-
ственных правах, общественном договоре и разде-
лении властей, которые также влияют на понима-
ние правосудия, мыслители такие, как Джон Локк, 
Бенедикт Спиноза и Жан- Жак Руссо, вносят вклад 
в формирование концептуальных основ современ-
ного понимания правосудия [11].

В юридической науке понятие «правосудие» 
исторически претерпевало изменения и различ-
ные толкования, в то время как современном рос-
сийском законодательстве данное понятие исполь-
зуется часто, но без детального разъяснения, кото-
рое приводит к разнообразию определений в науч-
ной литературе.

Изначально в дореволюционных русских трудах 
термин «правосудие» применялся как общеупотре-
бимый, без особых разъяснений, но с появлением 
первых советских учебных курсов по процессуаль-
ным наукам, например, работы А. Ф. Клейнмана 
в 1940 году, началось более глубокое изучение дан-
ной категории, так как исследователь определял 
правосудие как разрешение вопросов о применении 
права к конкретным случаям жизни специальными 
органами государственной власти, подчеркивая его 
роль как важной государственной функции [6].

Схожее определение давал и М. С. Строгович 
в 1939 году, уточняя, что правосудие –  это старин-
ный термин, обозначающий особую государствен-
ную функцию, осуществляемую судом, то есть осу-
ществление правосудия означает судить о праве, 
о применении закона к отдельному факту или от-
ношению [10].

В советский период, в частности, в работах 
А. А. Мельникова и Н. Т. Арапова, социалистиче-
ское правосудие рассматривалось как форма госу-
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дарственного управления, направленная на охрану 
социалистического правопорядка и прав граждан, 
подчеркивая фигуру суда в защите общественного 
строя и социалистической системы [9].

В современной российской науке В. М. Лебедев 
видит в правосудии особый вид государственной 
деятельности, связанной с разрешением социаль-
ных конфликтов и нарушений права; А. Т. Боннер 
и Б. В. Ершов расширяют это понятие, определяя 
правосудие как рассмотрение и разрешение судеб-
ных дел в соответствии с законами и международ-
ным правом [1].

Согласно Конституции РФ, судебная власть, 
осуществляющая правосудие, является одной 
из трех ветвей государственной власти наравне 
с законодательной и исполнительной, такая си-
стема сдержек и противовесов обеспечивает са-
мостоятельность, независимость и взаимное урав-
новешивание полномочий различных ветвей вла-
сти. Основная роль судебной власти –  защита прав 
и свобод человека и гражданина, юридических 
лиц, контроль и надзор за законностью и обосно-
ванностью принимаемых актов и решений государ-
ственных органов.

Понятие «правосудие» можно рассматривать 
с нескольких сторон:
1. Правосудие как судебная власть в целом, осу-

ществляемая судебными органами;
2. Правосудие как функция судебной власти и де-

ятельность судебных органов;
3. Правосудие как судебный процесс в соответ-

ствии с процессуальным законодательством 
Российской Федерации [2].
В рамках понятия правосудия как судебной вла-

сти, оно изучается в единстве с судебной властью 
и судебными органами, которое включает рассмо-
трение и разрешение дел в порядке конституци-
онного, уголовного, гражданского, арбитражного 
и административного судопроизводства.

Цель правосудия –  своевременное и объективное 
рассмотрение дел, реализация права на судебную за-
щиту, поддержание законности и минимального уров-
ня правопорядка, формирование уважения к праву, 
и предупреждение совершения правонарушений.

Суд, как основной субъект правосудия, выпол-
няет следующие функции:
• Осуществление правосудия в различных по-

рядках (гражданский, уголовный, администра-
тивный, арбитражный, конституционный);

• Контроль за деятельностью и решениями госу-
дарственных органов и должностных лиц;

• Гарантия исполнения решений суда;
• Разъяснение закона по вопросам судебной 

практики;
• Формирование судейского корпуса и содей-

ствие другим органам судебной системы.

Правовые основы организации правосудия 
в Российской Федерации

Основные положения Конституционных норм, ре-
гулирующие правосудие в Российской Федерации, 

включают исключительное право судов на осущест-
вление правосудия, как это определено статьей 118 
Конституции РФ, гарантируя, что правовые вопро-
сы не могут быть разрешены через несудебные 
инстанции. Независимость судей, зафиксирован-
ная в статье 120 Конституции, исключает вмеша-
тельство в судебную деятельность, обеспечивая их 
подчинение только Конституции и федеральному 
закону. Принцип гласности судебных процессов, 
установленный статьей 123, обеспечивает откры-
тость и прозрачность судопроизводства, способ-
ствуя повышению доверия общества к судебной 
системе. Равноправие перед законом и судом, за-
крепленное в статье 19, гарантирует одинаковое 
процессуальное обращение со всеми участниками 
судебного процесса, независимо от их социально-
го статуса или иных характеристик по принципу 
состязательности и равноправия сторон, что под-
разумевает равные права и обязанности для всех 
участников процесса.

Как уже было отмечено выше, система судеб-
ной власти в России базируется на ряде концеп-
туальных положений Конституции РФ (статьи 118, 
пункт «г» статьи 71, статьи 125–128, статьи 45, 47, 
50 и 128), определяющий порядок формирования 
судебных органов и основы отправления правосу-
дия  , а главным элементом в данной системе явля-
ется Федеральный конституционный закон «О су-
дебной системе Российской Федерации», который 
утверждает принципы формирования и построе-
ния структуры судебной системы  .

В судебная систему России входит Конституци-
онный Суд РФ, суды общей юрисдикции во главе 
с Верховным Судом РФ, арбитражные суды во гла-
ве с Высшим Арбитражным Судом РФ; так, напри-
мер, Конституционный Суд РФ выполняет функ-
цию высшего органа судебной власти по защите 
конституционного строя и прав граждан  , а подси-
стема судов общей юрисдикции и арбитражных су-
дов различается между собой по структуре, соста-
ву и объему компетенции.

Главным принципом законодательного регули-
рования судебной системы является ее единство, 
гарантируемое Конституцией РФ и Федеральным 
конституционным законом «О судебной систе-
ме Российской Федерации», которое заключает-
ся в общем подходе к правовому регулированию 
основ судебной власти и унификации источников 
данного регулирования.

Принципы организации функционирования ор-
ганов правосудия указываются в ряде законода-
тельных актов, хотя их перечень и формулировки 
не всегда полностью совпадают, поэтому эффек-
тивность соблюдения требований закона в судеб-
ной системе напрямую связана с полнотой и четко-
стью законодательных формулировок [5].

Для обеспечения справедливости и верховен-
ства права как в национальной, так и в междуна-
родной правовой системе нужно сохранять прин-
ципы и гарантии независимости судейской власти, 
так в Российской Федерации эти гарантии урегули-
рованы законом «О статусе судей в РФ», который 
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включает меры правовой защиты, материального 
и социального обеспечения, процедуры осущест-
вления правосудия, систему органов сообщества 
судей и порядок прекращения их полномочий (су-
дьи и их семьи находятся под защитой государства, 
при этом судьям предоставляется право на ноше-
ние служебного огнестрельного оружия).

Независимость судей также укрепляется через 
внешние гарантии, основанные на международных 
стандартах и рекомендациях, в которые входят за-
конодательные основы для назначения судей и тре-
бования к профессиональной карьере, основанные 
на объективных критериях, таких как честность, 
эффективность, квалификация и личные качества. 
Европейские стандарты, например, подчеркивают 
значение создания судебного совета, обеспеченно-
го конституционными гарантиями, для надлежаще-
го гарантирования судейской независимости.

Факторы, влияющие на независимость судей, 
зависят от их профессиональных и личных харак-
теристик, уровня развития правовой доктрины, 
состояния правовой культуры в обществе и наце-
ленности власти на создание независимого суда, 
а внутренняя независимость судей подразумева-
ет свободу от ненадлежащего внешнего влияния, 
равенство при распределении дел и обязанность 
действовать без ограничений и влияний при при-
нятии решений [8].

Международные стандарты, включая Всеобщую 
декларацию прав человека и резолюции ООН, под-
держивают эти принципы независимости судей, 
обязывая все государства обеспечивать незави-
симость судебных органов, уважать и соблюдать 
эту независимость, гарантировать судьям право 
на справедливое судебное разбирательство и со-
блюдение прав сторон.

Международно- правовые стандарты правосудия

Международные документы, определяющие стан-
дарты правосудия, представляют собой разнообраз-
ный набор конвенций, деклараций и принципов, 
разработанных различными международными ор-
ганизациями, они создают международно- правовую 
базу для обеспечения независимости судебной 
системы, защиты прав человека и справедливо-
сти правосудия, отражая усилия международного 
сообщества в формировании общих стандартов 
правосудия и уважения прав человека, например, 
Международный пакт о гражданских и политиче-
ских правах 1966 года, устанавливающий принципы 
справедливого судебного разбирательства и равен-
ства перед законом, и Конвенция о правах ребенка 
1989 года, касающуюся правосудия в отношении 
несовершеннолетних.

Существует также Международная конвенция 
о защите прав всех трудящихся- мигрантов и чле-
нов их семей, обеспечивающая права мигрантов 
с точки зрения правосудия, и Римский статут Меж-
дународного уголовного суда, который обеспечи-
вает основы для работы и стандарты независимо-
сти этого суда.

Международная конвенция о защите всех лиц 
от насильственных исчезновений, Женевские кон-
венции и их Дополнительные протоколы, и Всеоб-
щая декларация прав человека заложили основы 
для права на справедливое и публичное слушание 
перед независимым и беспристрастным судом, 
в дополнение, Основные принципы независимости 
судебных органов, принятые ООН, являются глав-
ным руководством по поддержанию независимо-
сти судебной власти.

Суды и арбитражи международных судебных 
институтов специализируются на различных обла-
стях, в том числе регулирование деятельности го-
сударств в Мировом океане, права человека, меж-
дународные экономические отношения и регио-
нальные интеграционные объединения государств, 
а их статус, порядок формирования и принципы ра-
боты различаются [3].

С развитием международного процессуального 
права, особенно начиная с XX века, практика меж-
дународных судебных учреждений эволюциони-
ровала к более строгой организационной форме, 
основанной на правовых нормах и определенных 
процедурных правилах, примерами таких учреж-
дений являются Международный суд ООН, Меж-
дународный уголовный суд, Межамериканский суд 
по правам человека и другие, каждый из которых 
имеет свою специфику и юрисдикцию [4].

Сами международные судебные учреждения 
могут различаться по своему характеру и функ-
циям, например, Международный суд ООН, соз-
данный в 1946 году, является главным судебным 
органом ООН и специализируется на разрешении 
споров между государствами; суд состоит из 15 
членов, избираемых Генеральной Ассамблеей 
и Советом Безопасности ООН, и обладает правом 
выносить консультативные заключения по юриди-
ческим вопросам.

Исполнение решений Международного суда 
ООН регламентируется Уставом ООН, который 
предусматривает обязанность каждого члена ООН 
выполнять решения Суда по делам, в которых он 
является стороной.

В дополнение к межгосударственным судам, су-
ществуют также международные арбитражные су-
ды, которые, хотя и являются частными структура-
ми, их решения обладают обязательной силой для 
сторон в споре.

Главная задача международных стандартов со-
стоит в формировании и изменении национального 
законодательства, и в адаптации существующих 
норм к международным обязательствам государ-
ства.

Существуют различные способы, через кото-
рые международные стандарты влияют на нацио-
нальное законодательство [7]:
1. Прямое действие международных норм, вклю-

чая самоисполняющиеся нормы, основанные 
на положениях национальных конституций.

2. Издание специальных актов на национальном 
уровне для обеспечения выполнения норм, со-
держащихся в международных актах.
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3. Публикация специальных актов, воспроизводя-
щих содержание международно- правовой нор-
мы.

4. Включение в национальные правовые акты 
указания на необходимость применения норм 
международного права.
Отметить различие между прямым и косвенным 

влиянием международных стандартов, так прямое 
влияние заключается в конституционном призна-
нии и включении международных норм в нацио-
нальное законодательство, в то время как косвен-
ное влияние проявляется через постепенное вне-
дрение и применение основных принципов и норм 
международного права в национальное законода-
тельство.

Международные договоры в данном процессе 
отражают согласованную волю участников меж-
дународных отношений и регулируют их взаимо-
отношения, обладая наднациональным статусом 
влияют на национальное законодательство через 
имплементацию принципов и норм международно-
го права.

Конституция России, например, признает, что 
общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, и международные договоры, являются 
составной частью ее национальной правовой си-
стемы, доказывая то, что национальное законода-
тельство и международные стандарты тесно свя-
заны и взаимодействуют друг с другом, формируя 
комплексный правовой порядок, который регули-
рует как внутренние, так и международные дела.

Заключение

От античного мира до современности, от Плато-
на до современных юристов, понятие правосудия 
развивалось, обогащаясь различными интерпрета-
циями и подходами, а в современной России пра-
восудие представляет собой сложный механизм, 
обусловленный не только внутренним законодатель-
ством, но и международными стандартами и обя-
зательствами.

Роль судебной власти как независимого арби-
тра в решении конфликтов, защите прав и свобод 
граждан неоспорима, а конституционное утверж-
дение независимости, прозрачности и доступности 
судебной системы является краеугольным камнем 
в обеспечении правосудия, вместе с тем, как по-
казывает история, понятие правосудия постоянно 
эволюционирует, адаптируясь к меняющимся со-
циальным, политическим и культурным реалиям.

Современные проблемы, такие как необхо-
димость гармонизации национального и между-
народного права, укрепление независимости су-
дебной системы и обеспечение равного доступа 
к правосудию для всех слоев населения, остаются 
актуальными, а правосудие, будучи неотъемлемой 
частью государственной функции, должно продол-
жать развиваться в направлении укрепления пра-
вовой государственности, демократии и защиты 
прав человека.

Литература

1. Банников И. А. Понятие правосудия // Вестник 
Московского университета. Серия 11. Пра-
во. 2017. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/arti-
cle/n/ponyatie- pravosudiya-1 (дата обращения: 
19.11.2023).

2. Братчикова Д. А. Правосудие как функция 
судебной власти в РФ // Молодой ученый. 
2020. № 17 (307). С. 176–178. URL: https://
moluch.ru/archive/307/69285/ (дата обращения: 
20.11.2023).

3. Дубовицкий О. В. Основные проблемы зако-
нодательного регулирования судебной систе-
мы // Молодой ученый. 2023. № 9 (456). С. 259–
261. URL: https://moluch.ru/archive/456/100542/ 
(дата обращения: 22.11.2023).

4. Иглин А. В. Особенности международных су-
дебных учреждений // Научное обозрение. Ре-
феративный журнал. 2016. № 6. С. 120–128. 
URL: https://abstract.science- review.ru/ru/article/
view?id=1812 (дата обращения: 19.11.2023).

5. Кашепов В. П., Гравина А. А. Конституционные 
принципы судебной власти Российской Феде-
рации. Москва: Литагент «Юриспруденция», 
2011. С. 420. ISBN: 978–5–9516–0500–9.

6. Клейнман А. Ф. Гражданский процесс. М.: 
Издательство НКЮ СССР, 1940 // Клейн-
ман А. Ф. Избранные труды. Краснодар, 2009. 
Т. 2. С. 425.

7. Кудрявцева Л. В. Влияние норм международно-
го права на развитие национального законода-
тельства // Право и государство: теория и прак-
тика. 2022. № 1 (205). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/vliyanie-norm-mezhdunarodnogo- prava-
na-razvitie- natsionalnogo-zakonodatelstva-1 (да-
та обращения: 20.11.2023).

8. Куприянов Д. Ю. Принцип независимости су-
дебной власти. 2023. URL: https://advokat- 
feygin.ru/stati/princip- nezavisimosti-sudebnoj- 
vlasti.html (дата обращения: 20.11.2023).

9. Савицкий В. М. (ред.) Конституционные осно-
вы правосудия в СССР. М., 1981. С. 23.

10. Строгович М. С. Природа советского уголовно-
го процесса и принцип состязательности. М., 
1939. С. 19.

11. Цырендоржиева Д. Ш., Гнеушева Е. Б. Понятие 
«Правосудие» на основных этапах историче-
ского развития философской мысли // Манус-
крипт. 2017. № 3–2 (77). URL: https://cyberlenin-
ka.ru/article/n/ponyatie- pravosudie-na-osnovnyh- 
etapah-istoricheskogo- razvitiya-filosofskoy- mysli 
(дата обращения: 18.11.2023).

JUSTICE AS AN INTEGRAL FUNCTION OF THE STATE

Saveliev P. G.
Russian State University of Justice

The article begins with a discussion of the views of ancient philos-
ophers, such as Plato and Aristotle, on justice, then proceeds to its 
interpretation in the Middle Ages, when justice acquired a spiritual 
aspect under the influence of Christian theology, and in the era of 
Modern Times and Enlightenment, justice is transformed, reflecting 
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secular ideals and ideas about natural rights and the separation of 
powers.
The article examines various legal interpretations of justice in mod-
ern Russia, noting its functions; special attention is paid to changes 
in the understanding of justice in the Soviet period and its subse-
quent evolution in modern Russian legal science, where justice is 
considered as a means of resolving social conflicts and violations 
of law.
The author discusses the legal foundations of the organization of 
justice in the Russian Federation, including constitutional norms and 
structures of the judicial system, and also mentions the influence of 
international legal standards of justice on national law.

Keywords: justice, state function, history of justice, constitutional 
law, judicial system, legal evolution, independence of the court, in-
ternational standards.
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ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫЕ (ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫЕ) НАУКИ

Правовое регулирование устранения коррупционных рисков участия 
иностранных участников торгов в государственных закупках

Агатова Татьяна Павловна,
аспирант, направление подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 
направленность «Публично- правовые (государственно- 
правовые науки)» Российской таможенной академии
E-mail: Agatovatp@yandex.ru

В статье представлен обзор различных подходов, используе-
мых для того, чтобы позволить иностранным участникам тор-
гов конкурировать за внутренние контракты на государствен-
ных закупках, включая явные и неявные ограничения доступа 
к рынку, а также открытие закупок для иностранных фирм 
через соглашения о свободной торговле. Также рассматрива-
ются различные коррупционные риски, связанные с индивиду-
альным подходом, включая конфликты интересов, кумовства, 
взяточничества и вопросов, связанных с прозрачностью бене-
фициарного владения.
Также в статье определено, что не существует конкретных мер 
по урегулированию последствий для устранения коррупцион-
ных рисков, связанных с участием иностранных участников 
торгов в процессах государственных закупок. Но  все-таки неко-
торые меры, которые направленны на сокращение коррупции 
в сфере государственных закупок, в более широком смысле, 
могут помочь сдерживать коррупцию, связанную с участием 
иностранных компаний. Эти меры включают электронные за-
купки, реестры бенефициарных собственников, а также более 
усиленные меры по обеспечению прозрачности закупок.

Ключевые слова: иностранные участники, государственные 
закупки, коррупционные риски, тендер, торги, закупки, кон-
тракт, бенефициар, закон, политики, взятка, мошенничество, 
международный контракт, правительство, соглашение.

Государственные закупки составляют значи-
тельную долю в сфере экономики, как развитых, 
так и развивающихся странах. В ЕС доля закупок 
составляет 14% ВВП (Европейская комиссия 2019) 
и около 13 процентов в США (Карбони и др., 2018), 
по оценкам, во многих странах процент закупок со-
ставляет от 15 до 30 процентов ВВП (УНП ООН 
2013). [7]

Данный факт является важнейшим показате-
лем экономического роста, развития и обществен-
ного благосостояния и играет центральную роль 
в развитии общественной инфраструктуры (вклю-
чая энергетику и телекоммуникации) и предостав-
лении государственных услуг в сфере здравоохра-
нения и образования.

Однако система государственных закупок очень 
подвержена коррупции из-за определенных харак-
теристик, а именно числа контрактов и задейство-
ванных денежных средств, сложности и политиче-
ской специфики многих государственных проектов, 
вовлеченных отраслей, тесного взаимодействия 
между государственным и частным секторами 
и часто высокого уровня конфиденциальности. [5]

При проверке прозрачности в строительном 
секторе подсчитано, что к 2030 году 6 триллио-
нов долларов США могут ежегодно утекать толь-
ко в строительной отрасли из-за коррупции, бесхо-
зяйственности и неэффективности, что приведет 
к разрушительным последствиям для окружающей 
среды. По подсчетам около 2 триллионов долла-
ров США могут ежегодно исчезать из бюджета при 
проведении государственных закупок, ООН под-
считало, что коррупция и мошенничество могут со-
ставлять от 20 до 25 процентов бюджета в сфере 
закупок. [4]

Природа коррупционных рисков в сфере госу-
дарственных закупок, их истинные причины и по-
тенциальные стратегии смягчения этих рисков бы-
ли широко исследованы и задокументированы (Хе-
ггстад и Фройстад 2011; ОЭСР 2014a; ОЭСР 2016; 
ОЭСР 2007; Шеберляйн 2019; Серейде 2002; УНП 
ООН 2013; Викберг 2013) [7]

Согласно условиям направленных на разви-
тие внутренних процессов государственных заку-
пок для глобального рынка влияние иностранных 
участников торгов изучено плохо. Несмотря на то, 
что, согласно ОЭСР (2007), международные закуп-
ки могут быть особенно подвержены коррупции из-
за размера контрактов и возможности сокрытия 
взяток через границы.
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Данная проблема усугубляется из-за сложной 

структуры корпоративной политики, которая может 
затруднить определение, является ли фирма оте-
чественным или иностранным участником торгов.

Учитывая факт, насколько уязвимыми для кор-
рупции оказались процессы закупок, и учитывая 
растущую интернационализацию государственных 
закупок, необходимо лучше понять, каким образом 
выход иностранных фирм на рынки закупок может 
привести к увеличению рисков или как междуна-
родные фирмы могут подвергать себя коррупци-
онным рискам. [4]

По данным Transparency International (2020b), 
коррупционный риск может усугубиться в связи 
с пандемией COVID-19. Многонациональные ком-
пании могут способствовать заключать междуна-
родные контракты в условиях сокращения прибы-
лей, а правительства могут быть менее заинте-
ресованы в применении законов о борьбе со взя-
точничеством по экономическим соображениям 
(Transparency International).

Таким образом, в данной статье рассматрива-
ется конкретная роль международных участников 
торгов в процессах внутренних закупок и то, как их 
роль изменилась в ответ на международные и ре-
гиональные тенденции, особенно в форме торго-
вых соглашений. Затем в статье рассматриваются 
конкретные коррупционные риски, связанные с ин-
тернационализацией государственных закупок или 
попытками их ограничения, прежде чем рассма-
тривать некоторые потенциальные меры по смяг-
чению последствий.

Таким образом, несмотря на согласованные по-
пытки открыть рынки государственных закупок для 
иностранных участников торгов путем заключения 
международных торговых соглашений и регио-
нальной экономической интеграции, большинство 
государственных закупок остаются в основном на-
циональными (Berglind et al, 2018). Это связано как 
с явными, так и с неявными барьерами, с которыми 
сталкиваются международные фирмы при прове-
дении тендеров в сфере государственных закупок 
(Берглинд и др., 2018; Карбони и др., 2018; Ссен-
нога 2006). [7]

В то же время рост сложных международных 
корпоративных структур, способствующих корруп-
ции, отмыванию денег и уклонению от уплаты нало-
гов, создает потенциально новые проблемы добро-
совестности на рынках закупок (Transparency Inter-
national 2020a). По данным ОЭСР (2007) транснаци-
ональные деловые операции могут быть особенно 
подвержены коррупционному риску, частично из-
за потенциально низкого контроля, применяемого 
за рубежом, и частично из-за сложных транснаци-
ональных корпоративных структур внутри корпора-
ций в некоторых странах, а также тысяч сотрудни-
ков в разных компаниях, что затрудняет идентифи-
кацию и отслеживание взяточничества. Кроме того, 
в транснациональных сделках, включая междуна-
родные государственные закупки, часто задейство-
ван другой сектор заинтересованных сторон, таких 
как банки развития или агентства по кредитованию 

экспорта, которые могут нанимать лиц, склонных 
к получению взяток (OECD 2007). [3]

Таким образом, коррупционные риски, связан-
ные с международными фирмами в сфере госу-
дарственных закупок, могут возникнуть в резуль-
тате либо:

1. Отсутствия регулирования деятельности 
на полностью открытых рынках закупок, которые 
не предполагают никаких ограничений в отноше-
нии иностранных компаний, особенно там, где 
участники торгов не обязаны раскрывать своего 
бенефициарного владельца.

2. Протекционистские меры, налагающие огра-
ничения на иностранных участников торгов. Точ-
ный характер ограничений с точки зрения кри-
териев отбора для иностранных фирм является 
ключевым фактором, определяющим коррупцион-
ный риск. Например, конкретный коррупционный 
риск может различаться между системами, в кото-
рых иностранные фирмы, желающие участвовать 
в торгах, должны сначала создать местное пред-
ставительство в стране, и системами, в которых 
иностранные участники торгов обязаны соблюдать 
правила местного содержания.

Преимущества, которые обычно упоминаются 
в связи с открытием рынка государственных заку-
пок для иностранных участников торгов, в целом 
аналогичны преимуществам свободной торгов-
ли в более глобальном смысле, которые включа-
ют усиление конкуренции, стимулы к инновациям, 
снижение затрат, наращивание потенциала, повы-
шение производительности и доступ к новым рын-
кам для национальных фирм (Anderson et al., 2010; 
Карбони и др., 2018; Ссенога и др., 2018).

Протекционистские меры, которые благопри-
ятствуют национальным поставщикам, являются 
не только нетарифным барьером для свободной 
торговли, согласно Carboni et al. (2018), они также 
могут быть следствием или признаком коррупции 
в форме захвата государства влиятельными груп-
пами лиц, заинтересованными в ограничении кон-
куренции.

В аналогичном контексте Мунгиу- Пиппиди 
(2018:5) утверждает, что свободная торговля мо-
жет обуздать коррупцию, во-первых, разрушив при-
вилегированные связи и коррумпированные сети 
(тем самым уменьшая влияние национальных ком-
паний, которые стремятся повлиять на внутреннее 
регулирование в свою пользу), а во-вторых, путем 
повышения конкуренции и прозрачности. [7]

Это не означает, что коррупционные риски, та-
кие как кумовство и взяточничество, не существу-
ют при отсутствии ограничений для доступа на ры-
нок для иностранных фирм. Даже на открытом 
рынке компании могут подкупать государственных 
чиновников, чтобы получить награды, а государ-
ственные чиновники могут злоупотреблять своей 
властью в пользу компаний, с которыми у них есть 
семейные, политические или коммерческие связи. 
Таким образом, хотя свободная торговля иногда 
приветствовалась как средство сокращения кор-
рупции за счет усиления конкуренции, сама по се-
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бе либерализация торговли вряд ли обуздает кор-
рупцию, если она не сопровождается прозрачно-
стью, эффективным регулированием и надзором. 
(Андерсон и др., 2016 и Мунгиу- Пиппиди, 2018).

На самом деле, есть некоторые признаки того, 
что уровень коррупции выше там, где задейство-
ваны международные корпорации. В рамках ис-
следования 1999 года, проведенного Всемирным 
банком и ЕБРР в странах с переходной экономикой 
Восточной Европы и Центральной Азии обнаружи-
ли, что 35% транснациональных компаний со штаб 
-квартирами за рубежом платили откаты во время 
тендеров на закупки, в то время как только 25% 
национальных компаний сообщили о даче взяток 
во время тендеров на государственные закупки 
(Søreide 2002). [7]

В соответствии с отчетом об иностранном под-
купе (OECD 2014b), 57 процентов случаев подкупа 
иностранцев были связаны с попытками выиграть 
контракт при участие в государственных закупках. 
Более того, некоторые из крупнейших санкций, при-
меняемых в рамках иностранного Закона о корруп-
ции (FCPA) были применены к компаниям, обвиняе-
мым в подкупе иностранных должностных лиц для 
заключения сделок по закупкам. В одном из гло-
бальных таких случаев шведской телекоммуника-
ционной компании LM Ericsson пришлось заплатить 
более 1 миллиарда долларов США в 2019 году, что-
бы урегулировать обвинения Министерства юсти-
ции США и Комиссии по ценным бумагам и бир-
жам за подкуп должностных лиц в Китае, Джибути, 
Индонезии и в других местах, чтобы выиграть кон-
тракты на оборудование (Тотти 2020). [5]

Также, Мунгиу- Пиппиди (2018) утверждает, что 
свободная торговля в целом помогает снизить кор-
рупцию, она признает, что там, где заключаются 
соглашения о свободной торговле между страна-
ми, которые считаются законопослушными и для 
тех, у кого высокий уровень коррупции, это дей-
ствительно может иметь негативный побочный эф-
фект. Другими словами, компании, базирующиеся 
в странах с относительно низким уровнем корруп-
ции, могут заниматься коррупционным поведени-
ем в зарубежных странах из-за восприятия того, 
что коррупция –  это издержки ведения бизнеса 
на этих рынках.

В докладе (OECD 2014) было установлено, что 
вопреки распространенному мнению, из всех про-
анализированных случаев большинство (67 про-
центов) взяток было получено государственными 
должностными лицами из стран со средними или 
очень высокими показателями человеческого раз-
вития, а не из развивающихся стран. И, по состо-
янию на 2020 год, из 10 крупнейших поселений 
FCPA восемь компаний имели штаб-квартиры в ЕС 
или США. [7]

Более частое применение принудительных мер 
в отношении компаний в развитых странах, конеч-
но, не означает, что эти рынки более подверже-
ны коррупции. В целом, развитые рынки, особен-
но те, которые являются частью Конвенции ОЭСР 
о борьбе с пиратством, имеют более прочную пра-

вовую базу и более решительные правопримени-
тельные действия.

Хотя, по данным Transparency International 
(2020b), последнее с 2018 года сократилось.

Данный факт может исказить картину в отно-
шении распространенности коррупции на рынках.

Тем не менее, огромные масштабы многочис-
ленных скандалов со взяточничеством в послед-
ние годы с участием компаний из Страны ОЭСР 
показывают сложную картину, когда речь заходит 
о коррупции и соответствующей роли компаний 
из предположительно развитых стран по сравне-
нию с коррумпированными, особенно когда компа-
нии стремятся выиграть контракты на зарубежных 
рынках (Transparency International 2020b)

За последние несколько десятилетий корпора-
тивные структуры становятся все более сложными, 
что затрудняет идентификацию бенефициарных 
владельцев (БО). Бенефициарный владелец отно-
сится к физическому лицу (лицам), которое фак-
тически владеет или контролирует юридическое 
лицо или организацию или от имени которого осу-
ществляется сделка. Это всегда человек. Во мно-
гих компаниях (таких как траст или ООО), БО бу-
дет физическим лицом (лицами), владеющим или 
контролирующим юридические лица и процессы, 
и, следовательно, законным владельцем компании 
(в таком контексте законный владелец и бенефи-
циарный владелец не является тем же самым). Чем 
длиннее цепочка юридических лиц в компании, 
конечных бенефициарных владельцев, тем боль-
ше задействовано юрисдикций, и тем сложнее их 
идентифицировать (IDB & OECD 2019). [7]

Там, где участники торгов не обязаны раскры-
вать свое истинное право собственности, они мо-
гут скрыть свою личность и бизнес-цели под не-
сколькими уровнями юридических лиц и соглаше-
ний с неизвестными акционерами. Это, вероят-
но, увеличит риски отмывания денег и уклонения 
от уплаты налогов, а также позволит скрывать кон-
фликты интересов, незаконную деятельность или 
политическое влияние (IDB & OECD 2019).

Кроме того, там, где требования к бенефициар-
ному владению слабы или отсутствуют, это может 
позволить осуществлять неконтролируемые инве-
стиции из стран с высоким риском.

В области государственных закупок это озна-
чает, что компания- победитель может взаимодей-
ствовать с государственными должностными лица-
ми, которые не сразу бросаются в глаза.

Таким образом, если заказчики не требуют 
от компаний, участвующих в тендере, раскрытия 
их реальной собственности, это может позволить 
политически значимым лицам использовать оф-
фшорные компании для сокрытия своих интере-
сов в компании, участвующей в тендере, и досту-
па к государственным контрактам, на которые они 
не имеют права.

Данный факт может представлять риск как 
на ограниченных, так и на открытых рынках за-
купок, чем сложнее, глобальнее и взаимосвязан-
нее корпоративные структуры, тем выше риск. 
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В коррупционном скандале Odebrecht, например, 
счета бразильской компании, которые использо-
вались для дачи взяток бразильцу 2018: 18), для 
получения контрактов на государственные закуп-
ки и оказания влияния на формирование политики 
в Бразилии и за границей. Подставные компании 
использовались в нескольких коррупционных схе-
мах с участием транснациональных корпораций, 
включая SNC Lavalin, Airbus, Fresenius и «Мобиль-
ные телесистемы» (МТС), которые использовали 
структуру для сокрытия платежей за взятки и от-
каты (Transparency International 2020b). [5]

Недостаточная прозрачность бенефициарного 
владения также существенно затрудняет право-
применительные действия, что является ключе-
вым сдерживающим фактором, препятствующим 
компаниям давать взятки для получения между-
народных контрактов (Transparency International 
2020b)

Как обсуждалось выше, по целому ряду причин 
многие страны стремятся (частично) ограничить 
доступ иностранных компаний к своим рынкам за-
купок, в определенных отраслях, либо в контрак-
тах на закупки определенного размера. Это регу-
лируется с помощью явных или неявных ограни-
чений доступа на рынок. В первом случае страны 
формально требуют от иностранных компаний со-
блюдения ряда ограничений перед проведением 
торгов на внутреннем рынке государственных за-
купок, таких как требования к местным совмест-
ным предприятиям, требования о частичной закуп-
ке или найме персонала на местном уровне и так 
далее. Страны, применяющие неявные ограниче-
ния доступа на рынки, официально не предъявля-
ют ограничительных требований к иностранным 
компаниям, но на практике применяют определен-
ные процессы таким образом, что они дискримини-
руют иностранных участников торгов.

Некоторые характеристики закрытых рынков 
могут способствовать более высокому уровню 
коррупции. Процесс закупок, в котором участвуют 
только национальные участники торгов с большим 
классом, может повлечь за собой больший риск 
сговора, конфликта интересов и кумовства. Осо-
бенно на небольших рынках, с тесными личными 
или семейными связями между государственными 
должностными лицами и заинтересованными сто-
ронами частного сектора, (потенциально коррум-
пирующие) сети могут быть более сильными, и но-
вым участникам торгов будет трудно их использо-
вать. проникнуть, что, в свою очередь, может по-
будить иностранных участников торгов попытаться 
подкупом пробиться на эти рынки.

Некоторые ученые, в том числе Андерсон и др. 
(2010) и Мунгиу- Пиппиди (2018), предположили, 
что большая интернационализация и внешняя кон-
куренция, достигнутые благодаря соглашениям 
о свободной торговле, таким как Соглашение ВТО 
по правительственным закупкам (GPA), может сни-
зить риск сговора и коррупции. Это было бы осо-
бенно правильно для экономик, которые ранее ха-
рактеризовались мощью привилегированных свя-

зей и компаний- рантье. Согласно, Мунгиу- Пиппиди 
(2018), это снижение риска коррупции обусловле-
но большей конкуренцией и повышением финан-
совой прозрачности и прозрачности закупок, ко-
торая (в идеале) обеспечивается соглашениями 
о свободной торговле.

Другим фактором, который следует учитывать, 
является то, как часто МСП будут давать взятки, 
чтобы получить экономическое преимущество или 
выиграть контракт (Pelizzo et al., 2016 и OECD, 
2016). По данным ОЭСР (2016) это происходит по-
тому, что им не хватает времени, ресурсов, воз-
можностей и рычагов воздействия, чтобы проти-
востоять просьбам о взяточничестве. Более того, 
государственные чиновники, как правило, требуют 
меньше взяток от фирм с большей переговорной 
силой, ключевым фактором которой является раз-
мер фирмы (Svensson 2003; Jenkins 2018b). [3]

МСП также часто характеризуются высокой сте-
пенью неформальности, слабыми внутренними си-
стемами управления добросовестностью, ограни-
ченной переговорной силой и меньшим вниманием 
к репутации и долгосрочным негативным послед-
ствиям коррупции, что делает их более восприим-
чивыми к рассмотрению коррупции для продвиже-
ния вперед (OECD 2016; Serafeim 2014: 21). МСП 
составляют около 90% компаний в большинстве 
стран, это может указывать на то, что внутренний 
рынок закупок, на котором отсутствуют иностран-
ные или интернациональные игроки, может быть 
более подвержен коррупции (Дженкинс 2018b; ОЭ-
СР 2016)

Отчет о взяточничестве (ОЭСР, 2014) пока-
зал, что 60% случаев взяточничества за рубежом 
связаны с более крупными компаниями, и только 
4 процента были связаны с МСП, остальные не-
известны. Однако это также может быть связано 
с международными деловыми операциями.

Ограничение доступа на рынок является необ-
ходимым условием для того, чтобы иностранные 
фирмы, желающие участвовать в торгах по госу-
дарственным контрактам, должны были открыть 
местное коммерческое представительство или со-
здать совместные предприятия с местными парт-
нерами.

В некоторых странах, таких как Боливия, ино-
странным компаниям разрешается участвовать 
в торгах только по контрактам на закупки, превы-
шающим определенный порог, и при этом они обя-
заны сотрудничать с местной компанией (Торговый 
представитель Соединенных Штатов 2021). В Бра-
зилии иностранные компании обязаны открыть 
представительство в стране, чтобы иметь возмож-
ность участвовать в процессах государственных 
закупок (Transparency International 2018).

Такие требования могут нести в себе риски кон-
фликта интересов, неправомерного влияния, фа-
воритизма и кумовства (Мартини 2014). Это может 
быть случай, когда иностранные компании вынуж-
дены сотрудничать с конкретной компанией, име-
ющей семейные или экономические связи с госу-
дарственными чиновниками, чтобы увеличить или 
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обезопасить свои шансы на получение премии. 
В более вопиющих случаях местные компании 
не предоставляют никаких значимых услуг, а про-
сто служат подставной сетью. Местная компания, 
с которой международный участник торгов выби-
рает или на которую оказывается давление, так-
же может быть просто подставной компанией, ко-
торая существует в основном на бумаге. В случае 
Анголы, например, было высказано предположе-
ние, что международные нефтегазовые компании 
осуществляли незаконные платежи местным под-
ставным компаниям с непрозрачными структурами 
собственности, которые обычно не способны вы-
полнить  какую-либо часть заключенного контрак-
та, с целью обогащения политически значимых лиц 
(PEPS) или представителей правительства (Мар-
тини 2014).

Заключение соглашений о создании совмест-
ных предприятий, особенно на развивающихся 
рынках, может нести дополнительные коррупци-
онные риски для компаний (Alliance for Integrity n.d. 
и Kwicinski 2017). Это особенно верно, поскольку, 
по данным Альянса за добросовестность (n.d.), 
страны, которым требуются соглашения о совмест-
ных предприятиях для доступа на рынки, как пра-
вило, более подвержены коррупции.

Кроме того, там, где требуется формирование 
местного представительства, могут возникнуть 
риски, связанные с лицензированием. Особенно 
в странах с высоким уровнем коррупции, взяточ-
ничество и платежи за упрощение процедур часто 
вызывают проблемы при открытии бизнеса или по-
даче заявления на получение соответствующих ли-
цензий. В 2019 году Walmart был оштрафован 282 
миллиона долларов США в виде сборов, связан-
ных с FCPA, за подкуп должностных лиц в Мексике, 
Китае, Бразилии и Индии в процессе получения ли-
цензий на открытие новых магазинов (Тотти 2020).

Часто в совместных предприятиях представи-
тельству поручается получение разрешений ре-
гулирующих органов и лицензий –  областей с вы-
сокими коррупционными рисками, над которыми 
иностранный партнер может иметь ограниченный 
контроль. Несколько транснациональных компа-
ний столкнулись с расследованиями и обвинения-
ми в соответствии с FCPA за поведение, связанное 
с совместными предприятиями на развивающихся 
рынках (Kwicinski 2017). Это включает в себя гор-
нодобывающую компанию Rio Tinto, которой бы-
ли предъявлены обвинения в незаконных плате-
жах через совместное предприятие в Гвинее, AB 
InBev, которая должна была выплатить 6 миллио-
нов долларов США по соглашению FCPA, связан-
ному с совместным предприятием в Индии, и GSK, 
которая урегулировала иск о принудительном ис-
полнении FCPA для 20 миллионов долларов США 
из-за нерегулярных платежей, связанных с их со-
вместным предприятием в Китае (Kwicinski 2017). 
Однако во всем мире существует недостаточная 
ясность в отношении ответственности материн-
ской компании за свои дочерние компании, когда 
речь заходит о взяточничестве. Более того, в боль-

шинстве стран материнские компании несут от-
ветственность за свои дочерние компании только 
в том случае, если материнская компания участву-
ет в организации(Transparency International 2020b). 
Таким образом, Transparency International (2020b) 
призывает к общей ответственности материнской 
компании за неспособность предотвратить взя-
точничество в дочерних или зависимых компани-
ях, где материнская компания осуществляет зна-
чительный контроль

Публикация цепочек владения, в случаях ино-
странного подкупа, также послужит сдерживаю-
щим фактором для международных материнских 
компаний.

Меры по снижению таких рисков, связанных 
с совместным предприятием, включают надле-
жащую проверку перед вступлением в совмест-
ное предприятие, сохранение функций, связанных 
с риском (таких как управление цепочками поста-
вок и закупки), обеспечение применения антикор-
рупционных программ к совместным предприяти-
ям, создание соответствующих комитетов по над-
зору и усиление функций аудита, обеспечение до-
ступа к информации и корректировка голосова-
ния и высшего руководства права на назначение 
(Альянс за честность, н.д., и Квичински, 2017). [7]

Риски усугубляются, когда правила и требова-
ния, связанные с раскрытием информации о бене-
фициарном владении (BO), слабы, поскольку это 
позволяет компаниям и должностным лицам скры-
вать свои отношения за сетью подставных компа-
ний (прозрачность Международный 2018). Слож-
ные корпоративные структуры могут иметь закон-
ные деловые цели (включая юридические, бухгал-
терские или операционные), но там, где конечное 
бенефициарное владение неясно, эти механизмы 
должны быть тщательно изучены, чтобы гаранти-
ровать, что они не используются для сокрытия по-
литической информации (Sayne et al., 2017).

Особые красные флажки, на которые следует 
обратить внимание, согласно Sayne et al. (2017), –  
это цепочки или сети подставных компаний в кор-
поративной структуре; наличие номинальных акци-
онеров, акций на предъявителя или трастов с не-
известными бенефициарами; и акционеры с огра-
ниченными средствами и без видимых связи с от-
раслью.

Другие распространенные явные ограничения 
доступа на рынок включают внутренние ценовые 
предпочтения и требования к местному содержа-
нию. По внутренним ценам правила предпочте-
ния или требования к местному содержанию, ино-
странные участники торгов не ограничены в уча-
стии в торгах. Однако отечественным заявкам 
отдается предпочтение перед иностранными за-
явками того же качества с определенной разни-
цей в цене (предпочтение внутренним ценам), или 
участники торгов должны производить, по крайней 
мере частично, в стране, использовать отечествен-
ную продукцию или нанимать домашнюю рабочую 
силу (требования к местному содержанию) (Гурдон 
и др. 2017 и Ссеннога 2006).
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
В соответствии с требованиями к местному или 

отечественному содержанию закупающие органи-
зации покупают у иностранных участников торгов 
только в том случае, если они обязуются предо-
ставить определенное количество продуктов или 
услуг на местном уровне или нанять определенное 
количество местного персонала. Компенсирующие 
требования, которые требуют определенного уров-
ня передачи технологий, инвестиций или другой 
формы экономической помощи, также подпадают 
под эту категорию (Gourdon et al., 2017 и Ссенно-
га 2006).

В тех случаях, когда определенные части проек-
тов закупок, обычно те, которые ниже определен-
ного денежного порога, явно предназначены для 
конкретной группы компаний, таких как МСП, этот 
процесс называется отложенными программами 
(Carboni et al., 2018). Несколько стран вводят такие 
ограничения для иностранных участников торгов. 
В ЕС, например, государственные покупатели, ра-
ботающие в секторах водоснабжения, энергетики, 
транспорта и почтовых услуг, могут отклонить тен-
деры на контракты на поставку, если доля товаров, 
произведенных в третьей стране, превышает 50% 
от общей стоимости товаров, составляющих тен-
дер (Европейская комиссия 2019a: 9). Аргентина 
придерживается внутренних ценовых предпочте-
ний и требований к местному содержанию. Оте-
чественным компаниям может быть отдано пред-
почтение перед иностранными участниками тор-
гов при условии, что внутренняя цена не более чем 
на 5–7 процентов выше, чем иностранная заявка.

Кроме того, иностранные участники торгов, вы-
игравшие тендеры, обязаны передавать местным 
поставщикам на субподряд не менее 20 процентов 
работ (Торговля Соединенных Штатов Представи-
тель 2021 года). В Парагвае предпочтение отдает-
ся заявкам, в которых по меньшей мере 40% вну-
тренних затрат или 70% домашней рабочей силы, 
даже если товар на 40% (национальные тендеры) 
или на 10% (международные тендеры) дороже (тор-
говля Соединенных Штатов Представитель 2021)

В Бразилии предпочтение при закупках отда-
ется фирмам, которые производят продукцию 
на местном уровне и иным образом вносят вклад 
в местную экономику, например, создавая мест-
ную занятость или способствуя технологическому 
развитию. Некоторые страны Латинской Америки, 
включая Боливию и Уругвай, также отдают пред-
почтение местным малым и микропредприятиям 
(Торговый представитель Соединенных Штатов 
2021).

Для таких мер могут быть веские причины, на-
пример, для защиты зарождающихся или неболь-
ших местных отраслей промышленности, кото-
рые в противном случае были бы неконкуренто-
способными, передачи технологий и мощностей, 
создания рабочих мест, и содействие социально- 
экономическому развитию (Мартини 2014). Но, как 
подробно описал Мартини (Martini, 2014) для не-
фтегазового сектора, требования к местному со-
держанию, хотя иногда и действительны, могут не-

сти существенные коррупционные риски. Государ-
ственные чиновники могут злоупотреблять своим 
положением в интересах местных компаний, с ко-
торыми у них есть личные или экономические свя-
зи, вымогая у международных компаний партнер-
ские отношения с привилегированными компани-
ями. Иностранные компании также могут (их по-
ощряют) давать взятки или откаты местным пред-
приятиям, чтобы они служили прикрытием в про-
цессах торгов, не выполняя услуг вообще, риск, 
отмеченный выше, также относится к требованиям 
совместного предприятия.

В странах, где уровень коррупции высок, а свя-
зи между правительством и бизнес -элитой силь-
ны (или первые в основном набираются из послед-
них), существует риск того, что введение правил 
местного содержания в большей степени является 
средством обогащения, чем содействия развитию 
для всех (Martini 2014).

Косвенные ограничения доступа к рынку отно-
сятся к этапам процесса проведения торгов, кото-
рые непосредственно не направлены на ограни-
чение доступа к иностранным участникам торгов, 
но могут быть использованы с этой целью на прак-
тике.

Это может включать требования к регистрации 
и включению в короткий список участников торгов, 
которые трудно или невозможно выполнить уда-
ленно (включая требования личной подписи) или 
чрезмерно ограничивают квалификационные кри-
терии (Гурдон и др., 2017).

Определение квалификационных критериев 
и установление описания закупочных требований 
может быть уравновешивающим актом, когда речь 
заходит о коррупционном риске.

Четкие и конкретные описания тендеров и кри-
терии исключения, отбора и оценки являются по-
лезным средства контроля качества. Они также 
могут использоваться в качестве законного сред-
ства обеспечения соблюдения экологических и со-
циальных стандартов и отдачи предпочтения участ-
никам торгов, которые поставляют экологически 
чистые материалы или сохраняют соответствую-
щую экологическую или социальную сертифика-
цию (Европейская комиссия 2019a). При правиль-
ном исполнении они также могут стать способом 
снижения коррупционного риска, поскольку огра-
ничивают свободу действий (Martini 2015).

Однако, если они чрезмерно ограничительны, 
они также могут быть использованы коррумпи-
рованным образом для адаптации тендера к кон-
кретному участнику торгов либо из-за кумовства 
или фаворитизма, либо в ответ на ранее выпла-
ченную взятку или ненадлежащего влияния. Это 
может быть сделано путем требования местных 
лицензий или квалификаций, которые не имеют 
значения для проведения тендера, включая чрез-
мерно субъективные квалификационные крите-
рии, установление нереалистичных сроков или 
требование не относящихся к делу требований 
к прошлой работе или опыту (OECD 2009 и Mar-
tini 2015).
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Особое внимание следует также уделять тем 
случаям, когда квалификация тендера и условия 
контракта значительно отличаются (и без види-
мой причины) от отраслевых норм или прошлых 
тендеров (Sayne et al., 2017). Красные флажки, ко-
торые могут указывать на сговор или специально 
тендеры между участниками торгов и должностны-
ми лицами по закупкам включают, согласно Sayne 
et al. (2017): несколько компаний, связанных с од-
ним и тем же лицом (лицами), подающими заяв-
ки; необычное количество явно намеренно дефек-
тных заявок; пересмотр более выгодных условий 
для присуждения должности компании -победите-
ля; и исключение актуальных заявок без видимой 
причины.

Чтобы снизить этот риск, законодательство 
о закупках должно предусматривать исчерпыва-
ющий перечень критериев оценки, которые будут 
использоваться для квалификации тендерных за-
явок, который может включать необходимую про-
фессиональную, техническую и экологическую 
квалификацию, профессиональную и техниче-
скую компетентность, дееспособность, этические 
стандарты, отсутствие судимости и отсутствие 
в  каких-либо списках отстранения от работы, сре-
ди прочего (Martini 2015). Одним из способов про-
явления коррупции в сфере государственных за-
купок без формального прямого нарушения пра-
вил закупок является сокрытие или выборочное 
распространение соответствующей информации. 
Это можно сделать, целенаправленно пригласив 
к участию в торгах только избранное число компа-
ний, пригласив большое количество неквалифици-
рованных компаний, опубликовав тендеры с очень 
короткими сроками или путем выборочного обмена 
необходимой информацией. Все это может приве-
сти к созданию неоправданных преимуществ для 
отдельных компаний, в то же время сохраняя воз-
можность претендовать на участие в конкурентных 
торгах. Чрезмерные положения о конфиденциаль-
ности и недостоверность информации, также соз-
дадут возможность для получения взяток. Некор-
ректное раскрытие информации или выборочное 
распространение информации о закупках, таким 
образом, также может представлять собой явное 
ограничение конкуренции (Gourdon et al., 2017 
и Серейде 2002).
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The article provides an overview of various approaches used to 
allow foreign bidders to compete for domestic public procurement 
contracts, including explicit and implicit restrictions on market ac-
cess, as well as the opening of procurement to foreign firms through 
free trade agreements. Various corruption risks associated with an 
individual approach are also considered, including conflicts of in-
terest, nepotism, bribery and issues related to the transparency of 
beneficial ownership. The article also determines that there are no 
specific measures to resolve the consequences for eliminating cor-
ruption risks associated with the participation of foreign bidders in 
public procurement processes. But still, some measures that are 
aimed at reducing corruption in public procurement, in a broader 
sense, can help deter
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В ходе исследования осуществлено рассмотрение научных 
подходов к определению сущности административной юрис-
дикционной деятельности таможенных органов Российской 
Федерации, а также установлена её правовая характеристика 
такой деятельности. В процессе исследования предмета статьи 
изучены производства, которые относятся к административной 
юрисдикционной деятельности таможенных органов.
Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с активным 
процессом изменения действующего законодательства, в том 
числе в области таможенного дела в рамках Евразийского эко-
номического союза возрастает роль и значение таможенных 
органов Российской Федерация, увеличивается их функцио-
нальная составляющая, в связи с чем является необходимым 
определить содержание административной юрисдикционной 
деятельности таможенных органов, так как активно данная де-
ятельность стала подлежать рассмотрению последние 10 лет.

Ключевые слова: таможенный орган, таможенное регулиро-
вание административная юрисдикционная деятельность, про-
изводство.

В силу того, что с каждым годом появляются 
все новые элементы, которые составляют адми-
нистративную юрисдикцию органов исполнитель-
ной власти, подлежит актуализации законода-
тельная база в области таможенного дела, в том 
числе в деятельности таможенных органов, кото-
рая носит административный юрисдикционный ха-
рактер, приумножаются особенности и правовые 
принципы, которые подлежат исследованию на ре-
гулярной основе. Цель данной статьи заключает-
ся в исследовании научных подходов к определе-
нию правовых характеристик административно- 
юрисдикционной деятельности таможенных орга-
нов, а также ее сущности.

Перед тем, как перейти к рассмотрению тех 
признаков и особенностей, которыми, по мнению 
деятелей науки должна обладать административ-
ная юрисдикционная деятельность таможенных 
органов, отразим понятие «юрисдикция», которые 
устанавливают различные ученные.

Если обратиться к понятию «юрисдикция», 
то на первый взгляд оно подразумевает опреде-
ленного рода деятельность, осуществляемую госу-
дарственными органами, и представляет собой ди-
намическое явление [7]. Так описывали юрисдик-
цию такие ученые, как А. Ю. Якимов, А. П. Шергин 
и множество других авторов.

Но следует отметить, что ряд ученых, напри-
мер В. В. Дорохин и В. В. Головко и др., вкладывает 
в это понятие несколько другое значение, от подве-
домственности до подсудности разрешаемых дел, 
то есть совокупность возложенных функций/полно-
мочий полномочий на органы исполнительной вла-
сти по рассмотрению и решению дел [5,6].

Есть и третье ответвление мнений ученых, со-
гласно которым понятие «административная юрис-
дикция» есть сочетание статистических и динами-
ческих элементов, и представляет собой подве-
домственность и компетенцию по осуществлению, 
а также непосредственно осуществление деятель-
ности по рассмотрению и решению определенной 
категории дел [4]. Бесспорным фактом остается 
то, что в зависимости от области применения дан-
ного понятия, неизбежно меняется и само его зна-
чение.

Резюмирую описанные выше точки зрения де-
ятелей науки в области административной юрис-
дикции, рациональным является приравнивание 
«административной юрисдикции», как динами-
ческого явления, к понятию «административно- 
юрисдикционной деятельности», включающей 
как раз процесс реализации административно- 
юрисдикционных полномочий.
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Ученые- административисты для целей фор-
мирования понятия административно- юрис дик-
ционной деятельности выделяют ряд признаков [3]:
1) юрисдикционная деятельность включает в себя 

деятельность по разрешению спора –  конфлик-
та (о дисциплинарных проступках, об обраще-
ниях граждан и пр.), а также рассмотрение де-
ла об административном правонарушении, ин-
дивидуальных дел;

2) сторонами административно- правового спора 
могут выступать органы исполнительной власти;

3) нормами действующего законодательства ре-
гламентированы правила и порядок, посред-
ством которых конфликт/спор/дело подлежат 
рассмотрению;

4) зачастую основа административно- правового 
спора –  правовое разрешение индивидуальных 
споров, который несет за собой субъективный 
характер, а именно, одна из сторон пытает-
ся восстановить, нарушенные права, которые, 
по его мнению, были ущемлены или защитить 
свой интерес;

5) административная юрисдикция как система яв-
ляется совокупностью видов административ-
ных производств, которые напрямую взаимоза-
висимы и взаимосвязаны.
Проанализировав общие признаки администра-

тивной юрисдикционной деятельности необходи-
мо понять, что вкладывают в это понятие ученые 
административисты- теоретики в области таможен-
ного дела, для того, чтобы установить сущность 
административной юрисдикции в деятельности та-
моженных органов.

Среди признаков административной юрисдик-
ционной деятельности таможенных органов стоит 
отметить [4, 5, 6, 7, 8]:
1) основа административной юрисдикционной де-

ятельности таможенных органов является оцен-
ка административно- правовых фактов, которые 
содержатся в определенной административно- 
правовой ситуации;

2) судебные органы, органы исполнительной вла-
сти, которые наделены административным 
правовым статусов, наделены определенны-
ми правами и имеют обязанности, а также та-
моженные органы, которые правомочны вести 
производства по делам об административных 
правонарушений могут являться субъектами 
административно- юрисдикционной деятельно-
сти;

3) административно- правовые нормы приняты 
за основополагающий регулятор администра-
тивной юрисдикционной деятельности тамо-
женных органов;

4) цель заключается в восстановлении нарушен-
ного права как показателя наличия баланса 
функционирования административных право-
отношений;

5) результатом является решение конфликта 
в рамках административно- правового спора, 
либо решения о возможности применения мер 
административного принуждения;

6) системность административной юрисдикции 
заключается в некоторой целостности порядка, 
последовательности реализации стадий произ-
водства, а также во взаимосвязанности и взаи-
мозависимости видов административных про-
изводств.
Стоит отметить, что таможенное право регу-

лирует отношения по реализации юридических 
властных полномочий, возложенных на таможен-
ные органы, а именно, обязанностей для осущест-
вления возложенных на них функций. А именно, 
практическая реализация полномочий, в силу ко-
торых по средствам которых таможенные органы 
выступают в роли субъекта таможенных правоот-
ношений.

Принято выделять следующие основные виды 
таможенных правоотношений:

1. Регулятивные, которые выражаются в право-
мерном поведении участников.

2. Охранительные, которые возникают в случае 
нарушения таможенного законодательства [5].

Далее рассмотрим мнения ученых о сущности 
административной юрисдикционной деятельности, 
как особом виде административной процессуаль-
ной деятельности.

Так, Юрий Маркович Козлов, специалист по ад-
министративному праву и проблемам государ-
ственного управления, рассматривает админи-
стративную юрисдикционную деятельность в трех 
видах деятельности (рис. 1) [8].

 

 
Административная 
юрисдикционная 

деятельность 

 
Производство по делам 
об административных 

правонарушениях  
 Дисциплинарное 

производство  Производство по 
жалобам 

Рис. 1. Виды административной юрисдикционной 
деятельности

Одновременно с этим, И. В. Панов к вышепере-
численным трем видам деятельности добавляет 
еще два, а именно исполнительное производство 
и производство по применению мер администра-
тивного принуждения, при этом не являющихся ме-
рами ответственности [7].

При рассмотрении сущности, особенностей 
и правовой характеристики административной 
юрисдикционной деятельности таможенных орга-
нов Российской Федерации стоит упомянуть Фе-
деральный закон от 03 августа 2018 года № 289-
ФЗ «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 
В котором закреплено, что таможенные органы 
представляют органы исполнительной власти, 
уполномоченные в области таможенного дела, 
и осуществляют функции по контролю и надзору 
в области таможенного дела, валютному контролю, 
защите прав на объекты интеллектуальной соб-
ственности, проведению транспортного контроля 
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в пунктах пропуска через государственную границу 
санитарно- карантинного, карантинного фитосани-
тарного контроля и государственного ветеринарно-
го надзора, выявлению, предупреждению и пресе-
чению преступлений и административных правона-
рушений, отнесенных к компетенции таможенных 
органов [2].

Анализируя представленную выше информа-
цию, а также мнение ученых- административистов 
в области таможенного дела [9,10], можно сделать 
вывод о составляющих административной юрис-
дикционной деятельности таможенных органов, 
а именно, разделить эту деятельность на подвиды:
– дисциплинарное производство, иными слова-

ми, рассмотрение и дел о дисциплинарных про-
ступках;

– производство по жалобам и спорам, которые 
возникли в результате таможенных правоотно-
шений;

– производство по делам об административ-
ных правонарушениях в области таможенно-
го дела, применение мер административно- 
юрисдикционного обеспечения или администра-
тивно- процессуальное производство в области 
таможенного дела.
Ключевым стоит отметить, что каждый из под-

видов административной юрисдикционной дея-
тельности таможенных органов должен отвечать 
принципам:
a) законности (должны соблюдаться нормы Кон-

ституции РФ, норм действующего законода-
тельства);

b) объективности (вся деятельность должна быть 
основана на полном, всестороннем и объектив-
ном выяснении всех обстоятельств);

c) процессуального равенства (все равны перед 
законом);

d) гласности (принцип открытости и доступности);
e) единства (единообразное применение норм);
f) ответственности за принятое решение (заклю-

чается в ответственности за невыполнение 
обязанности);

g) а также экономичности, эффективности и опе-
ративности процесса.
Таким образом, беря за основу результаты тео-

ретического исследования и анализа точек зрения 
ученых относительно таких понятий, как «юрис-
дикция» и «административная юрисдикционная 
деятельность», можно прийти к выводу о том, что 
административная юрисдикционная деятельность 
таможенных органов представляет собой действия 
таможенных органов, как органов исполнительной 
власти в процессе перемещения товаров и транс-
портных средств через таможенную границу со-
гласно таможенным процедурам с целью реше-
ния различных споров, предусмотренных Кодек-
сом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, также производств по жалобам 
и обращениям граждан. Административная юрис-
дикционная деятельность таможенных органов 
Российской Федерации в целом и производство 
по делам об административных правонарушени-

ях, являющееся одним из видов деятельности та-
моженных органов, где важной задачей является 
защит прав человека и гражданина.

Однако, как упоминалось ранее, с каждым го-
дом появляются все новые принципы и составля-
ющие, которые принято вкладывать в администра-
тивную юрисдикцию органов исполнительной вла-
сти, обновляется и законодательная база по осу-
ществлению административной юрисдикционной 
деятельности в области таможенного дела, возни-
кают новые судебные споры, связанные с разре-
шением таможенных правоотношений, в том числе 
связанным с производством по делам об админи-
стративных правонарушениях в области таможен-
ного дела. Поэтому исследование научных подхо-
дов к определению сущности административной 
юрисдикционной деятельности таможенных орга-
нов не будет лишено актуальности и в дальней-
шем.
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During the study, scientific approaches to determining the essence 
of the administrative jurisdictional activities of the customs authori-
ties of the Russian Federation were considered, and its legal char-
acteristics of such activities were established. In the process of re-
searching the subject of the article, proceedings that relate to the 
administrative jurisdictional activities of customs authorities were 
studied.
The relevance of the topic is due to the fact that in connection with 
the active process of changing the current legislation, including in 
the field of customs within the Eurasian Economic Union, the role 
and importance of the customs authorities of the Russian Feder-
ation is increasing, their functional component is increasing, and 
therefore it is necessary to determine the content of the administra-
tive jurisdictional activities of customs authorities, since this activity 
has become actively subject to review over the past 10 years.
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Автор рассматривает особенности осуществления прокура-
турой надзора за фактами бездействия судебных приставов- 
исполнителей. Автор разграничивает как нарушения в ис полни-
тельных действиях судебного пристава, так и его бездействие, 
а также аргументирует важность оценки достаточности 
действий судебных приставов. В статье излагается позиция 
о включении в предмет прокурорской проверки вопросов до-
статочности и своевременности осуществления полномочий 
судебным приставом наряду с оценкой законности и соблюде-
ния принципов исполнительного производства. В настоящей 
статье выделяются формы бездействия судебных приставов, 
их проявление, а также решается вопрос о способах оценки 
бездействия судебного пристава- исполнителя, мерах прокуро-
ра по реагированию на нарушения закона.
Аргументируется необходимость принципиального подхода 
в деятельности прокурора по оценке достаточности мер и ре-
шений, принимаемых судебным приставом, не допускающих 
возможности уклонения им хотя бы даже от одного полномо-
чия, которое судебный пристав мог и должен был совершить. 
Выражается уверенность в необходимости усиления надзора 
прокуратурой за фактами бездействия судебными приставами 
в целях повышения исполняемости судебных актов с одновре-
менным использованием прокурором общенадзорных право-
вых средств прокурора.

Ключевые слова: прокурор, судебный пристав- исполнитель, 
прокурорский надзор, бездействие, исполнительное производ-
ство, достаточность действий.

Осуществление прокуратурой надзора за ис-
полнением законов судебными приставами являет-
ся одним из ключевых участков деятельности, про-
куратуры, направленной как на обеспечение за-
конности, так и на повышение эффективности всей 
системы исполнения судебных актов[5]. Для испол-
нительных производств, возбужденных по искам 
органов прокуратуры, данный вид надзора приоб-
рел системный характер, нацеленный на реальное 
исполнение актов судебных органов, что позволя-
ет говорить о дополнительной задаче прокурора 
на данном участке помимо общей по выявлению 
и пресечению незаконных действий органов при-
нудительного исполнения. Реализуя общенадзор-
ные полномочия, прокурор, однако, ориентируется 
не только на прямое исполнение предписаний за-
кона, но нередко должен соотносить действия под-
надзорных субъектов с принципами исполнитель-
ного производства, что и предопределяет особен-
ность рассматриваемого надзора [1].

При осуществлении прокурорского надзора 
в рассматриваемом направлении прокурору неред-
ко приходится сталкиваться с выводом о факте 
бездействия судебного пристава- исполнителя. Не-
принятие мер по исполнительному производству, 
нарушение сроков совершения исполнительных 
действий олицетворяют звенья одной цепи- без-
действия судебных приставов. С учетом научной 
разработанности, а также актов толкования Вер-
ховного суда РФ к признакам бездействия следует 
в относить: отказ должностного лица от исполне-
ния должностных обязанностей; наличие реальной 
возможности совершения необходимых действий; 
нарушение в ходе данных незаконных действий 
прав и законных интересов сторон исполнитель-
ного производства[3].Концептуально неверным 
было бы полагать, что основу бездействия судеб-
ного пристава- исполнителя составляет только от-
каз или уклонение от совершения активных дей-
ствий, между тем как зачастую именно последние, 
в том числе совершенных в целях «маскировки» 
противоправного поведения и должны быть при-
знаны бездействием. Указанное вносит корректи-
вы в методику диагностики бездействия органов 
принудительного исполнения, так как вектор про-
изводимых действий прокурора смещается в сто-
рону надлежащей оценки реализованных приста-
вом полномочий.

Полагаем, усиление надзора за фактами без-
действия судебными приставами- исполнителями 
позволит качественно повысить результативность 
проверок законности в рассматриваемой сфере, 
а также добиваться реального исполнения реше-
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ний суда[6, с. 126]. Принципиально важным пред-
ставляется включение в предмет проверки оцен-
ку прокурором достаточности, полноты и своевре-
менности совершения исполнительных действий, 
что существенно расширяет рамки законности, 
не выходя за ее пределы[2]. Так, анализ практи-
ки рассмотрения судами административных ис-
ков о признании бездействий судебных приставов 
незаконным, и позволяет заключить о необходимо-
сти включения в предмет доказывания достаточно-
сти совершенных судебным приставом действий, 
установление факта осуществления последним 
всех необходимых мер (например, получение отве-
тов на запросы о наличии у должника имущества, 
обращении взыскания на принадлежащие на пра-
ве собственности объекты недвижимости, выявле-
ния места нахождения имущества и другие), а так-
же своевременности действий в ходе исполнения 
(обращение взыскание на заработную плату или 
денежные средства, находящиеся на банковских 
счетах) [7, с. 592]. Между тем в ходе проверки про-
курор в отличие от суда может не давать оценки 
нарушениям или ограничениям прав участников 
исполнительного производства, если только без-
действие не выразилось в отказе от издания ор-
ганом принудительного исполнения нормативного 
акта.

Какова методика оценки прокурором выявления 
нарушений: реагировать на каждый факт несоблю-
дение сроков исполнительного производства или 
квалифицировать нарушения судебного пристава 
в качестве бездействия? Следуя логике, изложен-
ной в п. 15 Постановления Пленума Верховного су-
да РФ от 17.11.2015 № 50 о необходимости ком-
плексной оценки действий органа принудительного 
исполнения, следует отметить, что каждое из вы-
явленных нарушений является самостоятельным 
видом, при котором недопустимо заменять оценку 
бездействия нарушением [4].Например, при отсут-
ствии информации о должнике или его имуществе 
органам принудительного исполнения надлежит 
вынести постановление о его розыске и приоста-
новить исполнительное производство. В этом слу-
чае розыск должника воплощается в специальной 
процедуре с предоставлением приставу дополни-
тельных полномочий по розыску. Указанные дей-
ствия вероятнее всего будут совершены в сроки, 
установленные законом, вместе с тем нуждают-
ся в проверке надзирающим прокурором по фак-
ту бездействия судебного пристава- исполнителя. 
Данный факт объясняется тем, что в соответствии 
требованиями закона до принятия решения о ро-
зыске должника судебный пристав должен само-
стоятельно совершить действия по розыску долж-
ника или его имущества[8, с. 40]. В этой связи при-
остановление исполнительного производства без 
совершения всех необходимых действий по само-
стоятельному розыску должно быть оценено про-
курором как факт бездействия. При проверке про-
курором исключительно сроков совершения тех 
или иных исполнительных действий может возник-
нуть риск неполноты проверочных действий или 

ненадлежащей оценки обстоятельств дела. В свя-
зи с этим помимо оценки сроков совершения ис-
полнительных действий прокурор должен само-
стоятельно оценить, были ли судебным приставом 
совершены все необходимые действия прежде, 
чем вынесено постановление о приостановлении, 
окончании, прекращении исполнительного произ-
водства, возвращении исполнительного листа взы-
скателю и др.

При осуществлении надзорной деятельности 
прокурор дает правовую оценку всех действий 
органов принудительного исполнения, в том чис-
ле и тех, которые пристав должен был совер-
шить, однако по  каким-то причинам не совершил. 
Организационно- распорядительным актом Гене-
рального прокурора делается акцент на необхо-
димости проверки не только законности, но и сле-
дования органами принудительного исполнения 
принципов, установленных законодательством 
об исполнительном производстве, таких как со-
размерность, своевременности совершения ис-
полнительных требований, неприкосновенности 
минимума имущества, необходимого для суще-
ствования должника- гражданина [5]. Указанное, 
в свою очередь, расширяет предмет каждой про-
курорской проверки действий судебных приставов- 
исполнителей, обозначая в качестве ее начальной 
точки законность возбуждения исполнительно-
го производства. Данные действия должны стать 
предметом проверки независимо от доводов за-
явителя и стадии исполнительного производства. 
Так, практике известны случаи, когда, не нарушив 
нормы о процедуре обращения взыскания на иму-
щество должника, приставы пренебрегают после-
довательностью такого взыскания, совершая изъ-
ятие в целях последующей реализации движимого 
имущества (например, автомобиля) при наличии 
денежных средств на депозите должника. Однако 
такие действия прокурору не следует оценивать 
как бездействие, так как налицо активный компо-
нент нарушения закона, актом прокурорского ре-
агирования должно являться представление. Под 
бездействием же следует понимать отказ, недо-
статочное количество или несвоевременные ак-
тивные действия, совершенные органом принуди-
тельного исполнения в ходе исполнительного про-
изводства. Полагаем, что следует выделять следу-
ющие формы бездействия:

1. окончание или прекращение исполнительно-
го производства без совершения всего комплек-
са регламентированных законом исполнительных 
действий;

2. приостановление исполнительного производ-
ства с одновременным возбуждением розыскного 
производства в отсутствие надлежаще исполнен-
ных обязанностей по самостоятельному розыску 
должника или его имущества.

3. непринятие либо несвоевременное принятие 
должного количества действий по возбужденному 
исполнительному производству.

Наконец, рассмотрим, можно ли наверняка по-
лагать, что нарушение сроков детерминируется как 
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бездействие. Полагаем, что нет, так бездействие 
предполагает отказ о совершения некого комплек-
са действий, чего не усматривается в настоящем 
случае. Так, незаконный отказ в возбуждении ис-
полнительного производства, как и несоблюдение 
сроков на стадии его возбуждения, не могут оце-
ниваться в качестве непринятия целого комплек-
са мер, необходимых для совершения на  каком-то 
конкретном этапе исполнения.

В заключение следует проанализировать, 
какое количество действий судебного пристава- 
исполнителя является достаточным для признания 
их законными. Судебная практика знает примеры, 
когда только факт направления органами прину-
дительного исполнения запросов в контрольные 
органы выступало в качестве критерия достаточ-
ности. Однако полагаем, что при оценке нужно ру-
ководствоваться тем, что органом принудительно-
го исполнения должны быть совершены все необ-
ходимые действия: неисполнение хотя бы одного 
из надлежащих действий должно быть квалифи-
цировано как бездействие. Примечательно, что 
в целях полноты проводимой проверки прокуро-
ром должны быть отобраны объяснения у судебно-
го пристава на предмет совершения им иных дей-
ствий, направленных на исполнение или подготов-
ку к исполнению судебного или иного акта, отсут-
ствие которых также даст основание для оценки 
факта бездействия.

Выявив нарушение закона в форме бездей-
ствия, прокурор должен использовать общенад-
зорные полномочия по их устранению, к каковым 
относятся представление прокурора об устране-
нии нарушений закона или обращение в суд в слу-
чае неисполнения вынесенных требований проку-
рора. Несмотря на отсутствие в организационно- 
распорядительных актах Генерального прокурора 
указания на приоритетность одного средства над 
другим, полагаем, что основным актом реагирова-
ния должно выступать надзорное представление. 
Кроме того в свете признания органов принуди-
тельного исполнения специальными субъектами 
привлечения к ответственности, следует подчер-
кнуть о важности такого предмета доказывания 
как бездействие, так как в последнем случае в ак-
те реагирования будет ставиться вопрос о привле-
чении пристава к дисциплинарной ответственно-
сти.
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PROSECUTOR’S SUPERVISION OVER CASES OF 
INACTION OF BAILIFFS.

Gadiyatova M. V.
Ural State Law University

The author explores the features of prosecutor’s supervision over 
the facts of inaction of bailiffs. The author distinguishes both viola-
tions in the enforcement actions of the bailiff and his inaction, and 
also argues the importance of assessing the sufficiency of the ac-
tions of the bailiffs. The article sets out the position on the inclu-
sion in the subject of the prosecutor’s audit of issues of sufficiency 
and timeliness of the exercise of powers by the bailiff, along with an 
assessment of the legality and observance of the principles of en-
forcement proceedings. This article highlights the forms of inaction 
of bailiffs, their manifestation, and also solves the issue of ways to 
assess the inaction of the bailiff, the measures of the prosecutor to 
respond to violations of the law. The need for a principled approach 
to the activities of the prosecutor to assess the sufficiency of meas-
ures and solutions of the bailiff, which does not allow the possibility 
of evasion at least even. Confidence is expressed in the need to 
strengthen the supervision of the prosecutor’s office over the facts 
of inaction by bailiffs in order to increase the enforceability of judicial 
acts with the simultaneous use by the prosecutor of the prosecutor’s 
general legal means.
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Цифровая экономика характеризуется рядом интересных яв-
лений, которые стали все более заметными в наши дни. Одним 
из них является неуклонный рост потока информации, идей 
и инноваций. С каждым днем все больше людей обмениваются 
данными, создают новые концепции и разрабатывают инно-
вационные продукты. В условиях цифровой экономики интел-
лектуальная собственность становится главным инструментом 
для извлечения прибыли. Все это оказывает значительное 
влияние на основы демократического правового государства, 
фундаментальные его ценности. Эта новая форма экономики 
требует новых решений важных вопросов, связанных с жизнью 
общества. Чтобы найти полноценные ответы на данные во-
просы, необходимо вовлечение всего общества и проведение 
глубоких научных исследований, направленных на разработку 
соответствующего правового регулирования цифровой эконо-
мики.

Ключевые слова: цифровизация, инновации, цифровая эко-
номика, оборотоспособность, результат интеллектуальной де-
ятельности, цифровые технологии, право, общество.

Понятие «цифровая экономика» не упоминает-
ся в Конституции РФ. Этот термин появился позже, 
в 1995 году, и был введен американским ученым 
Н. Негропонте для выявления преимуществ новой 
экономики, если сравнивать со старой при разви-
тии информационных коммуникационных техноло-
гий. Сегодня оценка указанного понятия выполня-
ется научным сообществом в качестве специали-
стами: размытого, неопределенного. Подходы, вы-
деляемые некоторыми
1. Экономика на цифровых технологиях, т.е. 

на электронных услугах, товарах;
2. Широкое определение, состоящее из экономи-

ческого производства с применением цифро-
вых технологий.
В Конституции РФ отсутствует определение та-

кому термину, как: «цифровая экономика». Однако 
оно содержится в принятой в РФ в «Стратегии раз-
вития информационного общества РФ на 2017–
2030 гг.» [4].

Цифровая экономика –  хозяйственная деятель-
ность, где в качестве ключевого производствен-
ного фактора выступают данные, представлен-
ные в цифровом формате. Благодаря обработке 
существенного количества сведений, применение 
результатов их исследования, появляется возмож-
ность для повышения эффективности разных ви-
дов технологий, производств, оборудования, про-
дажи, хранения, доставки товаров, а также услуг.

Указанным определением охватываются раз-
ные онлайн- услуги,  интернет- торговля, интернет- 
реклама, интернет- банкинг, краудфандинг и пр. 
Правовое регулирование указанных явлений вли-
яет на экономическую конструкцию, интеллекту-
альную собственность.

Научное техническое развитие обладает важ-
ным значением в экономическом росте. Тогда как 
понятие по интеллектуальной собственности вы-
ступает в качестве неотъемлемой части данного 
процесса, выступая в качестве основы создания 
промышленной политики, стимулирования техно-
логических инноваций.

Процесс по созданию инноваций, а также 
по успешному их развитию, не имеют зависимо-
сти исключительно от научного технического про-
гресса, требуют активного использования знания 
как стратегического ресурса. Термин «иннова-
ция» введен австрийским ученым Йозефом Шум-
петером и означает нововведение, обновление или 
новшество [6].

В качестве важных элементов инновационной 
экосистемы выступают объекты, относящиеся 
к интеллектуальной собственности, а также транс-
фер научных технических данных, инновации. Они 
взаимосвязаны и вместе способствуют преобра-
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зованию результатов опытно- конструкторских, 
научно- исследовательских, технологических работ 
в пользу общества и экономики.

Объекты интеллектуальной собственности 
представляют собой права на интеллектуальные 
продукты, такие как изобретения, патенты, автор-
ские права, товарные знаки и дизайн. Они обе-
спечивают защиту инноваций и стимулируют их 
создание, поскольку предоставляют владельцам 
эксклюзивные права на использование и распро-
странение своих изобретений или творческих ра-
бот.

Охрана результатов интеллектуальной деятель-
ности становится решающим фактором успеха 
компании в условиях цифровой экономики. Ведь 
для того, чтобы создать новый продукт или услугу 
требуется множество различных технологий, и ча-
сто компании обращаются к внешним ресурсам 
для разработки определенных компонентов или 
заключают лицензионные соглашения для обмена 
технологиями [5].

От создателей невозможно отчудить те объек-
ты, относящиеся к интеллектуальной собственно-
сти, которые принимают участие в экономическом 
обороте. Также требуется отметить, что отсутству-
ет вероятность их исчезновения в процессе ис-
пользования.

Не стоит забывать, что создание новшества/
изобретения отделяется от его применения опре-
деленным периодом времени.

Не учитывая наличие возможности для того, 
чтобы получить патент на разного рода изобре-
тения, присвоение ему экономического значения 
происходит после получения им статуса инновации 
(запатентованное новшество).

Инновации являются связующим звеном дей-
ствий, совершаемых по техническому воплоще-
нию. Наблюдается наличие противоречивого ха-
рактера у выполнения инноваций, т.к. требуется 
установить компромисс преимуществ увеличения 
эффективности при наличии недостатков иннова-
ционного монополизма. Происходит его обеспече-
ние через предоставление исключительных прав 
на определенный период времени [9].

Экономическое управление, власть формиру-
ются в процессе формирования  какой-либо ин-
теллектуальной собственности (далее ИС). Имма-
нентным моментом сущности ИС является эконо-
мическая власть, основанная на предоставление 
субъектам большей экономической свободы из-за 
объединения труда с капиталом, интеграции капи-
талов (интеллектуального, финансового), станов-
ления науки в эндогенный фактора развития не-
посредственно из экзогенного, в т.ч. в производи-
тельную силу.

В процессе получения необходимых знаний, 
компетенций, в т.ч. неосязаемых активов, они ста-
новятся собственностью соответствующего лица. 
При участии лица в производстве товаров/услуг, 
происходит внесение им их в капитал организации. 
Важное значение принадлежит способности, свя-
занной с использованием объектов ИС.

В том случае, если имеется опережающее инве-
стирование интеллектуального капитала в вовле-
чении изучаемых объектов в экономический обо-
рот, появляются венчурные отношения. Они уси-
ливают скорость реализации инновационной дея-
тельности.

Процесс реализации ИС производителем об-
ладает успешным характером по причине нали-
чия у него властных, управленческих полномочий. 
Кроме того он заинтересован превратить новше-
ства в доход. Предпринимателю- новатору необхо-
дима помощь для продажи новшества. Указанная 
потребность обуславливается наличием высоких 
рисков, а также отсутствием определенности.

Требуется коллективное участие в исполнении 
инноваций при их приобретении через патенты 
по условиям трансферта.

Не все покупатели обладают требуемыми ком-
петенциями. По этой причине появляется потреб-
ность в получении помощи венчурных экспертов, 
инвесторов, государства. Требуется, чтобы ука-
занное отталкивалось от разветвленной системы 
патентирования, трансферта результатов техниче-
ского прогресса, новшеств, созданных в частном 
секторе за бюджетные средств с инновационной 
оценкой.

Процесс, который направлен на развитие необ-
ходимой индустриальной базы для того, чтобы про-
давать интеллектуальную собственность получа-
ет особую важность. Кроме того важное значение 
принадлежит усилению институциональных к ним 
норм, а также соответствующих требований [7].

В ГК РФ имеется определение такому понятию, 
как: «инновационный продукт» (далее –  ИП), свя-
зываемое зачастую с иным понятием, а именно: 
«интеллектуальная собственность».

В результате вступления в силу ФЗ 
от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие 
ч. 4 ГК РФ» [1] был изменен ГК РФ, что отразилось 
на восприятии ИС при реализации инновационной 
деятельности.

На основании положений ст. 138 ГК РФ [2], кото-
рая на данный момент не является действующей, 
ИС выступало в качестве исключительного права. 
Сегодня по п. 1 ст. 1225 ГК РФ [3] наблюдается 
совпадение понятия ИС с результатами осущест-
вляемой интеллектуальной деятельности (далее –  
РИД).

В качестве разновидности ИС с важным значе-
нием для инновационного развития, выступают не-
материальные активы (далее –  НМА). Указанный 
вид ИС –  основа инновационного развития совре-
менной экономики. Определение его сущности на-
блюдается в п. 3 ст. 257 НК РФ.

Для выполнения налогового обложения прибы-
ли НМА –  созданные или/и приобретенные налого-
плательщиком РИД, прочие объекты ИС (исключи-
тельные на них права), которые применяются для 
производства продукции (услуг, работ) или для то-
го, чтобы удовлетворять имеющие у организации 
потребности в управлении на протяжении продол-
жительного временного периода, который превы-
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шает и иные объекты интеллектуальной собствен-
ности (исключительные права на месяцев [8].

ИС обладает неразделимой связью с инноваци-
ями. К примеру, в соответствии с Руководством ВО-
ИС по созданию стратегии по ИС в государствах, 
где наблюдается переходная экономика, требуется 
включение стратегии ИС в стратегию по развитию. 
Кроме того она должна обладать связью с полити-
кой культурного, научного, экономического разви-
тия» [10].

Процесс развития ИС, влияние ее на рыночное 
движение РИД значимы для деловой репутации 
каждого участника рынка, для всего государства.
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The digital economy is characterized by a number of interesting 
phenomena that have become increasingly noticeable these days. 
One of them is the steady growth of the flow of information, ideas 
and innovations. Every day more and more people exchange data, 
create new concepts and develop innovative products. In the digital 
economy, intellectual property is becoming the main tool for mak-
ing a profit. All this has a significant impact on the foundations of 
a democratic rule of law, its fundamental values. This new form of 
economy requires new solutions to important issues related to the 
life of society. To find full-fledged answers to these questions, it is 
necessary to involve the whole society and conduct in-depth scien-
tific research aimed at developing appropriate legal regulation of the 
digital economy.
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В статье исследуется развитие правового регулирования 
цифровизации финансовой системы Российской Федерации. 
Внедрение цифровых технологий в процессы управления фи-
нансами и их дальнейшее использование требуют правового 
обоснования и четкого регулирования. Целью представленной 
статьи является определение и представление перспектив 
развития правового регулирования внедрения и использова-
ния цифровых технологий для управления государственными 
финансами. В исследовании оцениваются возможности при-
менения цифровых технологий в сфере управления государ-
ственными финансами, а также риски, которые сопутствуют их 
внедрению. Обосновывается необходимость разработки и при-
нятия нормативно- правовых актов, регулирующих внедрение 
технологий обработки больших объемов данных, искусствен-
ного интеллекта и национальной цифровой валюты. Сделан 
вывод о необходимости создания комплексной и многоуров-
невой правовой основы внедрения и функционирования ос-
новных механизмов цифровизации системы государственных 
финансов.

Ключевые слова: государственное управление финансами, 
финансовая система, цифровизация, искусственный интел-
лект, национальная цифровая валюта.

Введение. Сегодня государственное управле-
ние в современном государстве становится все 
более восприимчивыми к инновациям, охватыва-
ющим практически все его сферы. Инновации по-
зволяют значительно ускорить, облегчить управ-
ленческие процессы, повысить их эффективность, 
а также минимизировать негативное влияние 
на них человеческого фактора, проявляющегося 
в бюрократии, коррупции и других негативных эле-
ментах, осложняющих общественное бытие. Наи-
более передовые информационные технологии, 
в которых нуждаются сегодня процессы управле-
ния государством –  это цифровые технологии, ос-
новными элементами которых являются техноло-
гии обработки больших объемов данных (big data) 
и искусственный интеллект, позволяющие быст-
ро и эффективно решать управленческие задачи. 
На сегодняшний день, по мнению ряда исследо-
вателей [12], бюджетная сфера является наиме-
нее подверженной цифровым изменениям, функ-
ционируя по канонам прошлого века. Упомяну-
тые выше цифровые технологии представляются 
незаменимыми в некоторых сферах управления, 
в том числе государственных финансах, позволяя 
полностью решить или минимизировать многие 
проблемы, до сих пор являющиеся неразреши-
мыми. В частности, цифровой элемент позволит 
навести порядок при расходовании государствен-
ных средств, где выявляется большое количество 
нарушений. Так, Счетной палатой РФ в 2022 году 
выявлено нарушений и недостатков в расходова-
нии государственных средств на сумму 1.6 трилли-
она руб лей [2]. В структуре упомянутых нарушений 
и недостатков, по мнению главы Счетной палаты, 
основными являются некорректное ведение и ото-
бражение бюджетно- бухгалтерской отчетности, 
со значительной долей нецелевых и неэффектив-
ных расходов[2]. В то же время, по мнению иссле-
дователей, «…бюджетная система технологически 
полностью подходит для использования в ней циф-
ровых технологий» [12], что говорит о необходимо-
сти создания условий, в том числе правовых, для 
их широкого внедрения.

Вышеперечисленные обстоятельства вызывают 
живой интерес исследователей различных аспек-
тов внедрения цифровых технологий в бюджетный 
процесс, государственный финансовый надзор 
и контроль. Так, ряд исследований посвящен об-
щей оценке влияния цифровых технологий на бюд-
жетный процесс и управления государственными 
финансами [4; 12]; в некоторых работах исследуют-
ся возможности и перспективы их внедрения в та-
кие сферы государственного финансового управ-
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ления, как госзакупки [3], финансирование соци-
альной сферы [5], осуществление государственно-
го финансового контроля и надзора [9], и др. Одна-
ко ряд проблем, в том числе касающихся формиро-
вания правовых основ внедрения и использования 
цифровых элементов, таких как технологии обра-
ботки больших объемов данных, искусственного 
интеллекта, национальной цифровой валюты, ис-
следованы весьма слабо, не имеют однозначного 
решения, что замедляет их внедрение и негативно 
сказывается на общем состоянии государственной 
финансовой системы. Целью представленной ра-
боты является определение перспектив развития 
правовой базы внедрения и использования цифро-
вых технологий управления государственными фи-
нансами. Скорейшему внедрению и эффективно-
му использованию цифровых технологий в управ-
лении государственными финансами будет способ-
ствовать принятие комплексной и многоуровневой 
нормативной базы, максимально учитывающей как 
выгоды, так и риски внедрения этих технологий.

Методы исследования

Для достижения обозначенной выше цели иссле-
дования были использованы такие методы как 
системно- структурный анализ, статистический ме-
тод, метод перехода от общего понятия к частному, 
сравнительно- правовой метод, метод правового мо-
делирования. В качестве информационно правовой 
базы исследования использованы как действую-
щие, так и нормативно- правовые акты, находящи-
еся в стадии проектирования. Также принимались 
во внимание мнения ученых, выраженные в опу-
бликованных научных трудах по схожей тематике, 
данные официальной статистики, отражающие по-
ложение дел в сфере государственных финансов, 
иная имеющая отношение к теме информация, по-
лученная из заслуживающих доверия информаци-
онных источников сети Интернет.

Результаты

В настоящий момент цифровая трансформация об-
щественной жизни и государственного управления 
обозначены в качестве одной из пяти целей нацио-
нального развития, согласно Указу Президента РФ 
от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 
[13]. Одним из целевых показателей в названном 
нормативно- правовом акте определено «достиже-
ние цифровой зрелости» государственного управ-
ления. В общем смысле, такая зрелость может быть 
достигнута через перевод многих ручных и автома-
тических управленческих процессов в цифровую 
форму и служит для повышения их скорости, чет-
кости и эффективности. Естественно, что такой пе-
ревод не может не затрагивать бюджетную сферу, 
являющуюся финансовой базой функционирования 
всех государственных институтов, а также оказыва-
ющую существенное влияние на деятельность зна-
чительной части общественных институтов. Следует 

также отметить, что с цифровой трансформацией 
государственного управления, по всей видимости, 
должно меняться и правовое регулирование отно-
шений, связанных с осуществлением управления.

Развитие цифровых технологий сегодня суще-
ственно опережает их правовое регулирования. 
Цифровые информационные системы, обеспечи-
вающие обработку больших объемов данных, ак-
тивно применяющие искусственный интеллект, 
сегодня достаточно успешно используются Цен-
тральным банком РФ, Минфином, Счетной пала-
той и другими финансовыми ведомствами, задей-
ствованными в бюджетной сфере. Цифровизация 
бюджетного процесса, по мнению Л. А. Силантье-
вой [11], началась с принятием в 2011 г. Концепции 
создания и развития государственной интегриро-
ванной информационной системы управления об-
щественными финансами «Электронный бюджет» 
[10]

При этом до сих пор усматривается явный недо-
статок специальных норм, регулирующих порядок 
информационного обеспечения бюджетного про-
цесса. Основными законодательными пробелами 
в данной сфере являются:
– отсутствие правовых дефиниций, недостаточ-

ность правовой терминологии, связанной с вне-
дрением и использованием цифровых техноло-
гий в бюджетном процессе. Так, используемый 
во многих концептуальных документах термин 
«цифровизация» до сих пор не имеет четкой 
дефиниции в российском законодательстве;

– отсутствие пакета базового законодательства, 
определяющего правовую политику государ-
ства в сфере цифровизации финансовой сис-
темы: имеющиеся стратегические документы 
планового, целеполагающего характера не спо-
собны выступить в качестве единственной пра-
вовой основы, так как не обеспечивают детали-
зацию и согласованность правовых принципов, 
целей и задач в обозначенной сфере.
Ряд правовых проблем препятствует внедре-

нию в бюджетный процесс технологий обработки 
больших объемов данных в связи с имеющимися 
рисками несанкционированного доступа, утечки 
и защиты персональных, конфиденциальных и се-
кретных данных, достоверности и целостности ин-
формации, передаваемой и хранимой с помощью 
программно- технических средств, реализующих 
цифровое управление. Соответственно, необхо-
димо разработать определенные правовые огра-
ничения на функционирование таких технологий 
для предотвращения ситуаций реализации таких 
рисков.

На данный момент одним из ключевых факто-
ров цифровизации и развития государства явля-
ется повсеместное внедрение искусственного ин-
теллекта. В бюджетной сфере применение искус-
ственного интеллекта наиболее целесообразно 
и может принести значительный эффект. Искус-
ственный интеллект способен взять на себя конт-
роль за целевым и эффективным использованием 
средств бюджетов и многие другие функции, вы-
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полняемые контрольно- счетными органами. При 
этом аудит мог бы осуществляться в постоянном 
режиме, а не раз в несколько лет, как это происхо-
дит сегодня. Кроме того, искусственный интеллект 
способен не только проверять отчеты об испол-
нении бюджетов, но и формировать их большую 
часть. В сфере государственных закупок примене-
ние искусственного интеллекта позволит создать 
систему, ориентированную не только на кратко-
срочное, но и долгосрочное сотрудничество, сведя 
при этом коррупционные риски к минимуму. Ана-
лизируя большие объемы неструктурированной 
информации, он позволяет еще до стадии публи-
кации объявления о закупках выявлять неэффек-
тивных поставщиков путем сбора данных, анали-
зировать риски исполнения контрактов и т.д [12].

Такое положение вещей позволило бы слу-
жащим органов, занятых исполнением бюджета, 
сконцентрироваться на решении методологиче-
ских вопросов. Однако внедрение в систему и ак-
тивное развитие искусственного интеллекта, под 
контроль которого могут перейти все происходя-
щие процессы, может вызвать возникновение ри-
сков утраты человеческого контроля над действи-
ями и изменениями в цифровой системе государ-
ственных финансов, приводящее к безвозвратным 
убыткам бюджета. Подобные опасения приводят 
к тому, что даже в такой передовой стране в об-
ласти внедрения цифровых технологий в практи-
ку государственного управления, как Великобри-
тания, делаются только первые попытки исполь-
зования искусственного интеллекта, причем, пока 
в самых простых формах [12]. Следующей важной 
проблемой является проблема регулирования от-
ветственности, возникающей в случаях использо-
вания и применения цифровых технологий, повлек-
ших ущемление  чьих-либо прав и свобод.

Еще одним аспектом, на котором следует акцен-
тировать внимание в связи с исследуемой пробле-
матикой является ближайшая перспектива внедре-
ния цифровой национальной валюты –  цифрового 
руб ля. Цифровой руб ль станет важным инструмен-
том, позволяющим продолжать предоставлять без-
опасные платежные средства, что положительно 
скажется на жизни общества в целом и на разви-
тии бизнеса. Внедрение цифрового руб ля будет 
способствовать снижению санкционного давления 
и развитию международной торговли [8]. При всех 
видимых преимуществах, такое решение также по-
требует исполнения ряда вопросов правового ха-
рактера. На настоящий момент ЦБ РФ подготовил 
Концепцию цифрового руб ля [6], в которой указа-
на целевая модель цифрового руб ля, анализирует-
ся влияние его введения на финансовую стабиль-
ность и денежно- кредитную политику, определены 
этапы реализации прототипа платформы цифрово-
го руб ля. На базе указанной Концепции разрабо-
таны, но пока не приняты нормы, предусматриваю-
щие установление основ правового регулирования 
и порядка осуществления перевода, конвертации, 
проведения платежей в цифровых руб лях, поряд-
ка наложения взысканий на цифровые руб левые 

счета, обеспечение информационной безопасно-
сти при проведении операций с зарубежными бан-
ками и т.д.

В то же время остаются многие вопросы, на-
пример, связанные с ограничениями использова-
ния цифрового руб ля получателями бюджетных 
средств, в том числе социальных пособий, для че-
го потребуется как принятие новых нормативно- 
правовых актов, так и внесение изменений в ряд 
действующих законодательных актов Российской 
Федерации, с целью создания правовых условий 
для внедрения цифрового руб ля в национальную 
финансовую систему.

Обсуждение

Необходимость правового регулирования отно-
шений, связанных с внедрением в сферу государ-
ственных финансов цифровых элементов управ-
ления, поддерживается многими представителями 
финансового права. Так, справедливым видится 
утверждение о том, что с развитием цифровизации 
«трансформации подвергается и правовое регули-
рование отношений, связанных с осуществлением 
управления публичными финансами, бюджетным 
процессом, функционированием национальной пла-
тежной системы, налоговым контролем и т.д.» [1].

Однако применение информатизации и искус-
ственного интеллекта автоматически предпола-
гает и создает проблемы информационной и фи-
нансовой безопасности, применительно к финан-
совой бюджетной сфере могущие привести к без-
возвратным потерям бюджетных средств. При этом 
возникает вопрос, кто и в какой степени должен от-
вечать за ошибки в работе информационных сис-
тем и ошибочные решения, принимаемые искус-
ственным интеллектом.

На сегодняшний день, к сожалению, на нацио-
нальном и международном уровне отсутствует нор-
мативный правовой акт, регулирующий все аспек-
ты информатизации и искусственного интеллекта, 
так же, как и отсутствуют нормы и принципы эти-
ческого и правового ограничения деятельности ис-
кусственного интеллекта [7].

Среди ученых имеются различные мнения 
о том, как будет выглядеть будущее законодатель-
ство о внедрении и использовании элементов циф-
рового управления в бюджетно- финансовой сфе-
ре. По мнению В. А. Пойтиной, достойным реше-
нием будет: ограничиться разработкой подзакон-
ных актов, сформировать минимальные стандарты 
и дать возможность развиться тому, что необходи-
мо регулировать (ограничивая сферы и количество 
применения новых технологий, чтобы обеспечить 
безопасность жизни людей, в том числе защиту 
данных: персональных, конфиденциальных, се-
кретных и прочее) [7].

Однако наилучшим решением, по мнению авто-
ра настоящей статьи и авторов некоторых других 
научных трудов [11], будет регулирование внедре-
ния новых цифровых технологий, таких как техно-
логии обработки больших объемов данных и др., 
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на федеральном уровне, путем формирования 
законодательных дефиниций, основных понятий, 
связанных с цифровой трансформацией всех сфер 
жизни общества и бюджетной в частности. В от-
ношении бюджетного законодательства дополни-
тельно необходима разработка специальных норм, 
регулирующих информационное обеспечение 
функционирования бюджетной сферы, приведение 
их в соответствие с принципами, целями и задача-
ми цифровизации всей сферы государственного 
управления.

Заключение

Таким образом, исследования, проведенные в рам-
ках подготовки настоящей статьи, позволили опре-
делить, что внедрение цифровых технологий в си-
стему государственных финансов, опережающее 
развитие необходимого правового регулирования, 
позволяет существенно повысить эффективность 
бюджетного процесса. При этом сопутствующие 
риски использования таких технологий определяют 
необходимость правового регулирования, ограничи-
вающего их применение. Представляется, что такое 
регулирование не должно ограничиваться уровнем 
подзаконных актов, определением минимальных 
стандартов, а должно быть комплексным и многоу-
ровневым, учитывающим цифровизацию всех сфер 
государственной и общественной жизни, соответ-
ствовать заявленным задачам, целям и принципам 
цифровизации государственного управления.
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DIGITALIZATION OF THE STATE FINANCIAL SYSTEM: 
CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR LEGAL 
REGULATION

Ignatyeva I. V., Zedgenizova I. I.
Russian State University of Justice (VSF FGBOU VO RGUP), Irkutsk National 
Research Technical University» (FGBOU VO «INRTU»)

This article examines the development of legal regulation of digital-
ization of the financial system of the Russian Federation. The intro-
duction of digital technologies into financial management processes 
and their further use require legal justification and clear regulation. 
The purpose of this article is to identify and present prospects for 
the development of legal regulation of the implementation and use 
of digital technologies for public finance management. The study 
assesses the possibilities of using digital technologies in the field of 
public financial management, as well as the risks that accompany 
their implementation. The necessity of developing and adopting reg-
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ulations governing the implementation of technologies for process-
ing large volumes of data, artificial intelligence and national digital 
currency is substantiated. It is concluded that it is necessary to cre-
ate a comprehensive and multi- level legal framework for the imple-
mentation and functioning of the main mechanisms for digitalization 
of the public finance system.

Keywords: Public financial management, financial system, digitali-
zation, artificial intelligence, national digital currency.
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Правовое регулирование почвозащитного лесоразведения в советской 
и постсоветской России

Липски Станислав Анджеевич,
д.э.н., доцент, врио проректора по научной работе, 
заведующий кафедрой земельного права ФГБОУ ВО 
«Государственный университет по землеустройству»
E-mail: lipski-sa@yandex.ru

Формирование  сколько-либо развернутого законодательно-
го обеспечения почвозащитного лесоразведения произошло 
в советский период. Цель статьи –  исследовать, как развива-
лось соответствующее законодательство и какой правовой 
статус закреплен в нем для защитных лесополос на землях 
сельхозназначения. Рассмотрено, почему в середине ХХ века 
так и не был реализован ряд мер по созданию гослесополос, 
как развивалось соответствующее нормотворчество, какие 
пробелы и коллизии имеются в действующем законодатель-
стве, в т.ч. как соотносятся положения Земельного и Лесного 
кодексов в этой части. Сделан вывод, что защитные лесопо-
лосы и занятые ими земли следует сохранить в собственности 
государства. Отмечены текущие ведомственные инициативы 
в сфере агролесомелиорации.

Ключевые слова: защитная лесополоса, лес, лесной участок, 
законодательство, собственность.

Уже третий год, как идет реализация Госпро-
граммы эффективного вовлечения в оборот земель 
сельхозназначения и развития мелиоративного 
комплекса 1. Автор данной статьи участвовал в ее 
разработке (приказ Минсельхоза России от 28 но-
ября 2019 г. № 658), а также привлекался к ранжи-
рованию ведомственных проектов по ее реализа-
ции (приказы Минсельхоза России от 17 декабря 
2019 г. № 799 и от 4 февраля 2021 г. № 54). Это 
позволяет указать на некоторые аспекты, не по-
лучившие в силу ряда причин достаточного раз-
вития в тексте Госпрограммы. В первую очередь, 
речь о том, что в ее мелиоративной составляющей 
в основном оказались затронуты вопросы сель-
скохозяйственного орошения и осушения, между 
тем опыт, в т.ч. и советского периода, показывает, 
что среди мер по повышению плодородия почвы 
и ее охране и защите следует выделить комплекс 
землеустроительно- мелиоративных мер по проек-
тированию, размещению, содержанию и охране ле-
созащитных полос на землях сельхозназначения 2. 
И проводить это надо, опираясь на нормативную 
правовую базу.

То, что леса и лесополосы задерживают разви-
тие процессов ветровой и водной эрозии, улучша-
ют микроклимат и распределение снега и снижа-
ют уровень загрязнения воздуха известно давно, 
соответственно, и высадка лесополос для защиты 
почв имеет многовековую историю. Уже в 1766 г. 
русским ученым А.Т Болотовым было предложено 
использования леса для защиты полей, а в конце 
XIX в В. В. Докучаевым были заложены основы со-
временной агролесомелиорации. Возглавляемая 
им экспедиция целенаправленно исследовала про-
цессы восстановления степных почв посредствам 
сооружения прудов и лесополос. Она установила, 
что распашка целины привела к иссушению почв, 
за этим последовали изменения в рельефе и нару-
шение биосферы. Вывод этой экспедиции состоял 
в том, что для прекращения этих негативных про-
цессов и восстановления почв нужно было либо 
отказаться от дальнейшей обработки почвы (за-
бросить освоенные угодья), что было не приемле-

1  Утв. постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 14 мая 2021 г. № 731 «О Государствен-ной програм-
ме эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяй-
ственного назначения и развития мелиоративного комплекса 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 
24.05.2021, N 21, ст. 3583.

2  Вершинин В. В., Липски С. А. О состоянии плодородия зе-
мель сельскохозяйственного назначения и мерах по его вос-
производству/ // Международный сельскохозяйственный жур-
нал. 2017. № 6. С. 14–17; Крассов О. И. Правовое обеспече-
ние сохранения экологических систем на землях сельскохозяй-
ственного назначения // Экологическое право. 2005. № 1.
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мо, либо, взамен этого –  осуществлять полосную 
высадку лесных насаждений, которые заняли бы 
куда меньшую площадь, чем освоенные угодья. 
Технология этих работ и тактика ведения лесного 
хозяйства применительно к таким рукотворным ле-
сополосам в степных условиях были опубликованы 
и достаточно хорошо известны (исследования Из-
маильского А. А. – «Как высохла наша степь», Мо-
розова Г. Ф., Собеневского К. Э. и др. лесоводов) 1.

Достаточно масштабное почвозащитное ме-
роприятие в Царской Росии, предусматривающее 
«вторжение» государства в частную собствен-
ность, было произведено в 1888 г., когда было при-
нято Положение о сбережении лесов (в 1901 г. оно 
было дополнено), согласно которому в казенных 
и других лесах лесным чинам надлежало выделить 
защитные и водоохранные леса.

Впрочем, развернутое нормативное правовое 
регулирование агролесомелиоративные меропри-
ятия получили только в советский период, ключе-
вой особенностью которого в данном аспекте ста-
ла исключительная собственность государства, 
как на земли, так и на леса (лесополосы) 2. Начало 
этому было положено уже в первых декретах новой 
власти («О земле» от 26 октября 1917 г. и «О ле-
сах» от 27 мая 1918 г.), тогда же в ведение Нарком-
зема (почти до конца 1940-х гг.) были переданы как 
сельскохозяйственные, так и лесные земли. Поло-
жения обоих декретов сравнительно скоро полу-
чили дальнейшее развитие в Земельном и Лесном 
кодексах РСФСР (соответственно от 30 октября 
1922 г. и от 25 июля 1923 г.). Так как в советской 
системе регулирования землепользования прио-
ритетное положение занимало землеустройство, 
то именно оно и получило затем наибольшее раз-
витие в нормативных актах, причем издаваемых 
сравнительно равномерно на всем протяжении со-
ветского периода 3.

Что же касается специальных актов о прави-
лах проектирования, размещения и охраны лесо-

1  Исаев А. С. Коровин Г. Н. Актуальные проблемы лесной 
политики. Лесное хозяйство. 2001. № 3. С. 9; Липски С. А., Ко-
нокотин Д. Н. Текущее состояние с правовым регулировани-
ем размещения, эксплуатации и охраны лесополос. // Землеу-
стройство, кадастр и мониторинг земель. 2023. № 11. С. 651–
655.

2  Адаменко А. П. и др. Актуальные проблемы предпринима-
тельского, корпоративного, экологического и трудового права: 
монография. –  М.: РГ-Пресс, 2019. Т. 2. – 608 с.

3  См, в частности: –  Общие начала землепользования 
и землеустройства (утв. постановлением ЦИК СССР от 15 де-
кабря 1928 г); –  Основные положения землеустройства« (утв. 
Минсельхозом СССР 27 мая 1968 г.); Порядок утверждения 
проектов внутрихозяйственного землеустройства колхозов, 
совхозов и других государственных сельскохозяйственных 
предприятий (утв. постановлением Совета Министров РСФСР 
от 21 июля 1972 г. № 429); –  инструкция Минсельхоза СССР 
от 26 июля 1974 г. № 224–3/1 «О порядке проведения государ-
ственного контроля за использованием земель землеустрои-
тельной службой системы Министерства сельского хозяйства 
СССР»; -постановление Совета Министров РСФСР от 10 апре-
ля 1975 г. № 225 «Об улучшении организации выполнения 
и повышении качества проектно- изыскательских работ по зем-
леустройству»; инструкция по внутрихозяйственному земле-
устройству колхозов, совхозов и других сельскохозяйствен-
ных предприятий (утверждена Минсельхозом РСФСР 15 июля 
1980 г.) и др.

полос, то они были приняты далеко не сразу. Ос-
новным из них стало постановление Совета Ми-
нистров СССР и ЦК ВКП(б) от 20 октября 1948 г. 
«О плане защитного лесонасаждения, внедрения 
травопольных севооборотов, строительства пру-
дов и водоемов для обеспечения высоких устой-
чивых урожаев в степных и лесостепных районах 
Европейской части СССР». Иначе это постановле-
ние называли еще Сталинским планом преобра-
зования природы, который предусматривал такой 
масштаб лесоразведения, которого ранее не зна-
ла мировая история. Причем для достижения его 
целей не требовалась массовая распашка земель. 
Создавать лесополосы и массивы насаждений бы-
ло намечено сразу в виде: 1) полос по границам 
полей сельхозпредприятий; 2) массивов на неу-
добных (крутосклонных) и эродированных землях, 
нуждающихся в защите и реабилитации; 3) вдоль 
берега прудов (окаймляя их), и 4) главное –  госле-
сополосы в меридиональном направлении, охва-
тывавшие не только сельхозземли, –  они должны 
были преградить путь суховеям, зарождающимся 
на Юго-востоке европейской части страны.

Однако многие вопросы, связанные с реализа-
цией этого плана оказались недостаточно прора-
ботаны. Так, ответственность за лесополосы бы-
ла возложена на лесхозы (с 1948 г. они больше 
не подчинялись сельхозорганам), тогда как земли 
под лесополосами им не были переданы, и лесо-
хозяйственные мероприятия те выполняли на «чу-
жой» земле, не имея к тому же возможностей вли-
ять на содержание землеустроительных проектов 
(во многом предопределявших начертание и це-
лостность создаваемых лесополос 4). Сразу по-
сле смерти И. В. Сталина специально созданное 
в 1948 г. для осуществления Плана Главное управ-
ление полезащитного лесоразведения при Совете 
Министров СССР было ликвидировано. Даже тог-
дашняя самостоятельность машинно- тракторных 
станций (МТС) негативно сказалась на реализации 
Плана –  интересы МТС нередко однобоко влияли 
на землеустройство колхозов (совхозы обходились 
без их услуг, поскольку в распоряжении совхозов 
были собственные тракторы и другие машины), 
добиваясь создания удобных для работы машин 
крупных полей правильной геометрической фор-
мы, такая конфигурация полей определяла и рас-
положение лесополос, окаймляющих поля. В ре-
зультате, такие полосы не в полной мере выпол-
няли свою почвозащитную и мелиоративную роль.

Поэтому новое руководство страны пошло 
на замораживание ряда мероприятий и программ, 
накладывавших на агрохозяйства дополнитель-
ные финансовые и иные обязательства. В число 
таких программ был включен и План преобразо-
вания природы. Выполнение намеченных в нем ме-
роприятий было объявлено добровольным делом 

4  Волков С. Н., Краснянская Е. В. и др. Планирование агро-
лесомелиоративных мероприятий в Российской Федерации 
при проведении комплекса землеустроительных и мелиора-
тивных работ на землях сельскохозяйственного назначения. // 
Землеустройство, кадастр и мониторинг земель. 2023. № 5. 
С. 283–289.
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колхозов, что означало его свeртывание –  большая 
часть намеченного, так и осталась «планом», и да-
же ранее созданные лесополосы оказались выруб-
лены, подверглась критике и травопольная систе-
ма земледелия, которая в основном укладывалась 
в тогдашнюю производственную деятельность кол-
хозов и совхозов.

На смену им пришла Целинная кампания, ко-
торая частично имела успех (например, в 1956 г. 
удалось получить очень хороший урожай на новых 
землях), но в долгосрочной перспективе распаш-
ка земель в зоне так называемого «рискованного» 
земледелия оказалась не столь успешной.

Новый этап мелиоративного обустройства сель-
хозземель и его правового регулирования начал-
ся в середине 1960-х гг. –  тогда мелиорация была 
провозглашена в качестве важнейшей общегосу-
дарственной задачи 1. Впрочем, в тот период раз-
вития законодательства основной упор делался 
на процедуры орошения и осушения (гидротехни-
ческая мелиорация). Другие же виды (в т.ч агоро-
лесомелиорация) отошли на второй план.

Определенный шаг в направлении развития 
агоролесомелиорации был сделан, когда прави-
тельство страны издало постановление «О мерах 
по улучшению организации работ по защите почв 
от ветровой и водной эрозии» 2, которым меропри-
ятия по борьбе с эрозией почвы были распростра-
нены на все земли, а не только на сельско- или 
лесохозяйственные. При этом особое внимание 
уделялось землям, на которых велось крупное 
строительство –  рельсовые и автомобильные до-
роги, магистральные трубопроводы, а также та-
ким, которые испытывали дополнительную техно-
генную нагрузку в результате геологоразведочных, 
вскрышных работ. Сложность с реализацией этих 
мер заключалась в ведомственной подчинённости 
землеустроительной службы, которая ограничива-
лась пределами земель колхозов и совхозов –  во-
просы по подавлению эрозии в границах сельских 
поселений, на дорожных трассах, по берегам рек, 
озер, прудов и каналов оказались вне ее сферы.

В постсоветской России становление новой сис-
темы правового регулирования вопросов, связан-
ных с защитными лесополосами, началось с при-
нятия в 1996 г. Федерального закона «О мелиора-
ции земель» 3, а годом спустя –  первого в постсо-
ветской России Лесного кодекса, в ст. 134 которо-
го был установлен статус лесной растительности 
на лесозащитных полосах, а именно она была при-

1  постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 16 июня 1966 г. «О широком развитии мелиорации земель 
для получения высоких и устойчивых урожаев зерновых и дру-
гих сельскохозяйственных культур» // СП СССР. 1966. № 11. 
Ст. 114; постановление ЦК КПСС Совета Министров СССР 
от 20 марта 1967 г. «О неотложных мерах по защите почв от ве-
тровой и водной эрозии» // СП СССР 1967. № 9. Ст. 45.

2  постановление Совета Министров СССРот 13 октября 
1975 г. № 884 «О мерах по улучшению организации работ 
по защите почв от ветровой и водной эрозии». СП СССР» // 
1975, N 21, ст. 144

3  Федеральный закон от 10.01.1996 N 4-ФЗ «О мелиора-
ции земель» Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, N 3, 
ст. 142,

знана древесно- кустарниковой растительностью. 
Но в ст. 115 действующего сейчас кодекса (далее –  
ЛК РФ) дано другое определение «государствен-
ной защитной лесополосы» –  как искусственно 
созданного ценного леса (?) линейного типа, вы-
полняющего климаторегулирующие, почвозащит-
ные, противоэрозионные и водорегулирующие 
функции (п. 1 ч. 1). Это повлекло за собой опре-
деленную сложность –  являются ли созданные для 
сельхозцелей лесополосы лесом? 4. Ведь с одной 
стороны, все это делается для нужд сельхозпро-
изводства, а с другой –  также как и столь же про-
блемные сельские леса, лесополосы подвержены 
тем же опасностям, что и основные лесные масси-
вы –  вредители, пожары (причем источником этих 
проблем могут стать как раз лесополосы и сель-
ские леса) 5.

Другая сложность заключается в том, что дей-
ствующий Земельный кодекс РФ и иные акты зе-
мельного законодательства не вводят для лесоза-
щитных полос  сколь-либо особого правового ре-
жима, они не отнесены к изъятым или ограничен-
ным в обороте, который применительно к ним ре-
гулируется достаточно универсальными нормами 
гражданского и земельного законодательства (со-
ответствующими кодексами и другими федераль-
ными законами). Тогда как уже упомянутая ст. 115 
ЛК РФ запрещает в пределах ценных лесов стро-
ительство и эксплуатацию разного рода объектов.

Конечно же, конкретизация должна быть до-
стигнута в специализированных актах, каковыми 
являются ведомственные приказы –  в данном слу-
чае –  Минсельхоза России (речь о лесополосах 
на сельхозземлях для сельхозцелей). В качестве 
примера приведем приказ данного министерства 
от 30 июня 2020 г. № 367 «Об утверждении Пра-
вил содержания мелиоративных защитных лесных 
насаждений и особенностей проведения меропри-
ятий по их сохранению». Утвержденными им пра-
вилами регулируются вопросы содержание таких 
насаждений, их обследований, воспроизводства 
и уход за ними.

В настоящее время взамен этого акта подго-
товлен более детализированный документ –  Пра-
вила содержания и сохранения агролесомелиора-
тивных насаждений и (или) агрофитомелиоратив-
ных насаждений 6, который в октябре 2023 г. был 
обсужден и одобрен на заседании рабочей груп-

4  Зиновьева О. А. Понятие леса и лесного участка в новом 
Лесном кодексе Российской Федерации // Журнал российского 
права. 2007. № 4.

5  Бланков А. С., Виноградова О. Б., Орлова Ю. Р. Пробле-
мы расследования преступлений, связанных с незаконной руб-
кой лесных насаждений. // Землеустройство, кадастр и мони-
торинг земель. 2023. № 5. С. 290–294.; Липски С. А., Коноко-
тин Д. Н. Правовые меры по защите лесов от пожаров. // Зем-
леустройство, кадастр и мониторинг земель. 2020. № 5 (184). 
С. 5–12; 11. Майорова Е. И. Правовой режим лесоу-
стройства и государственной инвентаризации лесов: сходство, 
различия, пути совершенствования, сб. «Использование и ох-
рана лесов: проблема реализации законодательства» под ред. 
Е. Л. Мининой. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. С. 60–68

6  https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=1 
40366
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пы при подкомиссии по совершенствованию кон-
трольных (надзорных) и разрешительных функций 
федеральных органов исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по проведению ад-
министративной реформы в сфере земли и недви-
жимости от экспертного и делового сообщества 1.

Таким образом, вопрос о правовом регулиро-
вании почвозащитного лесоразведения постепен-
но получает все большее внимание федерально-
го законодателя (в широком понимании –  палаты 
Федерального Собрания вместе с наделенными 
регуляторными полномочиями исполнительными 
структурами), что, основываясь на опыте совет-
ского периода, позволяет ожидать вслед за приня-
тием соответствующих актов улучшения и факти-
ческого положения вещей в данной сфере. Вместе 
с тем, межведомственный характер регулирования 
данной сферы (лесные, земельно- имущественные, 
природоохранные вопросы) все еще сопряжен 
с разными подходами и трактовками, что требу-
ет работы по гармонизации соответствующих от-
раслей законодательства. Кроме того, вне зави-
симости от целеполаганий процессов приватиза-
ции сельхозземель и хода этих процессов защит-
ные лесополосы, как и занятые ими земли должны 
оставаться в собственности государства (как и все 
леса, расположенные на землях лесного фонда –  
ст. 8 ЛК РФ).
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AFFORESTATION IN SOVIET AND POST- SOVIET 
RUSSIA

Lipski S. A.
State University of Land use Planning

The formation of any extensive legislative support for soil protection 
afforestation occurred during the Soviet period. The purpose of the 
article is to investigate how the relevant legislation has developed 
and what legal status is fixed in it for protective forest belts on ag-
ricultural lands. It is considered why in the middle of the twentieth 
century a number of measures to create state forest belts were not 
implemented, how the relevant rulemaking developed, what gaps 
and conflicts there are in the current legislation, including how the 
provisions of the Land and Forest Codes in this part correlate. It is 
concluded that the protective forest stripes and the lands occupied 
by them should be kept in the ownership of the state. The current 
departmental initiatives in the field of agroforestry are noted.
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Статья актуализирует проблему правовой природы 
административно- надзорной деятельности полиции по обеспе-
чению общественного порядка и общественной безопасности 
как вида государственной деятельности. Сделаны выводы 
о влиянии результатов научно- прикладных исследований со-
ветской школы на современное понимание административно- 
надзорной деятельности полиции в данной сфере. В то же 
время на современном этапе развития в юридической науке на-
метился процесс трансформации понятия «административный 
надзор». Практически все представители публично- правовой 
доктрины отказались от узкого подхода к толкованию адми-
нистративного надзора и рассматривают его как специализи-
рованную деятельность различных уполномоченных органов 
исполнительной власти по обеспечению реализации принципа 
законности и соблюдения прав и свобод человека и гражда-
нина, профилактики неправомерного и иного антиобществен-
ного поведения. Обоснован вывод о том, что доктринальные 
взгляды не согласуются с представлением российского за-
конодателя о данном правовом явлении, с законодательно 
закрепленным определением «административно- надзорная 
деятельность полиции». Определена сущность и назначение 
административно- надзорной деятельности полиции по обеспе-
чению общественного порядка и общественной безопасности 
в целях стабилизации национальной безопасности.

Ключевые слова: административно- надзорная деятельность, 
полиция, административный надзор, общественный порядок, 
общественная безопасность.

Одним из основных направлений деятельно-
сти полиции как правоохранительного органа яв-
ляется обеспечение общественного правопорядка 
и общественной безопасности, общий уровень ко-
торых зависит от эффективности работы право-
охранительных органов, в том числе при осущест-
влении ими надзорных и контрольных функций. 
В рамках государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение общественного порядка 
и противодействие преступности», наряду с дру-
гими концептуальными идеями, названы «охрана 
общественного порядка, собственности, обеспе-
чение общественной безопасности и безопасно-
сти дорожного движения» [2]. Общественная безо-
пасность признана стратегическим национальным 
приоритетом [1].

В настоящее время в рамках построения право-
вого российского государства, основанного на со-
блюдении принципа законности, органами государ-
ственной власти реализуется несколько типов го-
сударственного надзора: прокурорский, судебный, 
административный, при этом последний является 
самым распространенным в деятельности феде-
ральных органов исполнительной власти. В юри-
дической доктрине административный надзор тра-
диционно является предметом научных исследо-
ваний, начиная с середины 60-х годов XX в. До сих 
пор остается неразрешенным вопрос о соотноше-
нии административного надзора с государствен-
ным контролем, прокурорским надзором [6]. Реше-
ние данного вопроса остается открытым и на со-
временном этапе науки административного права 
[12; 17].

Рассмотрение и решение проблемы правовой 
природы административного надзора в деятельно-
сти полиции, эффективности его регламентации 
представляется актуальным не только в рамках 
теоретических исследований, но и, прежде всего, 
прикладных с целью совершенствования механиз-
ма осуществления реализации данного вида над-
зора в России. Повышенный интерес к исследуе-
мой теме связан с тем, что российское государ-
ство при определении поднадзорных сфер жизне-
деятельности человека, общества и государства, 
а также полномочий сотрудников полиции в про-
цессе обеспечения общественного порядка и об-
щественной безопасности должно найти некий ба-
ланс между охраной и защитой жизни и здоровья 
отдельного человека и интересами поднадзорных 
субъектов (без излишнего вмешательства в их де-
ятельность, с учетом предотвращения произвола 
со стороны правоприменительных органов госу-
дарственной власти).
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Следует отметить, что административный над-

зор является «наследием» советской юридиче-
ской науки, правовая природа которого заключа-
лась в создании эффективного средства обеспе-
чения принципа законности в советском обществе. 
В публично- правовых доктринах данного периода 
развития нашего государства и права указанный 
вид надзора характеризовался «как надведом-
ственный контроль» [3, с. 17], как «форма актив-
ного наблюдения и в определенных случаях как 
мера административно- властного характера» [10; 
11]. В советском государстве реализацию функций 
административно- надзорной деятельности возла-
гали на милицию, осуществляющую надзор за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свобо-
ды, а также за иной, строго определенной законом 
категорией граждан. Указанное толкование дан-
ного вида административного надзора повлияло 
на формирование узкого российского нормативно-
го подхода к раскрытию его сущности.

На современном этапе становления отечествен-
ной юридической науки следует отметить отсут-
ствие единого доктринального мнения в понима-
нии административного надзора. С одной стороны, 
современная система государственного управле-
ния по осуществлению надзора и контроля доста-
точно разносторонняя и охватывает не только пол-
номочия органов внутренних дел, но и надзорную 
деятельность иных уполномоченных федеральных 
органов исполнительной власти, например, Го-
струдинспекции, МЧС России, Роспотребнадзора. 
Но, с другой стороны, отдельные представители 
науки административного права отождествляют 
административный надзор с надзорной деятель-
ностью полиции. Это связано с тем, что легальное 
определение рассматриваемого правового явле-
ния закреплено в федеральном законодательстве, 
регулирующим деятельность органов внутренних 
дел. Исторически, начиная с дореволюционного за-
конодательства, административный надзор всегда 
связывают с работой полиции. В дореволюционной 
юридической науке выделяли «четыре вида поли-
цейского надзора: 1) надзор по судебному приго-
вору, 2) негласный полицейский надзор, 3) над-
зор на основании ст. 1 Устава о предупреждении 
и пресечении преступлений, в качестве общей ме-
ры предупреждения и пресечения преступлений, 
4) полицейский надзор на основании общего поло-
жения об этом надзоре» [7, с. 44].

В современной юридической научной литерату-
ре продолжается активная дискуссия по вопросу 
определения понятия административно- надзорной 
деятельности полиции и его отраслевой принад-
лежности.

Во-первых, в отношении понятия администра-
тивного надзора необходимо четко определить, 
что надзор не тождествен понятию контроля. Дол-
гий период времени в отраслевой науке отече-
ственного административного права отсутствова-
ло четкое терминологическое разделение адми-
нистративного надзора и контроля. Данное отож-
дествление надзора и контроля продолжается еще 

с советских времен. Например, даже такие извест-
ные ученые- административисты, как С. М. Зырянов 
и Д. Н. Бахрах, тоже характеризовали администра-
тивный надзор через понятие контроля. Например, 
С. М. Зырянов в своей научной статье рассматри-
вает административный надзор как самостоятель-
ное направление деятельности федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти, выра-
жающееся в специальном виде контроля. Надзор 
им представляется как «суженный контроль», так 
как в рамках административно- надзорной деятель-
ности осуществляется проверка соблюдения субъ-
ектами общественных отношений принципа закон-
ности [9]. Практически аналогичной точки зрения 
придерживается и Д. Н. Бахрах, характеризуя ад-
министративный надзор как вид государственного 
контроля, обеспечивающий соблюдение правовых 
норм гражданами и организациями [4].

В рамках своих научных исследований имен-
но А. В. Мартынов внес предложение развести по-
нятия «административный надзор» и «контроль», 
сформулировав основные критерии их разграни-
чения, определив и сравнив их сущность и назна-
чение в обществе и государстве, прежде всего, 
для создания системы безопасности в отноше-
нии отдельного человека. По мнению А. В. Марты-
нова, если контроль всегда направлен на оценку 
деятельности отдельных лиц, но уже постфактум, 
то есть после совершения противоправных по-
ступков, то в рамках надзора возможно выделить 
превентивную, профилактическую функции, на-
правленные на предотвращение совершения про-
тивоправных деяний. Исследователь представил 
широкое понимание административного надзо-
ра, во-первых, указав на его публичный характер 
и сущность, выражающуюся в защите принципа 
законности и осуществляемый уполномоченными 
государственными органами. Во-вторых, цель над-
зора заключается не только выявлении нарушения 
норм права (как при контроле), но и в их предот-
вращении, ликвидации угроз безопасности обще-
ству и государству. Надзорные органы обладают 
определённым инструментарием для обеспечения 
соблюдения неприкосновенности конституционных 
прав и свобод граждан, законных интересов орга-
низаций [13].

В современной науке административного пра-
ва наметилось дистанцирование понятия «адми-
нистративный надзор» от понятия «контроль». По-
этому при определении понятия «административ-
ного надзора» следует поддержать точку зрения 
профессора А. В. Мартынова. Все больше ученых 
обосновывают позицию о недопустимости отож-
дествления надзора и контроля в государственном 
управлении.

Вместе с тем следует различать понятия «ад-
министративный надзор» и «полицейский надзор». 
Такие исследователи, как О. И. Бекетов и Н. А. Ре-
зина, в качестве разновидности административ-
ного надзора выделяют полицейский, осущест-
вляемый органами внутренних дел. В то же время 
и последний имеет свои разновидности: «общий, 
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лицензионно- разрешительный и персонифициро-
ванный (надзор за поведением лиц, освобожден-
ных из мест лишения свободы)» [5, с. 48]. Думает-
ся, что данные исследователи перечислили виды 
административного надзора, так как первые два 
характерны и для административно- надзорной де-
ятельности иных федеральных органов исполни-
тельной власти.

В рамках характеристики отраслевой принад-
лежности административно- надзорной деятельно-
сти полиции можно выделить как минимум две кон-
курирующих между собой точки зрения:

Согласно первой точке зрения, публичный ха-
рактер указанного вида надзора заключается 
в признании его правовым институтом, в право-
вом регулировании которого сочетаются и нор-
мы административного права, и уголовного, 
и уголовно- процессуального законодательства. 
В качестве сторонников данного концепции следу-
ет назвать Т. Г. Понятовскую [14] и А. П. Фильчен-
ко [16]. Именно указанные авторы обосновывают 
связь административно- надзорной деятельности 
полиции с уголовными отношениями, поскольку 
сотрудники органов внутренних дел осуществля-
ют наблюдение за лицами, отбывшими наказание 
в виде лишения свободы, наличием у них судимо-
сти за совершение достаточно тяжких и особо тяж-
ких преступлений.

Следует отметить, что отечественное законода-
тельство на протяжении более двух столетий в ка-
честве фундаментальной разновидности админи-
стративного надзора полиции определяет право-
вые основы надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, и придает ему приори-
тетный характер в надзорной деятельности данно-
го правоохранительного органа.

Согласно второй точке зрения, административ-
ный надзор имеет межотраслевой характер. Дан-
ный взгляд в отечественной юридической науке 
продвигает д.ю.н. В. Г. Громов. В своей научной 
статье автор отмечает, что «административный 
надзор является комплексным межотраслевым ин-
ститутом, сложившимся на основе административ-
ного права» [8, с. 21].

Думается, что в рамках первой точки зрения 
представлен узкий подход к характеристике адми-
нистративного надзора как правового института. 
Сторонники данной точки зрения основывают свое 
суждение, проанализировав только один из видов 
административного надзора –  надзор за осужден-
ными лицами. В то же время в правоприменитель-
ной практике органов внутренних дел встречают-
ся иные разновидности административного над-
зора, например, за лицами, получившими лицен-
зии и иные разрешения. Их правовое регулирова-
ние выходит далеко за пределы норм уголовной 
и уголовно- исполнительных отраслей права.

При этом важно отметить, что научно- 
прикладные исследования правовой природы ад-
министративного надзора, его сущности и содер-
жания проводятся в большей мере в рамках науки 
административного права.

Актуальным и открытым является вопрос 
об определении правовых основ административно- 
надзорной деятельности полиции по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопас-
ности. В юридической науке сложились две диа-
метрально противоположные точки зрения по си-
стеме правового регулирования указанной раз-
новидности административного надзора. С одной 
стороны, отдельные представители настаивают 
на применении только норм административного 
права и исключают комплексность в правовом ре-
гулировании административно- надзорной деятель-
ности полиции [5], другие обосновывают на сочета-
нии норм различных отраслей российского права 
при формировании правовой природы данного ин-
ститута [9].

Думается, что фундаментальную правовую 
основу данного вида надзора составляют нор-
мы именно административного права. Право-
вые положения иных отраслей российского зако-
нодательства имеют вспомогательный характер 
(к ним в процессе реализации административно- 
надзорной деятельности обращаются по мере 
необходимости). Правовое регулирование рассма-
триваемого вида надзора осуществляется только 
на федеральном уровне.

Обеспечивая охрану общественного порядка 
и общественную безопасность, полиция обладает 
определенными полномочиями, в том числе и над-
зорными. В рамках осуществлениями ими дея-
тельности можно выделить общие и специальные 
полномочия, при этом они соотносятся как общие 
и частные [15]. В процессе реализации полномочий 
по административно- правовому надзору сотрудни-
ки полиции осуществляют их как самостоятельно, 
так и путем взаимодействия с другими правоох-
ранительными органами, прежде всего, органами 
и учреждениями уголовно- исполнительной систе-
мы. В полномочия ответственных сотрудников вхо-
дят обязанности по документационному обеспече-
нию ведения административного надзора, профи-
лактическая работа с поднадзорными, осущест-
вление контроля за исполнением и соблюдением 
возложенных на них обязанностей, отчет (доклад) 
вышестоящему начальству об эффективности про-
веденной работы с поднадзорными лицами, право 
инициировать применение и досрочное снятие ад-
министративного надзора.

Таким образом, на основании проведенного ис-
следования можно сделать следующие выводы:

1. Наследие советской науки административ-
ного права, легальное определение администра-
тивного надзора нашло свое отражение в узкоте-
матическом специальном нормативно- правовом 
акте, действие которого связано с организацией 
надзора за лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы. Данное влияние можно охаракте-
ризовать как отрицательно, так и положительно. 
С одной стороны, понимание административного 
надзора, сформированное представителями со-
ветской науки, препятствует развитию современ-
ных концепций в данной области исследований. 



63

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
При этом имеющееся единственное легальное 
определение административного надзора в феде-
ральном законе только еще больше активизирова-
ло дискуссию по вопросу понятия и правовой при-
роды данного правового института.

2. Следует различать понятия «административ-
ный надзор» и «полицейский надзор», они соот-
носятся как общее и частное. Основная цель по-
лицейского надзора корреспондируется с общей 
задачей, поставленной государством перед дан-
ным правоохранительным органом: это обеспече-
ние общественного порядка и общественной без-
опасности. Хотя в отличие от прокурорского адми-
нистративного надзора затрагивает более узкую 
сферу воздействия, но в целом направлен на обе-
спечение общественного порядка и общественной 
безопасности, в том числе путем предотвращения 
совершения преступлений со стороны ранее суди-
мых лиц.

3. Административно- надзорная деятельность 
полиции по обеспечению общественного порядка 
и общественной безопасности является разновид-
ностью общей правовой категории «администра-
тивный надзор».

4. Особенность российской правовой действи-
тельности заключается в том, что в Российской 
Федерации отсутствует единый унифицирован-
ный подход к правовому регулированию адми-
нистративного надзора, в том числе не разра-
ботан и не принят по данному вопросу единый 
нормативно- правовой акт. Следует отметить, что 
именно в сфере деятельности отечественных ор-
ганов внутренних дел действуют федеральные 
законы, которые регулируют его отдельные раз-
новидности: в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, осуществления надзо-
ра за лицами, освободившимися из мест лише-
ния свободы, паспортно- визовой и лицензионно- 
разрешительных систем.

5. Цель административно- надзорной деятельно-
сти полиции заключается не только в выявлении 
фактов нарушений действующего законодатель-
ства и привлечения виновных к административ-
ной ответственности, но и выражается в форме 
профилактических мероприятий, направленных 
на предупреждение и пресечение неправомерных 
и иных антиобщественных деяний. Следователь-
но, административный надзор осуществляется как 
в отношении определенных субъектов, подлежа-
щих административному надзору со стороны ор-
ганов внутренних дел в силу требований законо-
дательства, так и за неограниченным кругом лиц. 
При этом данный правоохранительный орган дей-
ствует только в пределах полномочий, предостав-
ленных ему государством с применением законных 
и обоснованных форм, методов и способов.
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ADMINISTRATIVE AND SUPERVISORY ACTIVITIES 
OF THE POLICE TO ENSURE PUBLIC ORDER AND 
SECURITY
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The article actualizes the problem of the legal nature of the adminis-
trative and supervisory activities of the police to ensure public order 
and public safety as a type of state activity. Conclusions are drawn 
about the impact of the results of scientific and applied research of 
the Soviet school on the modern understanding of the administra-
tive and supervisory activities of the police in this area. At the same 
time, at the present stage of development in legal science, there has 
been a process of transformation of the concept of “administrative 
supervision”. Almost all representatives of the public law doctrine 
have abandoned a narrow approach to the interpretation of admin-
istrative supervision and consider it as a specialized activity of var-
ious authorized executive authorities to ensure the implementation 
of the principle of legality and respect for human and civil rights and 
freedoms, prevention of illegal and other antisocial behavior. The 
conclusion is substantiated that the doctrinal views do not agree 
with the Russian legislator’s view of this legal phenomenon, with the 
legally fixed definition of “administrative and supervisory activities 
of the police”. The essence and purpose of the administrative and 
supervisory activities of the police to ensure public order and public 
security in order to stabilize national security are determined.

Keywords: administrative and supervisory activities, police, admin-
istrative supervision, public order, public safety.
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Развитие института нормативного определения категории «юридические 
лица» в системе публичного права

Хильчевский Анатолий Юрьевич,
магистрант, юридический институт, Российский университет 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы
E-mail: 1032185337@pfur.ru,

Проведено исследование категории «юридическое лицо пу-
бличного права» в зарубежных странах и в Российской Феде-
рации с целью определения статуса, тенденций и перспектив 
развития. Актуальность обусловлена возникновением новых 
организационно- правовых форм юридических лиц в граждан-
ском кодексе, тесно связанных с публичным правом. В ра-
боте рассмотрены доктринальные источники, а также зако-
нодательство Российской Федерации и зарубежных стран, 
посвященных юридическим лицам публичного права. При 
проведении исследования использовались такие методы, как 
анализ, синтез, наблюдение и сравнение, а также формально- 
юридический. В работе рассмотрен опыт имплементации юри-
дических лиц публичного права в законодательство, доктри-
нальные подходы к его определению, а также предлагается 
перспектива развития законодательства Российской Федера-
ции по направлению имплементации рассматриваемой катего-
рии. В работе делается вывод о наличии тенденции закрепле-
ния юридических лиц публичного права путем введения новых 
организационно- правовых форм в содержание Гражданского 
кодекса РФ.

Ключевые слова: юридическое лицо публичного права, зару-
бежные страны, тенденции развития.

Введение

Рассматриваемая в настоящей работе тема полу-
чила широкий общественный резонанс в начале 
нового тысячелетия. Многими авторами высказы-
вались различные точки зрения касаемо статуса 
и места юридических лиц публичного права в пра-
вовой система Российской Федерации. Некоторые 
работы, изучаемые авторами- современниками, да-
тируются сороковыми годами прошлого века, что 
свидетельствует о наличии исторического контекста 
изучаемого вопроса.

Основным источником в работе будет Граж-
данский кодекс Российской Федерации. Не ме-
нее значимые источники –  Федеральный закон 
от 02.12.1990 г. № 395–1 «О банках и банковской 
деятельности», федеральный закон «О публично- 
правовых компаниях в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» от 03.07.2016 г. 
№ 236-ФЗ, федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, 
а также ряд положений отдельных субъектов.

Литература

При изучении поставленной темы использовались 
работы таких ученых, как В. Е. Чиркина, В. С. Белых, 
Ю. А. Тихомирова, О. А. Ястребова, Т. Я. Хабриева, 
С. Н. Братусь, О. В. Михайленко и других ученых.

Методы

При проведении настоящего исследования исполь-
зовались такие методы, как анализ, синтез, логи-
ческий метод при рассмотрении государственного 
органа как юридического лица, наблюдение и срав-
нение законодательства и научных статей, посвя-
щенных статусу юридических лиц публичного права.

Цель исследования –  статус юридического лица 
публичного права и изучить действующее законо-
дательство в сфере юридических лиц в правовой 
системе Российской Федерации.

Для достижения цели были поставлены следу-
ющие задачи:
1. Изучение действующего законодательства 

и научных статей;
2. Рассмотрение зарубежного опыта реализации 

института юридического лица публичного права;
3. Определение актуальных проблем в правовом 

регулировании;
4. Формирование предложений по совершенство-

ванию законодательства и направлений даль-
нейшего доктринального изучения вопроса.
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Настоящей работой будет предпринята попытка 
систематизировать имеющиеся по рассматривае-
мой теме доктринальные работы, рассмотреть про-
цесс их имплементации, ведь за более чем 15 лет 
законодательство подверглось серьезным измене-
ниям, и предположить дальнейшие векторы разви-
тия концепции юридических лиц публичного права 
в российском законодательстве.

Зарубежный опыт

В своей работе «Об особенностях юридического 
лица публичного права» В. Е. Чиркин указывает, 
что концепция юридического лица в юридической 
доктрине связана с работами К. Ф. Савиньи, при-
держивавшегося теории фикции, согласно которому 
юридическое лицо есть ничто иное как искусствен-
ный субъект права, отличный от человека, то есть 
физического лица [1]. Впервые этот термин был 
использован в Гражданском уложении Германии 
в 1896 году. Далее этот термин распространился 
в законодательстве и других государств. Первона-
чально конструкция юридического лица применя-
лась исключительно в частноправовых отношениях, 
развитием института занимались ученые цивилисты 
и было это явление, по существу, юридическим ли-
цом частного права.

Деление юридических лиц на юридические 
лица публичного и частного права наблюдается 
практически во всех государствах. В своей рабо-
те О. А. Ястребов указывает, что юридические ли-
ца публичного права, как правило, соответству-
ют определенному ряду критериев, выработанно-
му во французском административном праве [2]. 
К этим критериям относятся следующие:
1. Юридические лица публичного права учрежда-

ются преимущественно по инициативе не част-
ных лиц, а публичных образований, публичной 
властью. Возможны случаи, когда юридические 
лица публичного права учреждаются по иници-
ативе представителей частного права, однако, 
такие случаи скорее считаются исключением 
из общего правила;

2. Большая часть, а иногда и все аспекты дея-
тельности юридических лиц публичного пра-
ва определяются публичной властью. То есть 
учредитель сам определяет цели, задачи, 
предмет деятельности, функции и полномо-
чия учреждаемой организации, устанавлива-
ет порядок осуществления контроля за ней 
и, в некоторых случаях, внутреннюю структу-
ру;

3. Порядок и способ финансирования юридиче-
ских лиц публичного права подразумевает воз-
можность получения публичных субвенций или 
 каких-либо обязательных платежей.
В юридической доктрине германского права 

также определяются критерии отнесения юриди-
ческих лиц к субъектам публичного права [2]. Они 
имеют определенною схожесть, в частности, в по-
рядке учреждения, но в остальном выделяются со-
вершенно другие критерии:

1. Деятельность от имени государства и, в то же 
время, от своего имени при выполнении госу-
дарственных функций. То есть юридическое 
лицо публичного права в процессе реализации 
возложенных на него государством функций 
осуществляет эту деятельность и как предста-
витель государства, и как непосредственно са-
мо лицо.

2. Самостоятельная ответственность. Не смо-
тря на тесную связь с государством, юриди-
ческие лица публичного права осуществляют 
возложенные на них функции самостоятельно 
и, соответственно, реализуют государственное 
управление под свою ответственность.

3. Наделение властными полномочиями. Наибо-
лее ярким критерием, отличающим юридиче-
ские лица публичного права от юридических 
лиц частного права, являются их публично- 
властные полномочия, которыми они наделя-
ются ввиду прямого волеизъявления государ-
ства и его органов.
Таким образом, юридической доктриной Фран-

ции и Германии были выработаны основные при-
знаки юридических лиц публичного права.

Далее рассмотрим отдельные примеры импле-
ментации конструкции юридических лиц публич-
ного права в законодательство зарубежных стран.

Рассматриваемый термин вошел в обиход в не-
которых государствах на конституционный уро-
вень. Так, в конституции Бразилии параграфом 6 
раздела XXI статьи 37 закрепляется ответствен-
ность юридических лиц частного и публичного пра-
ва за причиненный их служащими ущерб третьим 
лицам. Конституцией Кипра, в статьях 4, 25 и 41 
упоминается юридическое лицо публичного пра-
ва. Множество упоминаний юридического лица пу-
бличного права также можно найти в Конституции 
Греции –  статьи 12, 16–17, 23, 29 и др. В Конститу-
ции Египта фигурирует конструкция государствен-
ных юридических лиц в статьях 145, 166.

В актах, обладающих меньшей юридической си-
лой, нежели конституция, должно более детально 
раскрываться содержание термина, однако, встре-
чается это не везде. В Германии данная категория 
закреплена в германском Гражданском уложении 
в параграфе 89, однако, как такового определения 
норма не содержит. Абзацем первым настоящего 
параграфа закрепляется перечень таких юриди-
ческих лиц: казна, публично- правовые корпора-
ции, учреждения и фонды. В Гражданском кодексе 
Франции же этот термин не встречается, однако, 
однако, к таковым принято относить территори-
альные коллективы жителей административно- 
территориальных единиц.

Согласно статье 19 Гражданского кодекса Вене-
суэлы к юридическим лицам относятся:
• Нация и составляющие ее политические обра-

зования;
• Религиозные организации, университеты, 

а также все организации публичного характера 
и моральные существа

• Частные ассоциации, корпорации и фонды.
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
Наиболее интересным представляется изуче-

ние опыта постсоветского государства, которое 
закрепило в законодательстве изучаемый в рабо-
те термин –  Грузии.

В своей работе Л. Л. Чантурия указывает, что 
дифференциация между юридическими лицами 
публичного и частного права закреплена в Гру-
зии не только на доктринальном, но и на законо-
дательном уровне [3]. Так, в Гражданском кодек-
се Грузии содержатся нормы о юридическом лице 
публичного права, а также закрепляется пример-
ный перечень таких субъектов. Помимо закрепле-
ния изучаемой категории в Гражданском кодексе, 
ей посвящен отдельный закон –  Закон о юридиче-
ском лице публичного права, в котором закреплено 
определение юридического лица публичного пра-
ва. Так, согласно статье 2 этого закона под ним по-
нимается «созданная соответствующим законом, 
постановлением Правительства Грузии или на ос-
новании закона административным актом органа 
государственного управления, обособленная от за-
конодательных органов и органов государственно-
го управления организация, которая под контро-
лем государства самостоятельно осуществляет 
политическую, государственную, социальную, об-
разовательную, культурную и иную публичную де-
ятельность, а также созданная нормативным актом 
высшего исполнительного органа автономной ре-
спублики, обособленная от органов государствен-
ного управления организация, которая под контро-
лем государства самостоятельно осуществляет 
социальную, образовательную, культурную и иную 
публичную деятельность». Из этого определения 
можно извлечь определенные характерные для 
юридического лица публичного права черты:
1) Порядок создания –  волеизъявление не част-

ного субъекта, а субъекта, обладающего 
публично- властными полномочиями;

2) Имущественная обособленность и самостоя-
тельность;

3) Подконтрольность государству;
4) Направленность на реализацию публичной де-

ятельности;
5) Возможность создания на уровне автономной 

республики.
Выведенные из определения черты в целом со-

ответствуют либо выводятся из подходов, вырабо-
танных в доктрине Франции и Германии. Однако, 
здесь заметен и не присущий другим правовым си-
стемам критерий –  возможность децентрализован-
ного создания юридических лиц публичного права 
путем волеизъявления определенной территории 
государства, в частности –  автономной республики 
в составе Грузии.

Участие юридических лиц публичного права 
в частноправовых отношениях, согласно части 2 
статьи 8 Гражданского кодекса Грузии, регулиру-
ется гражданским законодательством, если иное 
не предусмотрено законом. Статьей 1509 закре-
пляется перечень юридических лиц частного и пу-
бличного права. К второй группе отнесены:
• Государство;

• Муниципалитеты;
• Юридические лица, созданные в иных 

организационно- правовых формах, не опреде-
ленных Гражданским кодексом или иными ак-
тами, на основании законодательства или ад-
министративного акта;

• Учреждения и фонды, созданные не на основе 
частного права;

• Негосударственные организации, создаваемые 
с целью реализации публичной деятельности 
на основании законодательства;

• Зарегистрированные религиозные объедине-
ния;

• И отдельным субъектом выделяется Грузин-
ская Апостольская Автокефальная Православ-
ная Церковь.
Этот перечень не является закрытым, ведь в нем 

прямо указано, что некоторые юридические лица 
публичного права, создаваемые государством, мо-
гут не относиться к закрепленным в Гражданском 
кодексе и иных актах организационно- правовым 
формам.

Юридические лица публичного права в Грузии 
имеют определенную схожесть с некоммерчески-
ми организациями в Российской Федерации –  они 
могут заниматься коммерческой деятельностью, 
но в качестве второстепенной, дополнительной 
деятельности. В противном случае, согласно ста-
тье 9 Закона о юридическом лице публичного пра-
ва, ставится вопрос о его реорганизации или же 
ликвидации.

Интересным также представляется порядок 
управления юридическими лицами публичного 
права. Так, согласно статье 10 рассматриваемо-
го Закона, управление соответствующим субъек-
том возлагается на единоличного руководителя, 
который является официальным представителем 
юридического лица публичного права и несет от-
ветственность за его деятельность. В этой же ста-
тье предусмотрена возможность формирования 
наблюдательного органа, в состав которых наби-
раются представители органа, которому это юри-
дическое лицо публичного права подконтрольно, 
а также представители этого юридического лица.

Хотя юридические лица публичного права со-
гласно определению являются самостоятельными 
и имущественно обособленными, на реализацию 
некоторых действий, связанных с имуществом го-
сударства, им требуется соответствующее разре-
шение. Согласно статье 12, к таковым действиям 
относятся следующие:
• Приобретение, отчуждение и обременение не-

движимости;
• Взятие кредитов;
• Поручительство;
• Определение и распределение бюджета;
• Установление лимитов средств на различные 

расходы;
• Определение штатного состава, если юридиче-

ское лицо публичного права действует в сфере 
управления Министерства образования и науки 
Грузии;
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• А также иные действия, выходящие за рамки 
обычной деятельности.
Таким образом, законодателем было в целом 

ясно и четко разграничен статус юридических лиц 
публичного права от статуса юридических лиц 
частного права. Определить статус соответствую-
щих субъектов в полной мере представляется весь-
ма проблематичным ввиду разнонаправленности 
их деятельности. В законодательстве Грузии пря-
мо указывается, что перечень юридических лиц пу-
бличного права не является исчерпывающим, что 
способствует появлению новых организационно- 
правовых форм таких субъектов.

Цивилистический подход к определению 
юридического лица публичного права

В отечественных доктринальных источниках сло-
жилось несколько подходов к рассмотрению такого 
феномена, как юридическое лицо публичного пра-
ва. Согласно первому подходу, условно назовем 
его цивилистическим, даже сам термин «юриди-
ческое лицо публичного права» содержит в себе 
внутреннее противоречие. Юридическое лицо –  это 
частноправовая конструкция, которая едва ли мо-
жет быть отнесена к публичному праву. Сторонники 
этого подхода –  Братусь С. Н, Алексеев С. С., Ми-
хайленко О. В. При более детальном рассмотрении 
статуса юридического лица и сопоставлении его ха-
рактеристик с наполнением, которое вкладывается 
в понятие «юридическое лицо публичного права», 
авторы, поддерживающие цивилистический подход, 
исходят из нижеследующего [4].

Наиболее яркой чертой, характеризующей 
юридическое лицо, является имущественная обо-
собленность, подразумевающая наличие опреде-
ленных материальных благ в праве собственности 
юридического лица, которыми оно может отвечать 
по своим обязательствам. В случае же с юридиче-
ским лицом публичного права, имущество нахо-
дится во владении, пользовании или оперативном 
управлении.

Однако, настоящий тезис утратил свою ак-
туальность с принятием федерального закона 
«О публично- правовых компаниях в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федера-
ции» от 03.07.2016 г. № 236-ФЗ. Пунктом 3 ста-
тьи 6 настоящего закона закреплено, что имуще-
ство публично- правовой компании принадлежит ей 
на праве собственности. Однако, и здесь возник-
ли дискуссии. Было высказано 3 подхода к стату-
су этого имущества [5]. Согласно первому, обозна-
ченному в работе В. П. Мозолина, это имущество, 
не смотря на прямое указание закона, продолжает 
относиться к федеральной государственной соб-
ственности [6]. Второй подход –  Я. Д. Щуко –  это 
новый вид собственности, который стоит в одном 
ряду с федеральной собственностью и собствен-
ностью субъектов федерации [7]. Третий под-
ход, представленный в работе Е. Ю. Бакировой 
и А. Е. Китаевой –  этот вид собственности относим 

к иным видам собственности, закрепленным ста-
тьей 8 Конституции РФ [8].

Второй тезис сторонников цивилистического 
подхода в свою основу берет логический метод, 
известным в доктрине как доведение до абсурда. 
Логическая цепь выстраивается следующим об-
разом: если мы признаем ряд публично- правовых 
организаций (исходим из широкого понимания ор-
ганизации, которое включает в себя в том числе 
и государственные органы) юридическим лицом, 
значит на них распространяются положения, дей-
ствующие в отношении юридических лиц. Рассмо-
трим настоящий тезис на двух примерах –  банкрот-
ство и лицензирование. В случае с банкротством 
обратимся к статье 65 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации и Федеральному закону «О не-
состоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. 
№ 127-ФЗ. Согласно пункту 2 статьи 1 настояще-
го закона, его действие распространяется на юри-
дические лица, которые могут быть признаны не-
состоятельными (банкротами) в соответствии 
с Гражданским кодексом Российской Федерации. 
Гражданский кодекс Российской Федерации же, 
в свою очередь, статьей 65 исключает отдельные 
организационно- правовые формы, вводя в отно-
шении их ограничение на банкротство. Так, казен-
ные предприятия, учреждения, политические пар-
тии и религиозные организации, а также публично- 
правовая компания не могут признаваться банкро-
тами в любом случае, а государственная компания, 
корпорация и общественно полезный фонд могут, 
но лишь в случаях, если это прямо предусмотрено 
законом, предусматривающим их создание.

Однако, не смотря на такую точную детализа-
цию, некоторые организации остались за рамка-
ми этого регулирования. В правовой системе Рос-
сийской Федерации существуют такие структу-
ры, которые не могут быть отнесены к отдельным 
организационно- правовым формам, закреплен-
ным в Гражданском кодексе Российской Федера-
ции. К таким структурам можно отнести следую-
щие: Администрация Президента аппарат Государ-
ственной Думы, аппарат Совета Федерации. Так, 
согласно п.п. 1 и 17 Положения об Администрации 
Президента РФ, Администрация является и госу-
дарственным органом, и юридическим лицом, со-
гласно п. 1 Положение об Аппарате Государствен-
ной Думы аппарат Государственной Думы являет-
ся органом Государственной Думы и юридическим 
лицом, а согласно п. 5 положения об Аппарате Со-
вета Федерации аппарат обладает правом юриди-
ческого лица, а также Аппарат числится в ЕГРЮЛ 
(указания на статус органа отсутствует, что не по-
зволяет дать заключение по наличию соответству-
ющего статуса).

Данные структуры фактически являются ор-
ганами и/или юридическими лицами. Соответ-
ственно, в отношении этих структур не указано, 
что на них не распространяется законодательство 
о несостоятельности (банкротстве) и, чисто теоре-
тически, эти структуры могут быть ликвидированы 
посредством соответствующей процедуры.
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Что же касается лицензирования –  ярким при-

мером здесь является Центральный банк Россий-
ской Федерации, который является юридическим 
лицом –  некоммерческой организацией, осущест-
вляющим банковские операции и сделки без соот-
ветствующей лицензии. Хотя статьей 13 Федераль-
ного закона от 02.12.1990 г. № 395–1 «О банках 
и банковской деятельности» закреплено, что осу-
ществление банковских операций осуществляет-
ся исключительно на основании соответствующей 
лицензии. Таким образом, здесь прослеживает-
ся еще одна коллизия –  некоммерческая органи-
зация, не являющаяся государственным органом, 
занимается осуществлением банковских операций 
без получения лицензии.

Завершая мысль о цивилистическом подходе 
к пониманию юридического лица публичного права 
можно заключить следующее. За прошедшее вре-
мя было принято множество поправок в законода-
тельство, которые «залатали» имеющиеся пробе-
лы. В то же время, пробелов все еще имеют место 
в законодательстве, что свидетельствует об акту-
альности и относимости этого подхода к определе-
нию статуса юридического лица публичного права.

Публично- правовой подход к определению 
юридического лица публичного права

Второй подход, который далее будет представлен, 
исходит в первую очередь из того, что рассма-
триваемая категория не является исключительно 
гражданско- правовой и юридическое лицо может 
выступать субъектом публичных правоотношений. 
Сторонники этого подхода –  Чиркин В. Е. [9, 10], 
Тихомиров Ю. А., Бараненков В. В., Усков О. Ю. [11] 
Авторы исходят из того, что за рубежом эта кате-
гория является распространенной и фигурирует 
даже в некоторых конституциях. Более того, им-
плементация данной категории началась в России 
еще в девяностых на базе Центрального банка. Так, 
в период с 1995 года по 2000 год Банк России был 
преобразован из правительственного учреждения 
в современное учреждение, способное эффективно 
осуществлять возложенные на него функции [12]. 
Его новая организационная форма оказалась до-
статочно эффективной, что стало толчком к разви-
тию института юридических лиц публичного права 
в Российской Федерации [13].

В работах указанных авторов были сформули-
рованы основные характеристики, критерии, по ко-
торым юридическое лицо возможно отнести к пу-
бличному праву. Эти критерии можно выразить 
следующими тезисами:
1. Особый порядок создания и ликвидации юри-

дических лиц публичного права –  признание 
существующего явления или соответствующие 
действия, реализующиеся в распорядительном 
порядке со стороны публичного субъекта;

2. Юридическое лицо публичного права –  это 
не гражданско- правовое, а публично- правовое 
образование, ведь его цель –  решение задач 
общественного характера путем различных 

форм общественной самодеятельности (об-
щественные объединения), реализации власт-
ных полномочий, публичного управления. 
Гражданско- правовые качества и цели для та-
ких юридических лиц вторичны. Соответствен-
но, юридические лица публичного права реали-
зуют общественные и не могут преследовать 
частные интересы;

3. У юридических лиц публичного права не всег-
да имеется устав и государственная регистра-
ция в качестве юридического лица. Вместо это-
го в их отношении действует соответствующий 
правовой акт –  закон или подзаконный акт;

4. Юридические лица публичного права, если это 
государственные органы, обладают публичной 
властью в ее разных объемах и формах и дис-
креционных полномочиях, то есть решения та-
ких юридических лиц, принимаемые по усмот-
рению и в пределах закона, распространяются 
на третьих лиц;

5. Юридические лица публичного права –  носи-
тели прав и обязанностей публичного характе-
ра. То есть вправе делать лишь то, что указано 
в законе, в отличии от юридических лиц частно-
го права, действующих в сфере, не запрещен-
ной законом.

6. Имущество юридического лица публичного 
права редко находится в праве собственности. 
Как правило, оно находится во владении, поль-
зовании или оперативном управлении. Также 
это имущество используется для осуществле-
ния его полномочий и (или) компетенций;

7. Автономия юридического лица публичного пра-
ва значительно уже, чем у юридического лица 
частного права, так как ему присуща иерархич-
ность, подчиненность другой структуре, но ши-
ре, чем у государственного органа без статуса 
юридического лица;

8. Ответственность Юридических лиц публично-
го права носит не частноправовой, а публично- 
правовой характер.

Заключение

Таким образом, институт юридических лиц публич-
ного права прошел долгий путь своего становле-
ния. Работы ученых в этой области, в частности 
Чиркина В. Е., послужили теоретической базой для 
развития института.

В настоящее время просматривается тенден-
ция закрепления в законодательстве, в частности 
в гражданском, новых организационно- правовых 
форм юридических лиц. Представляется, что на-
стоящая тенденция может пагубно повлиять на те-
кущее регулирование: подведение содержания 
категории «юридическое лицо публичного права» 
под устоявшуюся категорию «юридическое ли-
цо» при детальном их изучении невозможно –  их 
признаки не тождественны и, соответственно, они 
не могут быть сгруппированы. Вероятно, для более 
логичного и системного структурирования законо-
дательства о юридических лицах будет необходи-
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мым вывести из категории «юридического лица» 
категорию «юридическое лицо частного права», 
оставив в категории «юридическое лицо» наибо-
лее общие признаки, которые будут соответство-
вать юридическим лицам как частного, так и пу-
бличного права, и отнести к этой категории юриди-
ческие лица как частного, так и публичного права. 
О юридических лицах публичного права, в свою 
очередь, можно принять обособленное регулиро-
вание, как это сделано в рассмотренном примере 
с законодательством Грузии.

Зарубежный опыт регулирования института 
юридических лиц публичного права представля-
ется весьма интересной базой для изучения и им-
плементации в российское законодательство. Од-
нако, для этого необходимо более детально проа-
нализировать соответствующее законодательство 
на предмет возможности имплементации опыта за-
рубежных стран.

В настоящее время, не смотря на определен-
ную динамику законодателя в направлении регла-
ментации юридических лиц публичного права, что 
закрепляет концепцию публично- правового под-
хода, рассмотренного в работе, многие аспекты 
так и остаются неурегулированными. Отсутствие 
надлежащего регулирования не позволяет окон-
чательно отказаться от цивилистического подхо-
да. Выделяемый исследователями юридического 
лица публичного права третий подход, согласно 
которому нет необходимости закреплять юридиче-
ские лица публичного права в правовой системе 
России, очевидно, является неактуальным, о чем 
свидетельствует тенденция развития соответству-
ющих отраслей права.

До сих пор не закреплены все организационно- 
правовые формы юридических лиц, в частности, 
функционируют юридические лица, которые нель-
зя отнести к  какой-либо из закрепленных в зако-
нодательстве категорий. Отсутствие строгой ре-
гламентации организационно- правовых форм 
юридических лиц, в частности публичного права, 
не позволяет в достаточной мере определить их 
полномочия и функции, которые возможно на них 
возложить. Представляется, что для разрешения 
этой проблемы необходимо детально регламенти-
ровать статус всех государственных органов, ко-
торые в силу закона признаются юридическими 
лицами и до сих пор не получили легального за-
крепления своей организационно- правовой формы 
в законодательстве.

Литература

1. Чиркин, В. Е. Об особенностях юридического 
лица публичного права. Труды Института го-
сударства и права Российской академии наук. 
2010; 3: С. 154–170.

2. Ястребов О. А. Основы правового положения 
юридических лиц публичного права зарубеж-
ных стран. Вестник РУДН. Серия: Юридиче-
ские науки. 2009; 4.

3. Чантурия, Л. Л. Юридические лица публично-
го права: их место в гражданском праве и осо-
бенности правового регулирования. Государ-
ство и право. 2008; 3: С. 38–45.

4. Михайленко О. В. Публичные юридические ли-
ца в частном праве и частные юридические 
лица в публичном праве. Журнал российского 
права. 2011; 3 (171): С. 109–117.

5. Серова, О. А. Право собственности юридиче-
ских лиц публичного права: вопросы теории. 
Юридическая наука. 2017; 2: С. 81–83.

6. Мозолин В. П. Правовой статус государствен-
ной корпорации и юридическая природа пра-
ва собственности на принадлежащее ей иму-
щество. Журнал российского права. 2009; 1: 
С. 24.

7. Щуко Я.Д. К вопросу о форме собственности 
государственных корпораций. Право и эконо-
мика. 2013; № 4: С. 41–42.

8. Бакирова Е.Ю., Китаева А. Е. Право собствен-
ности государственной корпорации через при-
зму конституционного разграничения форм 
собственности. Власть закона. 2014; 1: С. 70–
71.

9. Чиркин, В. Е. Еще раз о юридическом лице пу-
бличного права. Журнал российского права. 
2006; 5 (113): С. 94–104.

10. Чиркин, В. Е. Юридическое лицо публично-
го права. Журнал российского права. 2005; 5 
(101): С. 16–26.

11. Усков О. Ю. Юридические лица публичного 
права: понятие и виды. Журнал российского 
права. 2010; 6: C. 101–111.

12. Сергей Кузнецов. Категория «юридическое ли-
цо публичного права» в российской юриспру-
денции. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 2014; 
6 (92).

13. Саушина, А. А. Юридическое лицо публично-
го права: проблемы теории и практики. На-
учное обозрение. Международный научно- 
практический журнал. 2021; 3.

DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF NORMATIVE 
DEFINITION OF THE CATEGORY “LEGAL ENTITIES” IN 
THE SYSTEM OF PUBLIC LAW

Khilchevskii A. Yu.
RUDN University

A study of the category of «legal entity of public law» in foreign 
countries and in the Russian Federation with the purpose of deter-
mining the status, trends and prospects of development has been 
conducted. The urgency is due to the emergence of new organiza-
tional and legal forms of legal entities in the civil code, closely relat-
ed to public law. The article considers doctrinal sources, as well as 
legislation of the Russian Federation and foreign countries devoted 
to legal persons of public law. The methods used in the study were 
analysis, synthesis, apagogy, observation and comparison, and for-
mal law. The article considers experience of implementation of legal 
persons of public law in the legislation, doctrinal approaches to its 
definition, and also offers a prospect of development of the legisla-
tion of the Russian Federation on direction of implementation of the 
given category. The work concludes that there is a tendency to fix le-
gal entities of public law by introducing new organizational and legal 
forms into the content of the Civil Code of the Russian Federation.

Keywords: legal entity of public law, foreign countries, prospects 
of development.
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Право распоряжаться собственной жизнью в системе личностных 
соматических прав человека

Повалий Светлана Ивановна,
старший преподаватель, кафедра юриспруденции, ФГУ ВО 
«Мелитопольский государственный университет»
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Статья анализирует концепцию личностных соматических 
прав, которая стала актуальной в эпоху научно- технического 
прогресса в сферах генной инженерии, медицины и биомеди-
цины, так автор исследует историческое развитие этих прав, 
начиная от древности до современности, и рассматривает раз-
личные подходы к их классификации и методологии.
Особое внимание уделяется вопросам, связанным с правом че-
ловека самостоятельно распоряжаться своим телом, включая 
его «модернизацию», «реставрацию» и даже «фундаменталь-
ную реконструкцию».
Статья обсуждает проблемы, связанные с моралью, этикой, 
религией и политикой с точки зрения соматических прав: ос-
вещается взаимосвязь этих прав с конституционными правами 
человека и их юридическое значение, рассматриваются раз-
личные принципы права на жизнь, в том числе его конституци-
онные и международно- правовые измерения, связь с правом 
на смерть и эвтаназию.
Автор анализирует влияние юридического и философского 
понимания этих прав на общество и индивидуума и выделяет 
сложность их интерпретации и применения в различных право-
вых системах.

Ключевые слова: право, личностные соматические права, 
медицина, биомедицина, этика, мораль, Конвенция о защите 
прав и достоинства человека, право на жизнь, право на смерть, 
эвтаназия, социальные нормы.

Личностные соматические права являются от-
носительно новой категорией в правовой науке, 
особенно актуализировавшейся в свете научно- 
технического прогресса в области генной инжене-
рии, медицины и биомедицины, по определению 
В. И. Крусса, эти права базируются на фундамен-
тальном мировоззрении о «праве» человека само-
стоятельно распоряжаться своим телом, в том чис-
ле его «модернизацию», «реставрацию» и даже 
«фундаментальную реконструкцию», изменение 
функциональных возможностей организма техни-
ческими или медикаментозными средствами [5].

Е. М. Нестерова выделяет универсальные при-
знаки соматических прав, отличающие их от дру-
гих групп прав человека: специфический характер 
объекта (тело человека), зависимость от знаний 
в области биологии, генетики, медицины, техники, 
новизна, разнообразие степени выраженности, 
неоднозначное отношение религии, морали, этики, 
политики, неразрывная связь с конституционными 
правами человека и исключительность правовых 
последствий их реализации [7].

В то же время, А. И. Ковлер отмечает, что лич-
ностные права индивида не поддаются традицион-
ной классификации и не входят в круг естествен-
ных прав человека, так как определяются совре-
менным правом, которые включают принципы по-
зитивных прав –  экономических, политических, 
культурных [4].

Другая классификация исследователя М. А. Лав-
рика относит такие права, как право на смерть, 
права человека относительно его органов и тка-
ней, сексуальные права, право на перемену пола 
и репродуктивные права, а М. Н. Малеина также 
предлагает классификацию, в которую входит пра-
во на жизнь, здоровье, физическую и психическую 
неприкосновенность [8].

История развития личностных соматических 
прав прошла через несколько этапов, отражаю-
щих эволюцию общества и научно- технического 
прогресса, например, в древности уже существо-
вали элементы этих прав, как показывает упоми-
нание о телесных наказаниях в «Русской Прав-
де» и определение стоимости человеческого тела 
и его органов в английском законодательстве на-
чала XVII века [3].

В XX веке, особенно в его второй половине, на-
чался активный процесс правового регулирования 
соматических прав, который характеризуется воз-
никновением конфликтов между наукой и мора-
лью, особенно в таких областях, как трансплан-
тация органов и клонирование, а важным шагом 
в международном признании соматических прав 
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стала Конвенция о защите прав и достоинства че-
ловека, принятая Советом Европы в 1997 году.

Тем не менее, концепция соматических прав 
до сих пор вызывает дискуссии и не получила ши-
рокого признания в теории государства и права, 
несмотря на это, она остается областью в юриди-
ческой науке, отражающей взаимодействие права, 
этики и научного прогресса.

Существуют различные подходы к личностным 
соматическим правам в разных правовых систе-
мах, например, в работе Водянникова А. Ю. выде-
ляются пять основных методологических подходов: 
сравнительное законодательство, компаративист-
ские методы, функционализм, фактологизм и кон-
текстуализм [2].

Вопросы методологии сравнительно- правового 
анализа активно исследовались как в западной, 
так и в постсоветской правовой доктрине, что спо-
собствовало развитию практического применения 
этих подходов в законодательной и судебной прак-
тике разных стран, в том числе использование ино-
странной практики для толкования конституцион-
ных положений, как наблюдается, например, в су-
дебной практике США.

Также обсуждаются проблемы отсутствия чет-
кого понимания методологического инструмента-
рия сравнительного права, особенно когда дело ка-
сается международных уголовных трибуналов, где 
сравнительно- правовой подход используется для 
определения понятий и стандартов доказывания.

Юридическое определение и содержание пра-
ва на распоряжение собственной жизнью вклю-
чает в ряд принципов, основанных на праве 
на жизнь как основной ценности в рамках циви-
лизованного общества, согласно И. Х. Бабаджано-
ву и С. П. Сальникову, жизнь рассматривается как 
абсолютная социальная ценность, которая долж-
на быть гарантирована и охраняема правом, а под 
правом на жизнь понимается особое субъективное 
право, учитывающую как защиту жизни, так и сво-
боду распоряжения ею [1].

Традиционно структура субъективного пра-
ва признает право- поведение, право- требование, 
право- пользование и право- притязание, но, как 
указывает Малеина М. Н., право на жизнь можно 
рассматривать через два основных правомочия: 
на сохранение жизни и на распоряжение жизнью 
(в правомочие по распоряжению жизнью входит 
возможность подвергать себя значительному ри-
ску и возможность решать вопрос о прекращении 
жизни, например, отказ от ампутации конечности, 
который может повлечь за собой смертельный ис-
ход).

Танаев В. М. делит право на жизнь на три блока: 
собственно право на жизнь, право на риск и право 
на прекращение жизни (или право на смерть): пра-
во на охрану здоровья, благоприятную окружаю-
щую среду и достаточный жизненный уровень [10], 
а Н. В. Кальченко добавляет третий элемент –  пра-
вомочие по спасению жизни, который предполага-
ет возможность обращения за помощью в случае 
угрозы жизни [9].

Противоположностью указанных полномочий 
является нарушение права на неприкосновенность 
жизни, которое проявляется в виде непосредствен-
ной угрозы жизни через совершение актов наси-
лия или преступлений, создающих опасность для 
жизни.

С точки зрения этики и философии право 
на распоряжение собственной жизнью касаются 
различных вопросов, начиная от самоубийства 
до эвтаназии, и они обсуждаются с точки зрения 
морали, религии, права и социальных норм.

В юридическом и философском плане, вопрос 
о праве на жизнь и о возможности распоряжения 
этим правом имеет уникальный характер, обуслов-
ленный высшей ценностью жизни среди всех дру-
гих материальных и нематериальных благ и невоз-
можностью восстановления или приобретения 
вновь права на жизнь, уже закончившуюся, но дру-
гим вопросом является, входит ли право на смерть 
в содержание права на жизнь и может ли человек 
произвольно распоряжаться своей жизнью, вплоть 
до лишения себя жизни.

Исторически, отношение к самоубийству меня-
лось в зависимости от культуры и времени. В Древ-
нем Риме самоубийство не подлежало морально-
му осуждению и рассматривалось как акт граждан-
ского мужества, тогда как в Средневековой Европе 
покушение на самоубийство рассматривалось как 
преступление, в то же время в философии Г. Гегеля, 
индивид должен подчиняться нравственному зако-
ну, который запрещает самовольный уход из жизни.

Э. Дюркгейм классифицировал суицид на эго-
истический, альтруистический и аномийный типы, 
основываясь на мотивации индивида и его взаи-
модействии с обществом, а современные иссле-
дования указывают, что феномен самоубийства 
отражает состояние «коллективной души» обще-
ства [12].

Что касается эвтаназии, то она также рассма-
тривается как возможность для умирающих боль-
ных прекратить невыносимые страдания и сохра-
нить человеческое достоинство, но для ее осу-
ществления требуется соблюдение определенных 
условий, учитывающих интересы больного.

В России право на жизнь было окончательно за-
креплено в Конституции РФ в 1993 году и является 
высшей ценностью, стоящей выше государствен-
ных интересов.

С точки зрения Российского законодательства 
содержание права на жизнь включает два элемен-
та: право на неприкосновенность жизни и на сво-
бодное распоряжение своей жизнью, в том числе 
в определенных ситуациях поставления ее в опас-
ное положение, в этом смысле право на жизнь 
не означает неограниченное право человека рас-
поряжаться своей жизнью, особенно в доброволь-
ном лишении себя жизни или эвтаназии, так как 
человек находится в системе общественных отно-
шений, ограничивающих его возможности абсо-
лютной свободы.

Вопрос о праве человека на смерть и эвтаназию 
вызывает серьезные дискуссии и противостояния 
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в Российской Федерации –  законодательно закре-
пленное право на смерть в РФ отсутствует, и оно 
связано с множеством противоречий и споров, осо-
бенно среди сторонников и противников эвтаназии, 
в теории, если существует право на жизнь, то долж-
но быть и право распоряжаться своей жизнью, 
но на практике данный вопрос остается открытым.

В то время как в России нет законодательного 
запрета на суицид, попытка самоубийства может 
привести к недобровольной госпитализации в пси-
хиатрическую больницу, если считается, что че-
ловек представляет опасность для себя или окру-
жающих, а медицинским работникам запрещается 
осуществление эвтаназии, и любая помощь в удов-
летворении желания умирающего на эвтаназию 
квалифицируется как убийство согласно Уголов-
ному кодексу РФ.

Рассмотрим общий подход к судебной практике 
в гражданском праве, судебная практика в России 
не является источником гражданского права, но су-
дьи могут принимать решения, отличные от сло-
жившейся практики, если убеждены в том, что она 
не соответствует закону. Разъяснения Пленума 
Верховного Суда РФ и информационные письма 
ВАС РФ, хотя и не являются источниками права, 
оказывают значительное влияние на судебное при-
менение законодательства –  такие документы по-
могают выработать единое понимание и примене-
ние судебной практики, что имеет значение для 
обеспечения законности и правопорядка [11].

Теперь перейдем к конкретному вопросу о пра-
ве на распоряжение собственной жизнью, включая 
права на распоряжение собственными органами 
и тканями: в России данное право имеет юридиче-
ское основание на основе международных принци-
пов и норм, законодательно оно регулируется, ког-
да дело касается трансплантации и защиты лич-
ных и семейных ценностей, и неприкосновенности 
личной жизни, а в основные принципы этого права 
входят:
1. Право на личную и семейную жизнь, гаранти-

рованное Конституцией РФ и международным 
правом.

2. Право на телесную неприкосновенность, ко-
торое является частью естественных прав 
и не может быть передано или отчуждено.

3. Вопросы, связанные с распоряжением орга-
нами и тканями после смерти, в частности, 
презумпция согласия на изъятие органов и тка-
ней для трансплантации, если нет заявленного 
несогласия.

4. Проблемы, связанные с распоряжением орга-
нами и тканями при жизни, в том числе ограни-
чения на их обращение.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 

является международным судебным органом, 
юрисдикция которого распространяется на все 
государства- члены Совета Европы, ратифициро-
вавшие Европейскую конвенцию о защите прав 
человека и основных свобод, вступив в силу 
в 1953 году она создала особый механизм защиты 
основополагающих прав человека.

С началом своей деятельности в 1959 году, 
ЕСПЧ сфокусировался на рассмотрении и разре-
шении конкретных дел, основанных на индивиду-
альных жалобах, и на жалобах государств- членов 
Совета Европы, а с 1998 года, после реформ, 
ЕСПЧ принял уже более 12 000 решений по суще-
ству, большинство из которых констатировали на-
рушения конвенции или её протоколов 1.

Принятые с 2009 по 2018 годы нормативные ак-
ты изменили порядок рассмотрения жалоб, прави-
ла их подачи, ввели приоритетность рассмотрения 
жалоб и ограничили право на обращение по незна-
чительным делам; с 2014 года были отменены 
«предварительные жалобы», введены новые тре-
бования к оформлению жалоб, и изменен порядок 
рассмотрения их приемлемости.

Особенно актуальным становится вопрос о рас-
поряжении собственной жизнью с точки зрения 
ЕСПЧ, например, в деле Календер против Турции, 
связанном с дорожной безопасностью, Суд пришел 
к выводу о нарушении статьи 2 Конвенции из-за 
несоблюдения требований безопасности. В деле 
Бринкат и другие против Мальты, касающемся воз-
действия асбеста на здоровье работников, ЕСПЧ 
также признал нарушение права на жизнь. В деле 
Шилих против Словении медицинская халатность 
была признана нарушением данного же права, 
а случаи неправомерного применения оружия при 
задержании, как в деле Голубева против Россий-
ской Федерации, рассматриваются как нарушения 
права на жизнь. Немаловажной связью между ста-
тьей 2 (право на жизнь) и статьей 3 (запрет пыток 
и жестокого обращения) Конвенции является си-
туация, когда человек, попавший под стражу, уми-
рает в условиях заключения, как это было в деле 
Акташ против Турции [6].

Все эти примеры показывают, как ЕСПЧ ана-
лизирует и решает вопросы, связанные с правом 
человека на жизнь, при этом учитывая междуна-
родные стандарты и практику суда.

Как мы уже определили, в международном и на-
циональном праве, право на жизнь занимает при-
оритетное место и обычно ассоциируется с отка-
зом от вой ны, смертной казни, и установлением 
порядка применения оружия, но, международные 
нормы, как правило, защищают от произвольного 
лишения жизни со стороны государства, и не всег-
да учитывают посягательства на жизнь человека 
со стороны других людей, оставляя пространство 
для национального законодательства.

Интерпретация и реализация данного права 
особенно сложны когда речи идет о таких вопро-
сах, как эвтаназия, искусственное прерывание бе-
ременности (аборт) и смертная казнь, поскольку 
они вызывают значительные споры и различные 
моральные и этические оценки в разных обще-
ствах и государствах.

Уголовно- правовые изыскания рассматрива-
ют право на жизнь с точки зрения возможности 
правомерного лишения жизни за противоправные 

1  The European Court of Human Rights. Some Facts and 
Figures. Strasbourg: Council of Europe, 2010. Pp. 3, 5, 17
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деяния, особенно в условиях совершения особо 
тяжких преступлений и террористических угроз, 
но вместе с этим не стоит забывать о сохранении 
жизни социально не защищенных групп населения, 
таких как лица, страдающие психическими заболе-
ваниями или дети, воспитанные животными в при-
родной среде.

Право на жизнь трактуется в двух основных на-
правлениях –  широком и узком: в широком смыс-
ле оно включает общественные отношения, по-
зволяющие человеку социализироваться в обще-
стве, и гарантию государства создать правовые, 
социальные и экономические условия для достой-
ной жизни, а сторонники узкого толкования права 
на жизнь считают его содержание как недопусти-
мость произвольного лишения жизни человека.

Так, исследование материалов приводит к глу-
бокому и обстоятельному осмыслению права 
на управление собственной жизнью в рамках ин-
дивидуальных соматических прав, которое, соглас-
но нашему анализу, занимает центральное поло-
жение в обсуждениях об автономии и самоопре-
делении человека в современном общественном 
дискурсе.

Прежде всего, отметим, что концепция инди-
видуальных соматических прав тесно переплета-
ется с основополагающими вопросами о природе 
прав человека и их эволюции, учитывая социаль-
ные, технологические и медицинские изменения; 
это право преодолевает границы простого опреде-
ления личной свободы, охватывая более глубокие 
вопросы о взаимодействии индивидов с собствен-
ным телом и жизнью в рамках широких социаль-
ных, этических и правовых рамок.

Центральная идея в данной области заключа-
ется в том, что у каждого человека есть врожден-
ное право самостоятельно управлять своей жиз-
нью и телом, что включает способность принимать 
решения относительно здоровья и лечения, и бо-
лее глобальные вопросы, например, генетические 
вмешательства, выбор репродуктивных техноло-
гий и решения о смерти, в том числе эвтаназии.

По нашему мнению, данное право не абсолютно 
и сталкивается с множеством ограничений, исхо-
дящих как из внутренних этических соображений, 
так и из внешних социальных и правовых норм, при 
этом вопросы, связанные с генной инженерией или 
репродуктивными правами, часто вступают в про-
тиворечие с этическими и религиозными убежде-
ниями, требующими внимательного взвешивания 
в рамках прав человека, аналогично вопросы, свя-
занные с эвтаназией и правом на смерть, порож-
дают серьезные обсуждения и юридические споры 
во множестве стран.

По сути, индивидуальные соматические права 
невозможно изолировать от обширного поля прав 
человека, поскольку они тесно связаны с другими 
фундаментальными правами, такими как право 
на жизнь, здоровье, личную неприкосновенность 
и уважение частной жизни, делая вопрос о пра-
ве на управление собственной жизнью еще более 
многогранным, так как любые решения в этой об-

ласти неизбежно влияют на другие права и сво-
боды.

Поэтому становится ясно, что право на управ-
ление собственной жизнью не сводится к простому 
выбору индивида, но касается фундаментальных 
принципов социальной справедливости, равенства 
и уважения к человеческому достоинству, и требу-
ет тщательного баланса между личными правами 
и общественными интересами, между индивиду-
альной автономией и социальной ответственно-
стью.
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The article analyzes the concept of personal somatic rights, which 
has become relevant in the era of scientific and technological pro-
gress in the fields of genetic engineering, medicine and biomedicine, 
so the author explores the historical development of these rights, 
from antiquity to the present, and considers various approaches to 
their classification and methodology.
Particular attention is paid to issues related to the right of a person 
to independently dispose of his body, including its «modernization», 
«restoration» and even «fundamental reconstruction».
The article discusses problems related to morality, ethics, religion 
and politics from the point of view of somatic rights: the relationship 
of these rights with constitutional human rights and their legal signif-
icance is highlighted, various principles of the right to life are consid-
ered, including its constitutional and international legal dimensions, 
the relationship with the right to death and euthanasia.
The author analyzes the influence of the legal and philosophical un-
derstanding of these rights on society and the individual and high-
lights the complexity of their interpretation and application in various 
legal systems.
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Научная статья посвящена исследованию вопросов осущест-
вления прокурорского надзора за соблюдением культурных 
прав и свобод человека и гражданина.
Подчеркивается, что культурный кластер общественной жизни 
оказывает огромное влияние на состояние развития общества 
в целом. Оставление без должного внимания обозначенной 
категории прав и свобод человека и гражданина –  ошибочно. 
Именно культурные права и свободы способны отражать осо-
бенности и закономерности культурно- духовной жизни обще-
ства и государства, определять мировоззренческое содержа-
ние и уровень гуманизации общества. Безусловно, культурные 
права и свободы оказывают позитивное влияние на становле-
ние индивида и человеческих сообществ, они в большей сте-
пени решают задачи по установлению и упрочению морально- 
нравственных ориентиров развития цельной личности.
В статье прослеживается идея о том, что, реализуя правоза-
щитный потенциал, органы прокуратуры Российской Федера-
ции максимально контактируют:
с судами (через участие в рассмотрении дел в во всех формах 
судопроизводства); институтом Уполномоченного по правам 
человека (на всех уровнях). Нередко информация, полученная 
от Уполномоченного, становится решающим фактором в про-
цессе восстановления нарушенного права; со СМИ, которые 
сегодня выступают наиболее действенным способом защиты 
прав и свобод личности; с самими гражданами, активно обра-
щающимися с жалобами на нарушение их прав и свобод; с об-
щественными объединениями, особое место среди которых 
занимают правозащитные общественные организации.

Ключевые слова: прокуратура Российской Федерации; куль-
турные права и свободы человека и гражданина; правозащит-
ный механизм.

Исторический путь становления и развития ор-
ганов прокуратуры в России способствовал фор-
мированию их статуса как неотъемлемого элемен-
та государственного правозащитного механизма.

Устанавливая в качестве основной цели дея-
тельности прокуратуры РФ (в ст. 1 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федерации»)
[1] охрану и защиту прав и свобод, законодатель 
наделил прокуроров разнообразными полномочи-
ями, направленными на достижение этого ориен-
тира.

Для большинства людей исключительно проку-
ратура выступает той инстанцией, в которую мож-
но обратиться за защитой и восстановлением сво-
его нарушенного права, свободы, интереса и полу-
чить эффективную правовую помощь.

Прокурорский надзор за соблюдением прав 
и свобод человека и гражданина с позиции пра-
вового оформления –  самостоятельное направле-
ние работы прокуратуры. Его автономный статус 
призван подчеркнуть приоритетный характер кон-
ституционных установок (ст. 2 Конституции Рос-
сийской Федерации)[2], отмечающих максималь-
ную важность прав и свобод личности, обязав госу-
дарственные органы через реализацию правовых 
средств обеспечить действие этого конституцион-
ного положения –  требования.

Прокуратура в равной степени распространяет 
надзорную деятельность на все, права и свободы 
человека и гражданина, закрепленные в тексте Ос-
новного закона.

Традиционно, дифференциация прав и свобод 
осуществляется по сферам общественной жизни, 
в частности, наиболее крупными блоками призна-
ются: социальные права и свободы; экономические 
права и свободы (в точки зрения прокурорского 
надзора не стоит смешивать права и свобод в со-
циальной и экономической сферах); политические 
права и свободы; культурные (духовные) права 
и свободы. Каждая обозначенная группа находит-
ся под непрерывным надзором в части их соблюде-
ния, обеспечения реализации, защиты в случае на-
рушения, включения механизмов восстановления.

К наименее изученной в науке конституцион-
ного права категории относятся культурные права 
и свободы человека и гражданина. Так, в частно-
сти, Е. И. Козлова и О.Е, Кутафин, проводя класси-
фикацию прав и свобод человека и гражданина, 
отмечают только личные, политические и социаль-
но –  экономические[3].

Время утверждения культурных прав и свобод 
приходится на 1948 год и связано с текстом Всеоб-
щей декларации прав человека права, прописав-



№
11

 2
02

3 
[Ю

Н]

78

шей право на участие в культурной жизни обще-
ства, право пользоваться благами научного про-
гресса, а также право на защиту моральных и ма-
териальных интересов, являющихся результатами 
научных, литературных или художественных тру-
дов [4].

Не вызывает сомнений, что культурный кла-
стер жизни оказывает огромное влияние на состо-
яние общества в целом, проявление минимально-
го внимания к обозначенной категории прав и сво-
бод человека и гражданина недопустимо. Именно 
культурные права и свободы способны отражать 
особенности и закономерности духовной жизни об-
щества и государства, определять мировоззрен-
ческое содержание и уровень его гуманизации. 
Безусловно, культурные права и свободы оказы-
вают позитивное влияние на становление индиви-
да и человеческих сообществ, они в большей сте-
пени решают задачи по установлению и упроче-
нию морально- нравственных ориентиров развития 
цельной личности.

Реализация культурных прав рассматривается 
через призму таких конструкций, как творчество; 
наука; преподавание; информация и коммуника-
тивные связи между людьми; искусство; мировоз-
зренческий опыт; менталитет и т.п.

Нарушения культурных прав и свобод человека 
и гражданина (на основании анализа статистиче-
ской информации деятельности органов прокура-
туры РФ) не находятся на первом месте по количе-
ству их совершения (и выявления), соответствен-
но, прокурорская практика не изобилует большим 
объемом примеров проверочных мероприятий та-
кого рода.

Нередко обнаружение нарушений с принятием 
мер в последующем к восстановлению прав и сво-
бод осуществляется органами прокуратуры Рос-
сийской Федерации опосредованно, к примеру, 
через надзор за исполнением законодательства 
РФ об образовании; надзор за исполнением зако-
нодательства РФ об объектах культурного насле-
дия; надзор за исполнением законодательства РФ 
об общественных объединениях и пр.

Конституция РФ содержит в тексте культурные 
права и свободы человека и гражданина: свобода 
литературного, художественного, научного, техни-
ческого и других видов творчества, преподавания 
(ч. 1 ст. 44); право на участие в культурной жиз-
ни и пользование учреждениями культуры, пра-
во на доступ к культурным ценностям (ч. 2 ст. 44); 
Коррелирует с этими правами и свободами кон-
ституционная обязанность каждого гражданина –  
проявление заботы о сохранении исторического 
и культурного наследия, бережного отношения 
к памятникам истории и культуры (ч. 3 ст. 44).

Важно понимать, что права человека –  это 
субъективно- личностный аспект права, без них 
остается непонятным, на кого рассчитаны аб-
страктные правила объективного права. Права че-
ловека предопределяют правовой статус лично-
сти, ее соотношение и правовые связи с государ-
ством, властью обществом [5].

Все конституционные права свободы человека 
и гражданина, вне зависимости от их относимо-
сти к той или иной сфере общественных отноше-
ний, являются непосредственно действующими, 
они обеспечены гарантиями их соблюдения, реа-
лизации и защиты со стороны государства. В пра-
возащитные механизмы активно вовлечены также 
негосударственные организации, которые оказы-
вают действенную помощь государственным орга-
нам в вопросах защиты нарушенных прав и сво-
бод, в процедурах по их восстановлению. Иными 
словами, прокуратура находится в тесном взаимо-
действии со всеми субъектами государственной 
власти, государственными органами, органами 
местного самоуправления, негосударственными 
организациями и пр.

Реализуя свой правозащитный потенциал, ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации макси-
мально контактируют:

с судами (через участие в рассмотрении дел 
в во всех формах судопроизводства);

институтом Уполномоченного по правам чело-
века (на всех уровнях). Часто информация, полу-
ченная от Уполномоченного, становится решаю-
щим фактором в процессе восстановления нару-
шенного права;

со СМИ, которые сегодня являются наиболее 
действенным способом защиты прав и свобод лич-
ности;

с самими гражданами, активно обращающими-
ся с жалобами на нарушение их прав и свобод;

с общественными объединениями, особое ме-
сто среди которых занимают правозащитные об-
щественные организации.

С точки зрения правовой регламентации и прак-
тической реализации взаимодействие органов 
прокуратуры с различными институтами граждан-
ского общества реализуется в разных форматах.

К примеру, основными формами взаимоотно-
шений органов прокуратуры и Уполномоченного 
по правам человека в РФ выступают: проведение 
совместных проверок (в частности, максимальное 
распространение получили совместные прове-
рочные мероприятия, проводимые в рамках над-
зора за исполнением законов администрациями 
органов и учреждений, исполняющих наказание, 
применяющих меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания задержан-
ных и заключенных под стражу); участие в засе-
даниях «круглых» столов, конференциях научно- 
практической ориентации и прочее.

Средства массовой информации и органы про-
куратуры осуществляют взаимный информацион-
ный обмен, максимально обеспечивая реализацию 
принципа гласности, При этом, инициативу таких 
контактов может проявлять как одна сторона, так 
и другая. Типичной иллюстрацией являются: прове-
дение проверок органами прокуратуры по инфор-
мации, переданной СМИ; проведение совместных 
проверок; осуществление органами прокуратуры 
правового просвещения, правового информирова-
ния и правового воспитания.
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и технологий прокуратура формирует, помимо про-
чего, общественное сознание.

Взаимодействие органов прокуратуры и об-
щественных объединений также носит разнопла-
новый характер. Общественные правозащитные 
организации, несомненно, –  один из наиболее ве-
сомых помощников прокуроров в вопросах выяв-
ления нарушений культурных прав и свобод и их 
восстановления.

Таким образом, культурные права и свободы 
личности с позиции гарантий их реализации, за-
щиты и восстановления в случае нарушения пред-
ставляют особую значимость для прокуратуры. Их 
осуществление на должном уровне обеспечивает 
формирование нравственно- духовных основ чело-
веческого общества, закладывая, тем самым, вер-
ные векторы социального, экономического и поли-
тического развития государства. В этих процессах 
органы прокуратуры играют особую роль, обеспе-
чивая непрерывную охрану и эффективную защиту 
их от всякого посягательства.

Литература

1. Федеральный закон от 17.01.1992 N2202–1 
(ред. от 31.12.2017) «О прокуратуре Россий-
ской Федерации»// «Собрание законодатель-
ства РФ», 20.11.1995, N47, ст. 4472

2. Конституция Российской Федерации. Принята 
всенародным голосованием 12.12.1993, с уче-
том поправок, внесенных Законами РФ о по-
правках к Конституции РФ от 30.12.2008 N6-
ФКЗ, от 30.12.2008 N7-ФКЗ, от 05.02.2014 N2-
ФКЗ, от 21.07.2014 N11-ФКЗ // Официальный 
интернет- портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 01.08.2014

3. Ивакина Д. С. Понятие и признаки основных 
культурных прав человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации. Вестник Саратовской го-
сударственной юридической академии. 2014 
.№ 1 (96). С. 145

4. Всеобщая декларация прав человека» (приня-
та Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
«Российская газета», N67, 05.04.1995

5. Глухарева Л. И. Права человека в современ-
ном мире: социально- философские вопросы 

и государственно- правовое регулирование. 
2003. М. С. 222–223.

TO THE ISSUE OF SUPERVISION OF THE 
PROSECUTOR’S OFFICE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION OVER THE OBSERVANCE OF CULTURAL 
RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN

Potapova L. V.
Ural State Law University named after V. F. Yakovleva

This scientific article examines the role of the prosecutor’s office in 
ensuring the protection of cultural rights and freedoms of individuals. 
The article emphasizes the significant impact of the cultural aspect 
of public life on society’s development, highlighting the importance 
of not neglecting cultural rights and freedoms. Cultural rights and 
freedoms play a crucial role in reflecting the cultural and spiritual 
characteristics of society and the state, as well as determining the 
ideological content and level of humanization in society. Moreover, 
these rights and freedoms positively contribute to the formation of 
individuals and human communities by establishing moral guide-
lines for personal development. The article also discusses the pros-
ecutor’s office’s close collaboration with various entities, such as the 
courts, the Commissioner for Human Rights, the media, citizens, 
and human rights organizations, to effectively address violations of 
cultural rights and freedoms. The prosecutor’s office utilizes these 
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doms, and address complaints from citizens. Overall, this article 
highlights the key role of the prosecutor’s office in safeguarding cul-
tural rights and freedoms in Russia.
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Цель работы –  рассмотреть теоретические и правовые аспек‑
ты обеспечения конституционного принципа единства эко‑
номического пространства Российской Федерации. В рабо‑
те были использованы методы анализа и синтеза, индукции 
и дедукции, наблюдения и сравнения. В качестве общенауч‑
ных методов, с помощью которых проводилось исследование, 
использовались метод структурного анализа и системный. 
Конституционные положения, касающиеся свободы экономи‑
ческой деятельности, играют важную роль в развитии и про‑
цветании государства. Они определяют основные принципы, 
которые регулируют экономическое взаимодействие внутри 
страны. Одним из таких принципов является принцип единства 
экономического пространства. В статье сделан вывод о том, 
что объединение экономического пространства России явля‑
ется важным шагом в унификации правового регулирования 
финансово‑ экономических отношений на всей территории 
страны. В работе показано, что конституционный принцип 
единства экономического пространства обеспечивается чет‑
ким разграничением полномочий в сфере экономического ре‑
гулирования, верховенством федерального права, единством 
правового статуса личности в сфере предпринимательской 
деятельности и др.

Ключевые слова: единство, государство, принцип, экономи‑
ческое пространство, гарантии, товар, услуга.

Экономические правила, на которых основано 
наше государство, подлежат рассмотрению со сле‑
дующих сторон:
• взаимообусловленная взаимная связь норм, 

регулирующее их влияние на иные нормы в со‑
циальной экономической сфере,

• иерархия принципов, влияющих на процесс ре‑
гулирования социальных отношений в преде‑
лах конституционной правовой базы.
В первую очередь к указанным нами принципам 

относятся принципы свободы выполнения эконо‑
мической деятельности, экономического единого 
пространства, равноправия, многообразия разных 
форм собственности, а также защиты конкурен‑
ции. Указанные принципы содержатся в статье 8 
Конституции РФ. Кроме того к ним можно отнести 
принципы по социальному характеру Российского 
государства (статья 7 Конституции [1]).

Основной элемент экономической системы 
на сегодняшний день –  свобода реализации эконо‑
мической деятельности. Благодаря ей предприни‑
матели, ИП получают возможность для свободного 
совершения коммерческих операций, принятия ре‑
шений по распределению, производству услуг, то‑
варов. Также она предоставляет возможность для 
участия в рыночных отношениях.

Для понимания природы свободы осуществля‑
емой экономической деятельности, требуется вы‑
полнить ее анализ в соотношении с существующи‑
ми правовыми принципами (правилами) по опреде‑
лению способа функционирования экономической 
системы, подлежащим соблюдению обязанностям, 
правам.

Отобразим далее подходы для того, чтобы опре‑
делить правовые принципы, которые существуют 
в юридической, общетеоретической литературе.
1. Объективные нормы в общественных отноше‑

ниях, называемые В. М. Барановым в качестве 
«истинных норм права», В. Д. Сорокиным в ви‑
де норм по регулированию вопросов общего 
свой ства.
У данных принципов имеется фундаментальное 

значение и являются они широко сформулирован‑
ными.
2. Наличие связи с таким понятием, как «начала» 

или «идея», т.е. данные принципы являются ис‑
ходными, определяющими идеи, выступающие 
в качестве основополагающих начал существу‑
ющей в государстве правовой системы.
Данный подход произошел от такого слова, как 

«принцип», традиционного восприятия проблемы. 
Об этом говорится в философской литературе. 
В нем отсутствуют ясность по возможностям принци‑
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пов права, способам их взаимодействия с прочими 
образованиями правового характера. Стоит отме‑
тить, что трудности сопровождают процесс по уста‑
новлению источников происхождения, юридической 
природы, механизма действия принципов [2].

Тогда как в соответствии с иным мнением, от‑
сутствует возможность идентификации принципов 
права в качестве отдельных норм, т.е. оказывают 
влияние на формирование содержания иных пра‑
вовых норм, не существуя по отдельности. Указан‑
ный подход является дискуссионным по той при‑
чине, что имеется возможность его рассмотрения 
в качестве отрицания наличия рассматриваемых 
нами принципов [2].

Рыночная экономика имеет конституционную 
основу государственного регулирования экономи‑
ческих отношений, государственных учреждений, 
предприятий.

Сегодня происходит формирование нового типа 
социальной экономической политики, где принцип 
по совмещению социальной солидарности, эконо‑
мической эффективности –  базовый принцип.

В ч. 1 ст. 8 Конституции РФ устанавливается 
свобода реализации экономической деятельности 
в качестве экономического принципа конституци‑
онного строя государства.

По той причине, что формулировка пункта 
не имеет определенности, появляются противо‑
речия в ее понимании, что влечет возникновение 
проблем, связанных с применением права. В ре‑
зультате этого появляется потребность в донесе‑
нии истинного смысла свободы выполнения эконо‑
мической деятельности до судебной, прочей пра‑
воприменительной практики, научной доктрины, 
законодательства.

Фундаментальная основа для того, чтобы опре‑
делять пределы данной деятельности в РФ –  по‑
ложение части 3 статьи 17 Конституции, где го‑
ворится о запрете нарушения прав, свобод иных 
лиц в процессе выполнения свобод, прав гражда‑
нина, человека. В данной части установлен прин‑
цип по обеспечению и экономической стороны дея‑
тельности, выполняемой гражданином, человеком, 
обществом. По причине наличия у людей свободы 
в выражении своих свобод, прав, зачастую наблю‑
дается противоречие их интересов свободам, пра‑
вам прочих людей.

Для того, чтобы согласовать указанные проти‑
воречивые права, свободы, требуется принятие 
обществом мер по достижению взаимовыгодных 
компромиссов. Требуется установление защиты 
прав, свобод людей от совершения иными людьми 
преждевременных действий, которые нарушают 
их свободы, права. Для того, чтобы предотвратить 
указанное, требуется в обязательном порядке со‑
блюдать принцип по равенству всех людей перед 
судом, законом. Кроме того, для этого необходимо 
установление равных свобод, прав вне зависимо‑
сти от тех или иных факторов. Все это содержит‑
ся в статье 19 Конституции. Указанное подлежит 
отнесению к пределам свободы осуществляемой 
экономической деятельности.

Анализ исследования положений Конституции 
РФ указал, что смысл свободы экономической де‑
ятельности закреплен в статье 8 Конституции, от‑
ражается в статьях 27, 30, 34, 35 и пр., установле‑
ниях главы 3.

Правовые гарантии для того, чтобы понять суть 
экономического пространства, содержащиеся 
в статье 8 Конституции РФ:
• Свобода передвижения финансовых средств, 

услуг, товаров,
• Поддержка конкуренции,
• Равенство существующих форм собственно‑

сти.
В соответствии со статьей 34 у каждого имеет‑

ся право свободно использовать свои способности, 
имущество для разных видов экономической дея‑
тельности, тогда как по статье 35 –  право на соб‑
ственность, управление, применение, владение 
своим имуществом.

Положения Конституции касательно свободы 
осуществляемой экономической деятельности зна‑
чимы в развитии государства, т.к. определяют клю‑
чевые принципы по регулированию в государстве 
сотрудничества в экономической сфере.

Принцип единства экономического простран‑
ства является таковым принципом, подразуме‑
вающим отсутствие границ, ограничений в стране 
по перемещению финансовых средств, услуг, то‑
варов. Для того, чтобы унифицировать право‑
вое регулирование финансовых экономических 
отношений в стране происходило объединение 
в РФ экономического пространства. Указанное 
обладает политическим значением в обеспече‑
нии необходимого государственного суверени‑
тета, а также и экономическим, заключающим‑
ся в усилении эффективности всего внутреннего 
рынка услуг, товаров, рабочей силы, финансовых 
ресурсов.

Руководству государства требуется обеспе‑
чить объединение экономического пространства 
для создания условий для развития экономики, ее 
структурной перестройки, чтобы повысить уровень 
жизни граждан, ввести единую систему налогового 
обложения, торговли, валюты.

Указанные цели могут быть достигнуты за счет 
развития энергетики, транспорта, таможенной по‑
литики, установления единых тарифов. Кроме того 
требуется создать информационную систему, еди‑
ную систему по государственной поддержки про‑
цессу развития важных секторов промышленно‑
сти, экономики, технологий, науки.

Взаимодействие в сфере техники и науки –  важ‑
ный аспект объединения российского экономиче‑
ского пространства [4].

Роль значимой конституционной ценности, от‑
ражаемой на разных законодательных уровнях, ис‑
полняет единство существующего экономического 
пространства.

Отобразим далее ее особенности, аспекты.
1. Делегирование полномочий на уровень регио‑

нов, муниципальных образований для установ‑
ления сотрудничества регионов, чтобы укре‑
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пить единство существующего экономического 
пространства.
Получается, что у местных, региональных ор‑

ганов власти появляются полномочия на принятие 
решений, учитывая потребности, особенности тер‑
ритории.
2. Выполнение централизованного регулирования 

экономических отношений. У органов власти 
федерального значения имеются полномочия 
для того, чтобы регулировать экономическую 
сферу, обеспечивать единство экономического 
пространства. Получается, что в федеральном 
законодательстве содержатся общие правила, 
принципы по регулированию на территории го‑
сударства экономики.

3. Установление у бюджетной, финансовой си‑
стем, единого рынка, федеральной антимоно‑
польной политики правовых основ. Законода‑
тельством федерального уровня установлены 
ограничения для того, чтобы перемещать услу‑
ги, товары. Все это было выполнено для обе‑
спечения необходимой безопасности, защиты 
здоровья, жизни людей, охраны культурных 
ценностей, природы.

4. Единое управление экономической сферой че‑
рез единые органы власти по координации, 
управлению экономическими процессами.

5. Обеспечение свободного перемещения услуг, 
товаров, финансовых средств, а также рабочей 
силы. Указанный принцип имеет конституцион‑
ное закрепление, является основным.
При возникновении любых препятствий при сво‑

бодном перемещении, они подлежат ликвидации 
мерами, осуществляемыми государством.
6. Единая валюта (руб ль), финансово‑ кредитная 

система, коммуникационная, транспортная ин‑
фраструктура. Указанные элементы необходи‑
мы для того, чтобы укреплять единство эконо‑
мического пространства.
Единство существующего в государстве эконо‑

мического пространства –  цель, конституциональ‑
ный принцип, который не способен всегда отра‑
жать текущее настоящее состояние государствен‑
ной экономической системы. Получается, что госу‑
дарство принимает усилия для того, чтобы достичь 
данное единство, реализовать эту цель через до‑
полнительные, постепенные меры [3].

В Конституции РФ закреплен такой принцип, 
как единство существующего экономического про‑
странства, подразумевающий совместную работу 
уровней власти для того, чтобы обеспечить единое 
развитие экономики.

В соответствии с Конституцией РФ, на мест‑
ные, федеральные, региональные органы публич‑
ной власти возлагается ответственность за то, 
чтобы обеспечить единство экономического про‑
странства. Таким образом можно сделать вывод, 
что имеется потребность не только в разработке, 
но и в реализации политики, чтобы в разных субъ‑
ектах РФ экономика развивалась равномерно.

Б. С. Эбзеев является известным ученым по кон‑
ституционному праву. Он указал, что формулиров‑

ка положения по единству данного пространства, 
которая содержится в ст. 8 Конституции РФ, име‑
ет свои особенности. Им было отмечено, что вни‑
мание акцентируется на гарантировании данного 
единства, т.к. происходит закрепление обязанно‑
стей каждого уровня федеративной системы для 
обеспечения единства этого пространства.

Мероприятия по стимулированию развития эко‑
номики регионов, формирования необходимого 
инвестиционного климата, обеспечению для каж‑
дого субъекта РФ единых возможностей разраба‑
тываются правительством, органами власти РФ. 
Но, несмотря на это, не менее важное значение 
имеют органы власти в субъектах РФ, в обязанно‑
сти которых входит следующее:
• Поддержка предпринимательства,
• Разработка, реализация программ развития,
• Инвестиции,
• Оказание помощи в развитии предпринима‑

тельства местного уровня.
Стоит также отметить, что для того, чтобы раз‑

вивать региональные экономики, требуется уча‑
стие местных органов власти за счет обеспечения 
условий, являющихся благоприятными для разви‑
тия бизнеса, создания мест для работы, разработ‑
ки программ по социальному экономическому раз‑
витию территорий [6].

Единое экономическое пространство –  основ‑
ная составляющая конституционного строя РФ. 
Указанная ценность обладает естественной пра‑
вовой природой. Это обусловлено тем, что провоз‑
глашенная в государстве рыночная экономика тре‑
бует выполнения данного принципа.

Оно объединяет регионы, необходимо для обе‑
спечения согласованности, взаимодействия субъ‑
ектов РФ для создания благоприятных условий, 
чтобы развивать экономику, привлекать инвести‑
ции, обеспечивать равные возможности в каждом 
субъекте РФ.

Экономическая интеграция РФ с иными госу‑
дарствами, организациями международного зна‑
чения выполняется за счет создания данного про‑
странства.

Для того, чтобы участвовать в экономических 
отношениях, где сторонами являются представите‑
ли разных государств, требуется согласованность, 
выполнять совместные действия. Однако указан‑
ное достигается исключительно в том случае, ес‑
ли на внутреннем рынке имеется единое экономи‑
ческое пространство. Его создание требует учет 
интересов каждого участника, обеспечение равен‑
ства, справедливости, что сопровождается разра‑
боткой, выполнением соответствующих механиз‑
мов экономического, правового характера, форми‑
рование условий по развитию предприниматель‑
ства, конкуренции.
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LEGAL INSTRUMENTS TO ENSURE THE 
CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF THE UNITY OF THE 
ECONOMIC SPACE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Rozenko S. V.
Irkutsk National Research Technical University (IRNTU)

The purpose of the work is to consider the theoretical and legal as‑
pects of ensuring the constitutional principle of unity of the econom‑
ic space of the Russian Federation. The methods of analysis and 
synthesis, induction and deduction, observation and comparison 

were used in the work. The structural analysis method and the sys‑
tem method were used as general scientific methods by which the 
research was conducted. Constitutional provisions concerning the 
freedom of economic activity play an important role in the develop‑
ment and prosperity of the State. They define the basic principles 
that regulate economic interaction within the country. One of these 
principles is the principle of the unity of the economic space. The 
article concludes that the unification of the economic space of Rus‑
sia is an important step in the unification of the legal regulation of 
financial and economic relations throughout the country. The paper 
shows that the constitutional principle of the unity of the economic 
space is ensured by a clear delineation of powers in the field of eco‑
nomic regulation, the supremacy of federal law, the unity of the legal 
status of the individual in the field of entrepreneurship, etc.

Keywords: unity, state, principle, economic space, guarantees, 
product, service.
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Эволюция правовой модели регулирования отрасли лёгкой 
промышленности

Стикина Любовь Ивановна,
аспирант, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ
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В данной научной статье предметом исследования выступает 
историческое развитие нормативно- правового регулирования 
и системы органов государственного управления легкой про-
мышленности в России. Цель работы заключается в оценке 
динамики и анализе влияния исторических трансформаций 
на становление и эволюцию промышленной политики и госу-
дарственного управления отраслью. В работе применяется 
комплексный подход, включающий изучение исторических 
источников, анализ научной литературы, сравнительный и си-
стемный анализ. Результаты исследования раскрывают эволю-
цию государственного управления легкой промышленностью 
и показывают влияние социально- экономических изменений 
на нормативно- правовую базу отрасли. Результаты могут быть 
применены при формировании современной промышленной 
политики и усовершенствовании механизмов государствен-
ного регулирования легкой промышленности. Новизна заклю-
чается в комплексном анализе исторической эволюции управ-
ления отраслью. Основным выводом является значимость 
исторических трансформаций для развития государственного 
управления легкой промышленностью.

Ключевые слова: легкая промышленность, государственное 
управление, правовое регулирование, индустриализация, раз-
витие промышленности.

Легкая промышленность является одной 
из ключевых составляющих экономики многих 
стран. История развития легкой промышленности 
в России берет свое начало с периода индустриа-
лизации, переживая взлеты и падения в различные 
исторические эпохи. В данной статье предприни-
мается попытка исследовать исторические аспек-
ты становления и развития нормативно- правового 
регулирования и системы органов государствен-
ной власти, которые осуществляют государствен-
ное управление в сфере легкой промышленности.

Анализ специальной литературы, посвященной 
исследованию правовых и организационных аспек-
тов государственного управления легкой промыш-
ленности через призму его эволюции, свидетель-
ствует об определенной степени ее разработан-
ности. М. А. Ваксберг 1, Е. Б. Пашуканис 2 и другие 
в 20-е годы XX века изучали вопросы реализации 
экономических функций государства и основных 
задач НЭПа. Е. А. Бейлин 3 и другие исследовате-
ли до 60-х годов XX века, как правило, посвяща-
ли свои работы рассмотрению отдельных аспектов 
партийно- государственного руководства промыш-
ленной сферой.

Довольно подробно в контексте историческо-
го анализа, вопросы посвященные реорганиза-
ции в управлении промышленностью во второй 
половине 1920-х годов были отражены в рабо-
те В. П. Милютина 4. В. Н. Сарабьянов 5, Н. Святиц-
кий 6, В. Я. Канторович 7 и другие авторы проводили 
анализ предпосылок возникновения трестов, син-
дикатов, акционерных обществ и оценка их роли 
в структуре организации промышленности. Рабо-
ты А. В. Венедиктова, изданные как в 20-х годах, 
так и в послевоенный период, включая двухтомный 
труд 8, посвященный организации государствен-

1 Ваксберг, М. А. Государственный строй СССР М.: ЗАО-
ЧТОРГКУРСЫ, 1929. 65С.

2 Пашуканис Е. Б. Очерки по международному праву. М., 
1935.

3 Волобуева Марина Михайловна Неэффективная кадро-
вая политика как причина дефицита инженерно- технических 
работников на предприятиях РСФСР в 1920–1930-е гг. // Ярос-
лавский педагогический вестник. 2014. № 2. URL: https://
cyberleninka.ru/article/n/neeffektivnaya- kadrovaya-politika-
kak-prichina- defitsita-inzhenerno- tehnicheskih-rabotnikov-na-
predpriyatiyah- rsfsr-v-1920–1930-e-gg (дата обращения: 
23.11.2023).

4 Милютин В. П. История экономического развития СССР 
(1917–1927 гг.). М.; Л., 1928.

5 Сарабьянов В. Н. Экономика и экономическая политика 
СССР М.; Л., 1926.

6 Вятицкий И. В. Организация промышленности. М., 1924.
7 Канторович В. Я. Советские синдикаты. М., 1928.
8 Венедиктов А. В. Организация государственной промыш-

ленности в СССР: в 2 т. Л., 1957–1961.
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ной промышленности, рассматривали структуру, 
функции и права ВСНХ. Л. А. Опенкиным на рубе-
же 80–90-х годов XX века опубликован ряд иссле-
дований, представляющих более дифференциро-
ванную оценку эффективности советской государ-
ственной промышленной политики 1. Особое место 
в концептуальной разработке становления систе-
мы партийно- государственного управления науч-
ным и кадровым потенциалом промышленности 
в период с 1917 по 1941 год исследован в диссер-
тации С. В. Сергеева 2.

Довольно в подробной форме описание вектора 
развития промышленности в 90-х годах XX века, 
определившегося схемой: (либерализация цен –  
банкротство предприятий –  аукцион), описывается 
в диссертационном исследовании Ю. А. Долгина 3.

Тем не менее, в последнее время, вопрос нор-
мативных и организационных аспектов государ-
ственного управления легкой промышленностью 
в контексте его эволюции, не был предметом от-
дельных исследований, что обусловливает акту-
альность избранной темы настоящей статьи.

Дореволюционный период в России охватыва-
ет продолжительное время от начала XVIII века 
до Октябрьской революции 1917 года. Это время 
было полно перемен в социальной, экономической 
и культурной жизни страны, которые также затро-
нули и развитие легкой промышленности.

В начале XVIII века, во времена правления Пе-
тра Великого, Россия активно включается в про-
цесс европейской индустриализации. В 1717 году 
Петр I учредил Мануфактур- коллегию, организа-
цию, которая должна была руководить и контроли-
ровать деятельность мануфактур и фабрик, спо-
собствуя развитию промышленности. Этот пери-
од ознаменовался началом мануфактурного этапа 
развития экономики, когда мелкое ремесленное 
производство постепенно уступало место более 
крупным производственным единицам –  мануфак-
турам.

В XVIII веке в суконном, полотняном и шелко-
вом производстве работало уже более 140 пред-
приятий. Такие товары, как полотно и сукно, были 
важной частью российского экспорта, что свиде-
тельствовало о развитии текстильной промышлен-
ности.

В XIX веке Россия продолжала развиваться как 
индустриальное государство, но индустриализа-
ция шла неравномерно. Основной тяжестью эконо-

1 Опенкин Л. А. Сила, не ставшая революционной: Истори-
ческий опыт разработки КПСС политики в сфере науки и тех-
нического прогресса. 1917–1982 гг. Ростов-на- Дону, 1990.

2 Сергеев, Сергей Владимирович. Становление системы 
партийно- государственного управления научным и кадровым 
потенциалом промышленности: 1917–1941-е гг.: диссертация 
… кандидата исторических наук: 07.00.02 / Сергеев Сергей 
Владимирович; [Место защиты: Моск. гуманитар. ун-т]. –  Мо-
сква, 2012. – 280 с.: ил. РГБ ОД, 61 12–7/745

3 Долгин Ю. А. Государственная промышленная поли-
тика Российской Федерации в условиях рыночных реформ 
1991–1999 гг.: диссертация … кандидата исторических наук: 
07.00.02 / Долгин Юрий Анатольевич; [Место защиты: ГОУ-
ВПО «Самарский государственный университет»]. –  Самара, 
2008. – 202 с.: ил.

мики по-прежнему оставалось сельское хозяйство. 
Тем не менее, легкая промышленность, особенно 
текстильная, играла важную роль. В конце XIX ве-
ка легкая промышленность определяла индустри-
альное развитие России и занимала значитель-
ную долю в общем объеме промышленного про-
изводства. В 1887 году эта доля составила 32,4%, 
а к 1900 году –  26,1% 4.

К началу XX века экономический кризис 1900–
1903 годов ударил по промышленности, но легкая 
промышленность смогла быстро восстановить-
ся. В 1908 году объем выпускаемой продукции 
по сравнению с 1900 годом вырос в 1,5 раза, что 
было частично продиктовано ростом покупатель-
ной способности крестьянства после освобожде-
ния их в 1905 году от выкупных платежей.

«Серебряный век» России, который охватыва-
ет первое десятилетие XX века, стал значимым 
периодом для развития моды и дизайна. В 1902–
1903 годах в Санкт- Петербурге прошла первая 
крупная выставка исторических и современных 
костюмов, которая способствовала обмену мод-
ными тенденциями между странами и дала толчок 
развитию отечественной моды и текстильной про-
мышленности. Этот период также ознаменовался 
всплеском интереса к «русскому стилю» в моде 
и искусстве, что было связано с работами таких 
творцов, как Сергей Дягилев, Леон Бакст, Вацлав 
Нижинский и Анна Павлова.

В дореволюционной России система государ-
ственного управления промышленностью, включая 
легкую промышленность, формировалась посте-
пенно и была связана с различными ведомствами. 
Основные ведомства, занимавшиеся управлением 
промышленности, в том числе легкой, во второй 
половине XIX –  начале XX века были:

1. Министерство Финансов –  осуществляло кон-
троль за финансовыми аспектами промышленной 
деятельности, в том числе и легкой промышленно-
сти, а также занималось вопросами таможни и на-
логообложения промышленных предприятий.

2. Министерство Государственных Имуществ –  
отвечало за управление государственными земля-
ми и имуществом, включая те, которые использо-
вались в промышленных целях.

3. Министерство торговли и промышленности –  
созданное в 1905 году, это ведомство специализи-
ровалось на развитии промышленности, включая 
легкую, и торговли, а также на укреплении связей 
с промышленными кругами.

Советский период в истории России, который 
начался с Октябрьской революции 1917 года и про-
должался до распада СССР в 1991 году, оказал 
огромное влияние на развитие всех отраслей эко-
номики, включая легкую промышленность. разви-
тие государственного управления легкой промыш-
ленности, как и других отраслей экономики, прохо-

4 Погребинская Вера Александровна Вторая промыш-
ленная революция // Экономический журнал. 2005. № 10. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vtoraya- promyshlennaya-
revolyutsiya (дата обращения: 23.11.2023).
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дило несколько этапов, отражающих общую эво-
люцию системы управления в СССР.

1. 1920-е –  начало 1930-х годов: После Октябрь-
ской революции 1917 года и последующей нацио-
нализации промышленности начался процесс соз-
дания новой системы управления экономикой. Лег-
кая промышленность контролировалась народны-
ми комиссариатами (позже министерствами), ко-
торые были ответственны за планирование и рас-
пределение ресурсов. В этот период формируются 
государственные тресты и синдикаты, объединяю-
щие предприятия легкой промышленности.

2. 1930-е годы. В период первых пятилеток осу-
ществляется активная индустриализация. Усили-
вается государственный контроль и централизация 
управления. Легкая промышленность развивает-
ся в рамках жесткой плановой экономики с целью 
обеспечения населения необходимыми потреби-
тельскими товарами.

3. Военный и послевоенный период: Во время 
Второй мировой вой ны многие предприятия легкой 
индустрии были перепрофилированы на выпуск 
военной продукции. После вой ны осуществлялась 
реконструкция и восстановление производствен-
ных мощностей легкой промышленности.

4. 1950-е –  начало 1960-х годов. После смер-
ти Сталина начинается постепенная децентрали-
зация управления. В 1957 году в ходе Хрущевских 
реформ происходит переход от отраслевого управ-
ления к территориальному. Вместо отраслевых ми-
нистерств создаются Советы народного хозяйства 
(Совнархозы), которые управляют всеми отрасля-
ми на своей территории, включая легкую промыш-
ленность.

5. 1960-е –  1980-е годы. В этот период происхо-
дит дальнейшее развитие и укрепление роли пла-
новой экономики. В системе управления легкой 
промышленностью прочно закрепляется иерархи-
ческая структура, начиная от министерств и закан-
чивая отдельными предприятиями.

В советской России государственное управле-
ние легкой промышленностью осуществлялось че-
рез систему отраслевых министерств и ведомств. 
Специализированным органом, который отвечал 
за легкую промышленность, было Министерство 
легкой промышленности СССР. Это министерство 
было создано для координации и контроля дея-
тельности предприятий легкой промышленности, 
которая включала текстильную, швейную, обувную 
и другие отрасли, производящие потребительские 
товары.

Министерство легкой промышленности занима-
лось планированием производства, распределени-
ем ресурсов, контролем качества продукции, вне-
дрением новых технологий и обеспечением выпол-
нения государственных планов 1. Кроме того, оно 

1 Кочнева К. А. Министерство как орган государственного 
управления в 1965–1970 гг. (на материалах министерства лег-
кой промышленности СССР) // Вестник РУДН. История России. 
2008. № 3 (13). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ministerstvo-
kak-organ- gosudarstvennogo-upravleniya-v-1965–1970-gg-na-
materialah- ministerstva-legkoy- promyshlennosti-sssr (дата обра-
щения: 23.11.2023).

взаимодействовало с другими ведомствами и ор-
ганизациями, такими как Госплан 2 (Государствен-
ный планировочный комитет), которые занимались 
общим экономическим планированием и распре-
делением ресурсов, и с ВЦСПС (Всеобщий цен-
тральный совет профессиональных союзов), кото-
рый представлял интересы трудящихся.

Нормативно- правовое регулирование в сфере 
легкой промышленности осуществлялось через 
систему пятилетних планов, которые определяли 
основные направления развития отрасли, объемы 
производства, инвестиции, технологическое об-
новление и т.д. Кроме того, действовали различ-
ные государственные стандарты (ГОСТы), указы 
и постановления правительства, которые регули-
ровали отрасль на всех уровнях.

Таким образом, эволюция государственно-
го управления легкой промышленностью в СССР 
отразила общие тенденции в развитии советской 
экономической системы: от тотальной централиза-
ции к попыткам децентрализации и повышения эф-
фективности управления, сохраняя при этом жест-
кий государственный контроль над производством 
и дистрибуцией.

Процесс эволюции государственного управле-
ния легкой промышленностью в России с 1991 го-
да по настоящее время можно рассмотреть в кон-
тексте трех основных этапов развития государ-
ственной промышленной политики, упомянутых 
в предоставленном контексте.

1. Период становления концептуальных основ 
государственной политики в области легкой про-
мышленности в условиях переходной экономики 
(1991–2001 гг). В этот период произошли значи-
тельные изменения в структуре и принципах управ-
ления легкой промышленности. Произошла прива-
тизация многих государственных предприятий, что 
привело к сокращению прямого государственного 
контроля над отраслью. Однако это также приве-
ло к деиндустриализации, так как некоторые про-
мышленные предприятия столкнулись с трудностя-
ми в условиях новой экономической среды и уси-
ленной конкуренции.

2. В период с 2001 по 2008 год происходит неко-
торое изменение приоритетов государственной по-
литики, когда внимание начинает уделяться инно-
вационному развитию. В рамках легкой промыш-
ленности это может включать в себя поддержку 
развития новых технологий, улучшение качества 
продукции и расширение экспортных возможно-
стей.

3. С 2008 года по настоящее время. Начало но-
вого этапа в концептуальной разработке государ-
ственной политики, обусловленное мировым эко-
номическим кризисом. В анализируемый период 
государство уделяет больше внимания поддерж-
ке легкой промышленности, чтобы преодолеть по-
следствия кризиса и стимулировать рост отрасли. 

2 Гребнев Л. С. Советская экономика: вид из Госплана СС-
СР // Истоки. Экономика –  «мрачная наука»? / под ред. В. С. Ав-
тономова. –  М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. –  С. 445–
541.
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Это может включать в себя введение новых мер 
поддержки, таких как субсидии, налоговые льготы 
и программы развития.

В современной России государственное управ-
ление легкой промышленностью осуществляют 
различные ведомства и органы власти, в зависи-
мости от направления деятельности и специфики 
задач. Основные из них включают:

1. Министерство промышленности и торговли 
РФ (Минпромторг) –  главное ведомство, отвечаю-
щее за разработку и реализацию государственной 
политики и нормативно- правового регулирования 
в сфере легкой промышленности. Минпромторг 
разрабатывает меры по поддержке и развитию от-
расли, в том числе в области технического регули-
рования, стандартизации и обеспечения качества 
продукции.

2. Министерство экономического развития РФ –  
ведомство, которое занимается вопросами макро-
экономического прогнозирования, инвестиционной 
политики и улучшения инвестиционного климата, 
что также важно для развития легкой промышлен-
ности.

3. Министерство финансов РФ –  отвечает 
за формирование бюджетной политики, в том чис-
ле предоставление налоговых льгот и субсидий 
предприятиям легкой промышленности.

4. Российская таможенная служба –  ведомство, 
регулирующее импорт и экспорт продукции легкой 
промышленности, что влияет на конкурентоспо-
собность отечественных производителей.

5. Росстандарт (Федеральное агентство по тех-
ническому регулированию и метрологии) –  уч-
реждение, ответственное за стандартизацию 
и сертификацию продукции, включая товары лег-
кой промышленности.

6. Роспатент (Федеральная служба по интел-
лектуальной собственности) –  орган, занимающий-
ся вопросами охраны прав на интеллектуальную 
собственность, что важно для стимулирования ин-
новаций и защиты брендов в легкой промышлен-
ности.

7. Российский экспортный центр –  организация, 
поддерживающая экспортную деятельность рос-
сийских предприятий, в том числе тех, что работа-
ют в легкой промышленности.

8. Торгово- промышленная палата РФ –  неком-
мерческая организация, представляющая интере-
сы бизнеса, включая производителей легкой про-
мышленности, в государственных органах и меж-
дународных экономических отношениях.

Подводя итоги проведенного исследования, 
в котором была оценена динамика развития 
нормативно- правового регулирования и системы 
органов государственного управления легкой про-
мышленности в России, необходимо сформулиро-
вать следующие выводы. Автор подчеркивает, что 
исторические трансформации в экономической, 
социальной и культурной жизни страны суще-
ственно повлияли на становление и эволюцию про-
мышленной политики, что безусловно отразилось 
на государственном управлении легкой промыш-

ленностью. Работы предшествующих исследова-
телей в основном фокусировались на изучении от-
дельных аспектов партийно- государственного ру-
ководства и экономических функций государства 
в разные исторические периоды, включая НЭП 
и индустриализацию. В период 90-х годов XX ве-
ка промышленность прошла через значительные 
трансформации, обусловленные либерализаци-
ей цен, банкротством предприятий и проведени-
ем аукционов, что также существенно повлияло 
на легкую промышленность. В этой связи, изуче-
ние нормативно- правового регулирования и систе-
мы органов государственного управления, занима-
ющихся регулированием легкой промышленности, 
представляет особую важность для понимания те-
кущего состояния и перспектив развития отрасли.
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EVOLUTION OF THE LEGAL MODEL FOR 
REGULATING THE LIGHT INDUSTRY

Stikina L. I.
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

This scientific article focuses on the historical development of reg-
ulatory and legal regulation and the system of state management 
bodies of the light industry in Russia. The aim of the study is to 
assess the dynamics and analyze the influence of historical trans-
formations on the formation and evolution of industrial policy and 
state management within the industry. The article utilizes a compre-
hensive approach, including the study of historical sources, anal-
ysis of scientific literature, and comparative and systematic analy-
sis. The research results reveal the evolution of state management 
of the light industry and demonstrate the impact of socio- economic 
changes on the regulatory and legal framework of the industry. The 
findings can be applied in shaping modern industrial policy and im-
proving the mechanisms of state regulation of the light industry. The 
novelty lies in the comprehensive analysis of the historical evolution 
of industry management. The main conclusion emphasizes the sig-
nificance of historical transformations for the development of state 
management of the light industry.

Keywords: light industry, government management, legal regula-
tion, industrialization, industrial development.
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Институт конституционной жалобы: сопоставительный анализ 
регулирования в законодательстве России и Азербайджана

Сухоруков Александр Сергеевич,
кандидат юридических наук, доцент, Уральский 
государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева
E-mail: SuhorukovS@mail.ru

В статье исследуются особенности института конституционной 
жалобы в Российской Федерации и Азербайджанской Респу-
блике. Проанализированы критерии подачи жалобы в органы 
конституционной юстиции Российской Федерации и Азербайд-
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чие конституционных судов по проверке правоприменительной 
практики, решений иных судов на предмет соответствия кон-
ституций. Также проанализированы полномочия органа кон-
ституционной юстиции Азербайджанской Республики в случае 
нарушения права на судебную защиту, а также в случае необ-
ходимости защиты заявителя от неблагоприятных последствий 
правоприменения. Рассмотрены примеры таких дел. Иссле-
дованы особенности конституционного контроля в отношении 
нормативно- правовых актов органов местного самоуправле-
ния автономной административно- территориальной единицы 
Азербайджанской Республики (Нахчыванской Автономной 
Республики). Сформулированы предложения по совершен-
ствованию института конституционной жалобы в Российской 
Федерации.

Ключевые слова: Конституционный Суд Российской Феде-
рации, Конституционный Суд Азербайджанской Республики, 
органы конституционной юстиции, институт конституционной 
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Возможность обращения с конституционной 
жалобой в органы конституционного контроля для 
населения в любом государстве является одним 
из важнейших факторов развития судебной систе-
мы и показателем уровня защиты населения в це-
лом. Она определяет открытость судебной вла-
сти для разрешения насущных правовых проблем 
граждан [2, с. 102]. Именно посредством обраще-
ния в органы конституционного судебного контро-
ля граждане могут найти ответ на свои вопросы 
о конституционности той или иной нормы права 
и поставить точку в вопросе о правомерности дея-
тельности органов публичной власти (органов го-
сударственной власти и органов местного самоу-
правления). В этой связи исследование проблем 
доступности конституционного правосудия приоб-
ретает особую актуальность.

Доступ граждан к конституционному правосу-
дию связан во многом с их возможностью обра-
титься к компетентному органу с соответствующим 
заявлением за защитой своих нарушенных прав 
и свобод. Ключевую роль в этом вопросе играет, 
прежде всего, институт конституционной жалобы. 
Согласно Исследованию о прямом доступе к кон-
ституционному правосудию от 2010 года именно 
индивидуальный доступ к конституционному пра-
восудию выполняет основную функцию в защите 
конституционных прав и свобод [5]. Как справед-
ливо отметил Председатель Конституционного 
Суда Азербайджанской Республики Ф. Абдулла-
ев, в конституционной жалобе люди видят эффек-
тивное средство, с помощью которого можно вос-
становить свои права, нарушенные в судах общей 
юрисдикции, а это свидетельствует о повышении 
уровня правовой культуры населения, о намерении 
отстаивать свои интересы [1, с. 103–104]. В Рос-
сийской Федерации и Азербайджанской Республи-
ке индивидуальный доступ к правосудию обеспе-
чивается посредством конституционной жалобы. 
В науке конституционного права выделяют полную 
конституционную жалобу и частичную конститу-
ционную жалобу [5]. Полная конституционная жа-
лоба означает, что заявитель может обжаловать 
нормативно- правовые акты органов публичной 
власти, правоприменительные решения данных 
органов и судов, а также действия (бездействие) 
должностных лиц на предмет соответствия консти-
туции. Частичная конституционная жалобы озна-
чает, что заявитель может обжаловать, как прави-
ло, только нормативно- правовые акты органов пу-
бличной власти на предмет соответствия конститу-
ции. Азербайджанская Республика является одним 
из немногих примеров стран СНГ, где реализован 
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институт полной конституционной жалобы. В этой 
связи сравнение института конституционной жало-
бы в Российской Федерации и Азербайджанской 
Республике особо значимо для определения вари-
антов совершенствования института конституци-
онной жалобы в нашей стране.

В Российской Федерации каждый имеет воз-
можность напрямую обратиться в Конституцион-
ный Суд РФ с жалобой на нарушение своих кон-
ституционных прав и свобод неконституционным 
нормативно- правовым актом органов государ-
ственной власти (федеральных и региональных) 
[8]. В рамках данной процедуры Конституционный 
Суд РФ принимает решение о конституционности 
или неконституционности данного нормативно- 
правового акта, примененного в конкретном деле 
(рассмотрение дела в суде общей юрисдикции или 
арбитражном суде). Последние изменения в ФКЗ 
«О Конституционном Суде (ст. 97) от 2020 года 
ввели своеобразный срок исковой давности –  1 год 
с момента принятия решения суда, а также уста-
новили обязательное условие об исчерпании всех 
внутригосударственных средств судебной защиты 
прав заявителя (по аналогии с международными 
правозащитными органами), что должно сократить 
число жалоб, подаваемых в Конституционный Суд 
РФ. Во многом данные поправки связаны с тем, 
что почти 90% обращений, которые рассматрива-
ет Конституционный Суд РФ, это жалобы граждан 
и объединений граждан (в т.ч. юридических лиц) 
на нарушение их прав и свобод [12], и орган кон-
ституционной юстиции перегружен рассмотрением 
данных жалоб.

Несмотря на то, что Конституционный Суд РФ 
выполняет важную правозащитную функцию, 
большей части заявителей, как правило, отказы-
вают в принятии жалоб к рассмотрению. Зачастую 
это связано с несоблюдением заявителями фор-
мальных требований к составлению жалоб, пред-
усмотренных ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». 
Поэтому введение в силу данных поправок призва-
но сократить число необоснованных жалоб в Кон-
ституционный Суд РФ.

Согласно ч. 5 ст. 130 Конституции Азербайд-
жанской Республики от 12.11.1995 каждый впра-
ве в установленном законом порядке обжаловать 
в Конституционный Суд Азербайджанской Респу-
блики не только нормативно- правовые акты орга-
нов публичной власти, но и решения судов, наруша-
ющие его права и свободы [6]. Отличительной осо-
бенностью обращений граждан с конституционной 
жалобой в Азербайджанской Республике является 
значительно более широкий перечень нормативно- 
правовых актов, которые могут обжаловать граж-
дане Азербайджанской Республики, иностранные 
граждане и лица без гражданства. Например, по-
мимо любых нормативно- правовых актов орга-
нов публичной власти (органов государственной 
власти и органов местного самоуправления), это 
могут быть решения Верховного Суда Азербайд-
жанской Республики, нарушающие права и свобо-
ды заявителя. Отметим, что поскольку Азербайд-

жанская Республика является унитарным государ-
ством с автономией, то обжалованию подлежат, 
в том числе нормативно- правовые акты Нахчыван-
ской Автономной Республики. Причем Конституци-
онный Суд Азербайджанской Республики прове-
ряет нормативно- правовые акты органов местно-
го самоуправления данного субъекта государства 
не только на предмет соответствия Конституции 
Азербайджанской Республики, но и Конституции 
Нахчыванской Автономной Республики. Также от-
личительной особенностью является то, что Кон-
ституционный Суд Азербайджанской Республики 
выполняет функции не только конституционно-
го нормоконтроля, но и обычного нормоконтроля. 
То есть проверяет нормативно- правовые акты ор-
ганов государственной власти и органов местно-
го самоуправления на предмет соответствия бо-
лее высоким по юридической силе нормативно- 
правовым актам. Например, нормативно- правовые 
акты органов местного самоуправления проверя-
ются на предмет соответствия законам, указам 
Президента Азербайджанской Республики и по-
становлениям Кабинета Министров Азербайджан-
кой Республики. При этом Конституция и Закон 
Азербайджанской Республики «О Конституцион-
ном Суде» от 23.12.2003 № 561-IIQ [4] не опреде-
ляют, в каком порядке могут быть обжалованы 
данные нормативно- правовые акты: в порядке аб-
страктного или конкретного нормоконтроля.

В связи с изменениями территориально- 
государственного устройства (изменением ста-
туса Нагорно- Карабахской Республики, которая 
длительное время заявляла о своей независимо-
сти от Азербайджанской Республики) возникает 
проблема распространения юрисдикции Консти-
туционного Суда Азербайджанской Республики 
на нормативно- правовые акты, принятые органа-
ми публичной власти данной республики, в частно-
сти возникает проблема возможности обращения 
с конституционной жалобой жителей, проживаю-
щих в Нагорно- Карабахской Республике, в орган 
конституционной юстиции. Представляется, что 
пока четко не будет определен статус данной ре-
спублики в нормативно- правовых актах, в том чис-
ле конституционных, до тех пор расширение юрис-
дикции Конституционного Суда Азербайджанской 
Республики в этой сфере будет проблематичным.

Закон Азербайджанской Республики «О Кон-
ституционном Суде» подробно регламентирует 
процедуру рассмотрения жалоб о соответствии 
решений Верховного Суда Конституции и законам 
Азербайджанской Республики, что существен-
но отличается от полномочий Конституционного 
Суда РФ, который правомочен проверять толь-
ко конституционность нормативно- правовых ак-
тов, примененных в конкретном деле. Отметим, 
что до конституционной реформы в 2020 году (по-
правки в Конституцию РФ от 14.03.2020 одобре-
ны на общероссийском голосовании 01.07.2020) 
в Конституционный Суд РФ заявитель мог обра-
титься с жалобой на неконституционность зако-
нов (ч. 4 ст. 125 Конституции РФ) и в некоторых 
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случаях нормативно- правовых актов Президента 
РФ, Правительства РФ и Государственной Думы 
РФ (данное полномочие признавалось за Консти-
туционным Судом РФ исходя из правовых позиций 
органа конституционной юстиции: Постановления 
Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 № 11-П, 
27.01.2004 № 1-П, Определение Конституционного 
Суда РФ от 02.03.2006 и др.). Однако после консти-
туционной реформы в 2020 году в ч. 4 ст. 125 Кон-
ституции РФ были внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми в Конституционный Суд РФ в на-
стоящее время допускается обжалование не толь-
ко законов и подзаконных нормативно- правовых 
актов федерального уровня, но также конституций 
(уставов), законов и других нормативно- правовых 
актов субъектов РФ (п. «а» ч. 4 ст. 125 Конституции 
РФ). В связи с этим, следует отметить одну осо-
бенность, что обжалование нормативно- правовых 
актов субъектов РФ допускается только по пред-
метам исключительного ведения РФ и совмест-
ного ведения РФ и субъектов РФ. Нормативно- 
правовые акты по предметам исключительного 
ведения субъектов РФ (например, вопросы, свя-
занные с административно- территориальным 
устройством, социально- экономическим развити-
ем субъекта РФ, официальными символами, раз-
витием и защитой национальной культуры и языка 
субъекта РФ и т.д.) по-прежнему не могут быть об-
жалованы в Конституционный Суд РФ. Несмотря 
на то, что в соответствии с ч. 6 ст. 76 Конститу-
ции РФ в случае противоречия между нормативно- 
правовым актом субъекта РФ, принятого по пред-
метам исключительного ведения субъекта РФ, 
и федеральным законом, действует нормативно- 
правовой акт субъекта РФ, тем не менее, Кон-
ституция РФ обладает приоритетом над данны-
ми нормативно- правовыми актами субъекта РФ. 
Полагаем, что в целях сохранения стабильного 
прямого действия Конституции РФ на всей терри-
тории Российской Федерации, а также обеспече-
ния единого конституционно- правового простран-
ства и более эффективной защиты прав и свобод 
нормативно- правовые акты субъектов РФ по пред-
метам исключительного ведения РФ также должны 
являться предметом конституционного контроля.

Отметим, что в Азербайджанской Республике 
граждане (иностранные граждане и лица без граж-
данства) обращаются с жалобами о неконституци-
онности решений Верховного Суда Азербайджан-
ской Республики по различным вопросам (напри-
мер, Постановления Пленума Конституционного 
Суда Азербайджанской Республики от 05.10.2012 
[10], 06.04.2021 [11] и т.д.). Закон Азербайджанской 
Республики «О Конституционном Суде» устанав-
ливает соответствующие критерии для подачи дан-
ной жалобы. В редакции до изменения, статья 34.2 
Закона содержала конкретные основания провер-
ки решений судебных органов на предмет соответ-
ствия конституции, очень похожие на те основания, 
которые используются для проверки решений су-
дов нижестоящих инстанций в порядке арбитраж-
ного, гражданского, административного судебно-

го производства. Согласно ст. 34.2 Закона в новой 
редакции (от 14.07.2023 № 981-VIQD) рассмотре-
ние Конституционным Судом жалобы допускается 
в случае, когда обжалуемое постановление Вер-
ховного Суда Азербайджанской Республики осно-
вывается на нормативном правовом акте, не соот-
ветствующем Конституции или законам Азербайд-
жанской Республики.

В этой связи, обратим внимание на такой мо-
мент: возможность обращения в Конституционный 
Суд Азербайджанской Республики предусмотрена 
только после использования всех средств судебной 
защиты. Данное положение сближает его с поло-
жениями международных договоров, регламенти-
рующих возможность обжалования решений судов 
в международные судебные органы. В Российской 
Федерации действует аналогичный порядок. Не-
смотря на то, что предельный срок, в течение кото-
рого может быть подана жалоба заявителем в Кон-
ституционный Суд в Азербайджанской Республике 
меньше (6 месяцев и 3 месяца (в случае наруше-
ния права на судебную защиту)), чем в Российской 
Федерации (1 год), данное положение компенсиру-
ется возможностью обжалования в Конституцион-
ный Суд Азербайджанской Республики не только 
нормативно- правовых актов, но и правопримени-
тельной практики, что не характерно для обраще-
ний в Конституционный Суд РФ.

В научной литературе также обсуждается во-
прос о возможности проверки Конституционным 
Судом РФ судебной практики на предмет соот-
ветствия Конституции РФ [3; 7]. Так, А. Н. Кокотов 
полагает, что наделение Конституционного Суда 
РФ полномочием по рассмотрению жалоб граждан 
на нарушение их конституционных прав и свобод 
решениями иных судов нецелесообразно, посколь-
ку это повлечет усиление противоречий между Кон-
ституционным Судом РФ и Верховным Судом РФ, 
а также росту процессуальной нагрузки на Консти-
туционный Суд РФ, что негативно отразится на ре-
ализации полномочия Конституционного Суда РФ 
по проверке нормативных правовых актов. В свя-
зи с этим, им предлагается выделить высшую ин-
станцию в системе судов общей юрисдикции и ар-
битражных судов, в частности наделить полномо-
чием по проверке решений судов на предмет со-
ответствия Конституции РФ Президиум Верховно-
го Суда РФ в качестве такой высшей инстанции, 
либо выделить в структуре Верховного Суда РФ 
Конституционное присутствие [3, с. 113–114]. По-
лагаем возможным согласиться с данной позици-
ей. Однако отметим, что Конституционный Суд РФ 
должен сохранить статус высшего судебного орга-
на, осуществляющего конституционный контроль, 
поскольку именно правоприменительная практи-
ка наиболее полно раскрывает содержание зако-
нов и иных нормативно- правовых актов в сфере 
общественных отношений. Поэтому рассмотрение 
судебной практики как предмет конституционного 
контроля представляет особую важность. В связи 
с этим, целесообразно наделить полномочием Кон-
ституционный Суд РФ по рассмотрению решений 



№
11

 2
02

3 
[Ю

Н]

92

Верховного Суда РФ по проверке судебной прак-
тики нижестоящих судов на предмет соответствия 
Конституции РФ (по аналогии с Конституционным 
Судом Азербайджанской Республики).

Также с положительной точки зрения можно от-
метить то, что Закон Азербайджанской Республи-
ки «О Конституционном Суде» предусматривает 
возможность обращения в Конституционный Суд 
с жалобой на нарушение права на судебную за-
щиту. Показательным в этом отношении является 
дело Саялы Мохуб гызы Теймуровой (Постановле-
ние Пленума Конституционного Суда Азербайд-
жанской Республики от 13.07.2009) [9], которая 
была незаконно выселена из служебной кварти-
ры. В процессе судебного обжалования она обра-
тилась в Верховный Суд Азербайджанской Респу-
блики, который отказался выносить мотивирован-
ное постановление при рассмотрении заявления 
данной гражданки по вновь открывшимся обсто-
ятельствам. Предметом рассмотрения в этом слу-
чае в Конституционном Суде были действия Пле-
нума Верховного Суда по направлению заявитель-
нице писем вместо принятия соответствующего по-
становления. По итогам рассмотрения дела Кон-
ституционный Суд Азербайджанской Республики 
постановил обязать рассмотреть Верховный Суд 
Азербайджанской Республики заявление С. Тей-
муровой по вновь открывшимся обстоятельствам 
и принять решение в соответствии с действующим 
гражданско- процессуальным законодательством. 
Полагаем, что опыт Азербайджанской Республики 
можно было бы использовать и при разрешении 
дел в Российской Федерации, тем более, что в на-
шей стране также существует случаи отказа в су-
дебной защите.

Еще одним важным полномочием Конституци-
онного Суда Азербайджанской Республики явля-
ется возможность непосредственного обращения 
в Конституционный Суд, минуя обязательные ста-
дии иных судебных органов, в случае, если в ре-
зультате нарушения прав и свобод предотвраще-
ние через другие суды причинения заявителю тя-
желого и непоправимого ущерба не представляет-
ся возможным. Это, по сути, оперативная мера, 
которую заявитель может использовать в случае 
медлительности органов публичной власти или 
необоснованных отказов в судебной защите нару-
шенного права. Однако здесь возникает проблема, 
что конкретно будет оценивать суд на предмет со-
ответствия Конституции: нормативно- правовой акт 
или действия (бездействие) органов публичной вла-
сти. Представляется, что предметом рассмотрения 
в Конституционном Суде в этом случае могут быть 
и действия (бездействие) органов публичной вла-
сти, должностного лица, и нормативно- правовые 
акты, изданные данными органами как противоре-
чащие Конституции и ее законам. В этом случае 
мы можем говорить о несвой ственной функции, 
которую выполняет Конституционный Суд Азер-
байджанской Республики в сфере конституцион-
ного контроля, что отчасти сближает его с проце-
дурой рассмотрения дел «ампаро» в латиноаме-

риканских странах. Однако осуществление данной 
функции, на наш взгляд, наиболее полно обеспечи-
вает защиту прав и свобод граждан в случае, ког-
да иные органы власти бессильны. Представляет-
ся, что данное полномочие можно было бы также 
закрепить за Конституционным Судом РФ в ФКЗ 
«О Конституционном Суде РФ».

Таким образом, Конституционный Суд Азер-
байджанской Республики является наивысшим 
судебным органом, в том числе и по отношению 
к Верховному Суду, решения которого на основа-
нии решений Конституционного Суда могут при-
знаваться не имеющими юридической силы.

В заключение отметим, что круг полномочий 
Конституционного Суда Азербайджанской Респу-
блики по защите прав и свобод человека и граж-
данина шире, чем Конституционного Суда РФ, 
за счет включения таких полномочий, как провер-
ка судебных решений, возможность обращения 
в Конституционный Суд в случае нарушения права 
на судебную защиту, возможность непосредствен-
ного обращения в Конституционный Суд в случае 
необходимости предотвращения причинения зая-
вителю тяжелого и непоправимого ущерба и т.д. 
Возможность граждан напрямую обращаться с жа-
лобами о неконституционности судебной практики 
в Азербайджанской Республике посредством ин-
ститута конституционной жалобы, является гаран-
тией того, что права человека и гражданина будут 
защищены в наиболее полном объеме, поскольку 
именно нормативно- правовые акты, а также су-
дебная практика, содержащая применение данных 
нормативно- правовых актов, являются основными 
и важнейшими факторами, оказывающими зна-
чительное воздействие на регулирование обще-
ственных отношений. Полагаем, что расширение 
компетенции Конституционного Суда РФ за счет 
включения в его компетенцию вышеназванных 
полномочий (т.е. внедрение института полной кон-
ституционной жалобы), в современных услови-
ях способствовало бы усилению правозащитной 
функции органа конституционной юстиции.
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К дискуссии о некоторых вопросах участия прокурора в рассмотрении 
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юрисдикции
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Статья посвящена вопросам участия прокурора в рассмотре-
нии и разрешении дел социально незащищенных граждан 
судами общей юрисдикции в рамках гражданского судопро-
изводства. Отмечается, что прокурорская практика позволя-
ет определить следующие основные группы социально неза-
щищенных граждан (приоритетные субъекты особой защиты 
со стороны органов прокуратуры): несовершеннолетние дети 
и дети-сироты; ветераны, инвалиды, пенсионеры, многодетные 
семьи и малоимущие граждане и т.п.; безработные; нетрудоу-
строенные работники, уволенные в связи с сокращением шта-
та; члены семей погибших (умерших) работников. Согласно 
статическим сведениям Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации за 2021и 2022 годы прокурорами в суд было по-
дано более 80 тысяч исковых заявлений по вопросам защиты 
и восстановления прав несовершеннолетних детей, что свиде-
тельствует об активной работе в данном правовом аспекте, ко-
торый иллюстрирует наглядно реализацию уникального права 
прокурора на обращение в суд с последующим участием в су-
дебном процессе в качестве «второго» истца. Подчеркивается 
необходимость реформаций законодательства Российской Фе-
дерации, которые позволят регламентировать процессуальный 
статус прокурора в рассмотрении и разрешении названных 
дел, повышая эффективность работы прокуратуры РФ в це-
лом.

Ключевые слова: прокуратура; гражданское судопроизвод-
ство; процессуальный статус прокурора; исковое заявление; 
социально незащищенные граждане.

Основополагающими нормативными право-
выми актами для прокурора, участвующего в су-
дебном процессе по вопросам защиты социально 
незащищенных граждан, являются Конституция 
РФ, Федеральный закон «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», Гражданский процессуальный 
кодекс РФ, приказ Генерального прокурора РФ 
от 11 января 2021 года № 2 «Об обеспечении уча-
стия прокуроров в гражданском и административ-
ном судопроизводстве», приказ Генерального про-
курора РФ от 13 декабря 2021 года № 744 «Об ор-
ганизации прокурорского надзора за исполнением 
законодательства о несовершеннолетних, соблю-
дением их прав и законных интересов», приказ Ге-
нерального прокурора РФ от 23 января 2018 года 
№ 24 «Об усилении прокурорского надзора за ис-
полнением законодательства о социальной защи-
те и социальном обслуживании инвалидов», а так-
же другие федеральные законы и международные 
нормативные правовые акты.

Согласно статье 1 ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» органы прокуратуры функцио-
нируют на основании единства и централизации, 
осуществляя надзор за соблюдением положений 
Конституции РФ и исполнением федерального за-
конодательства, реализовывая полномочия в рам-
ках иных направлений своей работы. Участие про-
курора в рассмотрении дел судами (в различных 
формах судопроизводства) отнесено к ненадзор-
ному направлению.

Согласно Конституции Российской Федерации, 
любой гражданин, независимо от его социального 
статуса и положения, вправе получить от государ-
ства защиту его интересов и свобод [1]. Соответ-
ственно, оказание юридической помощи и отста-
ивание интересов лиц, особенно социально неза-
щищенных категорий, –  является важнейшей за-
дачей, стоящей перед органами прокуратуры Рос-
сийской Федерации.

В правовых актах Российской Федерации нет 
четкого определения содержательного наполне-
ния категории «социально- незащищенные» или 
«социально незащищенные» граждане. В судеб-
ной практике данная лингвистическая конструк-
ция толкуется, исходя из конкретных сложившихся 
общественных отношений.

В большинстве случаев социально незащищен-
ные лица –  это граждане, которым по разным при-
чинам (состояние здоровья, возраст, сложные со-
циальные обстоятельства и пр.) требуется государ-
ственная поддержка, доход лица не учитывается 
при установлении принадлежности к данной соци-
альной категории.
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Прокурорская практика позволяет определить 

следующие основные группы социально незащи-
щенных граждан (приоритетные субъекты особой 
защиты со стороны органов прокуратуры):
1. несовершеннолетние дети и дети-сироты;
2. ветераны, инвалиды, пенсионеры, многодет-

ные семьи и малоимущие граждане и т.п.;
3. безработные; нетрудоустроенные работники, 

уволенные в связи с сокращением штата; чле-
ны семей погибших (умерших) работников.
В целях осуществления действенной защиты 

конституционных прав и свобод вышеперечислен-
ных граждан в судебном порядке перед прокуро-
ром ставятся две базовые задачи [2]:
1. обеспечить реализацию гарантий и оперативно 

восстановить нарушенные права, свободы, ин-
тересы;

2. неуклонно следить за соблюдением режима за-
конности во время судебного разбирательства.
Согласно Конституции РФ государство гаранти-

рует поддержку инвалидов, пожилых граждан, се-
мьи и детства через проведение комплекса меро-
приятий, в том числе и превентивного характера.

В качестве одного из ключевых правовых 
средств, используемых прокурором для реали-
зации возложенных задач и достижения целей 
по обеспечению верховенства закона, защиты 
прав и свобод личности, является его участие 
в гражданском судопроизводстве.

Согласно статическим сведениям Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации за 2021–2022 
годы (табл. 1), прокурорами в суд было подано бо-
лее 80 тысяч исковых заявлений по вопросам за-
щиты и восстановления прав несовершеннолетних 
детей [5], что свидетельствует об активной работе 
в данном правовом аспекте, который иллюстриру-
ет наглядно реализацию уникального права про-
курора на обращение в суд с последующим уча-
стием в судебном процессе в качестве «второго» 
истца [3].

Таблица 1. Статистические сведения о правонарушениях в сфере 
соблюдения прав и свобод несовершеннолетних лиц за 2021, 
2022 гг.

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. % (+;–)

Обнаруженных правонарушений 758 896 792 894 4,4

Заявления, иски, удовлетворен-
ные в судах

93 112 88 669 –4,7

Направлено представлений 174 886 190 364 8,8

привлечено к дисциплинарной 
ответственности лиц

169 941 174 452 2,6

привлечено к административной 
ответственности лиц

31 024 31 801 2,4

Направлено в порядке п. 2 ч. 2 
ст. 37 УПК РФ

2 648 2 597 –1,8

ВУД 2 520 2 427 –3,6

Положения ст. 45 ГПК РФ устанавливают про-
цессуальный статус прокурора, участвующего 
в судебном процессе, его полномочия и ограни-

чения. Однако, исключениями из упомянутой нор-
мы являются случаи нарушений прав, свобод и за-
конных интересов гражданина в области трудовой 
деятельности; семейного права; гарантий в части 
предоставления социального жилого помещения; 
права и свободы в области здравоохранения; пра-
ва на образование и обеспечения экологических 
прав гражданина.

Наибольшее распространение получила пози-
ция, согласно которой прокурор обладает статусом 
самостоятельного участника гражданского процес-
са[4].

Вместе с тем, вопрос о строгом законодатель-
ном закреплении процессуального статуса проку-
рора требует большего внимания, его разрешение 
положит конец многочисленным научным дискус-
сиям, расхождениям в правоприменительной прак-
тике.

К примеру, судьей Петровского районного суда 
Ставропольского края Мишиным А. А., удовлетво-
рены исковые требования заместителя прокурора 
по Петровскому городскому округу, который в со-
ответствии с частью 1 статьи 45 ГПК РФ обратил-
ся в суд с заявлением в защиту прав, свобод и за-
конных интересов несовершеннолетней о призна-
нии незаконным решения Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Петровскому го-
родскому округу об отказе в назначении страхо-
вой пенсии по случаю потери кормильца, и возло-
жить обязанность по назначению пенсии по потере 
кормильца названному лицу. Вынесенное решение 
об отказе в назначении страховой пенсии по слу-
чаю потери кормильца судом признано незакон-
ным. В связи с требованиями пункта 3 части 5 ста-
тьи 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 го-
да № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» Управление 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Пе-
тровскому городскому округу обязано назначить 
несовершеннолетней пенсию по случаю потери 
кормильца [6].

Прокурор является неотъемлемым участником 
судебного процесса, так как он выступает в каче-
стве защиты прав, интересов и свобод социально 
незащищённых граждан Российской Федерации.

Обобщая имеющийся объем информации 
по представленной тематике, возможно прийти 
к выводу о необходимости внесения изменений 
в законодательство РФ в части, касающейся уточ-
нения статуса прокурора, участвующего в граждан-
ском судопроизводстве, в правовое регулирование 
на уровне организационно- распорядительных до-
кументов Генерального прокурора РФ в формате 
издания самостоятельного приказа, разъясняюще-
го полномочия и функционал прокурора в процес-
се его участия в рассмотрении и решении дел со-
циально незащищенных граждан судами Россий-
ской Федерации.

Обозначенные и иные законодательные ре-
формации позволят регламентировать процессу-
альный статус прокурора в рассмотрении и разре-
шении названных дел, повышая эффективность 
работы прокуратуры РФ в целом.
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В данной научной статье проводится всесторонний анализ 
мер поддержки субъектов национальной платежной системы 
Российской Федерации в условиях экономических санкций. 
Исследование охватывает теоретические аспекты националь-
ной платежной системы, включая её определение, структуру 
и роль в экономике страны. Особое внимание уделяется анали-
зу влияния международных экономических санкций на функ-
ционирование и стабильность платежной системы, а также 
рассматриваются международные примеры поддержки нацио-
нальных платежных систем. В статье представлены конкрет-
ные меры поддержки, реализованные в России, включая уси-
ление роли Центрального банка РФ, регулирование валютных 
операций и развитие внутренних технологических решений. 
Также обсуждаются основные проблемы и вызовы, с которыми 
сталкиваются субъекты платежной системы, и предлагаются 
рекомендации по улучшению механизмов поддержки. Иссле-
дование подчеркивает необходимость комплексного и много-
аспектного подхода к поддержке национальной платежной си-
стемы для обеспечения её устойчивости и развития в условиях 
экономических санкций.

Ключевые слова: национальная платежная система, экономи-
ческие санкции, финансовая стабильность, Центральный банк 
РФ, валютное регулирование, меры поддержки.

Введение

В современном мире, где глобализация экономиче-
ских процессов играет ключевую роль, националь-
ные платежные системы становятся неотъемлемой 
частью финансовой стабильности и экономического 
развития стран. Особую актуальность приобретает 
вопрос поддержки национальных платежных систем 
в условиях экономических санкций, которые могут 
оказывать значительное влияние на финансовую 
инфраструктуру и экономическое благополучие 
страны. В этом контексте, Российская Федерация, 
столкнувшаяся с рядом международных санкций, 
представляет интерес для изучения мер поддерж-
ки, направленных на укрепление и развитие наци-
ональной платежной системы.

Цель данной статьи –  исследовать и системати-
зировать меры поддержки, принимаемые Россий-
ской Федерацией в ответ на экономические санк-
ции, с целью обеспечения стабильности и эффек-
тивности национальной платежной системы. В ста-
тье рассматриваются как теоретические аспекты 
функционирования национальной платежной си-
стемы, так и практические меры, реализуемые 
на государственном уровне. Особое внимание уде-
ляется анализу влияния международных экономи-
ческих санкций на функционирование платежной 
системы и разработке стратегий для минимизации 
негативных последствий.

Основная часть

На основании Федерального закона от 27 июня 
2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной си-
стеме» национальная платежная система Россий-
ской Федерации (НПС) представляет собой сово-
купность организаций и инфраструктуры, обеспе-
чивающих осуществление платежей. В ее структуру 
входят платежные системы, операторы платежных 
систем, платежные инфраструктуры, а также участ-
ники платежных систем, включая банки и небанков-
ские финансовые организации. [1]

Структура НПС организована таким образом, 
чтобы обеспечить эффективное и безопасное 
выполнение платежных операций внутри стра-
ны, а также с международным участием. Осно-
вой функционирования НПС является принцип 
недискриминации участников, что гарантируется 
статьей 4 вышеуказанного закона.

Национальная платежная система играет клю-
чевую роль в экономической стабильности и раз-
витии Российской Федерации. Она обеспечивает 
циркуляцию денежных средств в экономике, что яв-
ляется неотъемлемой частью всех экономических 
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процессов. Согласно статье 1 Федерального закона 
№ 161-ФЗ, НПС направлена на обеспечение устой-
чивости и развития платежной системы страны, что 
в свою очередь способствует укреплению финансо-
вой системы и экономическому росту. [1]

Эффективная работа НПС способствует уско-
рению платежных операций, снижению транзакци-
онных издержек, повышению прозрачности финан-
совых потоков и укреплению доверия к финансо-
вой системе страны.

Финансовые санкции против Российской Феде-
рации заключаются в ограничениях, наложенных 
на доступ к международным финансовым рынкам 
и услугам. Это включает в себя запреты на дол-
госрочное кредитование российских государ-
ственных банков и компаний, а также ограничения 
на торговлю определенными видами ценных бумаг 
на международных рынках. Примером может слу-
жить запрет на приобретение новых выпусков об-
лигаций и акций государственных банков России, 
введенный Европейским союзом и Соединенными 
Штатами Америки.

Кроме того, введены меры по замораживанию 
активов и запрету на транзакции с определенными 
лицами и организациями. Эти меры направлены 
на ограничение финансовых возможностей лиц, 
причастных к действиям, которые считаются нару-
шающими международное право или угрожающи-
ми суверенитету и территориальной целостности 
других государств.

Торговые санкции включают в себя ограниче-
ния на экспорт и импорт определенных товаров 
и услуг. Примером могут служить ограничения 
на экспорт в Россию высокотехнологичного обору-
дования и технологий, которые могут быть исполь-
зованы в военных или оборонных целях. Также су-
ществуют ограничения на импорт определенных 
товаров из России, например, на нефтепродукты, 
что направлено на уменьшение экспортных дохо-
дов страны.

Технологические санкции заключаются в запре-
те на передачу определенных видов технологий 
и программного обеспечения, которые могут быть 
использованы в стратегически важных отраслях, 
таких как оборона, космическая промышленность 
и энергетика. Это ограничивает возможности Рос-
сии в области развития собственных технологий 
и модернизации промышленности.

Персональные санкции направлены на отдель-
ных граждан и должностных лиц, ограничивая 
их возможности путешествовать и вести бизнес 
на международном уровне. Это включает в себя 
запреты на въезд в определенные страны, а также 
замораживание иностранных активов. Персональ-
ные санкции часто применяются в отношении лиц, 
которые считаются ответственными за нарушения 
международного права или политику, противоре-
чащую интересам санкционирующих государств.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
санкции оказывают значительное влияние на эко-
номику России, ограничивая доступ к международ-
ным рынкам, технологиям и финансовым ресур-

сам. В ответ на эти вызовы, Российская Федера-
ция принимает меры по адаптации своей экономи-
ки и поиску альтернативных путей развития, в том 
числе через развитие внутренних рынков и техно-
логий, а также укрепление экономических связей 
с другими странами.

В соответствии с Федеральным законом 
от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)», 
Центральный банк Российской Федерации зани-
мает центральное место в системе регулирования 
и поддержки национальной платежной системы. [2] 
Роль Центрального банка в этом контексте не огра-
ничивается традиционными функциями регулято-
ра, но также включает в себя ряд ключевых аспек-
тов, направленных на обеспечение финансовой 
стабильности и устойчивости экономики страны.

Одной из основных функций Центрального бан-
ка является проведение монетарной политики, це-
лью которой является поддержание стабильности 
национальной валюты и контроль инфляции. В ус-
ловиях экономических санкций и внешних финан-
совых шоков, эта функция приобретает особую ак-
туальность, поскольку позволяет смягчить негатив-
ные последствия для национальной экономики. [6] 
Центральный банк осуществляет регулирование 
денежной массы в обращении, устанавливает клю-
чевую ставку, которая влияет на процентные став-
ки по кредитам и депозитам в коммерческих бан-
ках, и проводит операции на открытом рынке для 
регулирования ликвидности банковского сектора.

На основании Федерального закона 
от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» российские экспортеры 
обязаны возвращать валютную выручку в Россию. 
Это говорит о том, что что доля выручки от между-
народной торговли, полученная в иностранной ва-
люте, должна быть конвертирована в руб ли и воз-
вращена на счета в российских банках в установ-
ленные законом сроки. [3] Эта мера направлена 
на увеличение валютных резервов страны и под-
держание стабильности национальной валюты. 
Закон также вводит ряд ограничений на валютные 
транзакции, в том числе на переводы за границу 
и обмен валюты. Эти ограничения включают лими-
ты на суммы, которые можно перевести или обме-
нять, а также требования к документации и отчет-
ности по таким операциям.

Одной из ключевых мер, направленных на под-
держку субъектов национальной платежной си-
стемы, является создание и развитие платежной 
системы «Мир», предусмотренное Федеральным 
законом от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О националь-
ной платежной системе». Эта система была разра-
ботана как альтернатива иностранным платежным 
системам, таким как Visa и MasterCard, и направ-
лена на уменьшение зависимости от иностранных 
финансовых инструментов. [4] С момента ее вве-
дения, система «Мир» значительно расширилась, 
обеспечивая широкий спектр финансовых услуг, 
включая дебетовые и кредитные карты, онлайн- 
платежи и переводы.
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В ответ на угрозы кибербезопасности, связан-

ные с международными санкциями, были приняты 
меры по укреплению защиты критической инфор-
мационной инфраструктуры, включая платежные 
системы. Эти меры регулируются Федеральным 
законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры 
Российской Федерации». Закон предусматрива-
ет создание системы обнаружения, предотвраще-
ния и устранения последствий кибератак, а также 
обязывает операторов критической инфраструкту-
ры проводить регулярные проверки безопасности 
и обновлять свои системы защиты. [5]

Субъекты национальной платежной системы 
Российской Федерации сталкиваются с рядом 
сложных проблем и вызовов, которые требуют ком-
плексного подхода к их решению. Одним из ключе-
вых аспектов является интеграция новых техноло-
гий в платежные системы. Это не только вопрос 
внедрения инновационных решений, но и обеспе-
чение их совместимости с существующими систе-
мами. [7] Такая интеграция требует значительных 
инвестиций, как финансовых, так и временных, 
и включает в себя разработку новых технических 
стандартов, обновление программного обеспече-
ния и оборудования, а также обучение персонала.

Второй важной проблемой являются регулятор-
ные барьеры. Субъекты платежной системы долж-
ны постоянно адаптироваться к изменениям в за-
конодательстве и требованиям регуляторов, что 
может быть особенно сложно в условиях быстро 
меняющейся экономической и политической си-
туации. Это требует глубокого понимания право-
вой среды, а также гибкости в управлении бизнес- 
процессами, чтобы соответствовать новым норма-
тивным требованиям. [8]

Третья значимая проблема –  экономические 
риски. Эти риски связаны с волатильностью фи-
нансовых рынков, колебаниями курсов валют, 
а также изменениями в экономической политике, 
которые могут оказывать прямое влияние на ста-
бильность и эффективность работы платежных си-
стем. Управление этими рисками требует разра-
ботки эффективных стратегий риск-менеджмента, 
включая диверсификацию активов, хеджирование 
валютных рисков и мониторинг изменений в эконо-
мической среде.

Для улучшения механизмов поддержки субъек-
тов национальной платежной системы в Россий-
ской Федерации, особенно в контексте текущих 
экономических и технологических вызовов, необ-
ходимо принять комплекс мер, ориентированных 
на развитие внутреннего рынка, гибкость регули-
рования, повышение уровня финансовой грамот-
ности и активизацию международного сотрудни-
чества. [9]

Первым шагом является стимулирование раз-
работки и внедрения отечественных технологи-
ческих решений в сфере платежных систем. Это 
включает в себя поддержку инновационных про-
ектов и стартапов, работающих в данной области, 
а также создание благоприятных условий для ис-

следований и разработок в сфере финансовых тех-
нологий. Такие меры помогут снизить зависимость 
от иностранных технологий и укрепить технологи-
ческую безопасность страны.

Второй важный аспект –  это гибкое регулиро-
вание. Необходимо адаптировать нормативно- 
правовую базу таким образом, чтобы она соответ-
ствовала быстро меняющейся технологической 
и экономической среде. Это предполагает регуляр-
ный пересмотр и обновление законодательства, 
упрощение процедур лицензирования и контроля, 
а также введение норм, способствующих иннова-
циям и развитию цифровой экономики. [10]

Третье направление –  повышение финансовой 
грамотности. Важно организовать образователь-
ные программы для участников рынка, которые бы 
охватывали новые продукты и услуги в сфере пла-
тежных систем, а также основы управления фи-
нансовыми рисками и использования цифровых 
технологий. Это поможет участникам рынка лучше 
ориентироваться в изменяющихся условиях и эф-
фективно использовать доступные инструменты 
и сервисы.

Наконец, необходимо активизировать меж-
дународное сотрудничество. Развитие партнер-
ских отношений с международными организаци-
ями и финансовыми институтами позволит обме-
ниваться опытом и лучшими практиками, а также 
способствует интеграции российской платежной 
системы в мировую финансовую архитектуру. Это 
может включать в себя участие в международных 
проектах, совместные исследования и разработки, 
а также диалог с зарубежными регуляторами и ор-
ганизациями. [11]

Таким образом, комплексный подход к улуч-
шению механизмов поддержки субъектов нацио-
нальной платежной системы позволит повысить их 
устойчивость и адаптивность к современным вызо-
вам, способствуя тем самым стабильности и раз-
витию финансовой системы России.

Заключение

Исследование показало, что в условиях экономи-
ческих санкций, национальная платежная система 
Российской Федерации сталкивается с рядом се-
рьезных вызовов, включая технологические огра-
ничения, регуляторные барьеры и экономические 
риски. Эти вызовы требуют комплексного подхода 
в разработке и реализации мер поддержки.

Одним из ключевых направлений является 
развитие и поддержка отечественных технологи-
ческих решений, что позволяет снизить зависи-
мость от иностранных систем и укрепить техноло-
гическую безопасность. Важным аспектом также 
является гибкое регулирование, которое должно 
соответствовать динамике технологических и эко-
номических изменений, способствуя инновациям 
и развитию цифровой экономики.

Повышение финансовой грамотности среди 
участников рынка и развитие международного со-
трудничества также играют важную роль в укре-
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плении национальной платежной системы. Эти ме-
ры помогают участникам рынка лучше адаптиро-
ваться к изменениям и эффективно использовать 
новые финансовые инструменты и технологии.

В заключение, исследование подчеркивает, что 
для обеспечения устойчивости и развития нацио-
нальной платежной системы в условиях экономи-
ческих санкций необходимо принимать сбаланси-
рованные и многоаспектные меры поддержки. Это 
включает в себя как укрепление внутренних ресур-
сов и потенциала, так и активное взаимодействие 
с международным сообществом, что позволит 
Российской Федерации эффективно противосто-
ять вызовам и укрепить свои позиции в мировой 
финансовой системе.
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STUDY OF MEASURES TO SUPPORT THE SUBJECTS 
OF THE NATIONAL PAYMENT SYSTEM IN THE 
CONTEXT OF ECONOMIC SANCTIONS
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Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration

This scientific article provides a comprehensive analysis of meas-
ures to support the subjects of the national payment system of the 
Russian Federation in the context of economic sanctions. The study 
covers theoretical aspects of the national payment system, includ-
ing its definition, structure and role in the country’s economy. Par-
ticular attention is paid to the analysis of the impact of international 
economic sanctions on the functioning and stability of the payment 
system, as well as international examples of support for national 
payment systems are considered. The article presents specific sup-
port measures implemented in Russia, including strengthening the 
role of the Central Bank of the Russian Federation, regulation of 
foreign exchange transactions and the development of internal tech-
nological solutions. The main problems and challenges faced by the 
subjects of the payment system are also discussed, and recommen-
dations for improving support mechanisms are proposed. The study 
highlights the need for an integrated and multidimensional approach 
to support the national payment system to ensure its sustainability 
and development in the face of economic sanctions.

Keywords: national payment system, economic sanctions, financial 
stability, Central Bank of the Russian Federation, currency regula-
tion, support measures.
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Соответствие правового статуса целям создания федеральной территории 
«Сириус»

Хильчевский Анатолий Юрьевич,
магистрант, юридический институт, Российский университет 
дружбы народов имени Патриса Лумумбы
E-mail: 1032185337@pfur.ru,

Проведено исследование новой для российского законодатель-
ства категории «федеральная территория» с целью определе-
ния статуса этого явления и обозначения актуальных его про-
блем. В работе рассмотрены закрепляющие правовой статус 
федеральной территории законы, а также доктринальные под-
ходы к определению её статуса. При проведении исследования 
использовались такие методы, как анализ, синтез, наблюде-
ние и сравнение, а также формально- юридический. Работой 
определяется актуальный статус, актуальные проблемы феде-
ральной территории «Сириус». В частности, рассматривается 
соотношение федеральной территории «Сириус» с субъектом 
федерации Краснодарским краем, организация публичной 
власти и государственной службы на территории. Также в ра-
боте делается предложение по совершенствованию действу-
ющего законодательства. Результаты исследования возможно 
использовать для совершенствования законодательства о фе-
деральных территориях, а также в качестве обобщенного тео-
ретического материала для дальнейших исследований.

Ключевые слова: federal territories, federal territory «Sirius», 
public service, public power.

Введение

С момента принятия поправок к Конституции РФ 
прошло уже более трех лет, а доктринальные дис-
куссии в отношении федеральных территорий про-
должаются до сих пор. Законодатель не дал опре-
деления новому явлению для правовой системы 
РФ ни в Конституции РФ, ни в соответствующем 
Федеральном законе «О федеральной территории 
«Сириус»» от 22.12.2020 N 437-ФЗ, ни в  каком-либо 
еще законе или подзаконном акте, что провоцирует 
нескончаемые обсуждения существа федеральных 
территорий.

Во множестве работ, посвященных изучению 
нового феномена –  федеральной территории, ста-
вятся вопросы определения целей введения инсти-
тута федеральных территорий в российское зако-
нодательство, вопросы характера вхождения фе-
деральных территорий в состав территории Рос-
сийской Федерации –  законодателем не было да-
но конкретного ответа –  федеральные территории 
относятся к федерации непосредственно, подобно 
субъектам федерации, или же опосредованно, пу-
тем включения в соответствующие субъекты феде-
рации; проблемы организации и функционирова-
ния публичной власти на соответствующей терри-
тории и прочее. Отдельно представляется необхо-
димым изучить институт государственной службы 
в федеральной территории «Сириус», ведь вноси-
мые законом о поправке к Конституции изменения 
затронули положения соответствующий федераль-
ных законов, что вызвало появление правовой кол-
лизии в законодательстве.

Основные источники исследования –  Консти-
туция Российской Федерации как основополагаю-
щий акт, Закон РФ о поправке к Конституции РФ 
от 14.03.2020 N 1-ФКЗ «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти», которым 
в законодательство был введен термин «Феде-
ральная территория», Федеральный закон «О си-
стеме государственной службы Российской Феде-
рации» от 27.05.2003 N 58-ФЗ, закрепляющий ре-
гулирование государственной службы и подверг-
шийся изменениям в связи с принятием поправок 
к Конституции, Указ Президента РФ от 11.01.1995 
N 32 «О государственных должностях Российской 
Федерации» закрепляющий соответствующий сво-
дный перечень государственных должностей Рос-
сийской Федерации, Устав Краснодарского края, 
закрепляющий перечень муниципальных образо-
ваний, входящих в состав Краснодарского края.

В качестве доктринальных источников дан-
ной работы выступают работы Старикова С. С., 
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Сибилевой А. Ю. Найдерова Ю. В., Прасковой С. В. 
и других исследователей института федеральных 
территорий.

При проведении настоящего исследования ис-
пользовались такие методы, как анализ, синтез, 
логический метод при рассмотрении правового ре-
гулирования государственной службы в федераль-
ной территории «Сириус», наблюдение и сравне-
ние законодательства и научных статей, посвящен-
ных статусу федеральной территории.

Цель работы –  внести ясность в статус феде-
ральной территории «Сириус» и обозначить акту-
альные проблемы.

Для достижения цели были поставлены следу-
ющие задачи:
1. Изучение действующего законодательства 

и актуальных научных статей;
2. Рассмотрение зарубежного опыта реализации 

института федеральных территорий;
3. Определение актуальных проблем в правовом 

регулировании;
4. Формирование предложений по совершенство-

ванию законодательства.

Цели создания федеральных территорий 
в Российской Федерации

При определении целей создания федеральных тер-
риторий авторы преимущественно ссылаются на за-
пись Клишаса А. А. в блогах сенаторов от 06.02.2020 
[1], где Председатель Комитета Совета Федерации 
по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству приводит в пример опыт 
применения территорий федерального подчинения 
в зарубежных федеративных государствах. Так, Ан-
дрей Александрович указывает следующее:

В США существует 14 федеральных террито-
рий, которые не входят в  какой-либо штат, пред-
ставляют из себя субнациональные администра-
тивные единицы, находятся в прямом подчинении 
у федерального правительства и не являются су-
веренными образованиями. Отдельно выделяется 
федеральный округ Колумбия, ведь в её регулиро-
вании непосредственно участвует Конгресс США;

В Канаде созданы 3 территории, наделенные 
делегированными федеральным правительством 
полномочиями. В рамках этих территорий действу-
ют однопалатные парламенты, уполномоченные 
принимать определенное подзаконное регулиро-
вание. Высшее должностное лицо территории на-
значается Генерал- Губернатором Канады;

В Австралии образовано 10 федеральных тер-
риторий, на которых установлено исключительное 
право федеральных властей на регулирование от-
ношений с выходом за пределы, установленные 
статьей 51 Конституции, которой закреплена сфе-
ра ведения штатов;

В Индии расположены 8 союзных территорий 
с особым статусом, в отношении которых прези-
дент имеет особенно широкие полномочия.

Проецируя опыт зарубежных стран на Рос-
сийскую Федерацию, Клишас А. А. указывает, 

что подобный статус закреплен за закрытыми 
административно- территориальными образовани-
ями (ЗАТО), особо охраняемыми природными тер-
риториями и Арктической зоной. Отдельно делает-
ся акцент на безопасности, защите и охране окру-
жающей среды –  озера Байкал, Кавказских Мине-
ральных вод и на создании условий по повышению 
инвестиционной привлекательности.

Таким образом, Председатель Комитета Сове-
та Федерации по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству указывает 
на прямую необходимость в перенимании опыта 
в управлении федеральными территориями, выра-
ботанного в зарубежной практике, в правовую си-
стему Российской Федерации. Также из этого за-
явления можно выделить цели такого перенима-
ния –  обеспечение безопасности, защиты и охраны 
отдельных природных объектов и создание терри-
торий, способных привлечь потенциальных инве-
сторов. Что же касается создания федеральной 
территории Сириус именно в этом регионе –  пред-
ставляется обоснованным создание и поддержа-
ние специального режима на местности, где распо-
ложены объекты олимпийского наследия.

Развивая мысль Клишаса А. А., Сибилева А. Ю. 
и Княжев В. Ю. более детально рассматривают 
опыт США в регламентации федеральных терри-
торий. Сибилева в своей работе указывает, что по-
мимо субъектов федерации в лице штатов, в США 
числятся и отдельные территории с особым стату-
сом. К таким территориям отнесены федеральный 
округ Колумбия и федеральные территории Вир-
гинские острова и острова Восточного Самоа [2]. 
Цель создания отдельного федерального округа 
в США –  не допустить возникновения зависимо-
сти федеральных органов государственной власти 
от органов власти соответствующего штата. Таким 
образом обеспечивается независимость федераль-
ных властей при осуществлении их деятельности.

Целью же создания федеральных террито-
рий на островах является установления контро-
ля за территориями, географически отдаленны-
ми от основной территории государства. Работой 
Княжева дается более детальное исследование 
неинкорпорированных организованных террито-
рий –  отдаленных от материковой части террито-
рий, подконтрольных непосредственно президен-
ту [3]. Такой способ организации государственной 
власти на отдаленных от основной территории 
государства местностях представляется намного 
менее затратным, нежели формирование нового 
субъекта: на подобных территориях не будет не-
обходимости формировать органы власти субъек-
та федерации, управление данными территория-
ми осуществляется как бы дистанционно, посред-
ством соответствующих актов президента.

Пример реализации концепции федеральных 
территорий в восточных государствах, таких как 
Индия и Малайзия приводится в работе Семено-
вой Н. К., Лещинского М. И. и Марченковой Е. А. [4]. 
В своей работе авторы делают заключение о том, 
что в этом регионе федеральные территории выде-
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ляются по национально- этническому, стратегиче-
скому, политическому и административному при-
знакам. Так, например, в Индии федеральная тер-
ритория создана на границе с враждебным для неё 
государством –  Пакистаном. Соответственно, цель 
создания этой федеральной территории –  обес-
печение безопасности и общественного порядка 
на местности, наиболее подверженной опасности 
для местных жителей и государственного устрой-
ства. Урегулирование данного вопроса на уровне 
субъекта представляется малоэффективным –  
субъект, по сравнению с федерацией, обладает 
явно меньшим количеством функций и ресурсов. 
В то же время наделение субъекта большей само-
стоятельностью, более широким перечнем полно-
мочий и большим финансированием может поспо-
собствовать отдалению такого субъекта от госу-
дарственного центра и его дальнейшей сепарации.

Что же касается опыта Малайзии –  здесь со-
здание и функционирование федеральных терри-
торий обусловлено созданием наиболее привле-
кательной почвы для инвестиций и экономическо-
го развития. Посредством различных налоговых 
льгот и прочих преференций, такие федеральные 
территории являются наиболее привлекательными 
для потенциальных инвесторов.

Таким образом, федеральные территории 
в восточном регионе могут создаваться с целью 
обеспечения общественного порядка и безопасно-
сти на потенциально опасных местностях, а так-
же для создания наиболее благоприятного режима 
для иностранных инвесторов.

Абзалова А. М., изучая порядок функциониро-
вания федеральных территорий в зарубежных го-
сударствах, рассмотрела опыт целого ряда госу-
дарств [5]. Так, при изучении опыта США, автор 
указывает, что федеральные территории созда-
вались с целью их дальнейшего развития в штат, 
то есть как промежуточная стадия оформления но-
воприсоединенной территории в состав государ-
ства. Федеральный округ же, пример которого был 
рассмотрен ранее, не подлежит дальнейшему пре-
образованию в штат. Более того, опыт организа-
ции столичного федерального округа был перенят 
целым рядом государств, начиная с первой поло-
вины XIX века.

Другими государствами перенимался и опыт по-
степенного перехода от федеральной территории 
к субъекту федерации. Здесь Абзалова приводит 
в пример опыт Бразилии, где подобный переход 
претерпело целые 3 федеральные территории.

На основании проведенного исследования ав-
тор выдвинула причины и условия создания фе-
деральных территорий в мире, с которыми нельзя 
не согласиться:
• Содействие преобразованию соответствующих 

территорий в субъекты (примеры США и Брази-
лии);

• Стремление федераций к усилению контро-
ля за труднодоступными, удаленными, страте-
гическими, малонаселенными территориями 
(примеры США, Индии);

• Сохранение этносов и культур (примеры Кана-
ды и Индии);

• Необходимость независимого управления сто-
лицей государства (Примеры США, Нигерии, 
Пакистана, Венесуэлы);

• Потребность в урегулировании споров на соот-
ветствующей территории (пример Индии);

• Создание условий для экономического разви-
тия и способствованию инновационной дея-
тельности (пример Малайзии).
Опыт Российской Федерации на примере Феде-

ральной территории «Сириус» также можно отне-
сти к сформированной классификации федераль-
ных территорий и округов. Так, «Сириус» возможно 
отнести к федеральным территориям, целью чьего 
функционирования является сохранение этносов 
и культур, в частности –  сохранение культурного 
наследия, а именно олимпийских объектов.

Соотношение федеральной территории 
и субъекта федерации

Что касается характера вхождения федеральных 
территорий в состав территории РФ, Праскова С. В. 
указывает, что закрепленная в статье 67 Консти-
туции РФ формулировка допускает неоднознач-
ное понимание статуса и содержания федеральных 
территорий [6]. Согласно этой статье, федеральные 
территории могут быть созданы на территории Рос-
сийской Федерации в соответствии с федеральным 
законом. Неоднозначность, по мнению автора, за-
ключается в том, что согласно этому определению, 
федеральные территории могут быть созданы на-
ряду с иными элементами территории России ли-
бо в составе других элементов, то есть в составе 
субъектов федерации. Далее автор заключает, что 
ясность в этот вопрос мог бы внести Конституци-
онный Суд РФ. Однако, данный акт уже опублико-
ван –Заключение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 16.03.2020 № 1-З о соответствии 
положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской 
Федерации не вступивших в силу положений Зако-
на Российской Федерации о поправке к Конститу-
ции Российской Федерации «О совершенствовании 
регулирования отдельных вопросов организации 
и функционирования публичной власти», а также 
о соответствии Конституции Российской Федерации 
порядка вступления в силу статьи 1 данного Закона 
в связи с запросом Президента Российской Федера-
ции. Пунктом 3.1. заключения дается разъяснение, 
согласно которому «…Положение о возможности 
создания федеральных территорий по своему бук-
вальному смыслу не предполагает возможности 
образования федеральных территорий с приданием 
им статуса, равного статусу субъектов РФ…». Таким 
образом, представляется отсутствие неоднозначно-
сти, указанной автором, ведь согласно заключению 
Конституционного суда, федеральные территории 
не будут приравнены к субъектам РФ.

В то же время, вопрос вхождения федеральной 
территории в состав субъекта Российской Феде-
рации все еще остается открытым. В исследова-
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нии Найдерова Ю. В. отмечаются тезисы в поль-
зу вхождения федеральной территории «Сириус» 
в состав Краснодарского края [7]. Выделим неко-
торые из них и дополним их рассмотренной ранее 
в исследовании информацией:
1. Не были изменены границы субъекта. При при-

нятии соответствующего федерального закона 
не последовало изменений в отношении границ 
Краснодарского края;

2. Глава субъекта принимает участие в формиро-
вании совета федеральной территории «Сири-
ус». Данное положение получило закрепление 
в ст. 12 Федерального закона «О федеральной 
территории «Сириус»;

3. На федеральной территории «Сириус» дей-
ствуют некоторые НПА субъекта федерации;

4. Косвенное доказательство, исходящее из ча-
сти 2 статьи 3 Федерального закона «Об ин-
новационных научно- технологических центрах 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», ведь 
такие центры могут располагаться на террито-
рии одного или нескольких субъектов (нет ука-
зания на возможность их расположения в гра-
ницах федеральных территорий).
В работе также представлены тезисы в пользу 

вхождения федеральной территории «Сириус» не-
посредственно в Российскую Федерацию:
1. Зарубежная практика. Подтверждения данного 

тезиса рассмотрены ранее;
2. Замещение членами совета и администрации 

государственных должностей Российской Фе-
дерации, а не государственных должностей 
субъектов Российской Федерации;
Таким образом, тезисы «за» и «против» имеют 

место быть, хотя здесь очевидно превалирует по-
зиция «против» вхождения непосредственно в со-
став Российской Федерации, то есть вхождение 
в её состав опосредованно, через субъект Россий-
ской Федерации.

Точку зрения о не вхождении федеральной тер-
ритории в состав субъекта разделяет также автор 
Дзидзоев Р. М., который в своей работе делает 
вывод о самостоятельности и отделенности этой 
части территории, являющейся территориальным 
элементом федеративного устройства Российской 
Федерации [8].

Тем не менее, данный вопрос представляет-
ся закрытым ввиду следующего. Найдеров Ю. В. 
указывает, что федеральная территория «Сири-
ус» не фигурирует в Уставе Краснодарского края, 
однако, в связи с принятием поправок к уставу 
от 07.11.2022 N 4770-КЗ, в перечень городских 
округов, закрепленных частью 2 статьи 3 Уста-
ва, был добавлен Сириус. Таким образом, зако-
ном Краснодарского края федеральная террито-
рия «Сириус» отнесена к территории субъекта РФ, 
а именно –  Краснодарского края. Соответственно, 
федеральная территория отнесена к территории 
субъекта и входит в состав федерации опосредо-
ванно, через соответствующий субъект, что опро-
вергает позиции ряда авторов, изучающих вопрос 

вхождения федеральной территории непосред-
ственно в состав федерации. Это свидетельству-
ет об уникальном опыте Российской Федерации 
в оформлении статуса Федеральной территории, 
не соответствующего опыту зарубежных стран.

Законодательное регулирование 
государственной службы в федеральной 
территории «Сириус»

Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению 
законодательства о государственной службе и его 
применению в федеральной территории «Сири-
ус», ведь ранее на этот подраздел была сделана 
не одна отсылка. Данная тема ранее не подлежала 
доктринальному исследованию, ввиду чего по ней 
отсутствует  какая-либо научная литература. При 
реформировании законодательства и приведении 
его в соответствие с поправками в Конституцию РФ, 
как уже было обозначено ранее, были обнаружены 
некоторые недоработки. Они коснулись и регулиро-
вания государственной службы и государственных 
должностей Российской Федерации. Для более де-
тального понимания ситуации изначально необхо-
димо обозначить положения, которые формируют 
коллизию.

Согласно пункту 1 статьи 1 Федерального за-
кона от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государ-
ственной службы Российской Федерации», под 
государственной службой Российской Федерации 
понимается профессиональная служебная дея-
тельность граждан РФ по обеспечению исполнения 
полномочий в том числе федеральных территорий.

Пунктом 2 рассматриваемой статьи делается 
изъятие ряда субъектов из предмета регулирова-
ния федерального закона. Так, настоящий феде-
ральный закон, причисляя государственные долж-
ности РФ и государственные должности субъек-
тов РФ к государственной службе, не регулирует 
деятельность лиц, замещающих государственные 
должности РФ и субъектов РФ. Эта норма являет-
ся отправной точкой в рассматриваемой коллизии.

Далее –  обратимся к Указу Президента Россий-
ской Федерации от 11.01.1995 N 32 «О государ-
ственных должностях Российской Федерации». 
Данный Указ закрепляет перечень государственных 
должностей Российской Федерации. В этом переч-
не можно найти должности, относимые к федераль-
ной территории «Сириус»: член совета, председа-
тель совета и его заместитель, глава администра-
ции, председатель и секретарь территориальной 
избирательной комиссии. То есть, согласно Указу 
Президента, эти должности являются государствен-
ными должностями Российской Федерации.

Здесь можно сделать несколько выводов. 
Во-первых, данные должности выведены на уро-
вень государственных должностей Российской 
Федерации, что свидетельствует об особом ста-
тусе федеральной территории «Сириус» и его от-
ношении непосредственно к федеральному уров-
ню, минуя уровень субъектов, хотя, этим фактом 
противоречивость статуса федеральной террито-
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рии не разрешается, ведь она включена в состав 
Краснодарского края, что было установлено ранее 
в статье.

Во-вторых, в рассматриваемых актах просле-
живается правовая коллизия: согласно первой ста-
тье федерального закона, его действие не распро-
страняется на государственные должности Россий-
ской Федерации, закрепленные соответствующим 
Указом Президента, и государственные должности 
субъектов Российской Федерации. То есть, ввиду 
неуказания в пункте 2 статьи 1 Федерального за-
кона такого субъекта, как федеральная территория 
(или же государственные должности федеральной 
территории), на него должны распространяться по-
ложения рассматриваемого федерального закона, 
а это, в свою очередь, разнится со смыслом рас-
сматриваемого Указа Президента и в целом нару-
шает конструкцию государственной службы.

Таким образом, согласно пункту 1 федераль-
ного закона «О системе государственной службы 
Российской Федерации», федеральные террито-
рии рассматриваются как отдельная категория на-
равне с РФ и субъектами РФ, согласно пункту 2 
они не исключаются из сферы действия настояще-
го закона, но, согласно указу президента, опреде-
ленные должности, устанавливаемые в федераль-
ной территории «Сириус», являются государствен-
ными, которые выпадают из сферы регулирования 
федерального закона.

Теоретически, сложившаяся ситуация разреша-
ется весьма просто, ведь в случае противоречия 
между подзаконным актом и федеральным законом 
применению подлежит федеральный закон. Одна-
ко, применение федерального закона в отношении 
перечисленных выше должностей представляется 
абсурдным, ведь в таком случае подразумевается 
другой порядок назначения и избрания на должно-
сти, другой порядок осуществления должностных 
полномочий, наличие определенных классных чи-
нов или специальных званий, что фактически не ре-
ализовывается в отношении обозначенного ранее 
ряда должностей. Помимо того, эти должности бы 
закреплялись не в рассматриваемом Указе Прези-
дента, а в соответствующих реестрах должностей 
государственной службы. Таким образом, этот под-
ход нарушает логику института государственной 
службы и порождает множество конфликтов, кото-
рые подлежат законодательному регулированию.

В то же время, если брать за основу положения, 
закрепленные Указом Президента, считать указан-
ную группу должностей государственными должно-
стями РФ –  такой ситуации не возникает.

Соответственно, путем логического анали-
за можно прийти к выводу, что правильней будет 
руководствоваться именно Указом Президента, 
а не федеральным законом, то есть действовать 
вопреки ч. 5 ст. 67 Конституции РФ, что представ-
ляется недопустимым.

Для решения сложившейся коллизии пред-
ставляется логичным и обоснованным внесение 
изменений в Федеральный закон «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации» 

от 27.05.2003 N 58-ФЗ в части уточнения сферы 
действия закона путем изъятия из его регулирова-
ния должностей федеральных территорий, то есть 
изложить пункт 2 статьи 1 в следующей редакции:

«Деятельность лиц, замещающих государствен-
ные должности Российской Федерации, лиц, заме-
щающих государственные должности субъектов 
Российской Федерации и лиц, замещающих госу-
дарственные должности федеральных территорий 
Российской Федерации, настоящим Федеральным 
законом не регулируется.».

Заключение

Подводя итог, можно обозначить следующее. Внедре-
ние в правовую систему Российской Федерации новой 
категории в лице федеральных территорий спрово-
цировало многочисленные обсуждения и исследова-
ния, посвященные ей. Ввиду крайне немногословного 
определения, закрепленного в Конституции Россий-
ской Федерации, возникают сложности в определении 
статуса нового явления, понимания его сущностных 
качеств. Многие авторы обращались к зарубежному 
опыту внедрения и функционирования федеральных 
территорий, однако, они коренным образом отлича-
ются от того, что мы сейчас видим на примере Рос-
сийской Федерации. Так, наиболее дискуссионным 
вопросом было отнесение федеральных территорий 
к составу субъектов. В мировой практике, федераль-
ные территории извлечены и представляют отдельные 
территории, подчиненные непосредственно центру. 
Здесь же мы видим обратную тенденцию. Изначаль-
но статус был неясен, и исследователи делали лишь 
предположения. Сейчас можно с уверенностью зая-
вить, что федеральная территория «Сириус», подчи-
няясь центру, в то же время входит в состав существу-
ющего субъекта Российской Федерации. В настоящее 
время формируется уникальный пример управления 
территорией государства.

В отношении организации публичной власти 
и государственной службы на федеральной тер-
ритории «Сириус» усматривается определенная 
коллизия и непоследовательность. Здесь мож-
но обозначить «проблемный треугольник», осно-
ванный на статусе главы администрации феде-
ральной территории. Так, в порядке назначения 
на должность не определены квалификационные 
требования к кандидатуре, как это делается в от-
ношении некоторых должностей, которые занима-
ют государственные служащие (как это ранее было 
указано с муниципальной службой). В то же вре-
мя, эти требования не распространяются на главу 
администрации ввиду того, что эта должность яв-
ляется государственной должностью Российской 
Федерации. Однако, ввиду того, что в федераль-
ном законе «О системе государственной службы 
Российской Федерации» не делается исключение 
в виде государственных должностей федеральных 
территорий Российской Федерации, на них долж-
но распространяться законодательство о государ-
ственной службе. Упрощая данную конструкцию 
можно ее изложить следующим образом: при на-
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значении на должность главы администрации фе-
деральной территории «Сириус» к нему не предъ-
являются квалификационные требования, что ха-
рактерно для ряда должностей, подразумевающих 
прохождение государственной службы, но, так как 
эта должность не является должностью государ-
ственной службы, эти требования на нее не рас-
пространяются по смыслу Указа Президента N 32, 
но по смыслу федерального закона «О системе го-
сударственной службы Российской Федерации», 
квалификационные требования должны распро-
страняться на эту должность.

Для разрешения такой непростой ситуации 
представляется наиболее эффективным приня-
тие поправок в федеральный закон «О системе 
государственной службы Российской Федерации» 
и федеральный закон «О федеральной территории 
«Сириус»», которые разграничат термины «госу-
дарственная должность Российской Федерации» 
и «должность государственной службы Российской 
Федерации», чем и внесут ясность в сложившуюся 
в законах коллизию.
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COMPLIANCE OF THE LEGAL STATUS WITH THE 
GOALS OF CREATING THE FEDERAL TERRITORY 
«SIRIUS»

Khilchevskii A. Yu.
RUDN University

A study of the new category of «federal territory» for the Russian 
legislation has been conducted with the aim of determining the sta-
tus of this phenomenon and identifying its actual problems. The arti-
cle considers the laws that confirm the legal status of the federal ter-
ritory, as well as doctrinal approaches to determination of its status. 
The methods used in the study were analysis, synthesis, apagogy, 
observation and comparison, and formal law. The work defines the 
actual status, actual problems of the federal territory «Sirius». In 
particular, the relationship of the federal territory «Sirius» with the 
subject of the federation of the Krasnodar Krai, the organization of 
public authority and public service in the territory is considered. It al-
so proposes to improve existing legislation. The results of the study 
can be used to improve legislation on federal territories, as well as 
as as a generalized theoretical material for further research.

Keywords: legal entity of public law, foreign countries, prospects 
of development.
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О национализации банковской системы РФ
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В статье проводится исследование института национализации 
в законодательстве РФ. Анализируется исторический опыт 
национализации в России и зарубежных странах. Рассматри-
ваются научные подходы ученых по вопросу национализации. 
Огромным вкладом в развитие института национализации 
внесли ученые цивилисты Л. В. Щенникова, Л. И. Якобсон, 
Д. В. Бородина, М. Ю. Карпов, В. А. Белов.
Исторический опыт показывает, что национализация является 
обратным процессом приватизации. Она является огромным 
средством решения проблем развития экономики и выступает 
инструментом положительного эффекта для развития госу-
дарства. Национализация диктуется экономической целесоо-
бразностью, чаще всего национализируются капиталоёмкие 
и малорентабельные предприятия. Она также необходима 
для укрепления обороноспособности страны и для смягчения 
социальной политики и политическим целям. Право государ-
ства национализировать собственность предусмотрено в Хар-
тии экономических прав и обязанностей государства приня-
тая резолюцией 3281 (ХХ1Х) Генеральной Ассамблеей ООН 
от 12 декабря 1974 г. Это экономическая мера, проводимая 
в интересах общества на основании специального закона го-
сударственного органа с выплатой компенсации собственнику 
национализируемого имущества. Решение о национализации 
должно приниматься федеральными органами законодатель-
ной власти и органами законодательной власти субъектов Рос-
сийской Федерации.

Ключевые слова: национализация, общеполезность, ры-
ночная экономика, экономическая полезность, естественная 
монополия, государственная собственность, политический 
инструмент, приватизация, восстановление технологических 
комплексов.

Гражданский кодекс Российской Федерации 
(ГК РФ). В 3 п. 2 ст. 235 ГК РФ [1] закрепляет ле-
гальное определение национализации. Обраще-
ние в государственную собственность имущества, 
находящегося в собственности граждан и юриди-
ческих лиц (национализация), производится на ос-
новании закона с возмещением стоимости этого 
имущества и других убытков в порядке, установ-
ленном ст. 306 настоящего Кодекса.

Л. В. Щенникова [2, с. 179–186], проводя ком-
плексное исследование института национализа-
ции, подчеркивает, что национализация понятие 
парное приватизации и только лишь по этой при-
чине объективно необходимое.

Дореволюционные цивилисты предлагали опре-
делять национализацию как право государствен-
ной власти принудительно отчуждать недвижи-
мость и неразрывно связанные с ними другие иму-
щественные права, а также устанавливать сер-
витуты, поскольку это будет необходимо для осу-
ществления общеполезных предприятий с уплатой 
полного вознаграждения за отчуждаемые права.

Основным критерием, свой ственным национа-
лизации в тот период называли общеполезность, 
т.е. должна иметь экономическую полезность.

Выделялся и перечень критериев национали-
зации, а именно: 1) цели –  вследствие невозмож-
ности точного определения, цивилисты ограничи-
вались категорией «общеполезность», т.е. эконо-
мическая полезность; 2) субъекты принятия реше-
ния –  таковые отличались вследствие разного под-
хода в рамках гражданско- правовой науки: одни 
авторы отстаивали ее гражданско- правовой харак-
тер, другие –  публично- правовой, третьи настаи-
вали на смешанной природе; 3) юридическая при-
рода –  помимо трихотомического подхода к пра-
вовой природе, но и подхода к пониманию самой 
сделки, как подчеркивает Л. В. Щенникова: «Были 
дискуссии по поводу того, можно ли считать на-
ционализацию сделкой частного права, например 
принудительной куплей- продажей, фикцией дого-
вора купли- продажи, или рассматривать обяза-
тельством из состояния».

По результатам своей аналитической работы, 
Л. В. Щенникова приходит к следующим выводам- 
характеристикам национализации: 1) институт 
нормальный, так как регулирует «нормальные 
экономические отношения» и необходим для обе-
спечения поступательного экономического разви-
тия страны; 2) позволяет преодолеть индивидуа-
лизм участников гражданско- правовых отношений 
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и провести идею общественного интереса; 3) ин-
ститут частный, поскольку гарантирует защиту ин-
тересов частных лиц от государственного произво-
ла; 4) институт вещно- правовой, он не опосредует 
куплю- продажу и не является по своей сути обяза-
тельством из состояния; 5) суть заключается в пре-
кращении права собственности частной и возник-
новении права собственности публичной; 6) чер-
тами национализации является принудительность 
и возмездность; 7) основанием национализации 
должен быть государственно- властный акт, приня-
тый на основании действующего в стране законо-
дательства о национализации.

На основании выделенных характеристик, 
Л. В. Щенникова формулирует наиболее полное 
и актуальное определение национализации в со-
временной цивилистике.

Национализация –  принудительное прекраще-
ние права собственности частной и возникнове-
нием права собственности публичной на имуще-
ственные комплексы на основании государственно- 
властного акта, принятого в соответствии с законо-
дательством о национализации с целью удовлетво-
рения публичных интересов и при условии выплаты 
равноценного и справедливого вознаграждения.

Позиция экономической науки в лице Л. И. Якоб-
сона [3] и Д. В. Бородина [4, с. 91–95] такова: «Глав-
ный аргумент экономистов в пользу национализа-
ции, это существование естественных монополий, 
которые позволяют обеспечить от масштаба про-
изводства значительную экономию средств, что 
возможно на единой производственной национа-
лизированной базе. В отличие от частной, госу-
дарственная монополия стремится удовлетворить 
интересы потребителей, устанавливая «справед-
ливые» цены. Противники национализации в то же 
время утверждают, что государственным монопо-
лиям присуща малоэффективность, расточитель-
ность, негибкость и трудности контроля. Вопросы 
о целесообразности (или отсутствии ее) в прове-
дении национализации, ее масштабах, условиях 
и порядке осуществления должны решаться исхо-
дя не из идеологических постулатов вроде социа-
листического переустройства общества, а сугубо 
из прагматизма. Особенно, если процесс нацио-
нализации уже фактически происходит (к приме-
ру, «ЗИЛ»). При условиях, что в обществе нараста-
ют требования вернуть в госсобственность часть 
ранее приватизированных предприятий, промед-
ление федеральных властей в решении вопро-
са о национализации (вкупе с решением вопроса 
об управлении государственной и национализиро-
ванной собственностью) юридически опасно утра-
той контроля над процессами, которые охватили 
большую часть приватизированных ранее пред-
приятий, и привести к ряду негативных послед-
ствий».

Характеристика национализации в доктрине 
гражданского права неординарна. М. Ю. Карпов 
[5, с. 133–146] характеризует национализацию как 
«политический инструмент», «революционный ло-
зунг», «волшебный рецепт достижения процве-

тания», «источник пополнения государственного 
бюджета в кризис». На основании изложенных кра-
сочных характеристик автор подводит следующий 
итог: национализация есть законная форма пере-
дела собственности.

О. Л. Алтенгова [6, с. 79–83] определяет нацио-
нализацию как специальное основание обращения 
имущества, находящегося в частной собственно-
сти, в собственность государства, свой ственное 
законодательству многих стран.

В. А. Белов [7], отношение к конструкции со сто-
роны науки является «непочтительным», что и при-
вело к практическому исчезновению его из циви-
листического обихода.

Ю. А. Дорофеева [8, с. 59–73] определяет на-
ционализацию как процесс, совокупность факти-
ческих и юридических актов, основанных на огра-
ничении прав и свобод лиц государством в сфере 
экономической деятельности в той мере, в какой 
это необходимо в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и за-
конных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства.

Исторический опыт показывает, что национа-
лизация является обратным процессом приватиза-
ции. Она является огромным средством решения 
проблем развития экономики и выступает инстру-
ментом положительного эффекта для развития 
государства. Национализация диктуется экономи-
ческой целесообразностью, чаще всего национа-
лизируются капиталоёмкие и малорентабельные 
предприятия. Она также необходима для укрепле-
ния обороноспособности страны и для смягчения 
социальной политики и политическим целям. Пра-
во государства национализировать собственность 
предусмотрено в ХАРТИИ экономических прав 
и обязанностей государства (1974). Это экономи-
ческая мера, проводимая в интересах общества 
на основании специального закона государствен-
ного органа с выплатой компенсации собственнику 
национализируемого имущества.

В странах с рыночной экономикой национали-
зация как правило происходит во время экономи-
ческих кризисов или для преодоления негативных 
последствий вой н. После Второй мировой вой ны 
во Франции, в Великобритании были национали-
зированы Банк Франции, Банк Англии, угольная 
промышленность, производство электроэнергии, 
газовая промышленность и другие отрасли.

Экономический кризис 2008 года ударил прак-
тически по всем экономика развитых стран. Напри-
мер, в США правительство осуществило финансо-
вые инъекции в обмен на привилегированные ак-
ции ряда банков. В Великобритании правительство 
выкупило долю акций банков, что привело к слия-
нию отдельных банковских структур и поддержа-
нию банковского сектора. Россия во время эконо-
мического кризиса отказалась прибегнуть к наци-
онализации крупных финансовых институтов. Итог 
этих действий мы видим сегодня.

Назрели экономические ситуации о проведе-
нии всеобъемлющей национализации. Как пра-
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вило, исходя из исторического опыта необходимо 
проводить национализацию в банковском секторе 
и начинать надо с национализации Центрального 
банка РФ (далее ЦБ РФ). ЦБ РФ не является госу-
дарственным банком, валюта РФ не принадлежит 
государству, он не под контролем правительства, 
статус главного банка не определен в законода-
тельстве. Необходимо вносить изменения в зако-
нодательство о ЦБ РФ. 4 марта 2022 г. внесен за-
конопроект в Государственную Думу о внесении 
изменений и дополнений в закон о ЦБ РФ, где бу-
дут положения касаться национализации ЦБ РФ. 
Во-первых –  установить контроль за действиями 
ЦБ РФ правительством РФ, так как он находит-
ся под контролем МВФ. Во-вторых –  российская 
валюта должна принадлежать государству и на-
циональной государственной экономике. Деньги 
должны идти в национальную экономику. Это из-
менит курс экономического развития нашего госу-
дарства. В мировой практике банковские системы 
строятся именно по такой модели, что националь-
ные, центральные банки все подотчётные прави-
тельству государства, валюта принадлежит госу-
дарству и, например, ФРС США, ЕЦБ и др. цель их 
деятельности направлена на поддержание эконо-
мики государства.

Следует отметить, что на настоящий момент 
в РФ не принят закон о национализации. Суще-
ствует несколько проектов о национализации. Про-
екта ФЗ РФ № 98091828–2 «Об обращении иму-
щества в государственную собственность (нацио-
нализации)» по состоянию на 11 ноября 1998 го-
да (далее –  Проект) [9]. Проект ФЗ РФ № 692092–
7 2019 года.

Проведен анализ законопроектов, можно сде-
лать вывод что в нормах закрепляются понятия, 
принципы, объекты, способы национализации, по-
рядок осуществления национализации, порядок 
определения размера и выплаты возмещения соб-
ственнику имущества при национализации. Под 
национализацией понимается возмездное при-
нудительное изъятие имущества, находящегося 
в частной собственности, и его обращение в госу-
дарственную собственность, осуществляемое в це-
лях, установленных законом. (ст. 3) Проекта.

Решение о национализации должно принимать-
ся федеральными органами законодательной вла-
сти и органами законодательной власти субъектов 
Российской Федерации.

Интересной, в том числе в современных реали-
ях, представляется норма ст. 8 Проекта, предпо-
лагающая такие основания национализации, как: 
1) необходимость предотвращения массовой без-
работицы, восстановления и сохранения единства 
технологических комплексов, обеспечения оборо-
носпособности, экономической и экологической 
безопасности; 2) остановка функционирования 
предприятий, доведение их до банкротства; 3) хо-
датайства трудовых коллективов предприятий лю-
бых форм негосударственной собственности о на-
ционализации, если за такое решение проголосо-
вало не менее 3/4 членов трудового коллектива; 

4) необходимость обеспечения государственных 
нужд, касающихся вопросов защиты основ консти-
туционного строя, здоровья населения, обеспече-
ния обороны страны, безопасности государства, 
единства экономического пространства, свобод-
ного перемещения товаров услуг и финансовых 
средств на всей территории Российской Федера-
ции, поддержки конкуренции, свободы экономиче-
ской деятельности.

Из этих положений уже можно усмотреть по-
требность национализации, в том числе в банков-
ской сфере. На сегодняшний день законопроекта 
о национализации банков или законопроекта о на-
ционализации Центрального банка нет. Косвенно 
к такой инициативе относится следующее заявле-
ние: «Правительственная комиссия по законопро-
ектной деятельности одобрила второй пакет мер 
поддержки экономики России в условиях санкций 
… в нем предусмотрен первый шаг к национали-
зации имущества иностранных организаций, поки-
дающих российский рынок» [10]. Так, проект Фе-
дерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Феде-
рации (в части совершенствования механизмов, 
обеспечивающих устойчивое экономическое раз-
витие в условиях санкционного давления со сто-
роны иностранных государств)» [11] предполагает 
следующий механизм: через суд вводить внешнюю 
администрацию в организациях, где более 25% до-
лей владеют иностранные лица недружественных 
государств, в случае прекращения деятельности. 
Это защита от банкротства и мера для сохране-
ния рабочих мест. Далее, собственнику дают пять 
дней на решение отказаться от этого сценария, ес-
ли он решит продать долю или возобновить работу. 
Деятельность работников также нужно сохранить. 
Иначе суд на три месяца назначает временную ад-
министрацию. После этого акции новой органи-
зации попадают на торги, а старую ликвидируют. 
От покупателя акций требуется сохранить не ме-
нее 2/3 трудового коллектива и как минимум год 
продолжать его деятельность. Российский законо-
датель трактует уход иностранных компаний с рос-
сийского рынка как предумышленное банкротство 
по цене большого количества уволенных работни-
ков. Естественно, в эту категорию попадают и бан-
ки, так как во многих из них контрольным паке-
том акций владеют иностранные акционеры. На-
пример, Райффайзенбанк (Австрия), ЮниКредит 
Банк (Италия), Хоум Кредит (Чехия), Русфинанс 
Банк (Франция) и т.д. Все эти банки безусловно 
попадают под действие вышеназванного законо-
проекта, уже вступившего в силу.

Рассматривая вопрос национализации ЦБ 
РФ, обратимся к трудам А. В. Тавсиева [12, с. 67] 
и Р. К. Ибаева [13, с. 95–99]. Ученые утверждают, 
что существует «острая необходимость национа-
лизации» Банка Росси.

Подводя итог проведенному исследованию, 
сделаем некоторые выводы.

На данный момент в России уже сложились ус-
ловия для проведения национализации банковской 
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системы: 1) экономический кризис и риск дефолта 
(как это было в 1929–1933 гг. и 1939–1945 гг. в ми-
ровой истории и в 1917 г. в российской истории); 
2) повышение уровня безработицы; 3) обесцене-
ние национальной валюты; 4) массовая остановка 
большинства действующих предприятий (фактиче-
ски –  доведение до банкротства).

Таким образом, на сегодня существует 4 се-
рьезных предпосылки для проведения национали-
зации банковской системы.

Все эти факторы могут привести к непопра-
вимым последствиям, поэтому необходимо на-
чать с национализации ЦБ РФ, хотя отечествен-
ный законодатель фактически начал этот процесс, 
но с банков коммерческих. На наш взгляд, здесь 
имеют место две ошибки: первая –  отсутствие 
отдельного выделения категории «национализа-
ция банков», а рассмотрение их наравне с иными 
видами организаций и вторая –  национализация 
банков без национализации Банка России похожа 
на устранение последствий болезни без излечения 
ее причин.

Поэтому механизм национализации банков-
ской системы следует начать с ЦБ РФ. Это решит 
ряд важнейших проблем. Во-первых, будет опре-
делен статус Центрального банка РФ как юри-
дического лица, до сих пор не определена его 
организационно- правовая форма, во- вторых на-
хождение его в государственной собственности 
не ново, здесь возможны 2 модели, условно их 
можно назвать «китайской» и «индийской». В КНР 
центральный банк является акционерным обще-
ством, но 55% акций находится в руках государ-
ства (подобные примеры –  Бельгия с 50% +1 акция 
в руках государства, Япония с 55% акций в руках 
государства), а в Индии центральный банк нахо-
дится в государственной собственности (подобные 
примеры –  Англия с 1946 года, Франция с 1945 го-
да, Германия с 1957 года и Испания с 1962 года). 
Роль Центрального банка РФ в экономике государ-
ства должна быть конкретно определена на уровне 
нормативно- правовых актов.
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NATIONALIZATION OF THE BANKING SYSTEM OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Dyachenko E. M.
Kuban State University Associate Professor

The article studies the institution of nationalization in the legislation 
of the Russian Federation. The historical experience of nationaliza-
tion in Russia and foreign countries is analyzed. The scientific ap-
proaches of scientists on the issue of nationalization are considered. 
A huge contribution to the development of the institute of national-
ization was made by civil scientists L. V. Schennikova, L. I. Yakob-
son, D. V. Borodina, M. Y. Karpov, V. A. Belov.
Historical experience shows that nationalization is the reverse pro-
cess of privatization. It is a huge means of solving the problems of 
economic development and acts as an instrument of positive ef-
fect for the development of the state. Nationalization is dictated by 
economic expediency, capital- intensive and low-profit enterprises 
are most often nationalized. It is also necessary to strengthen the 
country’s defense capability and to soften social policy and politi-
cal goals. The right of the State to nationalize property is provided 
for in the Charter of Economic Rights and Obligations of the State 
adopted by resolution 3281 (XX1X) of the UN General Assembly on 
December 12, 1974. This is an economic measure carried out in the 
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interests of society on the basis of a special law of a state body with 
the payment of compensation to the owner of the nationalized prop-
erty. The decision on nationalization should be made by the federal 
legislative authorities and the legislative authorities of the constitu-
ent entities of the Russian Federation.

Keywords: nationalization, general utility, market economy, eco-
nomic utility, natural monopoly, state property, political instrument, 
privatization, restoration of technological complexes.
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Правовые особенности оспаривания сделок при банкротстве гражданина 
в процедуре реализации имущества

Асташкин Алексей Федорович,
аспирант, юридический факультет, НОЧУ ВО «Московский 
финансово- промышленный университет «Синергия»»
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Статья начиная с обзора концепции банкротства гражданина, 
и отмечая значимые изменения в российском законодатель-
стве, начиная с 2014 года. Автор уделяет внимание статистике 
и эффективности процедуры банкротства, выделяя проблемы, 
такие как высокая стоимость услуг, недостаточная правовая 
грамотность и проблемы в правоприменении.
Основная часть статьи фокусируется на правовой базе для 
оспаривания сделок при банкротстве, включая Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве)» и Гражданский ко-
декс РФ. Автор обсуждает основания для оспаривания сделок, 
в том числе нарушения, фиктивность и злоупотребление пра-
вом, и роль арбитражного управляющего и кредиторов в дан-
ном процессе, также рассматривая судебную практику и право-
вые трудности, возникающие при оспаривании сделок.
Особое внимание уделяется критериям и условиям оспарива-
ния сделок, представлена таблица, систематизирующая прин-
ципы оспаривания сделок, от законных оснований до сроков 
оспаривания и роли кредитора.
В конце статьи автор обсуждает проблемы, возникающие 
в процессе оспаривания сделок, и предлагает пути улучше-
ния данного процесса для обеспечения более эффективного 
и справедливого распределения имущества должников.

Ключевые слова: банкротство, оспаривание сделок, Феде-
ральный закон о банкротстве, Гражданский кодекс РФ, судеб-
ная практика, правовая грамотность, правоприменительные 
проблемы, законодательные изменения.

Введение

Под определением банкротства гражданина подраз-
умевается юридическая процедура, которая позво-
ляет физическому лицу, неспособному удовлетво-
рить свои долги перед кредиторами, получить фи-
нансовое облегчение и возможность начать финан-
совую жизнь с чистого листа, главным принципов 
является наличие задолженности у должника перед 
кредиторами, возникшей в результате неисполне-
ния обязательств по договору или взыскании с него 
на основании правомочных актов [6].

Процедура банкротства гражданина в России 
начала развиваться с введением Федерального за-
кона от 29 декабря 2014 года № 476-ФЗ 1, который 
внес изменения в законодательство, касающееся 
регулирования реабилитационных процедур, при-
меняемых в отношении гражданина- должника, за-
кон позволил проводить процедуру банкротства 
в отношении физических лиц, что стало значи-
мым событием в правовой жизни России, посколь-
ку до этого в российском законодательстве от-
сутствовала процедура банкротства физических 
лиц. Исследования в области банкротства физи-
ческих лиц в России проводили такие авторы, как 
О. В. Богданов, М. Б. Ионина, Н. А. Котова, И. В. Лог-
вина и другие юристы и правоведы.

С момента принятия закона о банкротстве фи-
зических лиц, в стране было затронуто не менее 
500–600 тысяч россиян, испытывающих сложности 
с исполнением своих долговых обязательств, с об-
щим объемом долгового бремени, по различным 
оценкам, составляющим 32 миллиарда руб лей, 
но анализ статистических данных показывает, что 
процедура банкротства физических лиц, несмотря 
на ее популярность, остается малоэффективной, 
а оно связано со сложностями правоприменитель-
ной практики [5].

В основные проблемы, препятствующие эф-
фективному проведению процедуры банкротства 
физических лиц, входит высокая стоимость услуг 
и мероприятий по процедуре, недостаточная пра-
вовая грамотность населения и нежелание многих 
арбитражных управляющих заниматься данной 
процедурой из-за низкого вознаграждения, поми-
мо этого существует правовая неопределенность 
в отношении проведения процедуры банкротства 
для отсутствующих или умерших физических лиц.

1  Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N476-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоя-
тельности (банкротстве)» и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в части регулирования реабилита-
ционных процедур, применяемых в отношении гражданина- 
должника» (с изменениями и дополнениями).
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Правовая база для оспаривания сделок 
при банкротстве

В соответствии с российским законодательством, 
основным актом, регулирующим процедуру бан-
кротства, является Федеральный закон «О несо-
стоятельности (банкротстве)» от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ 1, данный закон обеспечи-
вает правовую основу для процесса банкротства 
и включает положения, касающиеся оспаривания 
сделок должника.

Оспаривание сделок в связи с банкротством 
осуществляется по ряду оснований, установлен-
ных Федеральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)» и Гражданским Кодексом Россий-
ской Федерации (ГК РФ), существуют специальные 
и общие основания для оспаривания сделок, в том 
числе случаи, когда сделка признается недействи-
тельной из-за злоупотребления правом, фиктивно-
сти или иных нарушений, выявленных в процессе 
сделки [1]. В указанном Законе о банкротстве, осо-
бенно в главе III.1 устанавливаются специальные 
основания для оспаривания сделок, совершенных 
должником или за его счет, и приравненных к сдел-
кам действий, сюда входят действия, направлен-
ные на исполнение обязанностей, возникающих 
в соответствии с законодательством о налогах 
и сборах.

На практике часто встречаются случаи, когда 
должники злоупотребляют своими правами, иници-
ируя процедуру банкротства и сохраняя большую 
часть своего капитала за счет заключения фиктив-
ных сделок, поэтому оспаривание сделок осущест-
вляется как в интересах защиты от злоупотребле-
ний, так и для достижения недобросовестных це-
лей.

Субъектами, уполномоченными на оспарива-
ние сделок, являются, в частности, арбитражный 
управляющий (внешний или конкурсный), конкурс-
ные кредиторы и уполномоченные органы, которые 
инициируют оспаривание сделок по своему усмот-
рению или в соответствии с решениями собрания 
кредиторов.

Проблема в данной области –  отсутствие чет-
ких критериев для оспаривания сделок, которые 
усложняют определение их допустимости или 
недопустимости, вследствие данный процесс 
оспаривания сделок приводит к изменению ос-
новных положений процедуры банкротства и вли-
яют на права и интересы различных участников 
процесса.

Оспаривание сделок в процедуре несостоятель-
ности (банкротства) отличается от оспаривания 
сделок в обычных гражданских правоотношениях, 
так как касается не только гражданско- правовых 
оснований, но и фактических действий, возника-
ющих из иных правоотношений, таких как трудо-
вые, процессуальные, семейные и другие. Глава 
111.1 «Оспаривание сделок должника» Закона 
о банкротстве детально регламентирует процеду-

1  Федеральный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)» от 26.10.2002 N127-ФЗ (последняя редакция).

ру оспаривания, указывая на особенности оспари-
вания различных видов сделок должника и предо-
ставляя право на оспаривание сделок арбитражно-
му управляющему, который действует как по соб-
ственной инициативе, так и по решению собрания 
кредиторов.

При оспаривании сделок нужно учитывать сро-
ки исковой давности, например, сделка, совершен-
ная должником в течение одного года до принятия 
заявления о признании банкротом или после при-
нятия указанного заявления, может быть признана 
арбитражным судом недействительной при нерав-
ноценном встречном исполнении обязательств 
другой стороной сделки, в то же время общий срок 
исковой давности для оспаривания сделок в рам-
ках процедуры несостоятельности составляет три 
года. Другой причиной по которой сделка призна-
ется недействительной, когда она влечет за собой 
предпочтение в удовлетворении должником требо-
ваний одного кредитора перед другими, особенно 
если сделка совершена после принятия арбитраж-
ным судом заявления о признании должника бан-
кротом или в течение одного месяца до принятия 
такого заявления [2].

Согласно Постановлению Пленума Высше-
го Арбитражного Суда Российской Федерации 
от 23.12.2010 № 63 2, сделка по удовлетворению 
текущего платежа, совершенная с нарушением 
установленной очередности, может быть признана 
недействительной, если в результате данной сдел-
ки у должника отсутствуют денежные средства, до-
статочные для удовлетворения текущих платежей, 
имевших приоритет над погашенным требованием.

Особенности оспаривания сделок в процессе 
банкротства гражданина

Критерии и условия для оспаривания сделок в про-
цессе банкротства гражданина в России основы-
ваются на законодательных актах, в частности 
на Федеральном законе «О банкротстве» и Граж-
данском кодексе РФ. Процесс оспаривания сделок 
при банкротстве направлен не только на избавление 
должника от существующих долгов, но и на расче-
ты с кредиторами за счет имеющегося имущества.

Сделки оспариваются, в случае, если они имеют 
признаки недействительности, такие как заключе-
ние на нерыночных условиях, нарушение интере-
сов кредиторов, негативное влияние на имущество 
лица и другие. Подозрительными считаются сдел-
ки, где второй стороной выступает близкий род-
ственник или другое заинтересованное лицо, и ес-
ли сделка нанесла ущерб кредиторам или предмет 
договора не относится к собственности лица. Зако-
нодательство выделяет несколько типов незакон-
ных сделок при банкротстве: подозрительные и со-
вершенные в интересах кредиторов, которые могут 
быть оспоримыми или ничтожными.

2  Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N63 (ред. 
от 30.07.2013) «О некоторых вопросах, связанных с примене-
нием главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»
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Управляющий в рамках дела о признании долж-

ника несостоятельным проверяет все операции, 
совершенные за последние 3 года, и в случае об-
наружения сомнительных мероприятий подает хо-
датайство в АС о признании их недействитель-
ной, подозрительные и недействительные сдел-
ки отменяются в соответствии со ст. 61.2 ФЗ-127 
от 2022 года 1.

Сделки, совершенные в интересах кредиторов, 
оспариваются, если они исполняются в предпоч-
тительном порядке и приводят к смене очередно-
сти удовлетворения требований или исполнению 
требований взыскателя, срок выполнения которых 
еще не наступил, согласно ст. 166 ГК РФ 2, оспори-
мыми называют соглашения, которые незаконны 
в силу решения суда, а ничтожными –  недействи-
тельные операции по закону.

С другой стороны некоторые сделки не подле-
жат признанию недействительными, например, те, 
что совершены на организованном аукционе, или 
договора, стоимость которых менее 1% от суммы 
всех активов лица. Срок давности оспаривания 
сделок установлен на законодательном уровне: 
иск о признании договора недействительным, ес-
ли он оспоримый, подается в течение одного го-
да, а о применении последствий ничтожности –  
на протяжении трех лет.

Что касается судебной практики в данном во-
просе, то Верховный суд России указал, что при 
оспаривании сделки в процедуре банкротства суд 
должен выбрать одну подходящую квалификацию 
для рассматриваемых правоотношений, усложняя 
для кредиторов правила оспаривания сделок [4]. 
В делах о банкротстве сделки могут быть оспоре-
ны по общим и специальным основаниям, причем 
оспаривание сделок, совершенных с неравноцен-
ным встречным исполнением обязательства, долж-
ны быть совершены не более, чем за 1 год до даты 
принятия заявления о признании должника банкро-
том.

Для более глубокого понимания процесса оспа-
ривания сделок в процессе банкротства граждани-
на в Российской Федерации нужно понимать мно-
жество юридических аспектов, которые включают: 
законные основания для оспаривания, роли раз-
личных участников процесса, таких как кредито-
ры и финансовые управляющие, сроки и условия. 
Ниже представлена таблица, которая системати-
зирует эти вопросы для более удобного восприя-
тия и анализа, а данные, представленные в табли-
це, основаны на актуальных юридических нормах 
и практике, в том числе положения Гражданского 
кодекса РФ и Федерального закона «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (см. Табл. 1).

1  Федеральный закон от 26.10.2002 N127-ФЗ (ред. 
от 04.08.2023) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 03.11.2023). Статья 61.2. Оспаривание 
подозрительных сделок должника.

2  «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая)» от 30.11.1994 N51-ФЗ (ред. от 24.07.2023) (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 01.10.2023). Статья 166. Оспоримые и ничтож-
ные сделки.

Таблица 1. Оспаривание сделок в процессе банкротства 
гражданина в РФ

Аспект Описание

Законные осно-
вания

Неплатежеспособность, недобросовестность, 
причинение вреда кредиторам, заниженная 
цена, сделки между родственниками, безвоз-
мездный характер, формальность, наличные 
расчеты, некорректное оформление  

Сроки оспари-
вания

От 1 месяца до 3 лет в зависимости от вида 
сделки  

Роль кредитора Право оспаривать сделки при задолженности 
более 10% от реестра требований  

Судебное иско-
вое производ-
ство

Процесс через суд на основе представленных 
доказательств  

Нормативная 
база

Арбитражный суд, роль финансового управ-
ляющего, ограничения по времени

Предмет оспа-
ривания

Предотвращение выведения имущества 
из конкурсной массы

Оспаривание 
действий тре-
тьих лиц

Включает банки, кредиторов, присвоение 
имущества

Условия для 
подачи иска

Назначение финансового управляющего, на-
личие оригинала договора

Специальные 
основания для 
оспаривания

Неравноценность сделки, материальный 
вред кредиторам, внеочередной возврат 
долгов

Оспариваемые 
действия долж-
ника

Любые действия с активами, вызывающие 
подозрение

Сделки по ста-
тьям ГК РФ

Противоречие законодательству, мнимость, 
превышение полномочий

Неоспоримые 
сделки

Сделки на аукционе в процессе банкротства, 
неприбыльные контракты

Оспоримые 
и ничтожные 
сделки

Зависят от соответствия законодательным 
требованиям

Сроки оспари-
вания

От 1 до 3 лет в зависимости от характера 
сделки

Процедура оспаривания сделок при банкротстве 
гражданина в процедуре реализации имущества

В процессе банкротства гражданина России, поря-
док подачи заявления об оспаривании сделок на-
чинается с подачи заявления в арбитражный суд, 
который рассматривает дело о банкротстве долж-
ника, заявление должно соответствовать требова-
ниям, предъявляемым к исковому заявлению в со-
ответствии с Арбитражным процессуальным кодек-
сом. Заявитель обязан направить копии заявления 
и прилагаемых к нему документов кредиторам или 
иным лицам, в отношении которых совершена оспа-
риваемая сделка, заказным письмом с уведомле-
нием о вручении.

Кредиторы и другие заинтересованные лица, 
в отношении которых совершена оспариваемая 
сделка, имеют право знакомиться с материалами 
дела, представлять и изучать доказательства, уча-
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ствовать в исследовании доказательств, задавать 
вопросы, выдвигать ходатайства и обжаловать су-
дебные решения.

По результатам рассмотрения заявления суд 
выносит решение о признании сделки недействи-
тельной или об отказе в удовлетворении заявле-
ния, решение может быть обжаловано в соответ-
ствии с Арбитражным процессуальным кодексом 
Российской Федерации.

Основная цель оспаривания сделок –  это уве-
личение конкурсной массы должника за счет воз-
врата в нее имущества, денежных средств, прав 
требования и других объектов гражданских прав. 
Если суд признает сделку недействительной, то он 
обяжет приобретателя по сделке вернуть имуще-
ство, а в случаях, когда возврат имущества в на-
туре невозможен, суд может обязать приобретате-
ля вернуть его стоимость денежными средствами 
в конкурсную массу, которые возможно оспорить, 
если они совершены в течение одного года до при-
нятия судом заявления о банкротстве или после 
принятия такого заявления.

Оспаривание сделок в процессе банкротства 
гражданина, особенно при реализации имущества, 
сопровождается рядом проблематических момен-
тов, таких как, во-первых, вопрос о соотношении 
общих и специальных оснований оспаривания 
сделок, который обусловливает научные дискус-
сии и юридические разногласия. Во-вторых, допол-
нительные трудности возникают при определении 
субъектов, имеющих право на оспаривание сде-
лок, особенно после изменений в законодатель-
стве, и в-третьих, неопределенность последствий 
признания сделок недействительными создает 
правовую неопределенность и затрагивает инте-
ресы добросовестных кредиторов [3].

Заключение

Правовые особенности оспаривания сделок в связи 
с банкротством гражданина в России в процеду-
ре реализации имущества должника выявляет как 
возможности, так и проблемы, с которыми стал-
киваются участники процесса, а принятые зако-
нодательные акты, в частности Федеральный за-
кон «О несостоятельности (банкротстве)», создают 
основу для регулирования процедур, связанных 
с оспариванием сделок. Эти нормативные акты 
способствуют более эффективному распределению 
имущества должника, обеспечивая тем самым спра-
ведливость в удовлетворении требований кредито-
ров. Но, с другой стороны, как показывает практи-
ка, существующие механизмы оспаривания сделок 
нередко сталкиваются с проблемами, такими как 
высокая стоимость процедуры, недостаточная пра-
вовая грамотность населения, и сложности в пра-
воприменении.

В свете вышеизложенного, для улучшения про-
цесса оспаривания сделок в рамках банкротства 
нужно не только совершенствовать законодатель-
ные рамки, но и обеспечить более четкую право-
применительную практику, и повысить уровень 

правовой осведомленности граждан, подобные 
шаги способствуют более эффективной и справед-
ливой реализации имущества должников, учиты-
вая интересы всех участников процесса банкрот-
ства.
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LEGAL ASPECTS OF CHALLENGING TRANSACTIONS 
IN THE EVENT OF A CITIZEN’S BANKRUPTCY DURING 
THE PROPERTY REALIZATION PROCEDURE

Astashkin A. F.
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”

The article begins with an overview of the concept of a citizen’s 
bankruptcy, noting significant changes in Russian legislation since 
2014. The author focuses on the statistics and effectiveness of the 
bankruptcy procedure, highlighting issues such as the high cost of 
services, insufficient legal literacy, and problems in legal application.
The main part of the article concentrates on the legal basis for chal-
lenging transactions in bankruptcy, including the Federal Law “On 
Insolvency (Bankruptcy)” and the Civil Code of the Russian Federa-
tion. The author discusses the grounds for challenging transactions, 
including violations, fictitiousness, and abuse of rights, as well as 
the role of the arbitration manager and creditors in this process, also 
considering legal difficulties and judicial practice arising in challeng-
ing transactions.
Special attention is paid to the criteria and conditions for challenging 
transactions, with a table presented that systematizes the principles 
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of challenging transactions, from legal grounds to the timeframes for 
challenges and the role of creditors.
In the conclusion, the author discusses the problems arising in the 
process of challenging transactions and suggests ways to improve 
this process to ensure more effective and equitable distribution of 
the debtor’s property.

Keywords: bankruptcy, challenging transactions, Federal Bank-
ruptcy Law, Civil Code of the Russian Federation, judicial practice, 
legal literacy, legal application problems, legislative changes.
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В статье рассмотрены подходы к понятию и природе рести-
туции, выделены характерные черты сложившихся подходов. 
В результате анализа исторически сложившихся моделей ре-
ституции отмечена самобытность советской модели реститу-
ции, следы которой сохраняются в российском праве по сей 
день. Также в работе рассмотрена многоуровневая дискуссия 
о правовой природе реституции. В результате анализа при-
роды реституции сделан вывод, что реституция в российском 
праве является самостоятельной категорией, отличной от кон-
дикции и виндикации, а термины «реституция» и «двусторон-
няя реституция» за редким исключением используются как си-
нонимичные. Отмечено, что механизм реституции изначально 
был основан на публичных интересах, но на данный момент 
прослеживается тенденция на повышение роли частных начал. 
С точки зрения мер гражданского правового принуждения ре-
ституция является мерой защиты.

Ключевые слова: недействительность сделок, последствия 
недействительности сделок, реституция, виндикация, кондик-
ция.

В современных реалиях, когда происходит про-
цесс перестройки привычных международных 
научных связей, вновь актуальным стал вопрос 
о вкладе каждого национального правопорядка 
в юридическую науку.

Безусловно, с позиции гражданского права та-
кой вклад отечественного правопорядка весом, 
в особенности в советский период. Именно тогда 
с нуля были разработаны собственные подходы 
к регулированию многих правовых институтов, ко-
торые по своему содержанию отличаются от ана-
логичных инструментов в зарубежных правопоряд-
ках.

Ярчайшим примером такого института являет-
ся недействительность сделок, вокруг гражданско- 
правовых норм о которой сформировалось соб-
ственное учение.

В этой связи особенный интерес для исследова-
ния представляет понятие и природа центрального 
последствия недействительности сделок в отече-
ственном праве –  двусторонней реституции.

Прежде всего, данная тема актуальна в контек-
сте расхождения в понимании термина «реститу-
ция» в российском и зарубежном праве. Для того, 
чтобы понять специфику дискуссии по данному во-
просу и ее особую актуальность в контексте рос-
сийского права, необходимо:

1. Во-первых, проследить, какой же смысл вкла-
дывался в понятие реституции по мере развития 
общественных отношений.

2. Во-вторых, выделить специфику двусторон-
него характера реституции в российском праве.

“Restitutio” в связке со словами “in integrum” 
означает восстановление прежнего состояния[1, 
с. 86]. В российском праве реституцией называ-
ют возврат сторонам друг другу всего полученно-
го по недействительной сделке в натуре или, ес-
ли возврат в натуре невозможен, возмещение его 
стоимости [2, c. 465]. Важно отметить, что рести-
туция применяется лишь к исполненным сделкам.

Чаще всего реституцию понимают именно как 
двустороннюю реституцию –  основополагающую 
разновидность реституции. Те черты реституции, 
о которых говорят цивилисты, присущи двусторон-
ней реституции. Прежде всего речь идет о двусто-
роннем характере отношений, не свой ственном 
для других видов реституции.

С исторической точки зрения можно выделить 
три модели реституции. Важнейшим индикатором 
той или иной модели реституции является не толь-
ко содержание данного понятия на конкретном 
историческом этапе, но и соотношение со смеж-
ными категориями –  виндикацией и кондикцией.
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Первая модель реституции была сформирова-

на в римском праве. Наиболее распространенный 
взгляд на реституцию в тот период сводится к то-
му, что она была особым преторским средством 
защиты, устранявшим правовой эффект того или 
иного юридического факта [3, c. 455]. В римском 
праве реституция касалась в целом юридических 
фактов (а не только сделок), причем правомер-
ных, и преследовала цель аннулирования сделки, 
а не восстановления имущественного положения 
сторон недействительной сделки.

Хотя реституция и считалась особым претор-
ским средством защиты, но в одном ряду с винди-
кацией и кондикцией не стояла, т.к. не имела само-
стоятельных механизмов реализации.

В связи вышесказанным, существование рести-
туции в римском праве вызывает вопросы, ведь 
по существу речь шла об основном последствии 
недействительности сделок –  аннулировании 
сделки. Поэтому вполне возможно, что реститу-
ции в привычном для нас смысле в римском праве 
и вовсе не существовало.

Последующее развитие права и утверждение 
принципа законности привело к тому, что реализо-
вать такой широкий подход в правоприменитель-
ной деятельности было невозможно –  необходимой 
для этого властью не обладали ни исполнитель-
ные, ни судебные органы. Все это привело к фор-
мированию второй модели реституции, сохранив-
шейся и по сей день в зарубежных правопорядках.

Согласно второй модели реституции, она пред-
ставляет собой возврат неосновательного обога-
щения, в том числе в связи с исполнением недей-
ствительной сделки [4, с. 289–320].

Сторонники такого подхода не проводят никаких 
разграничений между исполнением недействи-
тельной сделки и исполнением недолжного. Соот-
ветственно, реституция рассматривается как один 
из случаев отпадения правового основания у пра-
воотношения. Последствием применения такого 
подхода является возврат имущества, полученно-
го по сделке, как неосновательного обогащения.

Взгляд на реституцию в большинстве зару-
бежных стран совпадает –  это средство замене-
но на требование о возврате недолжно полученно-
го. Поэтому реституция в данных правопорядках 
не является самостоятельным способом защиты 
нарушенных прав, а ее реализация происходит по-
средством применения иных способов защиты.

Это узкий подход к понятию реституции: она 
констатирует утрату правового основания суще-
ствующих отношений по сделке, но не содержит 
специальных механизмов возврата сторон в преж-
нее положение. Такой подход хотя и признает су-
ществование реституции, но отрицает ее самосто-
ятельность, рассматривая ее лишь как разновид-
ность кондикции.

Следующая модель реституции сформиро-
валась в Советской России. Хотя и сам термин 
«реституция» был введен в научный оборот ближе 
к середине XX века, первый шаг в данном направ-
лении был сделан намного раньше –  в связи с при-

нятием ГК РСФСР 1922 года реституция впервые 
в России получила закрепление как последствие 
недействительности сделки [3, c. 91].

В статьях 147–151 ГК РСФСР 1922 года сформу-
лированы положения, которые указывали на те яв-
ления, которые сегодня отечественная цивилисти-
ка называет запретом реституции (ст. 147), од-
носторонней реституцией (ст. 149), двусторонней 
реституцией (ст. 148, ст. 151) [5]. Специальных ме-
ханизмов реализации реституции кодекс не пред-
усматривал.

Реституция впервые перестала рассматри-
ваться как совокупная категория, она «раздро-
билась» на разновидности –  двустороннюю и од-
ностороннюю реституцию, а также на альтернатив-
ный ей запрет реституции.

При всем при этом, реституция еще не рассма-
тривалась как самостоятельная категория, по-
скольку способы возврата имущества оставались 
прежними. В статьях ГК РСФСР 1922 г., регулиру-
ющих вопросы последствий недействительности 
сделок, содержались прямые отсылки к институту 
неосновательного обогащения (ст. 147, 149, 150).

Временной разрыв между появлением термина 
«реституция» в советской цивилистике и его закре-
плением в законодательстве породил точку зрения, 
что данный термин носит технический характер.

Под реституцией стало пониматься возвраще-
ние сторонами недействительной сделки друг дру-
гу полученного ими по такой сделке имущества 
или же компенсация стоимости полученного при 
невозможности его возврата в натуре [6, c. 427]. 
Такое определение отражает суть двусторонней 
реституции, поэтому в российской цивилистике 
термин «реституция» ассоциируется именно с дан-
ной разновидностью.

Положения ч. 2 ст. 48 ГК РСФСР 1964 г. устано-
вили единое последствие недействительности 
сделок в виде двусторонней реституции –  обя-
занности сторон возвратить другой стороне все 
полученное по сделке, а при невозможности воз-
вратить полученное в натуре –  возместить его сто-
имость в деньгах, если иные последствия недей-
ствительности сделки не предусмотрены в законе 
[7]. Поэтому по умолчанию реституция восприни-
мается именно как двусторонняя реституция.

В современном российском праве указанная 
норма практически дословно воспроизведена 
в п. 2 ст. 167 ГК РФ в качестве специального по-
следствия недействительности: она имеет место, 
«если иные последствия недействительности сдел-
ки не предусмотрены законом».

Российский подход к понятию реституции отли-
чается от зарубежного. При этом прослеживается 
общая идея между всеми концепциями реститу-
ции –  «реституция» неразрывно связана с катего-
рией «справедливость».

Возникает вопрос: в чем же причина таких раз-
личий? Самый популярный ответ на данный во-
прос –  идеологические причины.

Такое мнение не может быть единственно вер-
ным, недостаточно объяснять текущий подход к ре-
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ституции только лишь советской идеологией. Ко-
нечно, имеются небеспочвенные основания счи-
тать реституцию избыточным усложнением.

Вместе с тем, перерождение данного понятия 
можно рассматривать и как достижение отече-
ственной цивилистики, поскольку реституция в за-
падной науке не получила внятной разработки. Так 
или иначе –  эта категория сохранилась и в совре-
менности, устояла после многочисленных реформ, 
четких альтернатив ей доктрина не предлагает, так 
что единственное, что остается –  продолжать ос-
мыслять это наследие советского права.

Подводя итог рассмотрения вопроса о понятии 
реституции, следует отметить, что анализ моделей 
развития института реституции показал, что пер-
вичным дискуссионным вопросом в данной теме 
является вопрос о самостоятельности рассматри-
ваемой категории. Ответ на этот вопрос определя-
ет содержание термина.

Хотя реституция и возникла римском праве ре-
ституция, но там она была вспомогательным сред-
ством. Зарубежное право не рассматривает рести-
туцию как самостоятельную категорию наравне 
с виндикацией и кондикцией.

Отечественный правопорядок демонстрирует 
широкий подход к реституции, поскольку закре-
плен специальный механизм обратного истребова-
ния того, что получено по недействительной сдел-
ке. Реституция рассматривается как специальное 
последствие недействительности сделки, имею-
щее двусторонний характер, поэтому этот термин 
ассоциируется с ее основным видом –  двусторон-
ней реституцией.

Правовая природа реституции. Вопрос о пра-
вовой природе реституции многоаспектен, в связи 
с чем его полное рассмотрение в одной плоско-
сти невозможно. Дискуссия ведется по следующим 
аспектам:

1. Место двусторонней реституции в системе 
имущественных правоотношений.

2. Спор о публичной и частной природе двусто-
ронней реституции.

3. Место двусторонней реституции в системе 
мер гражданско- правового принуждения.

Первая дискуссия сводится к спорам о само-
стоятельности указанной категории в российском 
праве и ее отграничении от кондикции и виндика-
ции. Предпосылкой к возникновению споров явля-
ется неопределенность относительно понятия ре-
ституции и споры о ее двустороннем характере. 
Выделяется три точки зрения:

1. Реституция –  разновидность кондикции 
(Ф. С. Хейфец, В. П. Шахматов).

2. Реституция –  комплексная категория, кото-
рая, в зависимости от конкретной ситуации, мо-
жет являться как виндикацией, так и кондикцией 
(А. Г. Карапетов, Е. А. Суханов, Д. О. Тузов).

3. Реституция, виндикация и кондикция –  само-
стоятельные категории (А. М. Джанаева, Л. А. Лу-
шина, К. И. Скловский).

Согласно первой позиции, неосновательное 
обогащение является правовым основанием 

реституции [8, c. 144]. Суть данной идеи сводится 
к тому, что в результате признания сделки недей-
ствительной исчезает правовое основание на по-
лученное по ней имущество.

Приверженцы данного подхода считают, что 
во всех случаях недействительности сделок с их 
исполнением возникает и неосновательное полу-
чение имущества [9, c. 247–248]. Такая точка зре-
ния является отражением зарубежного понимания 
реституции и не находит поддержки ни в цивили-
стике, ни в законодательстве, ни в судебной прак-
тике.

Базовое различие двусторонней реституции 
и кондикции состоит в том, к неосновательному 
обогащению в российском праве применяется 
принцип «отсутствия основания» (нет основания 
для обогащения –  применяются нормы о неосно-
вательном обогащении), для применения реститу-
ции необходимо наличие «несправедливого фак-
тора» в виде недействительной сделки (конкретно 
названо основание для применения норм права) 
[10, c. 10].

Характеризуя вторую точку зрения, следует 
обозначить, что отечественный подход к реститу-
ции –  комплексный. Сторонники данного подхода 
считают, что реституция рассматривается как со-
вокупное понятие, состоящее из двух элементов, 
составляющих содержание требования о примене-
нии последствий недействительности сделки в за-
висимости от конкретной ситуации: реституция 
владения и компенсаторная реституция.

О реституции владения принято говорить, 
когда предметом требования является возврат 
индивидуально- определенной вещи, передан-
ной по недействительной сделке и сохранившей-
ся в натуре к моменту рассмотрения спора. Это 
требование основано не на нарушении права соб-
ственности лица, передавшего вещь по недействи-
тельной сделке, а на факте передачи владения 
по порочному основанию [2, c. 456].

Акцент делается не на том, кому принадлежит 
титул собственника, а именно на тот факт, что ос-
нованием передачи вещи была недействительная 
сделка. Именно эта черта является основным отли-
чием от виндикации. Поэтому, в разъяснении п. 81 
Постановления Пленума ВС РФ № 25 указано, что 
истец, который требует возврата переданной им 
вещи, не должен поэтому утверждать и доказы-
вать, что является ее собственником [11].

Второе различие выделяют при сопоставлении 
природы данных категорий. Если виндикация явля-
ется вещным средством защиты, то двусторонняя 
реституция по своим признакам больше похожа 
на обязательство [6, c. 452].

Точку в данном вопросе ставит судебная прак-
тика, которая сформулировала однозначную пози-
цию: невозможно вернуть имущество, переданное 
истцом по недействительной сделке ответчику, 
из незаконного владения последнего по нормам 
о виндикации. Возврат такого имущества воз-
можен лишь в порядке предъявления требова-
ния о применении последствий недействительно-
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сти сделки. Общее разъяснение на этот счет со-
держится в п. 34 Постановления Пленума ВС РФ 
и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 
[12]. Исключением из данного правила является 
применение норм о виндикации в отношении до-
бросовестных приобретателей недвижимого иму-
щества по недействительной сделке.

Второй механизм реализации реституции –  
компенсаторная реституция, применяется, ког-
да переданная по недействительной сделке вещь 
не сохранилась у получившей ее стороны либо ока-
занное по недействительной сделке предоставле-
ние было иным, нежели передача вещи, а получен-
ное не может быть возвращено в натуре. В такой 
ситуации предметом реституции становится стои-
мость полученного имущества [11, c. 457].

Предложенная концепция выстраивает реститу-
цию как единство двух противоположностей –  кон-
дикции и виндикации.

Третья точка зрения о месте двусторонней 
реституции среди других гражданско- правовых 
категорий выражает традиционный подход.

К. И. Скловский считает, что реституция обла-
дает присущими только ей чертами: взаимный ха-
рактер –  возврат вещи лицу только в силу факта 
обладания ею до совершения недействительной 
сделки независимо от законности и добросовест-
ности владения [13].

В одном из определений Верховный Суд от-
метил, что реституция является самостоятель-
ным гражданско- правовым институтом, отличным 
от института взыскания неосновательного обога-
щения, обладающим рядом особенностей (публич-
ный характер, взаимный характер, наличие неко-
торых черт обязательства и др.) [14].

В ч. 2 ст. 1103 ГК РФ установлено субсидиар-
ное применение норм о неосновательном обога-
щении к реституции [15]. Отсюда следует вывод, 
что обязанности сторон возвратить друг другу все 
полученное ими по недействительной сделке или 
компенсировать его стоимость в деньгах рассма-
триваются как два самостоятельных правоотноше-
ния [3, c. 93].

Таким образом, именно отечественный законо-
датель первым решается не только выделить ре-
ституцию отдельно от классических способов за-
щиты –  кондикции и виндикации, но и попытался 
провести отграничения между ними.

Важное значение имеет вопрос о соотноше-
нии публичных и частных начал в реституции. 
Считается, что публично- правовые черты истори-
чески присущи реституции.

В советский период реституция так же рассма-
тривалась как средство публичного характера, за-
щищающее не конкретных лиц, а правопорядок 
в целом от негативных последствий недействи-
тельных сделок. Вопреки указанной точке зрения, 
Е. А. Суханов отмечает, что целью реституции яв-
ляется защита частных интересов сторон недей-
ствительной сделки, поэтому по общему правилу 
право требовать применения последствий недей-
ствительности принадлежит только им [2, c. 454].

Рассматривая реституцию как правоотноше-
ние можно заметить, что в результате ее приме-
нения затрагиваются интересы только самих сто-
рон сделки и только в целях их защиты, т.е. напря-
мую публичное начало не предусмотрено. Но идея 
справедливости, исторически заложенная в рести-
туции, выходит за грани конкретного правоотноше-
ния по реституции.

Текущий механизм реституции –  это не столько 
средство защиты частного субъективного права, 
сколько средство защиты оборота, именно в этом 
состоит публичный характер реституции. Этот те-
зис –  эхо советского подхода к реституции, но свое 
обоснование он имеет: ранее суд мог по своей ини-
циативе применять последствия недействительно-
сти сделки, данная возможность остается у суда 
и сейчас, но уже в качестве исключительных слу-
чаев, обоснование которых –  защита публичных 
интересов.

Таким образом, одновременно присутствуют 
в реституции публичные и частные начала. Пу-
бличный интерес состоит в защите гражданского 
оборота, а частный –  в защите субъективных прав 
участников правоотношений. С учетом преоблада-
ния в реституции публичных начал, можно утвер-
ждать, что возможность использования ее для за-
щиты конкретных субъективных прав может явить-
ся результатом ситуативного совпадения с основ-
ной функцией –  реакцией на нарушение правопо-
рядка.

Исходя из анализа соотношения публичных 
и частных начал в реституции следует вывод, 
что эта категория –  мера охранительная. В свя-
зи с этим возникает вопрос: а какое место ре-
ституция занимает в системе мер гражданско- 
правового принуждения? Выделяют следующие 
точки зрения:

1. Реституция как мера ответственности 
(И. В. Матвеев, С. А. Самсонов).

2. Реституция как мера защиты (А. М. Джанае-
ва, К. И. Скловский, Е. А. Суханов, Д. О. Тузов).

С. Н. Братусь относил принудительное осущест-
вление двусторонней реституции к мерам ответ-
ственности [16, c. 138]. И. В. Матвеев поддерживает 
данную точку зрения и полагает, что при реститу-
ции стороны несут потери: контрагентами могли 
быть сделаны затраты на ведение переговоров; 
сторона, вступая в договор, преследовала опреде-
ленные цели, и их не добилась, в случае признания 
договора недействительным [17, c. 12].

Для того, чтобы определить природу рести-
туции, нужно определить, от какого из понятий 
гражданско- правовой ответственности исходить. 
Наиболее полным представляется понимание 
гражданско- правовой ответственности как отра-
жающей негативное отношение к правонаруше-
нию одна из форм государственного принуждения, 
выражающаяся в возложении на причинителя вре-
да и (или) лицо, не исполнившее или ненадлежа-
щим образом исполнившее обязательство небла-
гоприятных, безэквивалетнных, дополнительных 
имущественных лишений.
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Реституция направлена на возврат переданного 
по недействительной сделке имущества. Если из-
начально предполагалась эквивалентность требо-
ваний сторон, то и при возврате имущества сторо-
нами друг другу она сохраняется в полном объеме. 
При применении двусторонней реституции на сто-
роны не возлагаются дополнительные лишения, 
что исключает возможность отнесения реституции 
к мерам ответственности [19, c. 15].

Таким образом, реституция соответствует при-
знакам мер защиты:

1) реституция направлена на защиту субъектив-
ных прав и интересов сторон;

2) применение реституции не зависит от нали-
чия правонарушения;

3) у сторон не возникает дополнительных обре-
менений, поскольку обязательства друг перед дру-
гом считаются эквивалентными.

Отличие же реституции от мер ответственности 
состоит в том, что применение реституции не зави-
сит от условий наступления гражданско- правовой 
ответственности.

Подводя итог исследования, следует отметить, 
что реституция является средством восстановле-
ния сторон в положение, существовавшее до ан-
нулирования недействительной сделки.

В России реституции придается особое значе-
ние, она отождествляется с двусторонней реститу-
цией и означает самостоятельный механизм, неод-
нородный по своей природе.

По вопросам правовой природе реституции 
споры ведутся насчёт места реституции в систе-
ме имущественных отношений, в системе мер 
гражданско- правового принуждения, а также о со-
отношении публичных и частных начал в данном 
механизме.

Реституция является самостоятельной катего-
рией, в системе мер гражданско- правового при-
нуждения она является мерой защиты. Отече-
ственный подход к реституции характеризуется 
доминированием в ней публичных начал над част-
ными, но данный баланс на протяжении длительно-
го времени устойчиво смещается в сторону част-
ных начал.

Самобытность данного механизма возлагает 
большую ответственность как на законодателя, 
так и на цивилистику. Если интерес законодателя 
состоит в том, чтобы создать рабочий механизм 
для возврата сторон в положение, существовав-
шее до сделки, то интерес доктрины –  в конкрет-
ном описании этого механизма, выявлении его 
проблем и разработки путей решения.

Сейчас же остается констатировать, что такой 
механизм существует, оставаясь труднопознавае-
мым даже на уровне базовых вопросов.
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APPROACHES TO THE CONCEPT AND LEGAL 
NATURE OF RESTITUTION AS CONSEQUENCES OF 
INVALIDITY OF TRANSACTIONS

Eremenko D. E., Tyumentsev I. A.
Novosibirsk State University

The article examines approaches to the concept and legal nature of 
restitution and highlights the characteristic features of existing ap-
proaches. As a result of the analysis of historically established mod-
els of restitution, the originality of the Soviet model of restitution was 
noted, traces of which remain in Russian law to this day. The work 
also examines a multi- level discussion about the legal nature of res-
titution. As a result of the analysis of the nature of restitution, it was 
concluded that restitution in Russian law is an independent catego-
ry, different from condiction and vindication, and the terms “resti-
tution” and “bilateral restitution”, with rare exceptions, are used as 
synonymous. It is noted that the restitution mechanism was initially 
based on public interests, but at the moment there is a tendency to 
increase the role of private principles. From the point of view of civil 
enforcement measures, restitution is a protective measure.

Keywords: invalidity of transactions, consequences of invalidity of 
transactions, restitution, vindication, condiction.
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Регулирование правового статуса «цифрового горожанина», аспекты 
информационной безопасности

Задорожная Евгения Владимировна,
к.ю.н., доцент кафедры гражданского и уголовного 
права и процесса, АНОВО «Московский международный 
университет»
E-mail: evgenia.zadorojnaia@yandex.ru

В инфосфере современного города на фоне развития искус-
ственного интеллекта неизбежно трансформируются право-
вые отношения. В статье проанализированы вопросы создания 
цифровых отражений реальной личности. Отмечена важность 
их регулирования правом во избежание нарушений и злоу-
потреблений, в том числе, в целях преодоления последствий 
санкционной политики недружественных государств и укре-
пления безопасности России, а также определения субъекта, 
подлежащего ответственности в случае использования обра-
зов, являющихся точной визуальной копией физических лиц 
с их согласия или без такового, сопряженных с внедрением 
технологий искусственного интеллекта. С учетом вероятного 
признания технико- юридического образа современного жи-
теля города, наделенного искусственным интеллектом, юри-
дической фикцией и квази- субъектом права проведен анализ 
нормативных правовых актов и предложены формулировки 
принципов правового регулирования правового статуса циф-
рового горожанина, позволяющих избежать нарушения закон-
ных прав горожанина –  физического лица.

Ключевые слова: город, горожанин, цифровой горожанин, 
цифровой двой ник, искусственный интеллект, субъект.

Ритм жизни современного горожанина застав-
ляет его менять так называемую зону «личного 
комфорта», оптимизировать процесс закупки про-
дуктов и личных вещей, с некоторых пор с исполь-
зованием онлайн- сервисов можно даже купить 
квартиру. Все это влияет на количество учетных 
записей в различных информационных системах, 
а также информации как сведений независимо 
от формы их представления 1, формирующей пред-
ставление о человеке как о субъекте самых разных 
отношений, в том числе, правового характера.

Ожидания горожан в процессе внедрения «ум-
ных городов» в большой степени зависят от техно-
логии и безопасности обработки накопленной ин-
формации искусственный интеллект может стать 
высокотехнологичным помощником, позволяющим 
не только наглядно демонстрировать удобство про-
живания в городской агломерации, но и трансфор-
мировать городскую среду применительно к по-
требностям жителей, а может стать источником 
дополнительных проблем.

Для решения насущных задач требуется уме-
ние задавать при его использовании правильные 
вопросы и ставить верные цели для изучения т.н. 
«цифровой личности» [10]. Однако отмечается, 
что в случае многокритериальных «пригодных для 
жизни городов», возможности использования ис-
кусственного интеллекта еще предстоит охаракте-
ризовать [2, c. 74–83].

Предложим определение «цифрового горожа-
нина» как цифрового отражения реальной лично-
сти, с учетом возможных искажений в достовер-
ности персональной информации, при взаимодей-
ствии с различными субъектами правоотношений 
(государственные организации, юридические ли-
ца, физические лица), фактически являющегося 
квази- субъектом правоотношений. Отметим, что 
в связи с тем, что цифровой горожанин не может 
представлять из себя точную копию городского жи-
теля, а правовое регулирование данной сферы на-
ходится в процессе оформления.

Полагаем целесообразным формулирование 
основополагающих принципов нормативного ре-
гулирования правового статуса цифрового горо-
жанина:
– законность;
– неприкосновенность частной жизни;
– обеспечение безопасности персональных дан-

ных цифрового горожанина и его оригинала;

1  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» // Собрании законодательства Российской Федерации 
от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448.
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– всесторонняя защита цифрового гражданина 

от появления недобросовестных его копий.

Законность

Вопросы создания цифровых отражений реаль-
ной личности должны быть урегулированы правом 
во избежание нарушений и злоупотреблений, в том 
числе, в целях преодоления последствий санкцион-
ной политики недружественных государств и укре-
пления безопасности России.

Городские жители (горожане) являются частью 
структуры территориальной основы города [9, 
с. 58, с. 63–68]. Структура городского хозяйства 
должна соответствовать функциям обеспечения 
жизнедеятельности города. Например, в Статье 3 
Устава города Москвы дается определение кате-
гории «население города Москвы», а также уточ-
няются вопросы правосубъектности москвичей. 
Главное условие для отнесения к «городскому со-
обществу» –  место жительства в городе Москве, 
независимо от сроков проживания, места рожде-
ния и национальности.

Развитие представлений об «инфосфере» про-
исходило в соответствии с совершенствованием 
технических средств. Если А. П. Ершов описывал 
инфосферу фактически как параллельный мир, 
в котором обращается информация [3, с. 82–92], 
то И. В. Соловьев расширил количество вовлечен-
ных субъектов и инфраструктурных элементов [8, 
с. 66–71].

Горожане, независимо от места проживания, 
вступают в правоотношения различного рода, 
в том числе, информационные правоотношения 
в инфосфере города [5, с. 171, 172]. Нормативны-
ми актами определены понятия: «федеральный ре-
гистр сведений о населении» 1, «искусственный ин-
теллект» 2 и автоматизированная информационная 
система «Цифровой двой ник» (АИС ЦД) 3.

Среди нормативных правовых актов, регулиру-
ющих рассматриваемые правоотношения в городе 
Москве, отметим:
1. Протокол Мэра Москвы от 29.10.2013 г. № 4–27–

118/3–2 «О создании и применении трехмерной 
цифровой модели города Москвы»;

1  Федеральный закон от 08 июня 2020 № 168-ФЗ «О еди-
ном федеральном информационном регистре, содержащем 
сведения о населении Российской Федерации (с измене-
ниями на 28 декабря 2022 года)» // Официальный интернет- 
портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 08.06.2020, 
№ 0001202006080019

2  1. Национальная стратегия развития искусственного ин-
теллекта на период до 2030 года (далее –  Национальная стра-
тегия), утвержденная Указом Президента Российской Федера-
ции от 10.10.2019 № 490; 2. Федеральный закон от 24 апреля 
2020 г. № 123-ФЗ «О проведении эксперимента по установле-
нию специального регулирования в целях создания необходи-
мых условий для разработки и внедрения технологий искус-
ственного интеллекта в субъекте Российской Федерации –  го-
роде федерального значения Москве и внесении изменений 
в статьи 6 и 10 Федерального закона «О персональных дан-
ных».

3  Постановление Правительства Москвы от 29 декабря 
2022 г. № 3048-пп «Об автоматизированной информационной 
системе «цифровой двой ник»

2. Поручение Мэра Москвы от 25.01.2019 г. 
№ 4–13–1196/9 «О трёхмерной модели города 
Москвы»;

3. Распоряжение правительства Москвы 
от 04.03.2020 г. № 64–16–107/20/246 «Об ут-
верждении технических требований к инфор-
мации, полученной методом фотограмметрии, 
размещаемой в электронной форме в инфор-
мационных системах города Москвы»;

4. Постановление Правительства Москвы 
от 09.07.2014 № 391-ПП «Об использовании 
воздушного пространства над Москвой»;

5. Положение к постановлению Правительства 
Москвы от 29.12.2022 № 3048-ПП Об автомати-
зированной информационной системе «Цифро-
вой двой ник» и др.
Субъекты вступают в правоотношения, исполь-

зуя учетные записи на различных сайтах или мо-
бильных приложениях, которые могут носить как 
личный, так и корпоративный характер. В данном 
исследовании нас интересует, прежде всего, пер-
вый вариант.

В современной правовой литературе большое 
внимание уделяется вопросам создания цифро-
вых двой ников. Например, В. Н. Назаров наделя-
ет их признаками субъекта информационной этики 
и указывает, что в качестве цифрового прототипа 
такого двой ника выступает «статическая модель 
двой ника: совокупность моральных данных инди-
вида, необходимых и достаточных для описания 
и создания этической модели его цифрового двой-
ника в различных сферах жизни и профилях де-
ятельности», а цифровым экземпляром является 
«целостная информационная копия индивида в его 
динамике, в вероятностной многозначности его по-
веденческих реакций» [6].

Что касается технических отраслей, вопрос соз-
дания цифровых двой ников имеет следующую ре-
гламентацию. Так в 2021 году Росстандарт принял 
ГОСТ Р 57700.37–2021 «Компьютерные модели 
и моделирование. Цифровые двой ники изделий. 
Общие положения», устанавливающий требова-
ния к «цифровым двой никам» в машиностроении. 
В качестве примера реализации проекта можно 
привести работы по созданию электронного «двой-
ника», к которым приступили специалисты Таган-
рогского металлургического завода («Тагмета») 
[13]. Под «Цифровым двой ником изделия» пони-
мается «система, состоящая из цифровой модели 
изделия и двусторонних информационных связей 
с изделием (при наличии изделия) и (или) его со-
ставными частями. Кроме того, формализованы 
понятия «цифровых (виртуальных) испытаний», 
«цифрового (виртуального) испытательного стен-
да» и «цифрового (виртуального) испытательного 
полигона».

В соответствии с легальным определением 
искусственного интеллекта, приведенного в На-
циональной стратегии и федеральном законе 
от 24 апреля 2020 г. № 123-ФЗ «О проведении 
эксперимента по установлению специального ре-
гулирования в целях создания необходимых усло-
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вий для разработки и внедрения технологий искус-
ственного интеллекта в субъекте Российской Фе-
дерации –  городе федерального значения Москве 
и внесении изменений в статьи 6 и 10 Федерально-
го закона «О персональных данных» можно выде-
лить признаки искусственного интеллекта:
1. наличие комплекса технологических решений;
2. способность принимать, обрабатывать и пере-

давать информацию;
3. способность работать автономно;
4. способность к самообучению и принятию реше-

ний.
Однако несмотря на то, что к классическим объ-

ектам правового регулирования его уже сложно от-
нести, до полноценного субъекта искусственный 
интеллект еще не развился. Причин несколько: 
во-первых, к субъектам правоотношений относят 
«лица» –  физические или юридические; во-вторых, 
цифровой горожанин, даже вооруженный искус-
ственным интеллектом, физиологически не срав-
ним с человеком; в-третьих, не доказано превос-
ходство когнитивных способностей искусственного 
интеллекта относительно человека.

Неприкосновенность частной жизни

В средствах массовой информации анонсируются 
достижения разработчиков. Так заместитель ми-
нистра цифрового развития и связи Алексей Ко-
зырев в интервью главному редактору Business FM 
заявил, что банковские, государственные и прочие 
услуги можно будет в скором времени получить при 
помощи своего биометрического цифрового двой-
ника [11]. Приведенные выше изменения в норма-
тивном правовом регулировании подтверждают 
реальность данных заявлений. В связи со сказан-
ным возникает вопрос, какое правовое положение 
будет занимать такой цифровой двой ник и насколь-
ко его действия будут зависеть от воли реального 
гражданина? Не произойдет ли неконтролируемое 
вмешательство в личную жизнь гражданина?

Другой сферой, где ожидается прорыв в разви-
тии технологий, является медицина. Научный ру-
ководитель Национального центра физики и мате-
матики (НЦФМ), академик РАН Александр Сергеев 
отметил, что «через десять лет, при условии раз-
вития вычислительных технологий, мы уже сможем 
увидеть цифровой двой ник человека, который бу-
дет давать нам полезные результаты, который бу-
дет советовать, какие меры предпринимать в усло-
виях определенных воздействий, чтобы биологи-
ческие часы всех наших органов шли синхронно» 
[12]. Все это потребует принятия новых правовых 
норм, в том числе, направленных на сохранение 
врачебной тайны.

С точки зрения развития города искусственный 
интеллект присутствует, прежде всего, как совре-
менный помощник для городской администрации, 
позволяющий обработать большие данные, полу-
чаемые с множества видеокамер и считывающих 
устройств. Результаты обработки могут ложиться 
в основу принимаемых управленческих решений.

Далеко не всем необходимо отправляться 
из дома, чтобы оказаться на работе. Городские ка-
фе ориентированы на присутствие работающих он-
лайн посетителей и предлагают не только удобную 
рассадку, но и места для подзарядки техники.

По одному из прогнозов проектам «устойчивых 
умных городов» необходимо уделять гораздо боль-
ше внимания, чем обычным проектам «умных горо-
дов» во всем мире. «Умные города», оснащенные 
самыми передовыми технологиями сегодняшне-
го дня, станут устаревшей моделью в тот момент, 
когда научно- технологическое развитие общества 
перейдет на новый этап. Настоящий прорыв техно-
логий AI, IoT, Big Data, Digital Twin и слияние кибер- 
и физического пространств уже на пороге и будет 
развиваться с каждым днем [4].

Обеспечение безопасности персональных 
данных цифрового горожанина и его оригинала

Используемые в настоящее время информационные 
системы различны по функциональному назначе-
нию, техническим характеристикам. Процесс урегу-
лирования правоотношений в инфосфере начался 
до 2020 года. В 2019 году принято постановление 
Правительства Российской Федерации от 3 июня 
2019 г. № 710 «О проведении эксперимента по по-
вышению качества и связанности данных, содер-
жащихся в государственных информационных ре-
сурсах». Сформулировано понятие «цифровой про-
филь» как совокупность цифровых записей о граж-
данине, содержащихся в информационных системах 
государственных органов и организаций. В соот-
ветствии с нормативным актом, инфраструктура 
цифрового профиля создается на основе единой 
системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
однако следует помнить, что горожане вступают 
в правоотношения не только с государственными 
органами. Есть еще большое количество сайтов 
и приложений, которые полезны горожанам при 
решении стоящих перед ними задач, но не участву-
ют в наполнении федерального регистра сведений 
о населении.

В научной литературе содержится определе-
ние безопасности компьютерной информации как 
сведений, представленных в форме электрических 
сигналов. Независимо от средств их хранения, об-
работки и передачи [7, с. 311].

Всесторонняя защита цифрового гражданина 
от появления недобросовестных его копий

С 1 декабря 2023 года на владельцев российских 
сайтов в сети «Интернет» федеральным законом 
от 31.07.2023 № 406-ФЗ «О внесении изменений 
в федеральный закон «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» 
и федеральный закон «О связи» возложена новая 
обязанность –  проводить авторизацию пользовате-
лей, находящихся в России, рядом предусмотренных 
способов, в том числе с использованием россий-
ского номера телефона, Единого портала госуслуг, 
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Единой биометрической системы или иной инфор-
мационной системы, владельцем которой является 
гражданин Российской Федерации или российское 
юридическое лицо 1.

Уточнение перечня информационных систем 
не означает, что будет сокращаться количество 
созданных учетных записей, зато гарантирует рост 
аккаунтов, доступ к которым прекратится в случае, 
если владельцы сайтов не смогут обеспечить вы-
полнение требований законодательства, что будет 
осложнять анализ пригодной для синтезирования 
образа цифрового горожанина информации.

Не решенным остается вопрос, кто должен от-
вечать в случае использования образов, являю-
щихся точной визуальной копией физических лиц 
с их согласия или без такового, сопряженных с вне-
дрением технологий искусственного интеллекта. 
Проблемы, связанные с потенциально возможной 
подменой одного субъекта под видом другого, так-
же свидетельствуют о необходимости принципи-
ально нового подхода к правовому регулированию.

На данный момент с помощью модели цифрово-
го горожанина можно выявлять как минимум при-
чины, по которым город привлекает конкретного 
жителя, что больше всего нравится, что неудобно 
в использовании. Однако использование инфор-
мации, аккумулируемой из официальных источни-
ков, недостаточно. Требуется анализ активности 
горожанина во всех его профилях для повышения 
степени достоверности информации.

С учетом предложенного определения цифро-
вого горожанина как квази- субъекта правоотноше-
ний с учетом взаимного влияния ее компонентов 
сформулированы принципы нормативного регули-
рования правового статуса цифрового горожани-
на, позволяющие избежать нарушения законных 
прав горожанина –  физического лица.
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REGULATION OF THE LEGAL STATUS OF A “DIGITAL 
CITIZEN”, ASPECTS OF INFORMATION SECURITY

Zadorozhnaya E. V.
Moscow international university

In the infosphere of a modern city, against the background of the 
development of artificial intelligence, legal relations are inevitably 
transformed. The article analyzes the issues of creating digital re-
flections of a real person. The importance of their regulation by law 
was noted in order to avoid violations and abuses, including in order 
to overcome the consequences of the sanctions policy of unfriendly 
states and strengthen Russia’s security, as well as to determine the 
subject subject to responsibility in the case of using images that are 
an exact visual copy of individuals with or without their consent, as-
sociated with the introduction of artificial intelligence technologies. 
Taking into account the probable recognition of the technical and 
legal image of a modern city dweller endowed with artificial intelli-
gence, legal fiction and quasi- subject of law, the analysis of norma-
tive legal acts is carried out and the formulation of the principles of 
legal regulation of the legal status of a digital citizen is proposed, al-
lowing to avoid violation of the legal rights of a citizen –  an individual.

Keywords: city, citizen, digital citizen, digital double, artificial intel-
ligence, subject.
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Проблемные аспекты исчерпания прав на товарные знаки и параллельный 
импорт в странах ЕАЭС

Канатов Танат Канатович,
докторант, кафедра гражданского права, МГУ 
имени М. В. Ломоносова
E-mail: natan82008@mail.ru

В статье рассматриваются проблемные аспекты исчерпания 
прав на товарные знаки и параллельный импорт в странах 
ЕАЭС. Следует отметить, о том, что перед наукой гражданского 
права на каждом этапе ее развития всегда стояли конкретные 
проблемы, определяемые политическими, экономическими, 
социально- культурными и научно- техническими потребностя-
ми общества. Среди их большого разнообразия существуют 
такие, которые являются ключевыми для юридической науки 
на любом этапе ее развития. К их числу можно с полным ос-
нованием отнести исследование проблемных аспектов исчер-
пания прав на товарные знаки и параллельный импорт. В юри-
дической теории данные вопросы обсуждаются на протяжении 
нескольких лет, в статье отражены наиболее весомые теоре-
тические выкладки выдающихся ученых по данным правовым 
спорным вопросам различных эпох.

Цель: Исследовать актуальные проблемные аспекты исчерпа-
ния прав на товарные знаки и параллельный импорт в странах 
ЕАЭС.
Методология: При написании статьи были применены 
системно- структурные, конкретно- социологические, историко- 
правовые, социально- правовые, сравнительно- правовые, ста-
тистические методы работы.
Результаты: Предложения и выводы, основанные на прове-
денном анализе законодательства стран ЕАЭС, в частности 
законодательство РФ, Казахстана, Беларуси, Армении, Кыр-
гызстана.

Ключевые слова: товарные знаки, параллельный импорт, ис-
ключительные права, средства индивидуализации, ЕАЭС.

Приступая к идентификации проблемных 
аспектов исчерпания прав на товарные знаки 
и параллельный импорт в странах ЕАЭС, следу-
ет отметить, что правовое регулирование товар-
ных знаков на территории Союза имеют богатую 
историю. В СССР правовое регулирование ис-
пользования товарных знаков регламентирова-
лось национальными НПА и Парижской конвен-
цией по охране промышленной собственности 
1883 г., Мадридским соглашением о международ-
ной регистрации товарных знаков 1891 г. и дру-
гими международными договорами. В частности 
Мадридская система функционирует на протя-
жении 128 лет на основе Мадридского соглаше-
ния о международной регистрации знаков и бо-
лее 20 лет на основе Протокола к данному согла-
шению [1]. Участие в Мадридской системе дает 
возможность: подачи международных заявок, со-
ставленных на основе национальных или регио-
нальных заявок и регистраций; свободы выбора 
Ведомства происхождения с учетом требований 
местонахождения коммерческого предприятия, 
места жительства или национальности заявите-
ля; преобразования (трансформации) междуна-
родных регистраций в национальные или реги-
ональные товарные знаки после отмены таких 
регистраций в результате прекращения действия 
базового знака; выбора владельца регистрации 
между ВОИС или своим Ведомством в случае по-
следующих указаний и направления ходатайств 
о внесении записи об аннулировании и отказе 
от охраны; продления срока действия междуна-
родных регистраций на 10 лет [2].

В современной России законодательство о то-
варных знаках первоначально состояло из Зако-
на от 23 сентября 1992 г. № 3520–1 «О товарных 
знаках, знаках обслуживания и наименованиях 
мест происхождения товаров» (ныне не действу-
ет) и ряда подзаконных актов, которые утратили 
силу с 1 января 2008 г. после введения в действие 
Четвертой части ГК РФ, включая Главу 76 «Права 
на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий».

Статья 11 разд. III Приложения № 26 к Договору 
о ЕАЭС закрепила следующее понятие товарно-
го знака и знака обслуживания: «Товарным зна-
ком и знаком обслуживания является обозначение, 
охраняемое в соответствии с законодательством 
государства- члена и международными договора-
ми, участниками которых являются государства- 
члены, и служащее для индивидуализации това-
ров и (или) услуг одних участников гражданского 
оборота от товаров и (или) услуг других участни-
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ков гражданского оборота». Данному определе-
нию товарного знака соответствует только зако-
нодательная норма российского законодательства 
(п. 1 ст. 1477 ГК РФ).

По степени известности товарные знаки клас-
сифицируют на обычные и общеизвестные товар-
ные знаки. Законодательные акты ЕАЭС содержат 
положения по признанию товарного знака обще-
известным. Они представляют собой обозначения, 
ставшие знакомыми широкому кругу потребите-
лей, поскольку под понятием «общеизвестность» 
в Союзе понимают широкую известность товарно-
го знака среди потенциальных потребителей соот-
ветствующих товаров.

По субъектному составу товарные знаки делят 
на: индивидуальные и коллективные. Под индиви-
дуальным товарным знаком понимается зареги-
стрированное обозначение, право использования 
которого принадлежит юридическому или физи-
ческому лицу (ИП), указанному в свидетельстве 
на товарный знак, а коллективные товарные знаки 
используются несколькими добровольно объеди-
нившимися лицами в отношении изготовляемых 
или реализуемых ими однородных товаров, обла-
дающих общими качественными или иными харак-
теристиками.

В казахстанском законе содержание средств 
индивидуализации раскрывается в Главе 56 Граж-
данского кодекса, их перечень является закры-
тым. Коммерческая организация вправе и обяза-
на иметь фирменное наименование, так как оно 
является средством, служащим для отличия од-
ной коммерческой организации от других ком-
мерческих организаций (ст. 34 ГК РК). Требова-
ния к фирменному наименованию включают в се-
бя положения о наименованиях юридических лиц 
вообще (п. 1 ст. 38 ГК РК). Однако, правило о ре-
гистрации в соответствии со ст. 8 Парижской кон-
венции по охране промышленной собственности 
1883 г. не касается иностранных фирменных наи-
менований.

Закон РК от 26 июля 1999 года № 456 «О то-
варных знаках, знаках обслуживания и наименова-
ниях мест происхождения товаров» [3] определил 
товарный знак и знак обслуживания как обозначе-
ние, служащее для отличия товаров (услуг) одних 
юридических или физических лиц от однородных 
товаров (услуг) других юридических или физиче-
ских лиц (п. 8 ст. 1).

Схожим образом трактует товарный знак Закон 
РБ «О товарных знаках и знаках обслуживания» 
и ГК РБ. Это обозначение, способствующее отли-
чию товаров или услуг одного лица от однородных 
товаров или услуг других лиц (ст. 1017 ГК РБ).

Анализ законодательных подходов к определе-
нию средств индивидуализации показывает, что 
в рамках ЕАЭС страны достигли согласия лишь 
по общим вопросам (например, принцип «одного 
окна», создание системы регистрации данных объ-
ектов ИС, их охрана на всей таможенной террито-
рии стран ЕАЭС). Вместе с тем, возникают про-
блемы, связанные с терминологией. С полным ос-

нованием седьмой проблемой терминологического 
аппарата стран ЕАЭС следует считать разногласия 
в трактовке средств индивидуализации.

После распада Союза ССР соответствующие 
изменения в законодательстве в отношении товар-
ных знаков и знаков обслуживания произошли в за-
конах других странах ЕАЭС. Но в отличие от Рос-
сии в этих странах продолжают действовать: Закон 
Республики Беларусь «О товарных знаках и знаках 
обслуживания» от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII; 
Закон Кыргызской Республики от 14 января 1998 г. 
№ 7 «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров» 
[4]; Закон Республики Казахстан от 26 июля 1999 г. 
№ 456 «О товарных знаках, знаках обслуживания 
и наименованиях мест происхождения товаров»; 
Закон Республики Армения «О товарных знаках» 
от 22 мая 2010 г. № ЗР-59 [5].

Новый этап в развитии национального и регио-
нального законодательства о товарных знаках оз-
наменовало подписание Договора о товарных зна-
ках, знаках обслуживания и наименованиях мест 
происхождения товаров стран ЕАЭС, который за-
крепил понятия «товарный знак Союза» и «кол-
лективный знак Союза». Так, распоряжением Пра-
вительства РФ от 02.02.2017 № 171-р [6] данный 
Договор согласовала и одобрила Российская Фе-
дерация.

Далее проанализируем сходства и отличия 
в подходах к правовой категории «товарный знак», 
содержащиеся в действующем законодательстве 
стран ЕАЭС и Договора о товарных знаках, знаках 
обслуживания и НМПТ (Таблица 1).

Данные Таблицы 1 показывают, что правовую 
категорию «товарный знак» в законодательстве 
стран ЕАЭС можно считать лишь частично гармо-
низированной и далекой от унификации. Отдель-
ный вопрос –  отсутствие определения данной де-
финиции в Гражданском кодексе Кыргызской Ре-
спублики. Только ГК РФ содержит указание, что 
товарный знак служит, прежде всего, «для инди-
видуализации товаров юридических лиц или ин-
дивидуальных предпринимателей», во всех иных 
гражданских кодексах употребляются слова: «слу-
жащее для отличия», «используемый для отличия 
товаров и (или) услуг».

Только в ГК РФ содержатся термины «общеиз-
вестный товарный знак» и «коллективный знак», 
неизвестные другим законодателям стран ЕАЭС. 
Товарный знак признается «общеизвестным», 
если этот товарный знак или это обозначение 
в результате интенсивного использования ста-
ли на конкретную дату широко известны в Рос-
сийской Федерации среди соответствующих по-
требителей в отношении товаров заявителя (п. 1 
ст. 1508 ГК РФ); «коллективным» признается то-
варный знак, предназначенный для обозначения 
товаров, производимых или реализуемых входя-
щими в данное объединение лицами и обладаю-
щих едиными характеристиками их качества или 
иными общими характеристиками (п. 2 ст. 1510 
ГК РФ).
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Таблица 1. Сравнение подходов к понятию «товарный знак» 
в странах ЕАЭС

Страна 
ЕАЭС

Содержание понятия «товарный знак» Источник

Респу-
блика Ар-
мения

Товарный знак и знак обслуживания 
(далее –  товарный знак) –  это знак, 
используемый для отличия товаров 
и (или) услуг одного лица от товаров 
и (или) услуг другого лица.

Пункт 1 
ст. 1171 
ГК РА

Респу-
блика Бе-
ларусь

Товарным знаком и знаком обслужива-
ния (далее –  товарный знак) призна-
ется обозначение, способствующее 
отличию товаров и (или) услуг одного 
лица от однородных товаров и (или) 
услуг других лиц.

Пункт 1 
ст. 1017 
ГК РБ

Респу-
блика Ка-
захстан

Товарным знаком (знаком обслужи-
вания) признается зарегистрирован-
ное либо охраняемое без регистра-
ции в силу международного договора 
словесное, изобразительное, объемное 
или другое обозначение, служащее 
для отличия товаров или услуг одного 
лица от однородных товаров и услуг 
других лиц.

Абзац 
2 п. 1 
ст. 1024 
ГК РК

Кыргыз-
ская Ре-
спублика

Правовая охрана товарного знака (зна-
ка обслуживания) предоставляется 
на основании его регистрации.

Пункт 1 
ст. 1108 
ГК КР

Россий-
ская Фе-
дерация

На товарный знак, то есть на обозначе-
ние, служащее для индивидуализации 
товаров юридических лиц или индиви-
дуальных предпринимателей, призна-
ется исключительное право, удостове-
ряемое свидетельством на товарный 
знак (статья 1481).

Пункт 1 
ст. 1477 
ГК РФ

Согласо-
ванное 
всеми 
страна-
ми ЕАЭС 
опреде-
ление 
«товар-
ный знак 
Союза»

Товарный знак (знак обслужива-
ния) Союза, представляющий собой 
обозначение, служащее для индиви-
дуализации товаров, работ и (или) 
услуг (далее –  товары) и охраняемое 
одновременно на территориях всех 
государств- членов.

Статья 2 
Договора 
о то-
варных 
знаках, 
знаках 
обслу-
живания 
и НМПТ 
ЕАЭС

Согласо-
ванное 
всеми 
страна-
ми ЕАЭС 
опреде-
ление 
«коллек-
тивный 
знак Со-
юза»

Товарный знак ассоциации, сою-
за или иного объединения, создание 
и деятельность которых не противо-
речат требованиям законодательства 
государства- члена, на территории ко-
торого они созданы, предназначенный 
для обозначения товаров, производи-
мых и (или) реализуемых входящими 
в состав таких объединений лицами

Статья 2 
Договора 
о то-
варных 
знаках, 
знаках 
обслу-
живания 
и НМПТ 
ЕАЭС

Одним из важных отличий в понимании товар-
ного знака как средства индивидуализации това-
ров (услуг) в странах ЕАЭС является более глубо-
кая проработанность этих норм в российском за-
коне.

Наряду с этим, есть различия как в содержании 
понятий товарного знака в национальных граждан-
ских кодексах стран ЕАЭС, их видов, так и терми-

нологии в рамках Договора об ЕАЭС и националь-
ном праве: «товарный знак», «товарный знак Со-
юза» и «коллективный знак Союза», что позволяет 
говорить о необходимости гармонизации подходов 
в странах Союза.

Несмотря на имеющиеся различия в толкова-
нии категории «товарный знак», по форме выра-
жения товарные знаки могут быть словесными; 
изобразительными; объемными; в виде других 
обозначений или их комбинаций; зарегистриро-
ваны в любом цвете или цветовом сочетании, что 
находит отражение в законодательных актах всех 
стран Союза и соответствует требованиям Догово-
ра об ЕАЭС [7].

Сравнение законодательных норм в области 
товарных знаков в странах Союза дает представ-
ление о содержании субъективного права на то-
варный знак в каждой из стран, согласно которо-
му правообладатели располагают правомочиями 
по использованию товарного знака и распоряже-
нию данным правом, запретом использования то-
варного знака иными лицами без разрешения пра-
вообладателя, что подтверждается положениями 
Договора о ЕАЭС (п. 12 разд. III Протокола).

Вместе с тем, на протяжении ряда лет одним 
из дискуссионных в постсоветских странах явля-
ется вопрос использования «советских» товарных 
знаков. Предприниматели, законодатели и ученые- 
правоведы никак не могут прийти к компромиссу 
по поводу использования советских товарных зна-
ков. Разногласия обозначились почти сразу после 
распада СССР и массовым переходом предприя-
тий в частные руки. Остроту вопросу придают про-
цессы глобализации, региональной интеграции, 
развитие гражданского оборота, изменения в ин-
теллектуальном праве стран ЕАЭС, вступление 
стран Союза в члены ВТО.

За период 1917–1991 гг. были созданы и полу-
чили известность советские товарные знаки (мар-
ки): шоколад «Аленка»; конфеты «Мишка на Се-
вере», «Кара- Кум»; какао «Золотой ярлык», чай 
«Индийский»; сыр плавленый «Дружба»; папиро-
сы «Беломор», сигареты без фильтра «Прима», 
сигареты с фильтром «Ява»; пиво «Жигулевское» 
и другие. Многие из советских товарных знаков 
(в той или иной цветовой, словесной или графиче-
ской комбинации) используются производителями 
до сих пор. Например, российскими и зарубежны-
ми правообладателями на товарные знаки явля-
ются: шоколад «Аленка» –  Публичное акционер-
ное общество (ПАО) «Московская кондитерская 
фабрика «Красный Октябрь» (номер свидетель-
ства 535406; дата регистрации 25.02.2015; дата 
истечения 07.12.2022); конфеты «Мишка на Севе-
ре» –  Общество с ограниченной ответственностью 
(ООО) «Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской» 
(№ 502024; 12.12.2013–11.05.2022); сигарет «При-
мадонна Прима Дона Донской табак» –  Акционер-
ное общество (АО) «Донской табак» (№ 343611; 
08.02.2008–28.03.2027); сигарет «Ява» –  Открытое 
акционерное общество (ОАО) «Бритиш Американ 
Тобакко- Ява» (№ 515389; 11.06.2014–22.03.2023).



№
11

 2
02

3 
[Ю

Н]

132

В экспертном сообществе рассматриваются 
различные способы разрешения проблемы исполь-
зования советских товарных знаков на территории 
стран СНГ и ЕАЭС, в том числе путем введения 
права преждепользования, выдачи принудитель-
ной лицензии или взаимной лицензии. Рассмотрим 
аргументы некоторых экспертов.

По действующему законодательству право 
преждепользования, установленное ст. 1361 ГК 
РФ, не действует в отношении товарных знаков. 
Законодатель предусмотрел данное право толь-
ко в отношении изобретений, полезных моделей 
и промышленных образцов. Необходимость вве-
дения права преждепользования исследователи 
пытаются обосновать «ненормальностью» сложив-
шейся ситуации, когда предприятия, десятилетия-
ми выпускавшие продукцию под советскими брен-
дами, вынуждены выплачивать «новоявленным 
правообладателям многомиллионные компенса-
ции за незаконное использование» [8] товарных 
знаков. По мнению одного из известных сторонни-
ков права преждепользования А. П. Сергеева, сле-
дует обязать правообладателей выдавать бесплат-
ные лицензии всем производителям, выпускавшим 
продукцию под советскими брендами.

С таким подходом не соглашаются Е. А. Трусо-
ва и Е. И. Орешин, полагая, что введение права 
преждепользования повлечет «нарушение фунда-
ментальных принципов российской правовой сис-
темы –  принципов неприкосновенности собствен-
ности и правовой определенности», «правообла-
датели будут задним числом лишены права интел-
лектуальной собственности на товарные знаки», 
право преждепользования «противоречит самому 
правовому понятию товарного знака как средства 
индивидуализации товаров» и международному 
договору, ст. 21 ТРИПС устанавливает прямой за-
прет на предоставление  каких-либо принудитель-
ных лицензий, право преждепользования узаконит 
«паразитарную конкуренцию» [9].

Доводы Е. А. Трусовой и Е. И. Орешина не ка-
жутся достаточно убедительными, по крайней ме-
ре, в части «фундаментальности» принципов рос-
сийской правовой системы: неприкосновенности 
собственности и правовой определенности, а так-
же в части возникающего «противоречия» права 
преждепользования понятию товарного знака как 
средства индивидуализации товаров.

Советский бренд является не решающим, 
но важным фактором для принятия решения со-
временным потребителем о покупке. Именно ло-
яльность потребителей к советским брендам ле-
жит в основе конфликта интересов между право-
обладателями и производителями продукции, что 
как раз подтверждает ценность советских торго-
вых знаков как средств индивидуализации, заслу-
живающих особого к ним отношения.

Трудно согласиться также со сторонниками 
применения к советским торговым знакам режима 
принудительной лицензии. Выдача принудитель-
ных лицензий возможна только на изобретения, 
полезные модели, промышленные и селекцион-

ные достижения (ст. 1362, 1423 ГК РФ). Главным 
основанием истребования принудительной ли-
цензии служит неиспользование или недостаточ-
ное использование охраняемых новшеств. В этом 
случае заинтересованное лицо вправе обратиться 
в суд с иском о выдаче принудительной лицензии. 
Однако, практика доказала, что мерами принужде-
ния, в том числе путем ограничения исключитель-
ных прав, сложно стимулировать использование 
запатентованных новшеств [10].

Несмотря на то, что закон предусматривает 
ограничения исключительных прав на товарные 
знаки в отдельных случаях (абз. 5 п. 5 ст. 1229 ГК 
РФ): 1) исчерпание исключительного права на то-
варный знак (ст. 1487 ГК РФ); 2) досрочное прекра-
щение правовой охраны товарного знака в связи 
с его неиспользованием (ст. 1486 ГК РФ), приме-
нить эти нормы в отношении советских брендов 
на практике крайне сложно.

Исчерпание исключительного права на товар-
ный знак означает, что он введен другими лицами 
на территории Российской Федерации непосред-
ственно правообладателем или с его согласия 
(ст. 1487 ГК РФ).

Итак, «принудить» правообладателей к выдаче 
лицензий на советский товарный знак по смыслу 
действующего закона, с одной стороны, сложно, 
поскольку все известные советские бренды ис-
пользуются правообладателями. А с другой сторо-
ны, как следует из международной практики и от-
дельных законов стран ЕАЭС, чтобы применить 
режим принудительной лицензии, необходимо до-
казать в суде, что лицензиар ведет себя незаконно 
и намерен в будущем вести незаконную практику.

В «чистом виде» применение к советским тор-
говым брендам принудительной лицензии невоз-
можно, как и отказ от режима преждепользования. 
Позиция А. П. Сергеева является более обоснован-
ной, монополия правообладателей на советские 
торговые знаки недопустима. Учитывая, что в на-
чале 90-х гг. прошлого века крупнейшие и лучшие 
советские предприятия приватизировались по за-
ниженной стоимости, по сомнительным схемам, 
включая приватизацию ценных нематериальных 
активов, в отношении советских торговых марок 
в рамках стран ЕАЭС было бы разумно провести 
судебную экспертизу правообладателей, основан-
ную на трех принципах: «истории приобретения» 
исключительного права на товарный знак; «добро-
совестности» приобретения, распоряжения и ис-
пользования правообладателем исключительно-
го права; наличия экономико- правовой связи про-
изводителя и обладателя исключительного права 
на товарный знак.

А. П. Сергеев предложил перевод советских 
торговых знаков в режим коллективных, а также 
применение к ним режимов «национализации» 
и преждепользования. Следует эти меры поддер-
жать, в рамках стран ЕАЭС экспертным путем 
сформировать и утвердить специальный реестр 
советских товарных знаков и знаков обслуживания 
с указанием их различительной способности. Ли-
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цензии на рассматриваемую категорию товарных 
знаков должны быть безвозмездными и выдавать-
ся в режиме преждепользования. В законодатель-
стве стран Союза необходимо закрепить понятие 
«безвозмездная лицензия», раскрыть ее сущность 
и определить видовой состав.

С вопросом советских товарных знаков связана 
проблема так называемого «параллельного импор-
та». В отличие от производства, распространения 
и использования контрафактных товаров, которые 
однозначно признаются законом неправомочны-
ми действиями, сохраняется принципиальная не-
определенность в отношении параллельного им-
порта. С одной стороны, действует территориаль-
ный принцип исчерпания прав на товарный знак, 
а с другой стороны, –  незаконное использование 
товарного знака не имеет четкой регламентации 
ни в законодательстве, ни судебной практике Со-
юза.

Явление «параллельный импорт» представляет 
собой относительно небольшие объемы импорта 
оригинальных товаров, поставляемых за рамками 
крупных каналов дистрибуции, о которых имеется 
договоренность с производителем –  владельцем 
интеллектуальной собственности. Эти каналы рас-
пределения не контролируются владельцами ис-
ключительных прав на товарные знаки. Крупные 
правообладатели, как правило, выступают резко 
против параллельного импорта, а легальные по-
средники –  против его ограничения.

Правительство РФ и Федеральная антимоно-
польная служба России обсуждают возможности 
возврата к «международному принципу» и легали-
зацию «параллельного» импорта. Отказ от нацио-
нального принципа исчерпания прав на всех товар-
ных рынках в рамках стран ЕАЭС, за исключением 
рынков с локализованным производством, и пол-
ный отказ от ограничения «параллельного» импор-
та в 2018–2020 гг. поддерживается и Евразийской 
экономической комиссией [11].

Однако, эксперты убеждены, что сложившая-
ся практика «параллельного» импорта свидетель-
ствует о том, что «параллельные» импортеры при 
ввозе товара на территорию России часто исполь-
зуют «серые схемы», чтобы получить ценовые кон-
курентные преимущества, снизив собственные из-
держки. «Параллельные» импортеры практически 
никогда не предоставляют сопутствующих услуг 
потребителям, не осуществляют надлежащее ин-
формирование о товаре, гарантийное и сервисное 
обслуживание, отказываются от удовлетворения 
требований потребителей в возврате или обмене 
товара, отправляя их к официальным импортерам 
[12].

Анализ зарубежной практики и аналитических 
отчетов по обозначенным проблемным вопросам 
показывает, что они могут решаться с помощью 
международного или регионального принципов ис-
черпания прав [13].

В мире используется три основных принципа 
охраны прав на товарные знаки: универсальный 
(правило международного исчерпания, когда ком-

мерческое перемещение товаров (услуг) между 
странами практически не ограничивается); нацио-
нальный (он же территориальный); региональный 
(действует тогда, когда несколько стран объеди-
няются в экономический и/или политический со-
юз; означает, что ввоз товара в страну возможен 
только с разрешения владельца товарного знака).

В странах ЕАЭС по факту применяется нацио-
нальный принцип исчерпания прав. По нормам 
российского законодательства, право на товарный 
знак, зарегистрированный Роспатентом, в соответ-
ствии со ст. 1479 ГК РФ, действует только в Рос-
сии. Исключительное право на зарегистрирован-
ный в РФ товарный знак не действует на террито-
рии стран СНГ, Таможенного союза и ЕАЭС; это 
исключительное право исчерпывается территори-
ей Российской Федерации.

Как следует из п. 6 ст. 1483 ГК РФ, не допуска-
ется государственная регистрация в качестве то-
варных знаков обозначений, тождественных или 
сходных до степени смешения с товарными зна-
ками других лиц, заявленными на регистрацию 
(ст. 1492 ГК РФ) в отношении однородных товаров 
и имеющими более ранний приоритет.

Таким образом, сложился комплекс экономиче-
ских и правовых проблем, затрагивающих интере-
сы как крупных производителей товаров и посред-
ников, так и обладателей исключительных прав.

С вопросами гармонизации исключительного 
права на товарный знак удалось довольно успеш-
но справиться странам Бенилюкс (Бельгия, Ни-
дерланды и Люксембург) и ЕС. Они смогли, если 
не снять полностью, то существенно снизить влия-
ние территориальности действия на исключитель-
ные права. С 1996 г. на территории ЕС параллель-
но регистрировались национальные товарные зна-
ки и товарные знаки Сообщества. Но в 2008 г. бы-
ла принята Директива № 2008/95/ЕС Европейского 
парламента и Совета ЕС «О сближении законода-
тельств государств- членов в отношении товарных 
знаков и знаков обслуживания» (Вместе с «Та-
блицей соответствия») (принята в г. Страсбурге 
22.10.2008 г.), которая гармонизировала основные 
положения материального права о товарных зна-
ках, которые на момент принятия документа счита-
лись непосредственно влияющим на функциониро-
вание внутреннего рынка, препятствуя свободно-
му обращению товаров и свободному предостав-
лению услуг в Союзе.

С целью развития внутреннего рынка ЕС и соз-
дания наднационального механизма охраны товар-
ного знака был принят Регламент о товарном знаке 
Сообщества (Регламент Совета ЕС № 40/94, Ре-
гламент Совета ЕС № 207/2009 (кодифицирован-
ная версия)), предусматривающий регистрацию то-
варных знаков по единой процедуре на основании 
одной заявки. Для регистрации и администриро-
вания было создано Ведомство по гармонизации 
на внутреннем рынке (OHIM), которое находилось 
в г. Аликанте (Испания) [14].

Новый Регламент ЕС 2015/2424 о товарном 
знаке вступил в силу 23 марта 2016 г., а 15 янва-
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ря 2019 г. –  новая Директива № 2015/2436 Евро-
пейского парламента и Совета ЕС «О сближении 
права государств- членов ЕС в отношении товар-
ных знаков (новая редакция)» (Вместе с «Корре-
ляционной таблицей») (Принята в г. Страсбурге 
16.12.2015 г.).

С 23 марта 2016 г. OHIM было переименовано 
в Ведомство по интеллектуальной собственности 
ЕС (European Union Intellectual Property Office –  EU-
IPO), а «товарный знак Сообщества» (CTM) стал 
«товарным знаком Европейского Союза» (EUTM).

Новый Регламент ЕС 2015/2424 о товарном зна-
ке и Положения новой Директивы ЕС 2015/2436 
должны были быть имплементированы в нацио-
нальные законы двадцати восьми государств- 
членов ЕС в течение трех лет, за исключением 
административных процедур признания недей-
ствительности и аннулирования, на которые отво-
дится семь лет. Пункт 9 Директивы ЕС 2015/2436 
гласит, что «в целях облегчения регистрации то-
варных знаков на всей территории Союза в отно-
шении приобретения и применения, необходимо 
сблизить не только положения материального пра-
ва, но и процессуальные нормы. В этой связи глав-
ные процессуальные нормы в сфере регистрации 
товарного знака в государствах- членах ЕС и в си-
стеме товарных знаков ЕС должны быть согласова-
ны. В отношении процедур, регулируемых нацио-
нальным правом, достаточно установить основные 
принципы, оставляя за государствами- членами ЕС 
право по установлению более конкретных правил».

С учетом европейского опыта страны ЕАЭС 
должны развивать региональную (наднациональ-
ную) систему регистрации товарных знаков, по-
скольку она имеет ряд неоспоримых преимуществ 
перед национальными и международными проце-
дурами, а именно: региональная система ускоря-
ет процедуры получения правовой охраны товар-
ных знаков, сокращает расходы заявителей, пред-
полагает применение единых правил экспертизы, 
унификацию оснований для отказа в регистрации 
и получение единого Свидетельства на товарный 
знак стран ЕАЭС.

В 2017 году было подписано распоряжение Пра-
вительства РФ о Договоре о товарных знаках, зна-
ках обслуживания и наименованиях мест проис-
хождения товаров Евразийского экономического 
союза [15], а в 2018 году этот документ прошел 
согласование у всех стран- участниц объединения 
и начнет действовать по принципу «одного окна» 
после утверждения инструкций и правил реали-
зации. Планируется, что он вступит в силу после 
2020 года.

Распоряжение товарным знаком Союза будет 
возможно путем: отчуждения товарного знака дру-
гому лицу (передача возможна только на террито-
риях всех государств- членов одновременно; под-
лежит регистрации); предоставления другому ли-
цу права использования товарного знака (на тер-
ритории любого из стран ЕАЭС или на всей тер-
ритории Союза; подлежит регистрации в одном 
из государств- членов, на территориях которых пре-

доставляется право); исключительные права на то-
варный знак Союза может быть предметом залога 
в государстве- члене (в государствах- членах) (под-
лежит регистрации в одном из государства- члена 
по выбору сторон договора; либо в национальном 
ведомстве).
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The article examines the problematic aspects of the exhaustion of 
rights to trademarks and parallel imports in the EEU countries. It 
should be noted that the science of civil law at every stage of its de-
velopment has always faced specific problems determined by the 
political, economic, socio- cultural and scientific and technical needs 
of society. Among their wide variety, there are those that are key for 
legal science at any stage of its development. These include a study 
of the problematic aspects of the exhaustion of trademark rights and 
parallel imports with good reason. In legal theory, these issues have 
been discussed for several years, the article reflects the most signif-
icant theoretical calculations of outstanding scientists on these legal 
controversial issues of different eras.
Objective: To investigate the current problematic aspects of the ex-
haustion of rights to trademarks and parallel imports in the EEU 
countries.
Methodology: When writing the article, system- structural, specific- 
sociological, historical- legal, social- legal, comparative- legal, statis-
tical methods of work were applied.
Results: Proposals and conclusions based on the analysis of the 
legislation of the EEU countries, in particular the legislation of the 
Russian Federation, Kazakhstan, Belarus, Armenia and Kyrgyzstan.
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Административная ответственность субъектов предпринимательской 
деятельности за нарушение прав потребителей
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магистрант, НОЧУ ВО «Московский финансово- 
промышленный университет «Синергия»
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Актуальность и цели. Актуальность исследуемой темы свя-
зана с тем, что институт административной ответственности 
за нарушение прав потребителей связан с необходимостью 
обеспечения прав граждан на приобретение качественных то-
варов и услуг, с необходимостью обеспечения гарантий благо-
получия и здоровьесбережения нации. Учитывая, что потреби-
тель по отношению к предпринимателю изначально занимает 
более «слабую» (в юридическом и экономическом аспектах) 
позицию, государство обязано обеспечить эффективные воз-
можности для защиты прав граждан в потребительской сфере. 
В рамках общей проблематики защиты прав потребителей от-
дельного внимания заслуживает проблема административной 
ответственности субъектов предпринимательства за наруше-
ний прав потребителей. Цель работы –  всесторонне исследо-
вание вопросов административной ответственности предпри-
нимателей за нарушение прав потребителей в современных 
условиях, разработка предложений по совершенствованию 
данного правового института.
Материалы и методы. Методологический потенциал включает 
методы сравнительно- правового и историко- правового ана-
лиза, которые позволяют сопоставить подходы и особенности 
процессуальных и правовых вопросов административной от-
ветственности за нарушение прав потребителей в современ-
ных условиях.
Результаты. Выявлены обоснованы правовые основы, науч-
ные подходы и проблемы административной ответственности 
за нарушение прав потребителей в современных условиях.
Выводы. Анализ позволил выделить некоторые направления 
развития как научной теории, так и законодательства по следу-
ющим направлениям. Применение норм ст.ст. 14.4 и 14.7 к це-
лому ряду цифровых товаров и услуг зачастую весьма пробле-
матично, что требует уточнения и развития законодательства 
в этой сфере. Еще одной проблемой является привлечение 
к административной ответственности граждан –  плательщи-
ков налога на индивидуальный доход (ПНД), т.н. «самозаня-
тых» лиц. Следующая проблема связана с фактическим от-
сутствием у граждан- потребителей возможности оказывать 
влияние на содержание предлагаемых предпринимателями 
гражданско- правовых договоров. В этой связи необходимо 
ужесточать нормы об административной ответственности 
за понуждение потребителя к подписанию договора, содержа-
щего ущемляющие его интересы условия.

Ключевые слова: потребитель, права потребителя, админи-
стративная ответственность, санкции, правонарушение.

Введение

Актуальность исследуемой темы связана с тем, что 
институт административной ответственности за на-
рушение прав потребителей связан с необходимо-
стью обеспечения прав граждан на приобретение 
качественных товаров и услуг, с необходимостью 
обеспечения гарантий благополучия и здоровьесбе-
режения нации.

Учитывая, что потребитель по отношению 
к предпринимателю изначально занимает более 
«слабую» (в юридическом и экономическом аспек-
тах) позицию, государство обязано обеспечить эф-
фективные возможности для защиты прав граж-
дан в потребительской сфере.

В рамках общей проблематики защиты прав 
потребителей отдельного внимания заслужива-
ет проблема административной ответственности 
субъектов предпринимательства за нарушений 
прав потребителей.

Цель работы –  всесторонне исследование во-
просов административной ответственности пред-
принимателей за нарушение прав потребителей 
в современных условиях, разработка предложений 
по совершенствованию данного правового инсти-
тута.

Материалы и методы.
Реализация исследовательских задач была 

достигнута на основе анализа позиций ученых, 
в которых происходит изучение вопросов админи-
стративной ответственности предпринимателей 
за нарушение прав потребителей в современных 
условиях. Так, теоретические положения были по-
черпнуты в работах Д. Н. Бахраха, А. П. Коренева, 
В. Я. Кикотя, Н. В. Тиунова и др.

Нормативно- правовую основу исследования со-
ставило федеральное конституционное, граждан-
ское, административное законодательство, ре-
шения высших судов и судов общей юрисдикции, 
некоторые НПА ведомственной принадлежности.

Исследование опиралось на ряд общенаучных 
и специальных методов исследования. Так, анали-
тический метод позволил исследовать нормативно- 
правовые акты и судебную практику, а также выде-
лить отдельные подходы и направления в рамках 
научного дискурса по проблеме административ-
ной ответственности предпринимателей за нару-
шение прав потребителей. Сравнительный метод 
позволил сопоставить различные точки зрения 
на проблему административной ответственности 
предпринимателей за нарушение прав потребите-
лей. Метод синтеза позволил объединить данные 
подходы в единую модель и сформулировать ав-
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торские предложения по совершенствованию за-
конодательных аспектов административной ответ-
ственности предпринимателей за нарушение прав 
потребителей.

Практическая значимость исследования заклю-
чается в том, что выявлены и обоснованы право-
вые основы, научные подходы и проблемы адми-
нистративной ответственности предпринимателей 
за нарушение прав потребителей, что позволяет 
актуализировать более широкое применение пра-
вовых механизмов в различных правовых колли-
зиях.

Результаты и обсуждение

Вопросы административной ответственности за на-
рушение прав потребителей традиционно попадают 
в сферу регулирования двух правовых институтов –  
законодательство об административных правонару-
шениях и потребительское законодательство. В свя-
зи с этим для исследуемой проблематики большое 
значение имеет определение статуса потребителя.

Так, исходя из дефиниции, предлагаемой За-
коном РФ «О защите прав потребителей» (Закон 
о защите прав потребителей), потребителем яв-
ляется гражданин, имеющий намерение или осу-
ществляющий приобретение или заказ различного 
рода товаров или услуг. Важно, что данные дей-
ствия или намерения должны коррелировать с мо-
тивацией пользования товаром или услугами ис-
ключительно в личных целях (непредприниматель-
ского характера).

В этой связи можно выделить два условия, ха-
рактеризующих понятие «потребитель». Прежде 
всего, это физическое лицо, гражданин. Далее –  
отсутствие мотива осуществления предпринима-
тельской деятельности.

Последнее условие, впрочем, является несколь-
ко оценочным, т.к. полностью установить мотив 
использования товара или услуги с абсолютной 
точностью не всегда представляется возможным. 
Однако с уверенностью можно сказать, что назна-
чение товара или услуги должно быть «потреби-
тельским». Так, например, лицо, приобретающее 
те или иные товары производственного назначе-
ния (станки, оборудование), потребительские то-
вары оптом, или  какие-либо услуги для извлечения 
из них прибыли, под действие законодательства 
о защите прав потребителей не подпадает –  защи-
та его интересов осуществляется на основе общих 
норм гражданского законодательства.

Необходимо оговориться, что вопрос о призна-
ках, присущих статусу потребителя –  это довольно 
широкая проблема, не являющаяся основной темой 
данного исследования. Действительно, ряд НПА 
(ФЗ «О защите конкуренции», Разъяснение Прези-
диума ФАС России от 07.06.2017 № 8, Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 
№ 49 и др.) регламентируют, что в определенных 
условиях и юридические лица формально наделя-
ются статусом потребителя [4, c. 171]. В качестве 
примера можно привести ситуацию, когда юриди-

ческое лицо открывает расчетный счет в банке 
и, тем самым, становится «потребителем» банков-
ских услуг. Однако в подобных ситуациях действу-
ют, прежде всего, нормы ст. 426 Гражданского ко-
декса Российской Федерации (ГК РФ), регламен-
тирующие обязанности продавца и поставщика 
услуг в рамках гражданско- правового договора –  
т.е. общие нормы гражданского законодательства, 
а не специальное потребительское право.

В свете сказанного важно ответить на вопрос 
о том, почему законодатель столь строго ограни-
чивает сферу действия Закона о защите прав по-
требителей и норм об административной ответ-
ственности за нарушение потребительских прав, 
отказывая в большинстве случаев целому ряду 
субъектов (юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и т.д.) в статусе потребителя. 
Дело в том, что Закон о защите прав потребите-
лей и система норм об административной ответ-
ственности за нарушение потребительских прав 
предоставляют лицу, подпадающему под характе-
ристики потребителя, повышенные (по сравнению 
с другими субъектами) меры и возможности защи-
ты нарушенных прав. Логика законодателя состо-
ит в том, что потребитель (как гражданин, физи-
ческое лицо, не осуществляющее хозяйственную 
деятельность) изначально находится в неравном 
положении по отношению к «продавцу» (юридиче-
скому лицу или индивидуальному предпринимате-
лю, осуществляющему продажу товаров или пре-
доставление услуг) [5].

В юридической литературе данное неравен-
ство рассматривается как изначально подразуме-
вающаяся «слабость» потребителя по отношению 
к «продавцу»: потребитель не обладает необхо-
димыми финансовыми и юридическим ресурсами 
для осуществления полноценной самостоятельной 
защиты своих прав в рамках гражданского оборо-
та (так, как если бы осуществлялся правовой спор 
двух равностатусных хозяйствующих субъектов); 
правовая грамотность и компетентность рядово-
го потребителя как физического лица зачастую 
также ограничена; изначальный недостаток зна-
ний для профессиональной и объективной оцен-
ки качества товара или предоставляемой услуги 
(к примеру, рядовой покупатель автомобиля не яв-
ляется инженером- автомобилистом, а покупа-
тель стиральной машины не является инженером- 
электриком).

Поэтому в представлении законодателя о т.н. 
«слабости» потребителя и необходимости предо-
ставления ему повышенной защиты со стороны 
государства выражается принцип справедливости 
как основы функционирования правового и демо-
кратического государства.

Та же идея справедливости вполне логично 
подразумевает повышенную ответственность для 
субъектов предпринимательской деятельности, 
осуществляющих продажу потребительских това-
ров или предоставление потребительских услуг.

Так, субъекты предпринимательской деятель-
ности (юридические лица, индивидуальные пред-
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приниматели) осуществляют свою деятельность 
с целью извлечения прибыли, т.е. осуществляют 
коммерческую деятельность. С одной стороны, за-
конодатель осознает все риски предприниматель-
ской деятельности и большое ее социальное значе-
ние в рамках рыночной экономики –  в связи с этим 
многочисленные нормативно- правовые акты (на-
чиная с Конституции РФ) содержат разнообразные 
гарантии для предпринимателей (антимонополь-
ное законодательство, условия для предоставле-
ния налоговых льгот и преференций, механизмы 
защиты от необоснованных действий со стороны 
государственных органов). С другой стороны, при 
всей социальной значимости предприниматель-
ской деятельности нельзя обойти тот аспект, что 
она осуществляется из корыстных соображений, 
основная цель предпринимателя –  не благососто-
яние общества, а собственная прибыль и выгода.

Поэтому как российское законодательство, так 
и правовые системы других развитых и социаль-
но ориентированных стран мира, наряду с гаран-
тиями, предусматривают для субъектов предпри-
нимательской деятельности серьезные меры от-
ветственности за нарушение законодательства –  
речь идет о мерах гражданской, административ-
ной и уголовной ответственности. Поэтому важная 
роль в правовом регулировании предприниматель-
ства принадлежит институту административной 
ответственности за нарушение потребительских 
прав.

Административная ответственность являет-
ся частным видом ответственности юридической. 
При этом юридическая ответственность в боль-
шинстве исследований понимается совокупность 
последствий, наступающих для субъекта в силу 
осуществления им тех или иных действий (в дан-
ном случае –  правонарушений). Т.е. юридическая 
ответственность предполагает правовые послед-
ствия (предусмотренные законом санкции) за со-
вершение правонарушений [3, c. 81].

Сфера административного права охватыва-
ет общественно- правовые отношения по поводу 
норм и правил, установленных государством для 
граждан в тех или иных сферах общественной жиз-
ни –  одной из таких сфер является предпринима-
тельская деятельность. В рамках регламентации 
предпринимательской деятельности законодатель 
устанавливает особый институт регулирования от-
ношений продавца и потребителя, сосредотачива-
ясь на защите прав последнего. Нарушение дан-
ных норм и правил, установленных государством, 
трактуется как административное правонаруше-
ние, за совершение которого наступают правовые 
последствия –  административная ответственность 
по нормам, содержащимся в Кодексе Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях (КоАП РФ), Законе о защите прав потребителей 
и некоторых других НПА.

Можно выделить некоторые общие признаки 
административной ответственности. Среди них –  
строгое соответствие закону (ответственность 
должна быть предусмотрена исключительно име-

ющими юридическую силу НПА); опора на государ-
ственное принуждение; наличие неблагоприятных 
для лица, совершившего административное пра-
вонарушение, моральных, правовых либо эконо-
мических последствий (предупреждение, штраф, 
лишение права заниматься определенным видом 
деятельности и т.д.); реализация мер администра-
тивной ответственности исключительно уполно-
моченными государственными органами в рамках 
особого процессуального порядка [6, c. 110].

КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность субъектов предпрнимательства 
за нарушение прав потребителей в ст.ст. 14.4, 
14.5, 14.7, 14.8, 14.15. Нормы данных статей пред-
усматривают привлечение предпринимателя к ад-
министративной ответственности за продажу то-
варов заведомо ненадлежащего качества, обман 
потребителя, неиспользование кассовой техники, 
нарушение требований к информированию, нару-
шение правил продажи отдельных категорий то-
варов и т.д.

Санкции, которые предусматривает КоАП РФ 
за нарушение предпринимателем прав потреби-
теля носят, как правило, материальный характер 
и варьируются от штрафа до конфискации предме-
та административного правонарушения.

Так, к примеру, нарушение права потребителя 
на получение необходимой и достоверной инфор-
мации о реализуемом товаре, об изготовителе, 
о продавце, об исполнителе и о режиме их рабо-
ты влечет предупреждение или наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от 500 руб. до 1 тыс. руб.; на юридических 
лиц –  от 5 до 10 тыс. руб. (ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ), 
а в включение в договор условий, ущемляющих 
права потребителя, установленные законодатель-
ством о защите прав потребителей, влечет нало-
жение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 1 до 2 тыс. руб.; на юридических 
лиц –  от 10 до 20 тыс. руб. (ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ).

Важно отметить, что сфера регулирования ад-
министративной ответственности предпринима-
телей за нарушение потребительских прав на се-
годняшний день фактически касается в основ-
ном продажи товаров и предоставления услуг т.н. 
«материально- физического» характера. Однако 
в настоящее время активно развивается сфера 
интернет- коммуникаций, и зачастую права потре-
бителя цифровых товаров и услуг не охватываются 
действием административного законодательства. 
Так, применение норм ст.ст. 14.4 и 14.7 к целому 
ряду цифровых товаров и услуг зачастую весьма 
проблематично, что требует уточнения и развития 
законодательства в этой сфере.

В этой же связи следует отметить, что не уде-
лено достаточно внимания защите прав потреби-
телей при использовании электронных платежных 
систем. Также недостаточно регламентированы 
вопросы государственной регистрации и осущест-
вления деятельности предпринимателями, осу-
ществляющими свою деятельность через элек-
тронные платформы [78, c. 154].



139

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Еще одной проблемой является привлечение 

к административной ответственности граждан –  пла-
тельщиков налога на индивидуальный доход (ПНД), 
т.н. «самозанятых» лиц. Дело в том, что данные эко-
номические субъекты фактически осуществляют 
предпринимательскую деятельность, осуществля-
ют продажу потребительских товаров и предостав-
ление потребительских услуг. Однако при этом их 
статус как предпринимателей и субъектов, привле-
каемых к административной ответственности за на-
рушение потребительских прав, не совсем ясен.

Административно- правовой статус ПНД уре-
гулирован в настоящее время ст. 2.4 КоАП РФ, 
где данные граждане по  какой-то причине ближе 
по своему административно- правовому статусу 
к должностным лицам. Однако практически такой 
подход вовсе не верен, т.к. фактически ПНД осу-
ществляют предпринимательскую деятельность 
(пусть и в упрощенной форме) –  поэтому должны 
приравниваться к индивидуальным предпринима-
телям. И, соответственно, меры административ-
ной ответственности, применяемые к ПНД, долж-
ны быть схожими (т.е. регулироваться ст.ст. 14.4, 
14.5, 14.7, 14.8, 14.15 КоАП РФ).

Следующая проблема связана с неравными ус-
ловиями потребителей и поставщиков услуг (про-
давцов) при заключении гражданско- правовых 
договоров. Речь идет о фактическом отсутствии 
у граждан- потребителей возможности оказывать 
влияние на содержание предлагаемых предпри-
нимателями гражданско- правовых договоров. 
Как правило, граждане вынуждены подписывать 
с предпринимателями договоры некой «унифици-
рованной» формы (как правило, разработанной 
предпринимателями в собственных интересах), 
не имея возможности вносить свои изменения 
и предложения (обычно альтернативой является 
только полный отказ от подписания договора и по-
лучения услуги). Законодатель в настоящее время 
идет по пути запрета предпринимателям вносить 
в форму заключаемых с потребителем договоров 
однозначно противоречащих законодательству ус-
ловий (особенно строго такие запреты действуют 
в сфере банковского кредитования –  например, за-
прет о включении пункта об обязательном согла-
сии заемщика на дополнительные услуги).

При этом предприниматели могут предлагать 
потребителям к подписанию гражданско- правовые 
договоры, содержащие те или иные пункты, в це-
лом не противоречащие действующему законо-
дательству, но все же определенным образом 
ущемляющие интересы потребителя. В этой связи 
необходимо ужесточать нормы об административ-
ной ответственности за понуждение потребителя 
к подписанию договора, содержащего ущемляю-
щие его интересы условия.

Выводы

Подводя итоги, можно отметить следующее.
Закон о защите прав потребителей и систе-

ма норм об административной ответственности 

за нарушение потребительских прав предоставля-
ют лицу, подпадающему под характеристики по-
требителя, повышенные (по сравнению с другими 
субъектами) меры и возможности защиты нару-
шенных прав в связи с тем, что потребитель (как 
гражданин, физическое лицо, не осуществляющее 
хозяйственную деятельность) изначально находит-
ся в неравном положении по отношению к «про-
давцу» (юридическому лицу или индивидуально-
му предпринимателю, осуществляющему продажу 
товаров или предоставление услуг). Поэтому важ-
ная роль в правовом регулировании предпринима-
тельства принадлежит институту административ-
ной ответственности за нарушение потребитель-
ских прав.

КоАП РФ предусматривает административную 
ответственность субъектов предпрнимательства 
за нарушение прав потребителей в ст.ст. 14.4, 14.5, 
14.7, 14.8, 14.15. Нормы данных статей предусма-
тривают привлечение предпринимателя к админи-
стративной ответственности за продажу товаров 
заведомо ненадлежащего качества, обман потре-
бителя, неиспользование кассовой техники, нару-
шение требований к информированию, наруше-
ние правил продажи отдельных категорий товаров 
и т.д. Санкции, которые предусматривает КоАП 
РФ за нарушение предпринимателем прав потре-
бителя носят, как правило, материальный характер 
и варьируются от штрафа до конфискации предме-
та административного правонарушения.

При этом исследование административной от-
ветственности за нарушение прав потребителей 
выявляет следующие проблемные аспекты:

1. Применение норм ст.ст. 14.4 и 14.7 к целому 
ряду цифровых товаров и услуг зачастую весьма 
проблематично, что требует уточнения и развития 
законодательства в этой сфере.

2. Еще одной проблемой является привлечение 
к административной ответственности граждан –  
плательщиков налога на индивидуальный доход 
(ПНД), т.н. «самозанятых» лиц.

3. Следующая проблема связана с фактическим 
отсутствием у граждан- потребителей возможности 
оказывать влияние на содержание предлагаемых 
предпринимателями гражданско- правовых догово-
ров. В этой связи необходимо ужесточать нормы 
об административной ответственности за понуж-
дение потребителя к подписанию договора, содер-
жащего ущемляющие его интересы условия.
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ADMINISTRATIVE LIABILITY OF BUSINESS ENTITIES 
FOR VIOLATION OF CONSUMER RIGHTS

Katnikov I.I.
Moscow Financial and Industrial University “Synergy”

Relevance and goals. The relevance of the topic under study is due 
to the fact that the institution of administrative liability for violation 
of consumer rights is associated with the need to ensure the rights 
of citizens to purchase quality goods and services, with the need to 
ensure guarantees of the well-being and health of the nation. Con-
sidering that the consumer initially occupies a “weaker” (in legal and 
economic aspects) position in relation to the entrepreneur, the state 
is obliged to provide effective opportunities for protecting the rights 
of citizens in the consumer sphere. Within the framework of the gen-
eral problems of protecting consumer rights, the problem of admin-
istrative liability of business entities for violations of consumer rights 
deserves special attention. The purpose of the work is to compre-
hensively study the issues of administrative responsibility of entre-

preneurs for violation of consumer rights in modern conditions, to 
develop proposals for improving this legal institution.
Materials and methods. The methodological potential includes 
methods of comparative legal and historical legal analysis, which 
allow us to compare approaches and features of procedural and le-
gal issues of administrative responsibility for violation of consumer 
rights in modern conditions.
Results. The legal foundations, scientific approaches and problems 
of administrative liability for violation of consumer rights in modern 
conditions have been identified.
Conclusions. The analysis made it possible to identify some areas 
of development of both scientific theory and legislation in the follow-
ing areas. Application of the provisions of Art. Art. 14.4 and 14.7 to 
a whole range of digital goods and services is often very problem-
atic, which requires clarification and development of legislation in 
this area. Another problem is bringing to administrative responsi-
bility citizens –  payers of individual income tax (IIT), the so-called. 
“self-employed” persons. The next problem is related to the actual 
lack of opportunity for citizen- consumers to influence the content of 
civil law contracts proposed by entrepreneurs. In this regard, it is 
necessary to tighten the rules on administrative liability for forcing a 
consumer to sign an agreement containing conditions that infringe 
on his interests.

Keywords: consumer, consumer rights, administrative responsibil-
ity, sanctions, offense.
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Поручительство один из древнейших способов обеспечения 
исполнения обязательства, уходящий корнями в римское пра-
во, формулирующее поручительство (adpromissio) как дого-
вор. Становление и эволюция договора поручительства нахо-
дятся в неразрывной связи с историческими, политическими, 
социально- экономическими и другими особенностями опреде-
ленного этапа развития как государства, так и экономических 
отношений, складывающихся между людьми в разное время. 
Государство, на разных этапах своего развития и становления, 
соответствующим образом реагировало на потребность обще-
ства в регулировании данного института, конкретизировало 
и дополняло положения о нем. Таким образом, рассматрива-
емый институт, благодаря которому достигается возможность 
обеспечения исполнения обязательства любого должника, 
остается актуальным на протяжении тысячелетий. Институт 
поручительства в силу специфики своего функционирования, 
интуитивно понятных механизмов его регулирования, приме-
нения в различных сферах оказывает неоценимое влияние 
на развитие общественных отношений, складывающихся при 
обороте имущества.

Ключевые слова: поручительство, вещное право, обязатель-
ственное право, кредитор, поручитель, должник.

В отечественном праве нормы о поручитель-
стве по договору впервые были включены в Псков-
скую судную грамоту 1467 года. Именно в данном 
нормативном правовом акте большое внимание 
уделяется обязательственным отношениям, а так-
же в нём впервые был упомянут договор поручи-
тельства. Однако в Псковской судной грамоте нет 
термина «поручительство», применяется этимоло-
гический предшественник, термин «порука», ха-
рактеризующий форму, в которой совершался дан-
ный договор. В судной грамоте институт поручи-
тельства регулировался небольшим количеством 
статей: ст. 32, 33, 45 и 101.

В ст. 33 Псковской судной грамоты предусма-
тривалось условие, в соответствии с которым при-
менялась «порука» (поручительство): «порукой 
обеспечивается долг только на сумму до руб ля 
включительно, в займах же, превышающих ука-
занную сумму, порука не может служить обеспе-
чением» [4].

При предъявлении заимодавцем иска к поручи-
телю должник, за которого поручался последний, 
представлял суду расписку об уплате долга истцу; 
но эта расписка являлась бесспорной только в том 
случае, если в архиве Троицкого собора хранилась 
копия расписки. В противном случае истцу предо-
ставлялась возможность взыскать свои деньги 
с поручителя должника. Лицо, предъявившее иск 
к поручителю, должно было точно указать цену ис-
ка, иначе оно теряло право на иск (ст. 45).

В случае бегства должник подлежал «выдаче 
головой поручителю». Это положение так прочно 
вошло в псковские пошлины, что, если должник, 
за долги которого поручалось другое лицо, бежал 
за границу, то псковские власти обращались к со-
седнему государству с требованием выдачи бежав-
шего должника [3, с. 46].

Так, в начале XIV в. Псков обратился к властям 
Риги с требованием выдачи должника Нездельца 
поручившемуся за него псковичу Ивану Голову. 
Об этом сохранилась следующая грамота: «От по-
садника Сидора, и ог Рагуила, и от всех сътьскых, 
и от всех пльсковиць к ратьманом в Ригу и к всем 
рижаном. Зде тировал Нездельце вашь во Пльско-
ве с детьми, търговал с Кумордою и не доплатил 
Куморде 20 гривен серебра и полу-третие гривне 
серебра, а Ивана Голова, человека нашего, въвел 
в поруку. А Иван в Новъгород, и он побежал к вам. 
И ныне учините правду, выдайте Нездильца поруч-
нику. Зде ваша братия и дети ваши търгуют и въво-
дять люди добры в поруку. И мы за виноватымь 
не стоим. Или не выдадите Нездильца поручни-
ку, то мы исправим в Пльскове на вашей братии, 
а вам поведаем» [2, с. 17–18].
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Таким образом, в Псковской судной грамоте ре-
гулировался институт поручительства, однако сам 
по себе договор поручительства не был урегулиро-
ван, а также не были предусмотрены общие поло-
жения договора, форма и содержание. В «поруке» 
важным была именно так называемая расписка, 
в соответствии с которой предоставлялась воз-
можность защищать свои права.

До 1922 года были предложения о создании 
нормативного правового акта, например, проекты 
гражданских уложений 1814 и 1905 годов, в кото-
рых формулировались нормы о договоре поручи-
тельства. В проекте 1814 года предусматривалась 
глава тринадцатая и порядка 20 статей, посвящен-
ных поручительству. В проекте 1905 года положе-
ния отведенные поручительству изложены в главе 
двадцать четвертой и разделены на три раздела. 
В данном акте указаны положения, находящие от-
ражение в современном законодательстве. Так, 
в данном проекте закрепляется, что поручитель-
ство может быть дано и без ведома и разрешения 
на то должника по основному обязательству.

В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года бо-
лее подробно были описаны положения о догово-
рах, таковых в данном нормативном правовом акте 
насчитывалось десять, один из них –  о поручитель-
стве. В частности, ст. 203 вышеупомянутого Граж-
данского кодекса даны обязательные требования 
к договору: договор должен быть совершен в пись-
менной форме [5]. А также условие, по которому 
несоблюдение письменной формы влечет недей-
ствительность договора поручительства. Следует 
отметить, что данное условие находит свое закре-
пление в действующем законодательстве.

Ст. 204 Гражданского кодекса РСФСР 1922 го-
да предусмотрена ответственность поручителя. 
Следует отметить, что впервые было включено 
правило о том, что требование кредитора к основ-
ному должнику и поручителю предъявляется как 
к солидарным должникам, если иное не установ-
лено договором поручительства. А также считаем 
важным отметить, что в данной статье предусмо-
трена солидарная ответственность поручителей, 
если их несколько, в случае, если иное не пред-
усмотрено договором.

Данный нормативный правовой акт установил 
подробное и четкое содержание договора пору-
чительства, ответственность сторон договора, ос-
нования прекращения договора поручительства, 
а также права и обязанности поручителя. Одна-
ко, по нашему мнению, в Гражданском кодексе 
1922 года существовала некая раздробленность 
правовых норм, например, правовые нормы о за-
логе размещены законодателем в разделе «Вещ-
ное право», а, в свою очередь, нормы о поручи-
тельстве, задатке и неустойке в разделе «Обяза-
тельственное право».

Следующим нормативным правовым актом, ко-
торый регулировал договор поручительства явля-
ется Гражданский кодекс РСФСР 1964 года. Дан-
ный закон выделил три основных способа обе-
спечения исполнения обязательств: неустойка 

(ст. 187), залог (ст. 192), поручительство (ст. 203), 
а также два дополнительных способа обеспечения 
обязательств: задаток (ст. 209) и гарантия (ст. 210) 
[6].

В ст. 203 Гражданского кодекса РСФСР внесе-
но дополнение о том, что поручительством может 
обеспечиваться лишь действительное требование. 
Остальные положения вышеупомянутого норма-
тивного правового акта схожи, а порой идентичны 
с Гражданским кодексом РСФСР 1922 года.

В Основах гражданского законодательства 
Союза ССР и республик 1991 года законодатель 
не производил конкретизацию формы и содержа-
ния договора поручительства, не регулировал пра-
ва и обязанности поручителя, а также основания 
прекращения действия договора поручительства. 
Однако ч. 1 ст. 68 установила положение, которым 
предусматривалось, что исполнение обязательств 
может обеспечиваться неустойкой, залогом, пору-
чительством (гарантией) или задатком. Также сле-
дует отметить, что в Основах гражданского зако-
нодательства Союза ССР и республик 1991 года 
происходит некое смешение понятий «поручитель-
ство» и «гарантия» [7]. На наш взгляд, объединяя 
данные понятия в одно, законодатель допустил 
ошибку. Поручительство и независимая гарантия 
лишь условно схожи, однако имеют, как минимум, 
несколько важных отличий друг от друга: пору-
чительством может обеспечиваться любое обя-
зательство, гарантией же может обеспечиваться 
обязательство уплатить денежные средства. Так-
же различием между данными институтами явля-
ется то, что гарантия не акцессорное обязатель-
ство, коим является поручительство.

Таким образом, мы подошли к современному 
периоду, в котором положения о договоре поручи-
тельства предусмотрены в Гражданском Кодексе 
от 30.11.1994 года № 51-ФЗ, а именно в части пер-
вой. Нормы о договоре поручительства располо-
жены в главе 23 «Обеспечение исполнения обяза-
тельств» в параграфе 5, который кратко именуется 
«Поручительство» [1].

Современное законодательство о договоре по-
ручительства также указало на то, что данный до-
говор заключается между кредитором и поручите-
лем.

Предполагаем, что данное положение носит ос-
новополагающий характер в определении сторон 
договора поручительства. Как многие ошибочно 
полагают, договор поручительства заключается 
с кредитором и поручителем. Должник в данных 
отношениях не фигурирует, соответственно, за-
блуждение в отношении личности должника не бу-
дет являться основанием для оспаривания данного 
договора. В настоящее время порождается мно-
жество судебных споров о признании недействи-
тельным договора поручительства на том основа-
нии, что поручитель введен в заблуждение отно-
сительно добросовестности и платежеспособности 
должника. Однако суды не принимают во внимание 
данные доводы, поскольку такие обстоятельства 
не влияют на заключение договора поручитель-
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ства сторонами, также считаем, что данное обсто-
ятельство поставило бы кредитора в невыгодное 
положение.

Таким образом, институт поручительства про-
шел долгий путь формирования. Законодатель 
учитывал особенности конкретного периода, до-
полнял и уточнял положения, касающиеся регули-
рования рассматриваемого института. Например, 
в период существования Русского государства 
порука выступала неким способом привлечения 
к ответственности за нарушение обязательства 
третьего лица. Данное обстоятельство породило 
предпосылки для формирования четкого перечня 
способов обеспечения договорных обязательств 
и по мере развития общества и государства обо-
значенные способы менялись, подстраиваясь тем 
самым под определенную эпоху. Также следует 
упомянуть, что это не единственный результат раз-
вития. На протяжении всего времени, с момента 
первого упоминания о договоре поручительства, 
происходят различные видоизменения субсиди-
арной ответственности. Так, в Гражданском ко-
дексе РСФСР 1922 года предусмотрены обяза-
тельные требования к договору и ответственность 
за их несоблюдение. Гражданский кодекс РСФСР 
1964 года уже разделял способы обеспечения ис-
полнения обязательств и каждый, в свою очередь, 
конкретизировал. Современный период вобрал 
в себя опыт прошлых лет, уточнил обязательные 
положения договора поручительства, форму до-
говора поручительства, права и ответственность 
поручителя, а также основания прекращения до-
говора.
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EVOLUTION OF THE NORMATIVE REGULATION OF 
CONTRACTUAL GUARANTEE RELATIONS IN RUSSIAN 
LEGISLATION

Krasousskaya P. D., Lopatin D. P.
Novosibirsk National Research State University

Suretyship is one of the oldest ways of enforcing the obligation, root-
ed in Roman law, formulating suretyship (adpromissio) as a con-
tract. The formation and evolution of a surety agreement are inex-
tricably linked to the historical, political, socio- economic and other 
characteristics of a certain stage of development of both the State 
and economic relations that develop between people at different 
times. The State, at various stages of its development and forma-
tion, has responded to the need of society to regulate this institution 
and has specified and supplemented its provisions. Thus, the insti-
tution in question, which makes it possible to enforce the obligation 
of any debtor, has been relevant for millennia. Due to the specifics 
of its functioning, intuitively understandable mechanisms of its reg-
ulation, application in various spheres has an invaluable impact on 
the development of social relations that develop during the circula-
tion of property.

Keywords: guarantee, proprietary right, law of obligations, creditor, 
guarantor, debtor.
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В настоящей статье рассмотрено появление словосочетания 
«объективное банкротство» в нормативно- правовых Актах 
Российской Федерации, рассматриваются проблемные вопро-
сы, которые касаются привлечения контролирующих лиц ор-
ганизации (бенефициаров) к субсидиарной ответственности. 
Уделено значительное внимание природе этого явления и дей-
ствующим нормативным актам, которые регулируют данную 
процедуру. Проведено сопоставление законодательства Рос-
сийской Федерации и стран Европейского Союза (представле-
ны реальные действующие правовые акты стран Европейского 
Союза), приведен реальный работающий механизм стран за-
пада. Приведенное сравнение в значительной мере указывает 
на отличия двух подходов к вопросу определения бенефициа-
ра. Авторы статьи надеются, что данная статья может послу-
жить толчком к совершенствованию действующего законода-
тельства России.

Ключевые слова: бенефициар, кредитор, банкротство. Вер-
ховный Суд, Европейский Союз.

В научной литературе современной России, 
наибольшие трудности при реализации механизма 
субсидиарной ответственности в так называемом 
«объективное банкротство,» вызывает момент на-
ступления признака истинной неплатёжеспособно-
сти, и кто же на самом деле является контролиру-
ющим лицом должника. [1]

Словосочетание «объективное банкротство» 
впервые, появилось в определении Верховного Су-
да РФ № 347-ЭС28–1673 от 20.07.2017. В матери-
алах дела за № А49–6737/2015 в разделе об опла-
те обязательных платежей отмечено, что «в свя-
зи с понижающейся стоимостью чистых активов, 
должник не может полностью удовлетворить тре-
бования кредиторов».[2] В своем решении по дан-
ному делу Верховный Суд вынес постановление 
№ 45, в котором говориться, что объективная несо-
стоятельность –  это момент времени, когда долж-
ник стал неспособен оплатить финансовые требо-
вания кредиторов, также должник не может опла-
тить обязательные платежи, так как у него сово-
купная стоимость активов меньше размеров долга. 
Последнее время юридическая практика Судов при 
рассмотрении подобных дел, ссылается на опреде-
ление вышеупомянутого постановления Верховно-
го Суда РФ.

Но и здесь наблюдаются трудности, заключа-
ющиеся в том, что невозможно точно определить 
момент времени, в который необходимо оценить 
реальную стоимость активов должника. Проходит 
довольно большое время между двумя событиями: 
когда должник объективно стал банкротом и вы-
яснение реальной стоимости активов должника. 
Промежуток времени, в условиях современной 
действительности, может быть более трех лет.

На сегодняшний день законодатель в своих ру-
ководящих документах применительно к термину 
«объективное банкротство»:
– не дал определение словосочетания;
– не определил его признаки.

Исходя из вышеизложенного вышеприведенная 
проблема встала остро.[3]

Отслеживая практику судов, можно сделать вы-
вод о том, что установление момента, когда долж-
ник объективно стал банкротом и выяснение ре-
альной стоимости активов должника. понимается 
по-разному. И это верно, так как в этом вопросе 
имеют значение такие аспекты как: недостаток ак-
тивов; недостаток имущества; неплатежеспособ-
ность; размер просрочки по платежам кредиторам; 
величина чистых активов должника; причина па-
дения цены активов должника по бухгалтерскому 
балансу. Необходимо отметить, что бухгалтерский 
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баланс лишь отмечает общие сведения о пасси-
вах и об активах за определенный месяц или год, 
а меньшая величина активов по сравнению с обя-
зательствами еще не говорит о том, что должник 
не может платить своим кредиторам. В тоже вре-
мя Верховный суд РФ указывал, что отдельное де-
ло строго индивидуально, и необходимо в каждом 
случае рассматривать свои обстоятельства. И про-
сто невозможно каждое дело вписать в определен-
ные рамки, которые будут прописаны в законода-
тельстве.

И именно такой подход обеспечит четкое обо-
значение критериев проблемы и, как следствие, 
повысит защиту кредитора перед должником.[4]

Соединенные Штаты Америки с данной про-
блемой уже столкнулись и решили ее успешно. 
Именно их суды ввели термин «checklists»-тестов. 
По этим тестам определяется момент наступле-
ния признаков истиной неплатежеспособности. 
Причем в каждом определенном штате этот тест 
разный. В этой практике прослеживается необхо-
димость принятия одного обобщающего «check-
lists»-теста. По нашему мнению этот опыт судопро-
изводства мог бы взять на вооружение Верховный 
Суд РФ и определить свой «checklists»-тест, в ко-
тором можно было бы дать объяснение основных 
критериев, применительно к вопросу определения 
наступления признаков неплатежеспособности.

В Российском законодательстве (Закон о банк-
ротстве) существует норма, которая позволяет 
уменьшить субсидиарную ответственность фор-
мального руководителя, если этот руководитель 
раскроет физическое или иное юридическое лицо, 
которое получает деньги или другие блага от бла-
готворителя. Именно данная норма Закона по-
зволяет правоохранительным органам облегчить 
следствию действия в интересах кредиторов в це-
лях привлечения бенефициара к субсидиарной от-
ветственности.

Данная норма в Законе существует, но по сло-
вам ВрИО руководителя Федеральной налоговой 
службы Российской Федерации, в качестве досу-
дебной сделки с государством она пока не зарабо-
тала. В своем высказывании данное должностное 
лицо выразило надежду, что возможно, она зара-
ботает в Уголовном праве Российской Федерации.

Интересен опыт стран западной Европы (стран 
членов Европейского Союза). в этих странах ве-
дется реестр бенефициаров. Первый такой список 
появился в Англии 25.06.2014 (был принят законо-
проект, согласно которому был создан единый ре-
естр бенефициаров –  PSC Register).[5]

Основная идея введения данного реестра –  
установление вертикали управления определен-
ными компаниями для установления реального 
бенефициара. В Европейском Союзе принят зако-
нопроект, который призван бороться с незаконным 
обналичиванием финансов и отмыванием денег. 
Данный закон в западных странах известен под на-
званием Fourth EU Anti- Money Laundering Directive 
(20.05.2015 г). Согласно данного Закона бенефи-
циарным собственником компании или организа-

ции является физическое лицо, если он косвенно 
или прямо контролирует деятельность компании 
или имеет долю участия больше 25 процентов.[6]

В Европейском Союзе существует практика, 
когда каждое государство данного Союза может 
понизить порог владения долями компании. Но ес-
ли у физического лица нет доли акций в компании, 
то бенефициаром признается сотрудник компании, 
занимающий высшую руководящую должность. 
Для частных фондов, трастов и так далее бенефи-
циаром признается протектор, генеральный дирек-
тор, учредитель, доверенный собственник и подоб-
ное им управляющее лицо. Причем данный реестр 
в странах Европейского Союза един, и каждая 
из стран- участниц должна его хранить в официаль-
но утвержденном журнале Европейского Союза. 
В журнале Европейского Союза (19.06.2018 года 
был зарегистрирован пятый закон, призванный бо-
роться с незаконным обналичиванием и отмывани-
ем денежных средств. Он зарегистрирован под на-
званием Anti- Money Laundering Directive (5AMLD). 
Но необходимо отметить, что этот закон не внес 
абсолютно никаких колебаний ни в одну из сто-
рон в штрафных санкциях, которые применяются 
за выявленные нарушения. Зато расширил круг 
лиц, ответственных за вышеуказанные наруше-
ния. Обеспечивает высокую прозрачность сектора 
финансов в управлении организациями и делает 
упор именно на бенефициарное управление трас-
товыми фондами.

Содержащиеся в вышеуказанном реестре дан-
ные, доступны компетентным органам, таким как 
Управление по финансовому надзору (FCA), и лю-
бым органам, которые изъявят законный интерес 
к информации. На ряду с компетентных органов, 
к данной информации могут обратиться предста-
вители свободной прессы и общественные деяте-
ли, причем не нужно ссылаться на Закон.

Причем если заинтересованному лицу не пре-
доставили запрашиваемую информацию по бене-
фициару, то не предоставившее должностное лицо 
понесет уголовную ответственность согласно За-
конов страны, произошедшего инцидента.[7]

К сожалению, на данный момент аналогич-
ная база бенефициаров (контролирующих лиц 
предприятия- банкрота) в Российской Федерации 
не введется. У нас существует закон № 115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) до-
ходов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма» (от 07.08.2001 года). Имен-
но в этот Федеральный Закон 21 декабря 2016 го-
да Правительство Российской Федерации внесло 
изменения, согласно которым юридическое лицо 
обязано предоставить информацию о своих бе-
нефициарах. Эти изменения внесены в пункт 6.1 
выше указанного Федерального Закона. причем 
согласно этому пункту бенефициарный владелец 
компании –  это физическое. лицо, которое прямо 
или через подставных лиц владеет более чем 25 
процентами акций компании, либо контролирует 
напрямую или косвенно деятельностью компании. 
Информация о бенефициаре раскрывается в пояс-
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нениях к годовому бухгалтерскому отчету и к от-
чету о финансовых результатах за текущий пери-
од. В случае если по запросу Росфинмониторинга 
(уполномоченного органа, определенного законо-
дательством Российской Федерации) юридическое 
лицо не предоставляет информацию, либо предо-
ставляет ее не в полном объеме, либо искажает ре-
альных бенефициаров, то правоохранительными 
органами налагается административный штраф. 
(См. Кодексе об административных правонаруше-
ниях РФ в подпункте 1, пункта 25, статье 14).[8]

Анализируя все вышеизложенное бенефициа-
ров в РФ найти, сложно, но все инструменты для 
этого действия все указаны в Законах (бухгалтер-
ская отчетность).

Все эти инструменты даны кредитору для си-
туации, в которой если управляющий уклоняется 
от уплаты –  сам кредитор смог бы напрямую истре-
бовать долг с бенефициара.
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This article examines the appearance of the phrase «objective bank-
ruptcy» in the regulatory legal acts of the Russian Federation, dis-
cusses problematic issues related to the involvement of controlling 
persons of the organization (beneficiaries) to subsidiary liability. 
Considerable attention is paid to the nature of this phenomenon and 
the current regulations that regulate this procedure. A comparison 
of the legislation of the Russian Federation and the countries of the 
European Union is carried out (real existing legal acts of the coun-
tries of the European Union are presented), a real working mecha-
nism of Western countries is given. The above comparison largely 
indicates the differences between the two approaches to the issue 
of determining the beneficiary. The authors of the article hope that 
this article can serve as an impetus to improve the current legisla-
tion of Russia.
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В настоящей статье авторами изучен подход законодателя 
и Верховного Суда РФ к применению зачёта в деле о несо-
стоятельности (банкротстве), рассмотрена обеспечительная 
функция зачёта встречных требований сторон и квалификация 
заявления о зачёте как сделки с предпочтением. В целях срав-
нения современных отечественных тенденций с зарубежным 
опытом были исследованы подходы иностранных правопоряд-
ков к применению зачёта в условиях в банкротства. При нали-
чии запрета на проведение зачёта взаимных требований был 
рассмотрен схожий механизм, а именно механизм сальдиро-
вания обязательств сторон в рамках одного правоотношения, 
не создающий последствий предпочтительного удовлетворе-
ния требований кредиторов в деле о банкротстве. Также авто-
рами приводится обзор подходов судебной практики по допу-
щению зачёта в деле о банкротстве и признанию его сделкой, 
совершённой в рамках обычной хозяйственной деятельности 
должника.

Ключевые слова: зачёт, банкротство, сальдирование, сальдо, 
предпочтение, сделка, оспаривание сделок, судебная практи-
ка, обычная хозяйственная деятельность должника.

Одним из способов прекращения встречных 
обязательств между должником и кредитором яв-
ляется зачёт по волеизъявлению одной из сторон 
(ст. 410 ГК РФ). При этом, такой зачёт может быть 
как односторонней, так и двусторонней или много-
сторонней сделкой.

Закон о банкротстве запрещает зачёт встреч-
ных требований по инициативе должника или кре-
дитора (ст. 63 Закона о банкротстве). Однако такой 
зачет может быть совершен по заявлению конкурс-
ного управляющего при условии соблюдения пра-
вил очерёдности и пропорциональности удовлет-
ворения требований кредиторов (п. 8 ст. 142 Зако-
на о банкротстве), но такой механизм встречается 
в практике довольно редко.

Тенденция запрета (который, строго говоря 
не является императивным) зачета в делах о бан-
кротстве сформировалась в российском законо-
дательстве и судебной практике достаточно дав-
но. Так, одном из писем Президиума ВАС РФ 
(п. 14) уже содержалась позиция, согласно кото-
рой с момента инициирования дела о банкротстве 
никакая из сторон встречных обязательств не мо-
жет прекратить своё обязательство зачётом [2].

Впоследствии высшей судебной инстанцией рас-
пространены на зачёты ограничения, действующие 
для сделок, совершённых с предпочтением [11].

Затем был принят Пленум ВАС, который при-
меняется и по сей день в части оспаривания за-
чета в банкротстве, указывающий на возможность 
оспаривания сделок зачёта (как до возбуждения 
процедуры банкротства, так и после её введения) 
в порядке ст. 61.3 Закона о банкротстве, т.е. в по-
рядке преференциальных сделок [12].

В 2014 году ВАС РФ пытался разрешить зачёт, 
издав проект Постановления Пленума с соответ-
ствующими предложениями. Однако, данный про-
ект не был поддержан. В частности, в нём предла-
галось не признавать заявление о зачёте недей-
ствительной сделкой, если обязательства сторон 
совпали ранее, чем за 6 месяцев до возбуждения 
дела о банкротстве, если совпадение обязательств 
пришлось от 1 до 6 месяцев до возбуждения дела, 
то принимать во внимание необходимо добросо-
вестность кредитора на момент совпадения требо-
ваний. Если же обязательства сторон совпали в те-
чение одного месяца до возбуждения дела о бан-
кротстве или после возбуждения дела, то отказать 
в оспаривании зачёта можно только если он совер-
шён в рамках обычной хозяйственной деятельно-
сти должника.

В дальнейшем попытки легализовать зачёт 
в банкротстве предпринимались Минэкономраз-
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вития России в тексте проекта федерального 
закона до внесения в ГД СФ РФ (по состоянию 
на 16.07.2020). В частности, предлагалось устано-
вить, что заявления о зачёте как вредные сделки 
или сделки с предпочтением могут быть признаны 
недействительными, только если момент прекра-
щения встречных обязательств сторон относится 
к периоду после даты возбуждения дела о бан-
кротстве. Данная инициатива также не была под-
держана [20].

Что касается совершения сделки зачёта по-
сле возбуждения дела о банкротстве, то важно 
отметить, что действующий закон о банкротстве 
не предусматривает императивного запрета на со-
вершение сделки зачёта после инициирования де-
ла о банкротстве. При этом, зачёт, совершенный 
с нарушением очерёдности погашения требова-
ний кредиторов, будет признан оспоримой сдел-
кой [13].

Необходимость оспаривания зачёта в банкрот-
стве обусловлено нарушением принципа равен-
ства кредиторов и недопущением предпочтитель-
ного удовлетворения требований кредиторов, по-
скольку кредитор, заявивший о зачёте, тем самым 
удовлетворяет своё требование к должнику пол-
ностью в отличие от иных кредиторов. Встав в од-
ну очередь с иными кредиторами третьей очереди 
и исполнив свои встречные обязательства перед 
должником, пополнив конкурсную массу, требова-
ния данного кредитора и иных кредиторов были бы 
пропорционально удовлетворены.

Кроме того, оспаривание актов зачета может 
быть эффективным способом пополнения конкурс-
ной массы. Так, если зачёт был совершен в тече-
ние месяца до возбуждения дела о банкротстве, 
то недобросовестность стороны другой стороны 
зачёта даже не придётся доказывать, так как она 
презюмируется (п. 2 ст. 61.3 Закона о банкротстве). 
Если же сделка зачёта была осуществлена в пре-
делах 6 месяцев до возбуждения дела, то недо-
бросовестность кредитора подлежит доказыванию 
(п. 3 ст. 61.3 Закон о банкротстве).

Напротив, в доктрине довольно часто встреча-
ется позиция, поддерживающая сохранения зачёта 
в деле о банкротстве. Так, М. В. Телюкина считает, 
что применение зачёта соответствует сути отно-
шений, формирующихся на стадиях наблюдения 
и внешнего управления. [22].

Также сторонником легализации зачёта в бан-
кротстве является А. В. Егоров [1]. По его мнению, 
заявление о зачёте обладает двумя функциями, 
первая из которых направлена на прекращение 
обязательства, а вторая связана с обеспечитель-
ным характером, который опосредует правомер-
ные ожидания сторон от возможности совершения 
зачёта, в связи с чем такая сделка должна подле-
жать защите и в том случае, если в отношении дру-
гой стороны будет возбуждено дело о банкротстве.

В сущности, вопрос запрета или разрешения 
зачёта при банкротстве относится к проблеме при-
оритета индивидуального и коллективного интере-
са в банкротстве. Разрешив зачёт, законодатель 

поставит интересы отдельного кредитора выше ин-
тересов всего сообщества кредиторов должника 
[4]. Напротив, в случае лишения такого кредитора 
имеющихся у него преференций из зачёта встреч-
ных требований путём уравнения его с иными кре-
диторами не принимается во внимание наличие 
кредита доверия между кредитором и должни-
ком, которые договорились о совершении зачёта. 
В такой ситуации теряется обеспечительная функ-
ция зачёта, что не свидетельствует о стабильно-
сти гражданского оборота и повышает ещё более 
предпринимательский риск.

Большинство иностранных правопорядков раз-
решает зачёт при банкротстве, обосновывая это 
именно наличием у него обеспечительных свой ств.

Так, в § 94–96 Положения Германии о несостоя-
тельности (Insolvenzordnung) определены правила 
осуществления сделки зачёта в условиях банкрот-
ства должника после открытия конкурсного произ-
водства, допуская преимущественное удовлетво-
рение требований кредитора, заявившего о зачё-
те, за счет направленного против него права тре-
бования. То есть, если встречные обязательства 
совпали до открытия конкурсного производства, 
то права кредитора на совершение зачёта сохра-
няется [10].

В то же время, немецким законом о банкрот-
стве (§ 96) предусмотрены ограничения соверше-
ния зачёта при банкротстве. В частности, не допу-
скается зачёт, если долг кредитора перед возник 
после открытия конкурсного производства или ес-
ли конкурсный кредитор приобрёл свое требова-
ние к должнику от иного кредитора после открытия 
конкурсного производства.

Французское законодательство о банкротстве 
также допускает зачёт после введения конкурса. 
При этом, если требование кредитора возникает 
после опубликования решения о признании долж-
ника несостоятельным, то сделка зачёта недопу-
стима (cогласно ст. L622–7 Французского торгово-
го кодекса) [23].

В законе о банкротстве Чехии (абз. 3 § 140 
Закона Чехии о банкротстве) проведение зачёта 
не разрешается, если кредитором не выплачено 
в конкурсную массу банкрота часть собственной 
задолженности перед должником, превышающая 
встречные требования такого кредитора и долж-
ника. То есть, сначала кредитор должен выплатить 
соответствующую разницу в конкурсную массу 
и только затем заявлять о зачёте [24].

В последние годы в отечественной судебной 
практике прослеживается устойчивая тенденция 
произведения сальдирования, которое de facto 
является зачётом, но не признаётся актом сдел-
ки и не влечёт предпочтительного удовлетворения 
требований кредиторов. На уровне Верховного Су-
да РФ сложилась устойчивая судебная практика, 
согласно которой сальдирование имеет место тог-
да, когда в рамках одного договора (либо несколь-
ких взаимосвязанных договоров) определяется за-
вершающая обязанность сторон при прекращении 
договорных отношений полностью (либо их отдель-
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ного этапа) (определения Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 29.01.2018 № 304-ЭС17–14946, 
от 12.03.2018 № 305-ЭС17–17564, от 02.09.2019 
№ 304-ЭС19–11744, от 29.08.2019 № 305-ЭС19–
10075, от 11.06.2020 № 305-ЭС19–18890(2), 
от 10.12.2020 № 306-ЭС20–15629, от 08.04.2021 
№ 308-ЭС19–24043(2,3), от 23.06.2021 № 305-
ЭС19–17221(2) и др.).

В сущности, сальдирование является бухгал-
терской операцией, складывается автоматически 
и не требует волеизъявления  какой-либо из сто-
рон. Данная операция носит только сверочный ха-
рактер. Происходит констатация факта совпадения 
так называемых магистральных требований в рам-
ках одного правоотношения, и при этом не возни-
кают встречные обязанности сторон, а формирует-
ся лишь единственная завершающая обязанность 
одной из сторон договора. Сальдирование име-
ет правоподтверждающее значение и не зависит 
от нахождения  какой-либо стороны в банкротстве 
[6].

Такое сальдо является способом расчёта итого-
вого платежа, который выплачивается тому, в чью 
пользу складывается сальдо, в силу чего не про-
исходит погашение требований кредитора вне 
очереди, так как по сути сделка не совершается 
и  каких-либо преференций не создаётся [21].

Более того, возможность определения итогово-
го сальдо взаимных обязательств сторон не зави-
сит от вида договора, соответствующее условие 
в договор включать необязательно, а само сальдо 
может производится по нескольким взаимосвязан-
ным договорам, объединенных единой хозяйствен-
ной целью [7].

Помимо прочего, судебная практика на уровне 
ВС РФ допускает сальдирование не только основ-
ного долга сторон, но и основного долга и встреч-
ного требования по уплате неустойки в рам-
ках единых правоотношений (Определения СК-
ЭС ВС РФ от 02.02.2021 г. № 305-ЭС20–18448, 
от 29.08.2019 г. № 305-ЭС19–10075, от 23.06. 
2021 г. № 305-ЭС19–17221(2)). Данное правило 
действует вопреки механизму субординации тре-
бований о финансовых санкциях, в т.ч. неустой-
ки в деле о банкротстве должника, когда кредитор 
при прочих равных условиях получает удовлетво-
рение своих требований после погашения всех тре-
бований необеспеченных кредиторов третьей оче-
реди по основному долгу и начисленных процентов 
(п. 3 ст. 137 Закона о банкротстве). То есть, в си-
туации отсутствия сальдирования такой кредитор 
вряд ли получил был удовлетворение своих тре-
бований в деле о банкротстве. Проведение саль-
до явно даёт приоритет кредитору с требованием 
к должнику о выплате неустойки путём получения 
полного погашения своих требований за счёт про-
ведения сальдирования в обход правил о пониже-
нии в реестре по такому требованию [3].

Помимо салидования финансовых санкций до-
пустимо и сальдирование внедоговорных обяза-
тельств. Судебная практика исходит из того, что 
отклонение любой из сторон от условий догово-

ра порождает необходимость соотнести итоговые 
обязательства сторон, возникшие из такого дого-
вора, в связи с чем, допускается сальдирование 
встречных требований с неосновательным обога-
щением, которое вызвано ненадлежащим испол-
нением одной из сторон своих обязательств по до-
говору [16].

Последовательное разрешение проведения 
сальдирования в банкротстве связано со стремле-
нием высшей судебной инстанцией обойти сфор-
мулированные ею же правила о запрете соверше-
ния зачёта в условиях несостоятельности. Саль-
дирование как раз отвечает ожиданиям сторон 
сделки и играет обеспечительную функцию зачёта. 
В то же время, единых правил сальдирования по-
ка не выработано (хотя сложилось довольно много 
практикообразующих позиций на уровне ВС РФ), 
поэтому судами в каждом конкретном случае ре-
шается, когда требования можно считать встреч-
ными и взаимосвязанными.

По справедливому выражению Н. В. Мураева 
сальдирование является обходом зачёта в бан-
кротстве и его маскировкой [5].

Основная идея сальдо исходит из эквивалент-
ного и возмездного характера имущественных от-
ношений. В ситуации, когда стороны не достигают 
цели договора (договор не исполняется либо про-
изводится неполное исполнение обязательства, 
с нарушениями), снижается потребительская цен-
ность результата договора, в связи с чем возника-
ет неэквивалентность встречных предоставлений, 
которая уравнивается посредством подведения 
итогового расчёта (сальдо) обязательств сторон. 
Такие действия по уменьшению своего обязатель-
ства за счёт неисполнения обязательств по догово-
ру иной стороной не может создавать предпочте-
ния в отличие от зачёта [4].

Нельзя не признать, что грань между зачётом 
и сальдированием является достаточно тонкой, 
но современная отечественная судебная практи-
ка активно развивает доктрину сальдирования 
и не считает подведение сальдо в банкротстве ока-
занием предпочтения кредитору.

Вместе с тем, российский закон о банкротстве 
предусматривает варианты сохранения класси-
ческого зачёта в рамках дела о банкротстве. Так, 
в п. 2 ст. 61.4 Закона о банкротстве изложено пра-
вило, согласно которому сделка, совершённая 
в рамках обычной хозяйственной деятельности, 
не может быть оспорена в процедуре банкротства, 
если цена сделки не превышает 1% стоимости ак-
тивов должника, определяемой на основании бух-
галтерской отчетности должника за последний 
отчётный период. Несмотря на низкое пороговое 
значение размера сделки, практика по признанию 
таких сделок совершённых в рамках обычной де-
ятельности должника достаточно распростране-
на. Однако, данное правило не применяется, если 
установлена недобросовестность кредитора долж-
ника (т.е. его осведомлённость о признаках недо-
статочности имущества должника на момент со-
вершения сделки) [8].
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Помимо осведомлённости, в признании сделки 
совершённой в рамках обычной хозяйственной де-
ятельности может быть отказано в виду наличия 
значительной просрочки исполнения обязатель-
ства (более двух и до четырех месяцев), что в со-
вокупности с наличием факта заинтересованно-
сти сторон сделок говорит о том, что оспариваемая 
сделка не может расцениваться в качестве сделки, 
совершённой в обычной хозяйственной деятельно-
сти должника [15].

Таким образом, закон и судебная практика 
формулируют объективные критерии сделки, со-
вершённой в условиях обычной хозяйственной де-
ятельности: наличие порогового значения в разме-
ре 1% (количественный критерий), сделка не отли-
чается существенно по условиям от аналогичных, 
совершалась неоднократно в течение продолжи-
тельного периода времени (качественный крите-
рий). Также судебной практикой выработан субъ-
ективный критерий оценки «обычности» сделки –  
проверка добросовестности контрагента.

В судебной практике встречаются случаи сохра-
нения зачёта вследствие его совершения в рамках 
обычной хозяйственной деятельности должника- 
банкрота. Так, в одном из дел ВС РФ отказал 
в признании недействительным зачёта суммы из-
лишне уплаченного налога, признал сделку совер-
шённой в рамках обычной деятельности должника, 
исходя из того, что сумма сделки зачёта не превы-
сила установленного законом порогового значения 
в 1% от балансовой стоимости активов должни-
ка, а также отсутствуют доказательства того, что 
до совершения зачёта налоговый орган обладал 
сведениями о наличии у должника непогашенных 
денежных обязательств, относящихся к более ран-
ней очереди удовлетворения [9].

Также судебная практика относит зачёты к сдел-
кам в рамках обычной хозяйственной деятельности 
при наличии следующих обстоятельств. Например, 
должник постоянно совершал зачёты [17]. В ином 
деле в договоре между должником и кредитором 
была предусмотрена возможность прекращения 
обязательств зачётом, если обязательства не яв-
ляются просроченными [18]. Также зачёт будет до-
пущен судом, если и ранее должником и кредито-
ром совершались зачёты встречных требований, 
т.е. такие зачёты происходи систематически меж-
ду сторонами и являлись обычной практикой для 
них [19]. В ином деле, суд также отказал в призна-
нии зачёта недействительной сделкой, поскольку 
в спорный период должник вел активную деятель-
ность, зачёты были обычной практикой, отсутство-
вали доказательства оказания кредитору предпо-
чтения и при этом на момент совершения оспари-
ваемых зачётов просроченные долги отсутствова-
ли [14].

Исходя из изложенного, можно сделать вывод, 
что зачёт в условиях банкротства несёт риски при-
знания его недействительной сделки в силу воз-
можного преференциального удовлетворения тре-
бований кредитора, в пользу которого совершает-
ся зачёт, в нарушение порядка очерёдности пога-

шений требований в реестре. Такие ограничения 
зачёта лишают его функции обеспечения и не по-
зволяют сторонам надеяться на то, что он устоится 
в условиях банкротства одной из сторон. При этом, 
во многих зарубежных юрисдикциях допускается 
зачёт встречных требований после открытия кон-
курсного производства, если обязательства сторон 
совпали до введения конкурсного производства. 
Отечественная судебная практика в целях пога-
шения встречных требований в рамках единого 
правоотношения выработала механизм сальдиро-
вания, который активно применяется и не влечёт 
внеочередного удовлетворения требований кре-
диторов, в то время как классический зачёт суды 
признают и отказывают в признании его недей-
ствительным, только если он совершён в рамках 
обычной хозяйственной деятельности и отсутству-
ет недобросовестность со стороны кредитора. Од-
нако, риски оспаривания зачёта значительно сни-
зятся, если кредитором не допущена значительная 
просрочка исполнения обязательства, и сторонами 
ранее периодически совершались сделки зачёта.
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CHALLENGING SET-OFF AS A TRANSACTION WITH 
PREFERENCE IN A BANKRUPTCY CASE

Lapina E. V., Yeryomenko D. E.
Novosibirsk State University Russian Federation, Novosibirsk

In this article, the authors studied the approach of the legislator and 
the Supreme Court of the Russian Federation to the application of 
offset in an insolvency (bankruptcy) case, considered the security 
function of offset of counterclaims of the parties and the qualifica-
tion of an application for offset as a transaction with preference. In 
order to compare modern domestic trends with foreign experience, 
the approaches of foreign legal systems to the application of offset 
in bankruptcy conditions were examined. In the presence of a ban 
on offsetting mutual claims, a similar mechanism was considered, 
namely, a mechanism for balancing the obligations of the parties 
within the framework of one legal relationship, which does not create 
the consequences of preferential satisfaction of the claims of credi-
tors in a bankruptcy case. The authors also provide an overview of 
the approaches of judicial practice on allowing offset in a bankrupt-
cy case and recognizing it as a transaction made within the normal 
course of business of the debtor.

Keywords: set-off, bankruptcy, balancing, balance, preference, 
transaction, challenging transactions, judicial practice, ordinary 
business activities of the debtor.
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Пополнение конкурсной массы имуществом, принадлежащим должнику 
на праве бенефициарной собственности

Лаццарини Дмитрий Юрьевич,
аспирант кафедры предпринимательского и корпоративного 
права МГЮА им. О. Е. Кутафина
E-mail: d-lazzarini@yandex.ru

Статья посвящена вопросам пополнения конкурсной массы 
банкрота имуществом, принадлежащим ему на праве бенефи-
циарной собственности, не поименованным в вещном праве 
России. В статье раскрыты проблемы законодательной регла-
ментации, которые породили разрозненную судебную практику 
по вопросу о возможности включения такого имущества в кон-
курсную массу.
Автором сделан вывод о наличии в гражданском праве средств 
для включения имущества, скрываемого за конструкцией 
траста, в конкурсную массу должника. Среди таких средств ав-
тор выделяет: установление содержания прав должника через 
применимое право, переквалификацию отношений, примене-
ние аналогии закона и права, которые могут быть применены 
в совокупности или отдельно.
По результатам исследования автор приходит к выводу, что 
при разрешении вопроса о принадлежности имущества долж-
нику следует исходить из правила «преобладания существа 
над формой».

Ключевые слова: банкротство, конкурсная масса, право бене-
фициарной собственности, корпоративная вуаль, траст, номи-
нальный собственник.

Введение

В соответствии со статьями 11 ГПК, 13 АПК суд при 
разрешении гражданских дел, руководствуется за-
конодательством Российской Федерации.

Положения Закона о банкротстве 1 и разъясне-
ния Пленума Верховного суда закрепляют основ-
ное правило о том, что конкурсная масса –  это все 
имущество должника, имеющееся на дату откры-
тия конкурсного производства и выявленное в хо-
де конкурсного производства.

Вместе с тем Закон о банкротстве, ограничива-
ясь некоторыми исключениями из общего правила 
о включении всего имущества, не содержит переч-
ня, конкретизирующего его состав.

В свою очередь вещное право России содер-
жит концепцию права собственности, основанную 
на принципе ограниченного перечня вещных прав, 
что, как указывает Синицына С. А., продиктовано 
интересами имущественного оборота, а не преду-
преждением со стороны государства нежелатель-
ного поведения сторон [1]. Права, основанные 
на праве бенефициарной собственности, не пои-
менованы в гражданском законодательстве.

В судебной практике отсутствует единообраз-
ный подход по вопросу о тождестве понятий соб-
ственника и бенефициара: в одних случаях тожде-
ство признается, в других нет.

В связи с этим множеству вопросов, которые 
встают перед участниками дела о банкротстве при 
включении сокрытого за трастом имущества, в том 
числе розыску активов, сбору доказательств, при-
ведению судебного акта в исполнение, предше-
ствует главный вопрос –  подлежит ли имущество, 
принадлежащее на праве бенефициарной соб-
ственности, включению в конкурсную массу бан-
крота –  физического лица в России?

1. Концепция бенефициарной собственно-
сти существует в странах так называемой англо- 
саксонской системы права (Англия, США, Кипр 
и др.), включающей юридическое право собствен-
ности (legal ownership) и бенефициарное (equita-
ble ownership). Бенефициарным собственником 
(beneficial owner) признается владелец имущества 
по праву справедливости в пользу которого учре-
жден траст (trust), хотя юридический титул (legal 
title) принадлежит доверительному управляющему.

Во многих случаях доверительному управляю-
щему передаются акции иностранной компании, 

1  Российская Федерация. Законы. О несостоятельности 
(банкротстве): Федеральный закон № 127-ФЗ: текст с изм. 
и доп. вступ. в силу с 28.12.2022: [принят Государственной 
Думой 27 сентября 2002 года: одобрен Советом Федерации 
16 октября 2002 года]. –  Москва, 2023. –  Доступ из справочно- 
правовой системы КонсультантПлюс. –  Текст: электронный.
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через которую осуществляется владение имуще-
ством (компаниями) в России, с целью сокрытия 
конечного собственника актива. Это и есть одно 
из проявлений так называемой «корпоративной 
вуали» [2], когда для третьих лиц собственником 
имущества выступает лицо, обладающее правом 
владеть и распоряжаться имуществом, но действу-
ющее не в своих интересах, а в интересах и по ука-
занию бенефициара.

Как указывает Канашевский В. А., применитель-
но к офшорным компаниям их бенефициарным 
собственником выступает лицо, которое факти-
чески контролирует компанию и получает выгоды 
от ее деятельности, независимо от того, кто явля-
ется ее формальным акционером [3].

Таким образом, бенефициар имеет право на до-
ход (актив) юридического лица или право контро-
лировать деятельность юридического лица, акции 
которого переданы в траст, но прямо не обладает 
правом пользоваться и распоряжаться находящим-
ся в трасте имуществом (акциями).

Интересы бенефициара при этом могут быть 
оформлены и обеспечиваться прямо или косвенно. 
В большинстве случаев отношения между бенефи-
циаром и доверительным управляющим оформле-
ны договором доверительного управления или де-
кларацией об утверждении траста.

2. Российскому вещному праву неизвестно 
понятие бенефициарного собственника, посколь-
ку в соответствии с пунктом 4 статьи 209 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации 1 передача 
собственником своего имущества в доверительное 
управление не влечет перехода к управляющему 
права собственности.

Правовое содержание собственности, пред-
усмотренное гражданским законодательством, 
исходит из единства принадлежащих собственни-
ку правомочий владения, пользования и распоря-
жения имуществом и не предполагает возможно-
сти разделения на юридического (титульного) соб-
ственника и фактического (бенефициарного) соб-
ственника.

Семейное законодательство следует в статье 4 
Семейного кодекса Российской Федерации подхо-
дам гражданского в отношении имущества, при-
надлежащего супругам на праве общей совмест-
ной собственности.

В связи с этим автоматическое «приравнива-
ние» бенефициарного собственника к собственни-
ку по праву России не представляется возможным.

Когда же мы говорим о сложной структуре кор-
поративного управления, выстроенного через це-
почку иностранных и российских компаний, то воз-
никают вопросы о пределах трансформации бе-
нефициарных прав в права собственника и воз-
можности, при такой трансформации, преодолеть 

1  Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс 
Российской Федерации (часть первая): текст с изм. и доп. 
вступ. в силу с 03.04.2023: [Принят Государственной Думой 
21 октября 1994 года]. –  Москва, 2023. –  Доступ из справочно- 
правовой системы КонсультантПлюс. –  Текст: электронный. –  
ст. 3301.

самостоятельность юридических лиц и обособлен-
ность их имущества (статьи 48, 49, 56 ГК).

Широкое применение получила концепция 
«прокалывания корпоративной вуали» [4], пред-
усматривающая возможность привлечения к от-
ветственности контролирующего лица (ст. 53.1 ГК, 
ст. 61.10 Закона о банкротстве), но данные поло-
жения касаются лишь вопросов восходящей ответ-
ственности, от контролируемого к контролирующе-
му. Привлечение к субсидиарной ответственности 
применяется для защиты лиц, которые имеют пра-
ва требования к контролируемому юридическому 
лицу, но не для защиты лиц, обладающих правами 
требованиями к конечному бенефициару [5].

Вместе с тем само по себе наличие или отсут-
ствие закреплённого в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации понятия бенефициарной соб-
ственности не влияет на возможность включения 
в массу спорного имущества, что соответству-
ет смыслу положений статей 131, 213.25 Закона 
о банкротстве, статье 1193 ГК.

3. Имущество подлежит включению в кон-
курсную массу не в результате признания права 
бенефициарной собственности в России как тако-
вого, а в результате раскрытия содержания права 
бенефициарной собственности через (а) содержа-
ние норм иностранного права (статьи 1187, 1202 
ГК) или (б) аналогию закона/права (статья 6 ГК), 
или (в) переквалификацию судом правоотношения 
по правилу «преобладания существа над формой» 
(статьи 10, 170 ГК).

Иными словами, имущество, принадлежащее 
должнику на праве бенефициарной собственно-
сти, должно стать «видимым» для суда с целью его 
включения в конкурсную массу, и эта «видимость» 
может быть достигнута посредством реализации 
доступных инструментов гражданского законода-
тельства.

3.1. Прежде всего, понятие бенефициара из-
вестно российскому правопорядку. Статья 7 На-
логового кодекса Российской Федерации и разъ-
яснения Федеральной налоговой службы России 2 
определяют бенефициарного собственника как вы-
годоприобретателя и контролирующего лица для 
целей налогового регулирования.

Закон № 115-ФЗ 3 «О противодействии легали-
зации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма» к бе-
нефициарным владельцам относит лицо, которое 
прямо или косвенно владеет юридическим лицом 
(имея свыше 25% акций/долей в его уставном ка-

2  Российская Федерация. Федеральная налоговая служ-
ба Российской Федерации. О практике рассмотрения споров 
по применению концепции лица, имеющего фактическое право 
на доход (бенефициарного собственника). Письмо ФНС России 
от 28.04.2018 № СА-4–9/8285. Доступ из справочно- правовой 
системы КонсультантПлюс. –  Текст: электронный.

3  Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 
О противодействии легализации (отмыванию) доходов, по-
лученных преступным путем, и финансированию терроризма 
№ 115-ФЗ: текст с изм. и доп. вступ. в силу с 10.07.2023) [при-
нят Государственной Думой 13 июля 2001 года: одобрен Сове-
том Федерации 20 июля 2001 года]
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питале) или имеет возможность контролировать 
его действия.

Положения Закона о деофшоризации 1, Закона 
о защите конкуренции 2 и других законов 3, регули-
рующих публичные правоотношения также содер-
жат понятие «бенефициара» в контексте получе-
ния дохода от деятельности контролируемой ком-
пании.

Использование и распространение указанной 
терминологии во многом обусловлено содержа-
нием международных договоров, участниками ко-
торых являются как страны англо- американского 
права, так и континентального (включая Россию), 
что собственно следует из названия статьи 7 Нало-
гового кодекса «Международные договоры по во-
просам налогообложения» [6]. Например, оговорки 
о лицах, имеющих фактическое право на доходы 
(проценты, дивиденды) содержатся в Соглашении 
между Россией и Турцией об избежании двой ного 
налогообложения в отношении налогов на доходы 
от 1997 г.4

Кроме того, к бенефициарным владельцам от-
сылает п. «d» ст. 2 Конвенции ООН против корруп-
ции от 31.10.2003 5, который под имуществом по-
нимает «любые активы, будь то материальные или 
нематериальные, движимые или недвижимые, вы-
раженные в вещах или в правах, а также юридиче-
ские документы или акты, подтверждающие право 
собственности на такие активы или интерес в них», 

1  Российская Федерация. Законы. Федеральный закон 
О внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации (в части налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций): текст с изм. и доп. вступ. в си-
лу с 12.11.2018 [принят Государственной Думой 18 ноября 
2014 года: одобрен Советом Федерации 19 ноября 2014 года] –  
Доступ из справочно- правовой системы КонсультантПлюс. –  
Текст: электронный.

2  Российская Федерация. Законы. О защите конкуренции: 
Федеральный закон № 35-ФЗ: текст с изм. и доп. вступ. в силу 
с 01.09.2018 [принят Государственной Думой 8 июля 2006 го-
да: одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года] –  Москва, 
2023. –  Доступ из справочно- правовой системы Консультант-
Плюс. –  Текст: электронный.

3  Российская Федерация. Законы. О банках и банков-
ской деятельности: Федеральный закон № 395–1: текст с изм. 
и доп., вступ. в силу с 21.10.2023 [принят Председателем Вер-
ховного Совета РСФСР Б. Н. Ельцин 2 декабря 1990] –  Москва, 
2023. –  Доступ из справочно- правовой системы Консультант-
Плюс. –  Текст: электронный; Российская Федерация. Законы. 
О международных компаниях и международных фондах: Фе-
деральный закон № 290-ФЗ: текст с изм. и доп., вступ. в силу 
с 04.08.2023: [принят Государственной Думой 26 июля 2018 го-
да: одобрен Советом Федерации 28 июля 2018 года] –  Москва, 
2023. –  Доступ из справочно- правовой системы Консультант-
Плюс. –  Текст: электронный.

4  Соглашение между Правительством Российской Феде-
рации и Правительством Турецкой Республики об избежании 
двой ного налогообложения в отношении налогов на доходы: 
Заключено в г. Анкаре 15.12.1997: Вступил в силу с 31 декабря 
1999 года//Собрание законодательства РФ, 07.02.2000. № 6, 
ст. 614 –  Доступ из справочно- правовой системы Консультант-
Плюс. –  Текст: электронный.

5  Конвенция Организации Объединенных Наций против 
коррупции: [принята в г. Нью- Йорке 31.10.2003 Резолюцией 
58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН] Бюллетень международных договоров, 2006, 
№ 10, октябрь, с. 7–54 –  Доступ из справочно- правовой систе-
мы КонсультантПлюс. –  Текст: электронный.

а также требования об идентификации личности 
«собственника- бенефициара», предусмотренные 
ст. 14 и ст. 52 данной Конвенции. Аналогичные 
по своей сути положения содержит и международ-
ная конвенция о борьбе с финансированием тер-
роризма от 09.12.1999 6. Вместе с тем, Россия, в от-
личие от Италии, также страны континентально-
го права, не участвует в «Конвенции о трастах» 7, 
которая определяет право, применимое к довери-
тельной собственности, и регулирует ее последу-
ющее признание.

Разъяснения Пленума Верховного суда 
«О незаконном предпринимательстве» (пункт 10) и 
«Об ответственности за налоговые преступления» 
(пункт 7) также содержат указание на «лицо, фак-
тически выполняющее обязанности или функции 
руководителя организации» и «лицо, фактически 
выполнявшее обязанности руководителя органи-
зации –  плательщика налогов, сборов, страховых 
взносов». Но в данном случае акцент смещается 
в сторону соотношения «контролирующее лицо/
подставное лицо», при котором отношения меж-
ду указанными лицами не содержат правового 
оформления.

Таким образом, российский правопорядок уже 
«знает», кто такой бенефициарный (фактический) 
собственник того или иного имущества, раскрывая 
это понятие через «контроль» или «выгоду».

Не вдаваясь в дискуссию о конвергенции пу-
бличного и частного права отметим справедливое 
замечание о том, что «в современном правовом 
регулировании хозяйственных и даже шире –  граж-
данских отношений не осталось ни одной сферы, 
в которой публичные и частные начала и соответ-
ствующие им методы не оставили бы своих сле-
дов» [7].

По общему правилу указанные законы и меж-
дународные договоры относятся к сфере действия 
национального и международного публичного пра-
ва, тогда как для регулирования отношений в сфе-
ре гражданского права имеют значение только 
те договоры, «содержанием которых является уни-
фикация материальных и коллизионных норм на-
ционального частного права» [8].

Вместе с тем статья 6 ГК допускает применение 
аналогии в гражданском праве, если это не проти-
воречит существу регулируемых отношений, при-
чем речь идет либо о сходных отношениях (при ана-
логии закона), либо об общих началах и принципах 
гражданского права (аналогия права). Возражения 
основанные на отсутствии сходства публичного 
и частного регулирования, например, положений 

6  Организация Объединенных Наций. Международная кон-
венция о борьбе с финансированием терроризма [заключена 
в г. Нью- Йорке 09.12.1999, ратифицирована Федеральным за-
коном от 10.07.2002 № 88-ФЗ] Собрание законодательства РФ, 
07.02.2000. № 6, ст. 614 –  Доступ из справочно- правовой си-
стемы КонсультантПлюс. –  Текст: электронный.

7  Гаагская конференция по международному частному 
праву. Конвенция о праве, применимом к доверительной соб-
ственности и ее последующем признании [Заключена в г. Га-
аге 01.07.1985] Treaty Series. Volume 1664. –  New York: United 
Nations, 2000. P. 311–335.
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об имуществе и отмывании средств или коррупции 
представляются разумными только в случае, если 
соотносить данные категории поверхностно.

В данном случае речь идет не об одинаковом 
регулировании упомянутых отношений, а лишь 
о единообразном понимании частным и публич-
ным правом злоупотреблений, основанных на ис-
пользовании иностранного права и сложной струк-
туры корпоративных отношений с целью передачи, 
получения или сокрытия активов.

Конституционный суд неоднократно высказы-
вал позицию о недопустимости неоднозначного 
и противоречивого регулирования, отмечая при 
этом, что «в случае необходимости защиты общих 
(общественных) интересов в той или иной сфере 
федеральный законодатель вправе использовать 
в регулировании соответствующих отношений со-
четание частноправовых и публично- правовых 
элементов, которое наиболее эффективным обра-
зом будет обеспечивать взаимодействие частных 
и публичных интересов в данной сфере» [9].

Из указанного напрашивается вывод, что на-
циональный правопорядок, воспринимающий бе-
нефициарных владельцев для защиты публично-
го интереса не может одновременно с этим «при-
твориться», что в частноправовом порядке, а тем 
более в отношениях несостоятельности, где суще-
ствует сильный публичный интерес, то же самое 
деяние по созданию неправомерной видимости 
и введению в заблуждение относительно наличия 
у банкрота имущества является правомерным.

Судебная практика свидетельствует о готов-
ности судов к пониманию бенефициарного соб-
ственника через нормы публичного права, хотя 
и не всегда выводы из такого заимствования яв-
ляются единообразными.

Так, со ссылкой на положения «антиотмывоч-
ного» Закона № 115-ФЗ суд пришел к выводу 
о том, что «из приведенных норм следует, что по-
нятие бенефициарный владелец не тождественно 
владельцу акций» [10], в связи с чем отсутству-
ют основания «заявлять о наличии у него прав 
на определенный пакет акций». В другом случае 
суд со ссылкой на те же самые нормы публично-
го права не только установил наличие признаков 
номинальности в условиях, когда бенефициар 
не был раскрыт обществом перед судом, но и при-
шел к выводу о ничтожности в таком случае совер-
шенных данным лицом сделок на основании ста-
тей 10, 168 ГК [11].

3.2. Если же исходить из позиции об отсут-
ствии в российском праве понятия бенефициар-
ного собственника и невозможности его толкова-
ния в соответствии с российским правом, то в та-
ком случае подлежит применению пункт 2 ста-
тьи 1187 ГК о квалификации понятий посредством 
иностранного права.

Нельзя не согласиться с оценкой данного под-
хода в научной среде как оправданного [12] и под-
лежащего применению в случае, если суд прихо-
дит к выводу о невозможности толкования понятия 
по закону суда (lex fori) [13]. Такой способ соответ-

ствует публичному правопорядку России, но за-
труднен с практической точки зрения.

В идеальных условиях добросовестного поведе-
ния должника и связанных с ним лиц содержания 
прав и обязанностей бенефициарного собствен-
ника раскрывается через содержание трастового 
соглашения, договора доверительного управления 
или иных соглашений с номинальным владельцем 
имущества [14].

В стандартных же условиях сокрытия как иму-
щества, так и документов, опосредующих владе-
ние таким имуществом, раскрытие содержания 
прав и обязанностей бенефициара через приме-
нимое право представляется одним из допустимых 
способов.

При бенефициарном владении иностранной 
компанией прямо или косвенно, уместно говорить, 
как о применении положений статьи 1202 ГК, опре-
деляющих личный закон юридического лица, так 
и о положениях статьи 1205 ГК, в зависимости 
от того, является ли иностранная компания про-
межуточным звеном (фикцией), через которое ко-
нечный бенефициар владеет имуществом в Рос-
сии или же это полноценный субъект, осуществля-
ющий самостоятельную предпринимательскую де-
ятельность.

В условиях, когда лица, участвующие в деле 
о банкротстве ограничены в средствах доказыва-
ния так как не являются стороной рассматривае-
мых отношений, а ответчики (третьи лица) не стре-
мятся раскрыть содержания их отношений с долж-
ником или находятся в юрисдикциях, не раскры-
вающих конечных собственников компаний, бре-
мя доказывания должно быть перераспределено 
с учетом позиции, высказанной в Постановлении 
Президиума ВАС РФ от 26.03.2013 № 14828/12 
[15].

Президиум ВАС РФ указал, что «когда вопрос 
о применении положений российского законода-
тельства, защищающих третьих лиц, ставится в от-
ношении офшорной компании, бремя доказывания 
наличия либо отсутствия обстоятельств, защища-
ющих офшорную компанию как самостоятельного 
субъекта в ее взаимоотношениях с третьими лица-
ми, должно возлагаться на офшорную компанию».

Указанная позиция впоследствии получила рас-
пространение в банкротной практике при проверке 
обоснованности требований фактически аффили-
рованной с должником иностранной компании, при 
проверке доводов о реальности уступленных кре-
дитных обязательств, при привлечении к субсиди-
арной ответственности, при оспаривании сделок.

Во всех указанных случаях суды сходятся 
во мнении о наличии на стороне иностранного 
лица бремени опровержения сомнений «посколь-
ку именно оно обладает всеми доказательствами 
своих правоотношений с несостоятельным долж-
ником». Суды прямо указывают на необходимость 
раскрытия информации о конечных бенефициарах 
или приходят к выводу о статусе конечного бене-
фициара, в том числе, лица «не названного в фор-
мально составленных договорах».
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Применение данного подхода к вопросу о рас-

пределении бремени в спорах, осложнённых ино-
странным элементом важно. В отсутствие необхо-
димых документов суд вынужден презюмировать 
наличие у бенефициара абсолютных прав в отно-
шении имущества, переданного доверительному 
управляющему (номинальному владельцу), в том 
числе давать обязательные указания управляю-
щему по распоряжению и владению имуществом 
в интересах бенефициара. Риски не опровержения 
возлагаются тем самым на должника и иностран-
ное лицо.

Республика Кипр остается одной из самых по-
пулярных юрисдикций для структурирования вла-
дения активами в России. Республика Кипр вклю-
чена Минфином в перечень государств и терри-
торий, используемых для промежуточного (оф-
шорного) владения активами в России (действует 
с 01.01.2023) 1. Согласно пояснительной записке 
«утверждение Перечня станет дополнительным 
стимулом для российского собственника (конеч-
ного бенефициара) по повышению прозрачности 
корпоративной структуры своего российского биз-
неса и аккумулированию доходов на территории 
Российской Федерации».

Обратившись к законодательству Кипра рос-
сийский суд обнаружил бы, что концепция бене-
фициарной собственности и исчерпывающее поня-
тие бенефициарного собственника применительно 
ко всем видам траста не кодифицированы. Хотя 
общее представление о статусе бенефициара по-
зволяет установить содержание Закона о между-
народных трастах от 1992 г.2 Согласно статьям 2, 
4.А(2) Закона о международных трастах бенефици-
ар –  это любое лицо, которое имеет право на иму-
щество траста, а учредитель траста обладает ши-
рокими полномочиями по распоряжению доходом 
или капиталом траста и вынесению обязывающих 
указаний, в том числе об увольнении или назначе-
нии директоров любой компании, полностью или 
частично принадлежащих трасту.

Понятия учредитель траста и бенефициарный 
собственник мы принимаем как тождественные 
во избежание излишнего усложнения рассматри-
ваемой конструкции, хотя условия конкретного 
трастового соглашения могут быть иными. Однако 
учредитель траста обладает указанными полномо-
чиями априори, если иное не установлено содер-
жанием соглашения. Таким образом, в ситуации 
сокрытия содержания соглашения допустимо по-
лагать о наличии как минимум указанных полно-
мочий.

Между тем при решении вопроса о включении 
в конкурсную массу имущества банкрота, принад-

1  Приказ Минфина России от 26.05.2022 № 83н «Об утверж-
дении Перечня государств и территорий, используемых для 
промежуточного (офшорного) владения активами в Рос-
сийской Федерации. Зарегистрировано в Минюсте России 
27.06.2022 № 69021 –  Доступ из справочно- правовой системы 
КонсультантПлюс. –  Текст: электронный.

2  Республика Кипр. Закон о международных трастах 
от 1992 и 2012 годов (Принят 24.07.1992) –  Доступ из справочно- 
правовой системы КонсультантПлюс. –  Текст: электронный.

лежащего на праве бенефициарной собственно-
сти, важно отношение института несостоятельно-
сти иностранного государства, в данном случае 
Кипра, к имуществу фактического и номинально-
го собственника при их банкротстве.

Законодательство Кипра не проводит разли-
чие между банкротством физического лица и ли-
ца, действующего в качестве предпринимателя. 
Положения, касающиеся банкротства физических 
лиц закреплены Главой 5 «Банкротство» Собрания 
законодательства Кипра от 1959 г.3 (далее –  Закон 
Кипра «О банкротстве»).

Согласно разделу 41 Главы 5 Закона Кипра 
«О банкротстве» все имущество, которое, вероят-
но, принадлежит банкроту или которым он владе-
ет на момент начала банкротства, или имущество, 
которое было приобретено или попало под его кон-
троль до восстановления банкрота в правах отно-
сится к имуществу банкрота.

Раздел 42 Главы 5 Закона Кипра «О банкрот-
стве» устанавливает, что все имущество, которое 
находится во владении банкрота, выступающего 
в качестве доверительного управляющего от име-
ни другого лица, исключаются из конкурсной мас-
сы банкрота и недоступно для распределения меж-
ду его кредиторами.

Данное «разделение» наглядно демонстрирует 
отношение законодателя Республики Кипр к во-
просу о том, кому принадлежит имущество, осно-
ванное на праве бенефициарной собственности.

При этом зарубежные прецеденты сформиро-
вали позицию судов о необходимости преодоления 
«корпоративной вуали» для установления справед-
ливости независимо от юридической действитель-
ности рассматриваемой корпоративной структуры 
[16].

В деле Dadourian group international inc. v Azuri 
limited [17] суд пришел к выводу, что ввиду заклю-
чения трастовых соглашений «есть веские осно-
вания предполагать, что активы третьей сторо-
ны на самом деле являются активами ответчика, 
на которого наложен судебный запрет». Суд указы-
вает, что «необходимо изучить сущность контроля, 
а не проводить строгий анализ законодательства 
о трастах, чтобы установить, является ли третье 
лицо доверительным собственником траста».

В деле SCF Finance Co Limited v Masri [18] в ка-
честве классического примера, когда имеются до-
статочные основания предположить, что активы 
в действительности принадлежат ответчику при-
ведена ситуация, при которой активы находятся 
во владении третьего лица, выступающего в ка-
честве простого траста (или номинального вла-
дельца) для ответчика. В данном случае суд также 
пришел к выводу о фактической принадлежности 
имущества ответчику. Простой траст –  это базо-
вый траст, в котором бенефициар имеет абсолют-

3  Республика Кипр Глава 5 «Банкротство» Законов Кипра 
от 1959 г. Источник: правовой интернет- портал кипрского зако-
нодательства URL: http://www.cylaw.org/nomoi/arith/CAP005.pdf 
(дата обращения: 24.11.2023)
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ное право на капитал и активы в рамках траста, 
а также на доход, получаемый от этих активов [19].

В банкротной практике российских судов, при-
менение норм иностранного права не является 
повсеместным, но встречается, хотя суды скорее 
склонны исходить из содержания представленных 
сторонами соглашений и других оформляющих от-
ношения документов.

В деле о банкротстве ЗАО «УМКА-ФАМКЭР» 
суд при рассмотрении вопроса о включении тре-
бований «А. К. Хаазе Остхандельсгезелльшафт 
мбх» (Германия) в реестр требований кредиторов 
на основании соглашения о переводе долга при-
шел к выводу о необходимости определения норм 
права, подлежащих применению, ввиду отсутствия 
в основном договоре соответствующей оговорки 
[20]. Более того, суд возложил на стороны обязан-
ность представить сведения о содержании норм 
иностранного права и предложил сторонам опре-
делить право, применимое в рамках рассмотрения 
настоящего спора.

В результате критической оценки представлен-
ных суду заключений о необходимости применения 
немецкого права суд переквалифицировал пред-
ставленный договор о переводе долга (основание) 
в договор поручительства «по смыслу ГК» и отка-
зал во включении в реестр требований кредиторов 
со ссылкой на прекращение основного обязатель-
ства, вызванной ликвидацией основного должника 
(п. 6 ст. 367 ГК).

Такая переквалификация не понравилась суду 
округа, который согласился с кассатором о необхо-
димости буквального толкования условий догово-
ра и возвращая дело на новое рассмотрение, ука-
зал на необходимость толкования договора соглас-
но немецкому праву [21]. При новом рассмотрении 
требования немецкого кредитора были включены 
в реестр в результате буквального толкования су-
дом условий соглашения, из которых следовала 
и правовая природа перевода долга и соответ-
ствие соглашения немецкому праву.

Хотя этот пример во многом обусловлен рядом 
фактических обстоятельств конкретного дела, он 
подводит нас к заключительному вопросу о воз-
можности судом переквалификации отношений 
по правилу преобладания «существа над формой» 
и/или совокупному применению указанных выше 
инструментов.

3.3. Доктрина преобладания «существа над 
формой» широко применяется в налоговых пра-
воотношениях и соответствующей судебной прак-
тике по рассмотрению налоговых споров с участи-
ем кондуитных компаний. Основным вопросом, ко-
торый исследуется в спорах о применении норм 
международных соглашений, является «оценка де-
ловой цели и правильной квалификации существа 
совершенных сделок (операций)», а также возмож-
ность их «переквалификации» 1.

1  Письмо ФНС России от 28.04.2018 № СА-4–9/8285 
«О практике рассмотрения споров по применению концепции 
лица, имеющего фактическое право на доход (бенефициарно-

Верным является отнесение данной доктрины 
к «базовой, в основе которой лежит универсаль-
ный подход, используемый в праве» [22]. Наиболее 
классическим примером отражения данного под-
хода в гражданском законодательстве являются 
положения статьи 170 ГК о притворных сделках, 
позволяющие суду переквалифицировать прикры-
вающую (формальную) конструкцию в прикрывае-
мую (подразумевающуюся).

Сложная структура корпоративного управле-
ния, вовлекающая как иностранные компании, так 
и трасты может быть «преодолена» судом путем 
«переквалификации» при злоупотреблении сторо-
ной правом.

Как разъяснил Президиум Верховного Суда 
в Оборе судебной практики № 1 в 2015 г., согласно 
пункту 3 статьи 1 ГК при установлении, осущест-
влении и защите гражданских прав и при испол-
нении гражданских обязанностей участники граж-
данских правоотношений должны действовать 
добросовестно. Никто не вправе извлекать преи-
мущество из своего незаконного или недобросо-
вестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК). Это из-
вестная позиция, активно применяющаяся при рас-
смотрении всевозможных споров, включая обосо-
бленные споры в деле о банкротстве.

Нас же интересует больше отсылка к пункту 2 
статьи 10 ГК, согласно которой в случае несоблю-
дения требований о добросовестном поведении, 
арбитражный суд может принимать «иные меры, 
предусмотренные законом» для защиты интересов 
другой стороны.

К таким мерам может быть отнесена «переква-
лификация» отношения из опосредованного вла-
дения активом в прямое владение должником тем 
или иным имуществом на территории Российской 
Федерации для целей его включения в конкурсную 
массу.

Данный подход представляется лучшим вариан-
том по сравнению, например, с переквалификаци-
ей соглашений о номинальном владении в институ-
ты российского права по аналогии: доверительное 
управление имуществом (глава 53 ГК), поручение 
(глава 49 ГК), простое товарищество (глава 55 ГК) 
ввиду невозможности их полной ассимилляции. 
При этом приведение зарубежных конструкций 
к аналогии российских институтов не отразит дей-
ствительную суть и цель таких соглашений.

Необходимо отметить, что наличие спора 
о включении имущества, сокрытого за трастом, 
свидетельствует о нарушении со стороны должни-
ка положений п. 9 ст. 213.9 Закона о банкротстве 
о раскрытии сведений и передачи имущества фи-
нансовому управляющему. В этих условиях отказ 
от раскрытия содержания правоотношений, пред-
ставления документов должен быть истолкован 
судом против должника и третьих лиц, связанных 
с ним.

При этом представляется допустимым «обрат-
ное прокалывание вуали» в ситуации, когда вы-

го собственника)» –  Доступ из справочно- правовой системы 
КонсультантПлюс. –  Текст: электронный.
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строенная структура корпоративных отношений 
представляет собой фикцию, прикрывающую фак-
тически осуществление бенефициаром корпора-
тивных права в отношении нижнего звена цепочки 
компаний.

В данном случае, «обратное прокалывание ву-
али» не вступает в конфликт с понятием корпора-
тивных отношений (пункт 1 статьи 2 ГК) или поло-
жениями об обособлении имущества юридическо-
го лица по той причине, что такое положение ве-
щей «находится в противоречии с действительным 
назначением конструкции юридического лица» 
и «такие интересы судебной защите не подлежат».

Примером тому может послужить дело о бан-
кротстве Беджамова Г. И. № А40–9544/17, в кото-
ром суд установил факт бенефициарного владе-
ния должником рядом компаний, зарегистрирован-
ных на Кипре, в свою очередь владеющих акциями 
российской компании [23]. Суд принял во внима-
ние критерий «контроля» и применив в совокупно-
сти положения статей 10, 168, 170 ГК установил, 
что «реальным собственником акций» российской 
компании является должник, а структурирование 
владения этими акциями через иностранные ком-
пании «является притворной сделкой, прикрываю-
щей факт действительного владения акциями Бед-
жамовым Г. И.».

Данная позиция суда согласуется с положения-
ми п. 3 ст. 1 ГК, но отсутствие в мотивировочной 
части как норм национального, так и норм ино-
странного права, разъясняющих статус конечного 
бенефициара, сохраняет серую зону в правовом 
обосновании судебного акта.

В судебной практике встречаются случаи при-
менения судами совокупности подходов, обозна-
ченных в настоящей статье. Так, в деле о банкрот-
стве Муравьева И. А. № А40–128159/2018 суды 
пришли к выводу о включении в реестр требований 
кредиторов задолженности, основанной на «доку-
менте о передаче» (instrument of transfer), который 
был квалифицирован в качестве договора купли- 
продажи 1 акции иностранной компании (БВО), 
принадлежащей «продавцу» на праве бенефи-
циарной собственности [24]. Примечательно, что 
в части бенефициарного права собственности суд 
применил как положения национального публично-
го права (НК, Закон № 115-ФЗ), так и нормы ино-
странного права в соответствии со ст. 1187 ГК.

Выводы

Немногочисленность и разрозненность судебной 
практики свидетельствуют о необходимости даль-
нейшей разработки легитимационной процедуры 
«восприятия» бенефициарной собственности в Рос-
сии.

Вместе с тем утверждение о невозможности 
включения в конкурсную массу имущества долж-
ника, принадлежащего ему на праве бенефици-
арной собственности, представляется неверным. 
Любое право, в том числе, право бенефициарной 
собственности, не может использоваться с недо-

бросовестной целью, а наличие формальной воз-
можности по сути «действовать в тайне и во вред» 
не подлежит судебной защите.

Из проведенного исследования следует, что 
гражданское право России обладает достаточ-
ным набором правовых инструментов, реализуя 
которые, суд правомочен и компетентен возвра-
тить в конкурсную массу имущество, скрываемое 
за конструкцией траста и правом бенефициарной 
собственности.

Среди таких способов можно выделить: уста-
новление содержания прав через применимое пра-
во, переквалификацию отношений и применение 
аналогии закона и права. При разрешении вопро-
са о принадлежности имущества должнику судам 
следует исходить из правила «преобладания су-
щества над формой» через призму двух основных 
критериев бенефициарной собственности: «выго-
да» и «контроль». Указанное соответствует зару-
бежному опыту и совокупному толкованию поло-
жений Закона о банкротстве и гражданского зако-
нодательства об имуществе, подлежащем включе-
нию в конкурсную массу.

Важно отметить, что между указанными в ста-
тье способами нет конкуренции и все они могут 
быть применены, в том числе в совокупности, в за-
висимости от фактических обстоятельств спора.
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REPLENISHMENT OF THE BANKRUPTCY ESTATE 
WITH PROPERTY BELONGING TO THE DEBTOR ON 
THE RIGHT OF BENEFICIAL OWNERSHIP

Latstsarini D. Yu.
Kutafin Moscow State Law University

The article is devoted to the issues of replenishing the bankrupt-
cy estate of a bankrupt with property belonging to him on the right 
of beneficial ownership, not named in the property law of Russia. 
The article reveals the problems of legislative regulation, which gave 
rise to scattered judicial practice on the possibility of including such 
property in the bankruptcy estate.
The author concludes that there are means in civil law to include the 
property hidden behind the construction of the trust in the bankrupt-
cy estate of the debtor. Among such means, the author highlights: 
the establishment of the content of the debtor’s rights through the 
applicable law, the reclassification of relations, the application of the 
analogy of law and law, which can be applied collectively or sepa-
rately.
According to the results of the study, the author comes to the con-
clusion that when resolving the issue of ownership of property to the 
debtor, one should proceed from the rule of «the predominance of 
substance over form».

Keywords: bankruptcy, insolvency estate, beneficial ownership, 
corporate veil, trust, nominal owner.
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Актуальность гражданско- правового учения об институте цен-
ных бумаг, обуславливается тем, что в условиях рыночной 
экономики ценные бумаги, а также их разнообразные виды, 
играют существенную роль в привлечении денежных средств, 
направленных на удовлетворение государственных и обще-
ственных потребностей. В связи с этим законодательство, 
регулирующее институт ценных бумаг, активно развивается. 
Многообразие видов ценных бумаг обуславливает совершен-
ствование рынка ценных бумаг необходимого для нормального 
функционирования государства. Кроме того, экономические 
отношения, возникающие по поводу ценных бумаг, непрерыв-
но видоизменяются, что создает некоторые трудности относи-
тельно толкования ценных бумаг и определения их правовой 
природы. Юридическая литература и изложенные в них точки 
зрения устарели, вследствие интенсивного развития инфор-
мационных технологий и совершенствования в этой связи 
законодательства, регулирующего общественные отношения 
в процессе обращения ценных бумаг.

Ключевые слова: документарные ценные бумаги, бездоку-
ментарные ценные бумаги, дуалистическая концепция, пра-
вовая природа ценных бумаг, имущественные права, объект 
права.

Первое понятие ценной бумаги было дано 
немецким правоведом Толем: «Ценные бумаги –  
это любые документы имущественно- правового со-
держания» [4, с. 174]. Впоследствии немецкий уче-
ный Генрих Бруннер конкретизировал данный тер-
мин и обозначил следующее: «Под ценной бумагой 
понимается документ, по предъявлению которого 
должно быть осуществлено исполнение частного 
права, закрепленного в нем». С точки зрения Бело-
вой О. А., приведенное понятие в наибольшей сте-
пени точно отождествляет современные тенденции 
экономических отношений [7, с. 244].

Говоря об отечественном законодательстве, 
впервые определение понятия «ценная бумага» 
было закреплено в постановлении Правительства 
РСФСР от 28.12.1991 года № 78 «Об утверждении 
Положения о выпуске и обращении ценных бумаг 
и фондовых биржах в РСФСР». Под ценной бума-
гой понимался «денежный документ, удостоверяю-
щий имущественное право или отношение займа 
владельца документа по отношению к лицу, выпу-
стившему такой документ» [20].

Действующее гражданское законодательство 
не дает единого определения понятию «ценная бу-
мага». По мнению Черновой Г. В.: «Формулиров-
ка универсального юридического понятия ценной 
бумаги является труднодостижимой задачей» [17, 
с. 145]. Ст. 142 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее –  ГК РФ) закрепляет ее фор-
мы –  документарная и бездокументарная.

Существуют различные точки зрения на тол-
кование понятия «ценная бумага». Тем не менее, 
вследствие сложности и многогранности данного 
института представляется сложным прийти к един-
ственно верному варианту. Как отмечает Михай-
ленко Е. М.: «Ценные бумаги –  объекты граждан-
ских правоотношений, в зависимости от своего ви-
да, представляющие собой определенную законом 
документарную или бездокументарную форму за-
крепления за конкретным субъектом гражданских 
правоотношений имущественных и (или) иных неи-
мущественных прав» [11, с. 202]. Болдыревой Н. Б. 
понятие ценной бумаги исследуется в двух аспек-
тах: юридическом и экономическом. С юридиче-
ской точки зрения –  это документ или учетная за-
пись, которая удостоверяет право на бездокумен-
тарную ценную бумагу, наделяющий его владельца 
установленными правами. Со стороны экономиче-
ского подхода ценная бумага –  модель существо-
вания капитала [9, с. 126]. ГК РФ закрепляются 
определения документарных и бездокументар-
ных ценных бумаг. Документарные ценные бумаги 
представляют собой документы, соответствующие 
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установленным законом требованиям и удостове-
ряющие обязательственные и иные права, осу-
ществление или передача которых возможны толь-
ко при предъявлении таких документов [1]. Исходя 
из вышесказанного, под ценной бумагой понима-
ется движимая вещь [6, с. 279]. В свою очередь, 
бездокументарная ценная бумага –  это обязатель-
ственные и иные права, которые закреплены в ре-
шении о выпуске или ином акте лица, выпустивше-
го ценные бумаги в соответствии с требованиями 
закона, и осуществление и передача которых воз-
можны только с соблюдением правил учета этих 
прав [1], то есть подобное определение указывает 
на природу ценной бумаги в качестве совокупности 
прав, развивая тем самым доктрину о бестелесных 
вещах [12, с. 15].

Таким образом, общим из вышеназванных 
определений является то, что, во-первых, ценные 
бумаги –  совокупность прав, предоставляющих-
ся владельцу. В этом ключе справедливо мнение 
профессора Нерсесова Н.О: «Бумага становится 
ценной вследствие прав, заключающихся в ней» 
[13, с. 140]. Во-вторых, документарной или бездо-
кументарной формой определяется способ удо-
стоверения и обозначается момент приобретения 
прав на ценную бумагу.

В соответствии с ГК РФ к «объектам граждан-
ских прав относятся вещи, включая наличные день-
ги и документарные ценные бумаги…» [1]. Именно 
поэтому ценная бумага, с одной стороны –  имуще-
ственное право, реализующееся в качестве вещи, 
с другой, ценная бумага –  вещь, обозначающаяся 
в контексте имущественного права.

Анализируя ст. 128 ГК РФ, можно прийти к вы-
воду, что документарные ценные бумаги относятся 
к разновидности вещей. Однако правовой режим 
ценных бумаг и вещей не является синонимичной 
категорией. По большей части оборот вещей осу-
ществляется посредством норм обязательственно-
го права, который охватывается системой вещных 
правоотношений. Правовой режим ценных бумаг, 
напротив, определяется положениями специально-
го законодательства, включающие кроме вещного 
и обязательственного права, нормы, определяю-
щие порядок их выпуска и обращения. Ввиду этого 
в контексте рассмотрения правовой природы цен-
ных бумаг между вещными и обязательственными 
правоотношениями прослеживается неразрывная 
связь, отождествляющая, что само по себе право 
на бумагу выражается в вещных правоотношени-
ях. В свою очередь, обязанности, лежащие на ее 
владельце, регулируются институтом обязатель-
ственного права, наиболее точно раскрывающего 
сущность ценной бумаги [10, с. 87].

Немаловажный вопрос в науке гражданского 
права уделяется определению правовой приро-
ды бездокументарных ценных бумаг. С точки зре-
ния Белова В. А., бездокументарные ценные бума-
ги не могут быть объектом прав собственности [5, 
с. 14–15]. Айнетдинов Р. Х., в свою очередь, отме-
чает, что бездокументарные ценные бумаги отно-
сятся к категории вещей [3, с. 93]. Интерес рас-

сматриваемой концепции обуславливается появ-
лением разнообразных категорий, например, «бе-
стелесные вещи» [12, с. 79], «идеальная оболоч-
ка» [15, с. 80], «нематериальные вещи» [14, с. 111], 
ключевая роль которых заключается в раскрытии 
правовой природы ценных бумаг. Иные исследова-
тели, напротив, выступают за частичное регулиро-
вание института бездокументарных ценных бумаг 
вещно- правовым режимом [18, с. 52].

Таким образом, на сегодняшний день существу-
ет несколько подходов, определяющих природу 
бездокументарных ценных бумаг, не дающих воз-
можность однозначного понимания сути обозна-
ченного института.

С позиций гражданско- правовой доктрины без-
документарные ценные бумаги не относятся к ка-
тегории вещей, соответственно, на них не распро-
страняется режим права собственности [16, с. 270].

С точки зрения Бойцова С. М.: «Такие катего-
рии, как «бестелесные вещи», «идеальная оболоч-
ка» и другие являются до крайности надуманны-
ми. Использование их с целью распространения 
вещно- правового режима на бездокументарные 
ценные бумаги не позволяет определить правовую 
природу этих бумаг» [8, с. 86].

Итак, представляется возможным полагать, что 
правовая природа бездокументарных ценных бу-
маг заключается в совокупности имущественных 
прав, которые закрепляются в этой бумаге. Дело 
в том, что положения законов, регулирующих ин-
ститут бездокументарных ценных бумаг, позволя-
ют оперировать рассматриваемым понятием в кон-
тексте объекта права собственности. Например, 
акция, может находиться в общей долевой соб-
ственности нескольких лиц [2].

Тем не менее, справедлив подход частичного 
распространения вещно- правового режима на без-
документарные ценные бумаги, поскольку вопро-
сы касательно виндикации, передачи ценных бу-
маг применительно к рассматриваемому институ-
ту не могут быть решены полностью вследствие 
недостаточности средств, регулирующих отноше-
ния права собственности [19].

Между тем в соответствии с ГК РФ представля-
ется возможным регулировать институт бездоку-
ментарных ценных бумаг вещно- правовым режи-
мом. На основании ч. 3 ст. 149.1 ГК РФ к отноше-
ниям, связанными с исполнением по бездокумен-
тарным ценным бумагам, применяются некоторые 
правила по документарным [1].

Таким образом, дуалистическая концепция тол-
кования ценных бумаг основывается на раскрытии 
их форм –  документарной и бездокументарной. 
Сторонники документарной концепции оперируют 
ГК РФ вследствие чего, по их мнению, к ценным 
бумагам можно отнести только документарные [5, 
с. 14]. При этом не исключается возможность при-
менения к бездокументарным ценным бумагам до-
кументарной концепции при условии отождествле-
ния их в виде имущественных прав или в качестве 
способа фиксации прав, не имеющих никакого от-
ношения к ценным бумагам. Вследствие чего без-
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документарные ценные бумаги, во-первых, не яв-
ляются объектами права собственности, во-вто-
рых, не рассматриваются в роли вещей. В этом 
ключе справедливо замечание Белова В. А.: «Цен-
ные бумаги и бездокументарные ценные бумаги 
имеют различный правовой режим, следователь-
но, являются различными объектами гражданских 
правоотношений» [5, с. 17].

Последователи бездокументарной концепции ис-
ходят из «традиционного» понимания ценных бумаг, 
закрепленного в конце XIX века в рамках немецкой 
коммерциалистики, частичные особенности которо-
го нашли свое отражение в ГК РФ [15, с. 65].

Во всяком случае, современной дуалистической 
концепцией в равной мере признается ценной бу-
магой любая из ее форм: документарная и бездо-
кументарная. Наличие же формального определе-
ния делает возможным понять, является тот или 
иной документ ценной бумагой.

В дополнение к вышесказанному вопрос о пра-
вовой природе ценных бумаг требует незамедли-
тельного решения, которое может быть достигнуто 
путем законодательных разъяснений и уточнений, 
судебной практики. Поскольку, с одной стороны, 
бездокументарные ценные бумаги не рассматри-
ваются законодателем в виде объекта права соб-
ственности. Руководствование определенными по-
ложениями, касающихся именных документарных 
ценных бумаг, по нашему мнению, свидетельству-
ет о первостепенном значении именно докумен-
тарных ценных бумаг. Вдобавок к вышесказанно-
му ч. 6 ст. 143 ГК РФ: «Если иное не установлено 
настоящим Кодексом, законом или не вытекает 
из особенностей фиксации прав на бездокумен-
тарные ценные бумаги…» [1] не дает возможность 
говорить об институте ценных бумаг в однознач-
ном ключе. По этой причине определение пра-
вовой природы бездокументарных ценных бумаг 
представляется труднодостижимой задачей. Од-
нако представленные рассуждения о бездокумен-
тарных и документарных ценных бумагах позволя-
ют говорить о различных формах ценных бумаг, 
как о самостоятельном объекте права. Поэтому, 
во-первых, наблюдается необходимость в закре-
плении положений о возможности применения ин-
ститута права собственности к бездокументарным 
ценным бумагам, не обладающим вещно- правовой 
природой. Во-вторых, необходима конкретная фор-
мулировка законодателя относительно взаимос-
вязи институтов вещного и обязательственного 
права в целях достижения определенного консен-
суса в вопросах регулирования оборота таких бу-
маг. К тому же, несмотря на то, что ценные бумаги 
в гражданском законодательстве рассматривают-
ся в качестве самостоятельного института, положе-
ния о них выделены в отдельную главу, по нашему 
мнению, необходимо внести изменения в ст. 128, 
назвав ценные бумаги самостоятельным объектом 
права. Думается, подобная мера позволит частич-
но устранить разногласия в отношении правовой 
природы обозначенной категории, поскольку циф-
ровизация общества видоизменяет отношения, 

складывающиеся между людьми, вследствие чего 
наблюдается необходимость дальнейшего разви-
тия законодательной базы, правоприменительной 
практики, которые позволят решить вышеуказан-
ные проблемы, учитывая при этом интересы каж-
дого субъекта рынка ценных бумаг.
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF THE LEGAL 
NATURE OF SECURITIES IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Lopatin D. P., Krasousskaya P. D.
Novosibirsk National Research State University

The relevance of the civil law doctrine on the institution of securities, 
is conditioned by the fact that in the market economy, securities, as 
well as their various types, play an essential role in attracting mon-
ey, to meet public and social needs. In this regard, legislation reg-
ulating the institution of securities is being actively developed. The 
diversity of types of securities makes it necessary to improve the 
securities market for the normal functioning of the State. In addition, 
the economic relations arising from securities are constantly chang-
ing, which creates some difficulties with regard to the interpretation 
of the security and its legal nature. The legal literature and the views 
expressed therein have become obsolete because of the intensive 
development of information technologies and the improvement in 
this regard of the legislation regulating public relations in the process 
of trading securities.

Keywords: documentary securities, non-documentary securities, 
dualist concept, legal nature of securities, property rights, object of 
law.
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В статье раскрываются правомочия взыскателя при осущест-
влении взыскания посредством самостоятельных действий, 
без обращения к Федеральной службе судебных приставов 
и без обращения к коллекторам. Отмечается, что данная фор-
ма реализации права на принудительное исполнение харак-
теризуется закрытым перечнем действий взыскателя. Далее 
в тексте раскрывается форма реализации посредством на-
правления исполнительного листа в банк должника и выявля-
ется пробел в правовом регулировании. Также в статье анали-
зируются возможности взыскателя по побуждению должника 
к исполнению посредством самостоятельных действий взыска-
теля, с учетом ограничений Федерального закона № 230-ФЗ. 
В заключении в тексте критикуется внесенная в Федеральный 
закон «Об исполнительном производстве» статья 109.4 и пред-
лагаются пути совершенствования правового положения взы-
скателя.
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должник, судебный пристав- исполнитель, принудительное ис-
полнение.

Принудительное взыскание без привлечения 
Федеральной службы судебных приставов явля-
ется относительно новым явлением, являясь при 
этом составной частью права на исполнение. Бо-
лее того, неоднократное внесение изменений в ФЗ 
«Об исполнительном производстве», включение 
дополнительных возможностей взыскателя дают 
возможность рассмотреть данное взыскание в ка-
честве самостоятельного вида права на реализа-
цию. Особенностью данного вида взыскания явля-
ется то, что в отличии от традиционного исполне-
ния посредством судебного пристава- исполнителя, 
в котором многообразие прав взыскателя не огра-
ниченно (в том числе в связи с не закрытым переч-
нем исполнительных действий и правом взыскате-
ля принимать в них участие), взыскание в отсут-
ствии судебного пристава- исполнителя для взы-
скателя строго регламентировано (однако расши-
рение правого положения взыскателя при данном 
взыскании возможно, например, если банк в нару-
шении требований ФЗ «Об исполнительном произ-
водстве» не совершает действий по перечислению 
денежных средств должника взыскателю, в свя-
зи с чем взыскателю предоставляется возмож-
ность направить обращение судебному приставу- 
исполнителю для привлечения банка к админи-
стративной ответственности (см., например: поста-
новление Арбитражного суда Северо- Западного 
округа от 2 ноября 2016 г. № Ф07–9350/2016 по де-
лу № А56–5241/2016)).

Взыскатель направляет исполнительный 
лист о взыскании денежных средств в банк или 
иную кредитную организацию (ч. 1 ст. 8 Феде-
рального закона «Об исполнительном производ-
стве»).

При рассмотрении данной возможности отме-
тим, что если взыскатель направит исполнитель-
ный лист в банк, а при этом должник оплатит за-
долженность добровольно, то у должника возника-
ет право на подачу заявления о приостановлении 
и прекращении его исполнения (См., например: Ре-
комендации Научно- консультативного совета при 
Федеральном арбитражном суде Уральского окру-
га по вопросам применения норм законодатель-
ства о судопроизводстве в арбитражных судах, 
процессуальных норм законодательства о несо-
стоятельности (банкротстве) и норм законодатель-
ства об исполнительном производстве (по итогам 
заседания, состоявшегося 10–11 ноября 2011 г. 
в г. Екатеринбурге) (ред. от 26 декабря 2012 г.) // 
СПС «КонсультантПлюс». С. 19.).

Когда взыскателю известен банк, в котором 
у должника открыт расчетный счёт, который ис-
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пользуется должником для повседневных хозяй-
ственных операций, взыскатель может обладать 
уверенностью в том, что задолженность по испол-
нительному листу будет им получена в более ко-
роткие сроки при помощи действий банка, чем при 
обращении к судебным приставам- исполнителям. 
В частности, взыскатель может направить тре-
бование банку или иной кредитной организации 
(в которых у должника открыт счёт) о незамедли-
тельном перечислении денежных средств взыска-
телю в размере, обозначенном в исполнительном 
листе (ч. 5 ст. 70 Федерального закона «Об испол-
нительном производстве»). Вместе с тем, на прак-
тике, положение о незамедлительном [1] (о случаях 
неисполнения банком требований исполнительно-
го документа см. подробнее: Гришина Я. С. Осо-
бенности и порядок привлечения банка или иной 
кредитной организации к ответственности за не-
исполнение требований исполнительного докумен-
та в случае предъявления указанного документа 
в банк или иную кредитную организацию непо-
средственно взыскателем) перечислении денеж-
ных средств банками соблюдается не постоянно 
(см.: постановление Арбитражного суда Западно- 
Сибирского округа от 25 сентября 2017 г. № Ф04–
3659/2017 по делу № А46–13943/2016.), что в даль-
нейшем может являться основанием для наложе-
ния на банк судебного штрафа.

Следует отметить, что не перечисление банком 
денежных средств в размере, предусмотренном ис-
полнительным листом возможно, но только в слу-
чаях, указанных в ч. 8 ст. 70 Федерального закона 
«Об исполнительном производстве». Например, 
довольно распространенной ситуацией является 
отсутствие денежных средств на расчетном сче-
те должника, что приводит к фактической невоз-
можности банка выполнить требование исполни-
тельного листа. Однако дальнейшие действия бан-
ка вызывают вопросы. Должен ли банк завершить 
выполнение требований исполнительного листа? 
Часть 10 статьи 70 Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве» не предоставляет 
банку такой возможности, в ней «отсутствие де-
нежных средств» не поименовано в качестве пово-
да к окончанию исполнения. Тогда возможно банку 
следует возвратить лист взыскателю? В соответ-
ствии с пп. 3.1, 3.2 прекратившего своё действие 
Положения о порядке приема и исполнения кредит-
ными организациями, подразделениями расчетной 
сети Банка России исполнительных документов, 
предъявляемых взыскателями (утв. Банком России 
10 апреля 2006 г. № 285-П) отзыв исполнительного 
листа возможен путем подачи в банк письменного 
обращения, подписанного взыскателем.

Изложенное позволяет констатировать, что 
в законодательстве данный вопрос прямо не уре-
гулирован: происходит не исполнение банком ис-
полнительного листа, поскольку денежные сред-
ства отсутствуют, но сам исполнительный лист на-
ходится в кредитном учреждении до тех пор, пока 
взыскателем не будет написано необходимое об-
ращение. Здесь следует напомнить о высказанных 

предложениях [3] о необходимости возвратить ис-
полнительный лист взыскателю в подобной ситу-
ации.

Вместе с тем ранее п. 12.7 ч. 1 Положения ЦБ 
РФ от 3 октября 2002 г. № 2-П «О безналичных рас-
четах в РФ» обязал банк размещать инкассовое 
поручение с исполнительным листом в картотеке, 
а также списывать денежные средства по мере их 
зачисления на счет –  как в случае недостаточности 
(для погашения сумм исполнительного листа), так 
и при отсутствии средств на счету. В настоящее 
время данное Положение ЦБ РФ прекратило своё 
действие.

В описанной ситуации следует согласиться 
с Ю. В. Гепп утверждавшей, что нужно закрепить 
максимальные гарантии уже предоставленных взы-
скателям прав в исполнительном производстве[2]. 
В данной ситуации наиболее подходящим выходом 
видится закрепление положения о том, что на кре-
дитное учреждение будет возложена обязанность 
в трехдневный срок информировать взыскателя 
и при наличии его согласия вернуть взыскателю 
полученный исполнительный лист в случае отсут-
ствия денежных средств на счете должника. Пред-
ложенный подход направлен на усиление право-
вого положения взыскателя, поскольку у него мо-
жет быть информация о другом расчетном счете 
должника в ином банке и соответственно у него по-
явится возможность обратиться к нему, а при от-
сутствии такой информации –  к службе судебных 
приставов для принуждения к исполнению при по-
мощи действий пристава- исполнителя.

Также к возможностям взыскателя при осу-
ществлении права на взыскание без обращения 
в Федеральную службу судебных приставов или 
к коллекторам необходимо добавить:
– возможность обратиться в налоговый орган 

(ч.ч. 8, 9 ст. 69 ФЗ «Об исполнительном про-
изводстве») с заявлением предоставления све-
дений о наименовании и местонахождении бан-
ка, в котором открыт счет должника; о номерах 
расчетных счетов, количестве и движении де-
нежных средств в руб лях и иностранной валю-
те; об иных ценностях должника, находящихся 
на хранении в банках и иных кредитных органи-
зациях (Письмо Минфина России от 26 октября 
2015 г. № 03–02–08/61403); Письмо ФНС Рос-
сии от 24.07.2017 г. № СА-4–9/14444@). Взы-
скатель может подать обращение на получение 
данной информации в любой территориальный 
налоговый орган, в том числе в ИФНС России 
(либо УФНС России) по месту своего нахожде-
ния;

– возможность передать исполнительный лист 
о списании с лицевого счета или со счета депо 
должника и о зачислении на свой лицевой счет 
или счет депо эмиссионных ценных бумаг эми-
тенту, если он своими действиями осуществля-
ет ведение реестра владельцев таких ценных 
бумаг, или держателю реестра, который ведёт 
реестр владельцев эмиссионных ценных бумаг 
по поручению эмитента, либо депозитарию, ко-
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торый осуществляет учет прав на эмиссион-
ные ценные бумаги должника, если у взыска-
теля есть информация об находящихся на ука-
занных счетах должника ценных бумагах (ч. 1 
ст. 81 Федерального закона «Об исполнитель-
ном производстве»).
Взыскатель обладает возможностью своими 

собственными действиями подталкивать долж-
ника к исполнению требований исполнительно-
го листа.

В зависимости от содержания исполнительного 
листа, правового статуса участников правоотно-
шения возможности взыскателя можно разделить 
на две группы:
– взыскатель может совершать действия, схожие 

с поведением действий коллекторов при со-
блюдении ограничений, предусмотренных Фе-
деральным законом № 230-ФЗ с целью склоне-
ния должника к оплате задолженности;

– взыскатель может совершать действия с целью 
склонения должника к оплате задолженности, 
которые не входят в предмет регулирования 
Федерального закона № 230-ФЗ и, соответ-
ственно, ограничиваются только общими тре-
бованиями законов. К данным возможностям 
взыскателя необходимо отнести прямое и кос-
венное коммуницирование с должником, при 
этом данное общение не будет ограничивать-
ся ни интервалами времени, ни количествен-
ными показателями такого общения, в отличии 
от предусмотренного статьей 7 Федерального 
закона № 230-ФЗ.
Важно отметить, что на данную деятельность 

также распространяются некоторые ограничения, 
предусмотренные Федеральным законом № 230-
ФЗ, поскольку он включает в своё содержание ряд 
статей, которые относятся к другим отраслям пра-
ва. В частности, часть 2 статьи 6 Закона предус-
матривает положение о невозможности применять 
к должникам и другим лицам физическую силу или 
угрозу ее применения, угрозу убийством или при-
чинение вреда здоровью. Другими словами, хотя 
в ст. 1 Закона закреплен определенный предмет 
правового регулирования, различные виды престу-
плений, такие как умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, умышленное причинение сред-
ней тяжести вреда здоровью, угроза убийством 
или причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111, 
112, 119 УК РФ) не допустимы ни в коем случае 
(отметим лишь несовершенство законодательной 
техники в аспекте фактического дублирования по-
ложений УК РФ в Федеральном законе № 230-ФЗ).

Следует констатировать, что законодательство 
об исполнительном производстве меняется еже-
годно, в частности путем закрепления в законе по-
ложений, раскрывающих процедуру совершениях 
исполнительных действий и мер принудительного 
исполнения в рамках исполнительных производств 
по отдельным видам требований. Так 23 апреля 
2018 г. был принят Федеральный закон № 102-ФЗ, 
который ввёл в Закон новую статью 109.4, предпи-
сывающую порядок, согласно которому судебный 

пристав- исполнитель обязан исполнять требова-
ния исполнительных листов об удалении распро-
страняемой в сети «Интернет» информации, поро-
чащей честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина либо деловую репутацию юридическо-
го лица.

Необходимо обратить внимание на то, что соб-
ственно осуществление указанных требований ис-
полнительных листов производят не судебные при-
ставы Федеральной службы судебных приставов. 
Данная обязанность поручена федеральному орга-
ну исполнительной власти, реализующий функции 
по контролю и надзору в сфере средств массовой 
информации, массовых коммуникаций, информа-
ционных технологий и связи –  Роскомнадзор.

Вместе с тем, закрепленный законодателем по-
рядок осуществления поименованных требований 
содержит в себе ряд недостатков.

Во-первых, законодателем предусмотрена обя-
занность обратиться к судебным приставам ис-
полнителям по данным исполнительным листам. 
И только при условии реализации всего процес-
са возбуждения исполнительного производства 
и при истечении срока добровольного исполнения 
требований исполнительного листа их осущест-
вление будет поручено непосредственно предста-
вителям Роскомнадзора. Данный порядок принят 
при игнорировании того, что Закон предусматри-
вает и иные способы всего осуществления прину-
дительного исполнения. В частности, если долж-
ником является публичный субъект то взыскание 
будет реализовано в соответствии с бюджетным 
законодательством и не судебными приставами- 
исполнителями.

Во-вторых, принятый законодателем порядок 
не раскрывает регламент поступления информа-
ции от службы судебных приставов в Роскомнад-
зор, срок, в течении которого информация должна 
быть передана в Роскомнадзор и собственно сам 
регламент действий Роскомнадзора, не раскрыва-
ется и судьба самого исполнительного производ-
ства.

В-третьих, что касается настолько специфи-
ческого требования исполнительного листа зако-
нодателем не закреплен подробный порядок осу-
ществления проверки приставом- исполнителем 
осуществления должниками содержания испол-
нительного листа (видится совершенно ясным, 
что проверка самостоятельного исполнения тре-
бует, чтобы судебный пристав исполнитель обла-
дал специальными познаниями в данной области 
и не может быть признана состоявшейся лишь при 
наличии соответствующего утверждения (в том 
числе устного) со стороны должника). Возможно 
ли, чтобы подтверждение самостоятельного осу-
ществления должником требования осуществля-
лось с участием специалиста; возможно ли воз-
обновить исполнительное производство, если ис-
ключенная из сети информация в будущем снова 
появится в ней?

В заключении отметим, что достижению цели 
реализации требований исполнительных докумен-
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тов в целом и снижения нагрузки на службу судеб-
ных приставов, улучшения показателя эффектив-
ности исполнительного процесса целесообразнее 
закрепить в Законе порядок о направлении взы-
скателем исполнительного листа (об удалении рас-
пространяемой в сети «Интернет» информации, 
порочащей честь, достоинство или деловую репу-
тацию гражданина либо деловую репутацию юри-
дического лица) напрямую в Роскомнадзор, без 
необходимости обращения к судебному приставу- 
исполнителю (аналогично праву обратиться в банк 
в соответствии со статьей 8 Федерального зако-
на «Об исполнительном производстве»). Введе-
ние данного предложения в Закон окажет поло-
жительное влияние на границы самостоятельно-
го осуществления взыскателем права реализации 
исполнительного листа и повысит эффективность 
процесса исполнения.
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The article reveals the powers of the collector when carrying out 
collection through independent actions, without recourse to the Fed-
eral Bailiff Service and without recourse to collectors. It is noted that 
this form of exercise of the right to enforcement is characterized by 
a closed list of actions of the claimant. Further, the text reveals the 
form of implementation by sending a writ of execution to the debt-
or’s bank and identifies a gap in legal regulation. The article also 
analyzes the ability of the collector to induce the debtor to perform 
through the independent actions of the collector, taking into account 
the restrictions of Federal Law No. 230-FZ. In conclusion, the text 
criticizes Article 109.4 introduced into the Federal Law “On Enforce-
ment Proceedings” and suggests ways to improve the legal status 
of the claimant.
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В статье анализируются основные научные и законодатель-
ные подходы к статусу искусственного интеллекта в право-
вой системе. Актуальность данной темы связана с тем об-
стоятельством, что в условиях масштабной цифровизации 
и информатизации общества наблюдается явное несоответ-
ствие правового регулирования правоотношений в цифровой 
сфере тем вызовам, которые стоят перед обществом. В част-
ности, в исследовании рассматривается актуальный на сегод-
няшний день вопрос о том, может ли искусственный интеллект 
(нейросеть) быть субъектом авторских и иных прав на резуль-
таты интеллектуальной деятельности. Производится обобще-
ние основных тенденций и закономерностей развития законо-
дательства об искусственном интеллекте, предлагаются пути 
наиболее эффективного и гармоничного совершенствования 
правового регулирования в данной сфере. Наиболее важными 
представляются вопросы обеспечения баланса между иннова-
ционным развитием и интересами общества, а также обеспе-
чения безопасного развития искусственного интеллекта. Де-
лаются выводы о большой социальной значимости вопросов, 
связанных с развитием инновационных технологий в сфере ис-
кусственного интеллекта их комплексном морально- правовом 
характере, значительных перспективах и не менее серьёзных 
рисках, связанных с данным явлением.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровизация, 
вещные права, авторские права, патентные права, результаты 
интеллектуальной деятельности.

Современное развитие технологий искусствен-
ного интеллекта (далее –  ИИ) ставит на повестку 
дня сложный и фундаментальный вопрос о призна-
нии системы ИИ как личности? Центральным во-
просом данной дискуссии является вопрос о праве 
собственности на творческие произведения, соз-
данные машинами. Интересно, что в рамках таких 
обсуждений неявно или явно присутствует пред-
положение: если бы аналогичное творчество было 
выполнено человеком, то он владел бы им само-
стоятельно.

У данной тематики есть предыстория. Ранние 
фотографии, например, не подпадали под защи-
ту авторских прав, поскольку простой акт захва-
та света через объектив камеры- обскуры не рас-
сматривался как проявление истинного авторства. 
Этот вопрос о правах на творческие произведения, 
созданные механическими средствами, стал осо-
бенно актуальным, когда знаковая фотография 
Оскара Уайльда [1] дошла до Верховного суда Со-
единенных Штатов. В конечном итоге, авторские 
права были признаны в отношении произведений, 
созданных машинами.

Однако сегодня вопрос стоит еще более остро: 
может ли фотограф «владеть» изображением, ко-
торое было пассивно снято машиной, и кто может 
владеть новыми работами, активно созданными 
системами ИИ? Сегодня системы ИИ способны 
создавать телепередачи, сочинять музыку и рисо-
вать картины, что вызывает вопросы о распростра-
нении на них закона об авторских правах.

Данная проблематика представляет собой зна-
чительный вызов для современного общества, 
правопорядка и этики. В данной статье мы рассмо-
трим основные аспекты этой проблематики, прове-
дем анализ плюсов и минусов признания систем 
ИИ как личности, а также рассмотрим возможные 
пути решения данного вопроса.

Перед законодательством ряда стран, стоит 
важный вопрос об определении авторство и право 
собственности в контексте машинного творчества, 
обсуждаемый в ряде стран.

Например, согласно позиции Бюро авторских 
прав США, правовая охрана распространяется 
только на «оригинальные авторские произведе-
ния», созданные человеком, и не будет регистри-
ровать произведения, «созданные машиной или 
просто механическим процессом, который дей-
ствует случайным образом или автоматически без 
 какого-либо творческого вклада или вмешатель-
ства со стороны автора- человека» [2]. Критерием 
выступает уровень участия человека, необходи-
мый претензии на авторство.

Этот вопрос о праве собственности и авторстве 
приобретает новый смысл в свете того, что «систе-
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мы ИИ становятся все более способными к само-
стоятельному творчеству» [3]. Примером служит 
история чернохохлатой макаки, сфотографировав-
шей себя с помощью камеры, установленной фо-
тографом Дэвидом Слейтером. После опублико-
вания этих фото, возник вопрос о том, имеют ли 
обезьяны больше прав на авторство фотографий, 
чем фотограф. В данном случае закон подтвердил 
права фотографа, но эта история поднимает важ-
ные вопросы об определении авторства и права 
в подобных ситуациях [4].

Подходы к вопросам авторских прав и ИИ 
различны. Например, в Китае авторские права 
на созданные с использованием ИИ произведе-
ния раньше не подлежали защите. Однако в дека-
бре 2019 года окружной суд Китая принял реше-
ние, что «статья, созданная алгоритмом, не может 
быть скопирована без разрешения» [5]. Это отра-
жает важность защиты первоначальных инвести-
ций в творческие процессы, а не обязательно ав-
торства самой системы ИИ.

В ЕС также обсуждается вопрос о расширении 
авторских прав на произведения, созданные с ис-
пользованием ИИ, признание их «эквивалентами» 
результатов интеллектуальной деятельности. При 
этом предложено передавать права собственности 
«человеку, который подготавливает и публикует 
произведение на законных основаниях, при усло-
вии, что разработчик технологии прямо не оставил 
за собой право использовать произведение таким 
образом» [6].

Небезынтересен также опыт Японии, где 
в 2016 году была принята Стратегическая про-
грамма по интеллектуальной собственности [7]. 
В частности, данный документ предусматривает 
«создание системы интеллектуальной собствен-
ности нового поколения, адаптированной к дид-
житализации и сетевому взаимодействию». Также 
в программе говорится о необходимости выработ-
ки системы критериев для отнесения произведе-
ний, созданных нейросетью, к результатам интел-
лектуальной деятельности в целях предоставления 
им соответствующей правовой защиты.

Несмотря на быстрые темпы развития иннова-
ционных технологий и общую перспективность та-
кого направления, в доктринальной среде неред-
ко встречаются и критические позиции по поводу 
отнесения ИИ к субъектам авторских и смежных 
прав. Одним из основных аргументов здесь явля-
ется отсутствие у подобных программ когнитивных 
способностей и ключевая роль человека в разра-
ботке алгоритмов, на основании которых нейросе-
тями и создаются произведения [8]. Однако здесь 
можно привести контрдовод о том, что даже не са-
мые продвинутые нейросети по одинаковым запро-
сам всегда выдают разные изображения, что само 
по себе предполагает некоторую степень автоном-
ности их работы при создании произведения. Дис-
куссионным здесь может быть вопрос только о сте-
пени такой автономности.

Проблема определения того, может ли ИИ вла-
деть авторскими правами или правами на патенты, 

вызывает серьезные дебаты и вызывает вопросы 
о будущем интеллектуальной собственности и за-
конодательства в этой области.

По указанию Симона Чизмана, «патентное и ав-
торское законодательство в разных странах обыч-
но предполагает, что «изобретатель» или «автор» 
должны быть физическими лицами, и это создает 
сложности, когда речь идет о системах ИИ, кото-
рые могут создавать произведения и изобретения 
самостоятельно» [9].

Необходимо соблюдение баланса между поощ-
рением инноваций и предоставлением временно 
ограниченной монополии в обмен на обязательное 
публичное раскрытие информации и сохранением 
роли человека в творческом процессе. Существу-
ющее законодательство ограничивает системы ИИ 
в этом отношении, поскольку они не могут удовлет-
ворить требованиям наличия физического лица-и-
зобретателя или автора.

По мере развития ИИ и усовершенствования 
его способностей и возможностей появляются но-
вые вызовы для существующего законодатель-
ства. Возможно, будет необходимо адаптировать 
законы и устанавливать новые нормы, которые бу-
дут учитывать реальность машинного творчества. 
Ответ на вопрос о том, может ли ИИ владеть ав-
торскими правами или патентами, будет зависеть 
от того, как законодатели и правоприменители бу-
дут реагировать на эти изменения и какие компро-
миссы будут достигнуты между поощрением инно-
ваций и защитой прав человека.

Другим важным аспектом в дебатах о правах 
ИИ является вопрос об интересах и целях, пресле-
дуемых законодательством об ИИ. Можно выде-
лить следующие аспекты, подлежащие реформи-
рованию:
• Поощрение инноваций. Вопрос заключается 

в том, как обеспечить эту цель в контексте ИИ, 
учитывая его способность генерировать новые 
идеи и решения самостоятельно.

• Защита интересов человека. При преобразо-
вании законодательства важен учёт прав и ин-
тересов людей, работающих с ИИ, а также 
морально- этических аспектов авторства и вла-
дения.
Важно, чтобы обсуждения и реформы в области 

законодательства оправдывали интересы и цели 
как создателей, так и пользователей систем искус-
ственного интеллекта, а также общества в целом. 
Это сложная задача, решение которой потребует 
участия многих субъектов, включая юристов, за-
конодателей, технических экспертов и обществен-
ности, чтобы разработать законы, которые будут 
отвечать вызовам современных технологий и обе-
спечивать справедливое и эффективное управле-
ние ими.

Важно учитывать потенциальные опасности 
и возможные позитивные аспекты развития ИИ. 
Рассмотрим две основные стратегии управления 
этими рисками:

1. Ограничение возможностей ИИ, которое мо-
жет включать создание технических ограничений 
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для предотвращения чрезмерного развития ИИ. 
Также можно разработать меры безопасности для 
экстренного отключения ИИ при угрозе.

2. Установление ценностей и целей систем ИИ, 
соответствующих человеческим. Это может вклю-
чать в себя работу над этическими стандартами 
и кодами поведения для ИИ, а также создание ме-
ханизмов для обеспечения действия ИИ согласно 
этим стандартам.

Хороший пример второй стратегии –  Законы 
робототехники Айзека Азимова [10], представля-
ющие собой попытку определить этические рамки 
для действий роботов и ИИ во избежание причи-
нения вреда людям. Однако важно понимать, что 
разработка и применение этических норм и стан-
дартов для ИИ представляет собой сложную и эво-
люционирующую задачу, поскольку темпы научно- 
технического прогресса вообще и развития ИИ как 
одного из проявлений данного прогресса на сегод-
няшний день весьма впечатляющие.

Обсуждение этих вопросов –  важный шаг на пу-
ти к обеспечению безопасного и ответственного 
развития этой технологии. В будущем возможно 
изменение правового статуса ИИ с учётом измене-
ний в технологической и социальной сферах.

Симон Чизман отмечает сложность и важность 
развития стратегий и механизмов для управления 
сверхинтеллектом [9]. Для разрешения данных 
вопросов необходимо масштабное сотрудниче-
ство на самых разных уровнях, в том числе в за-
конотворческой, научной и общественной среде. 
Борьба с рисками, порождёнными развитием ИИ, 
включает в себя следующие аспекты:
• Мультидисциплинарный подход к решению во-

просов, международное сотрудничество с учас-
тием специалистов в области ИИ, философии, 
этики, социологии и т.д. Это важно, поскольку 
рассматриваемая проблема носит глобальный 
характер и не может решаться  какими-либо 
субъектами обособленно.

• Прозрачный и открытый характер исследова-
ний и разработок в области ИИ, что является 
необходимым условием понимания принципов 
работы и управления системами искусственно-
го интеллекта.

• Повышение цифровой грамотности общества, 
которое может осуществляться путём улучше-
ния уровня образования в сфере ИИ и инфор-
мирования населения о новейших достижениях 
в данной сфере.

• Формирование общественного мнения 
о морально- этических аспектах развития ис-
кусственного интеллекта путём обсуждений 
актуальных вопросов инновационного разви-
тия на всех уровнях общества.
Разработка и реализация этих стратегий требу-

ет согласованных усилий со стороны всех участни-
ков, и решение данной задачи будет представлять 
собой серьёзный вызов в ближайшие десятилетия. 
Нам остаётся надеяться, что соблюдение принци-
пов безопасности и обеспечение соответствия ИИ 
интересам человечества позволит сделать его раз-

витие более безопасным и продуктивным. «Со-
циализация» ИИ, приведение его в соответствие 
на соответствие с ценностями и интересами чело-
вечества, является одним из важных аспектов до-
стижения данной цели.

Одним из способов управления рисками и на-
правлениями безопасного развития технологий ис-
кусственного интеллекта является формирование 
чёткой и ясной системы ценностей и приоритетов, 
закладываемых в алгоритмы их функционирова-
ния [11]. Разумеется, это осуществимо только при 
условии критического подхода к дальнейшим усо-
вершенствованиям саморазвивающихся систем 
ИИ. С учетом быстрого развития технологий ИИ 
и инновационных систем, эти вопросы становятся 
все более актуальными, и обсуждение и поиск их 
решений играют важную роль в обеспечении безо-
пасного и этичного развития этих технологий.

Постановка вопроса о правосубъектности ИИ 
предполагает всестороннее рассмотрение пробле-
мы обеспечения баланса прав и интересов других 
субъектов гражданско- правового оборота, опреде-
ления границ правосубъектности «умных» машин. 
При проведении исследований в этой области не-
обходимо тщательно оценивать потенциальные ри-
ски и преимущества, при этом требуется учитывать 
морально- этические аспекты разработки и исполь-
зования ИИ. Бесспорно, разработка ИИ может при-
вести к разнообразным последствиям, в том числе 
и нежелательным. Постановка вопросов о целесоо-
бразности создания «умных» машин, а также о том, 
что они могут принести обществу, является важ-
ным аспектом этических обсуждений в области ИИ.

В заключение можно прийти к выводу о слож-
ном и многоаспектном характере развития ИИ, ста-
вящего перед человечеством множество вопросов 
технического и нравственных плана. Для их опти-
мального разрешения необходимы адекватные 
и продуманные стратегии управления и регули-
рования правоотношений, связанным с «умными» 
технологиями. С учётом быстрых темпов научно- 
технического прогресса, актуальность этих вопро-
сов будет возрастать параллельно с усилением ро-
ли ИИ в нашей жизни.
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DETERMINING THE STATUS OF ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN THE LEGAL SYSTEM

Grigoryan A. A., Mikhailinsky G. O.
Siberian Federal University

The article analyzes the main scientific and legislative approaches 
to the status of artificial intelligence in the legal system. The rel-
evance of this topic is due to the fact that in the context of large- 
scale digitalization and informatization of society, there is a clear 
discrepancy between the legal regulation of legal relations in the 
digital sphere and the challenges facing society. In particular, the 

study examines the current issue of whether artificial intelligence 
(neural network) can be the subject of copyright and other rights 
to the results of intellectual activity. A generalization is made of the 
main trends and patterns in the development of legislation on arti-
ficial intelligence, and ways of the most effective and harmonious 
improvement of legal regulation in this area are proposed. The most 
important issues seem to be ensuring a balance between innovative 
development and the interests of society, as well as ensuring the 
safe development of artificial intelligence. Conclusions are drawn 
about the great social significance of issues related to the develop-
ment of innovative technologies in the field of artificial intelligence, 
their complex moral and legal nature, significant prospects and no 
less serious risks associated with this phenomenon.

Keywords: artificial intelligence, digitalization, property rights, cop-
yrights, patent rights, results of intellectual activity.
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Правовое регулирование невостребованных финансовых активов 
в иностранном законодательстве

Поткин Александр Анатольевич,
аспирант, Московский финансово- юридический университет 
МФЮА
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В настоящей статье рассмотрена проблема правового регули-
рования невостребованных финансовых активов в иностран-
ном законодательстве на примере ряда государств, таких 
как Великобритания, США, Канада, а также Малайзии, Кении 
и Танзании. Отмечено, что основы законодательства о нево-
стребованной собственности существовали со времен Римской 
империи. Закон о невостребованной собственности в Римской 
империи и английском общем праве основывался на праве 
«суверена» на определенное материальное имущество. Сде-
лан вывод, что законодательство в сфере правового регулиро-
вания невостребованных финансовых активов в иностранном 
законодательстве характеризуется рядом моментов: во-пер-
вых, законодательство в рассмотренных государствах обла-
дает достаточно высоким уровнем проработки регулирования 
различных процедур, связанных с оборотом невостребованных 
финансовых активов, во-вторых, в данных государствах уже 
сложилась система законодательства, посвященного именно 
невостребованным финансовым активам, в-третьих, система 
законодательства в этой сфере в рассмотренных государствах 
не зависит от уровня экономического и правового развития 
данных государств.

Ключевые слова: активы, финансовые активы, невостребо-
ванные активы, невостребованные финансовые активы, день-
ги, депозиты, собственность.

Финансовые невостребованные активы –  это 
те активы, которые находятся в денежной фор-
ме, такие как невостребованные дивиденды и не-
востребованные средства в банках клиентов или 
в мобильных электронных аккаунтах. Потерянные 
счета и невостребованные финансовые активы 
являются глобальной проблемой. В рабочем доку-
менте Международной организации органов пен-
сионного надзора (IOPS) за 2016 год, озаглавлен-
ном «Надзор за утерянными счетами и невостре-
бованными пенсионными выплатами», отмечается, 
что «…надзорные меры по минимизации негатив-
ных последствий утери счетов и невостребован-
ных пенсионных выплат являются важной обла-
стью, поскольку, если их не учитывать, отдельным 
членам в противном случае может быть отказано 
в полном объеме о причитающихся им льготах» [1].

Специалисты в области законодательства дол-
гое время неправильно понимали или даже недо-
оценивали потенциальную важность невостребо-
ванного имущества. Интересно, что основы зако-
нодательства о невостребованной собственности 
существовали со времен Римской империи. За-
кон о невостребованной собственности в Римской 
империи и английском общем праве основывался 
на праве «суверена» на определенное материаль-
ное имущество. К началу 20-го века многие госу-
дарства начали расширять сферу действия своих 
законов о невостребованном имуществе, включив 
в них нематериальную собственность [2, 1]. Как 
отмечают Энтони А. и Джей Брук в книге «Зако-
ны о невостребованной собственности и право-
применительная практика»: Государство находит-
ся в наилучшем положении для сохранения и за-
щиты интересов законных владельцев невостре-
бованной собственности. Они предлагают, чтобы 
государство приступило к созданию механизмов, 
которые, возможно, будут способствовать воссо-
единению, и если цель не может быть достигну-
та, государству, а не владельцу, должно быть раз-
решено пользоваться собственностью, пока она 
остается невостребованной владельцем. Поэтому 
государство должно разрабатывать законы и по-
литику, которые будут определять порядок распо-
ряжения утраченным и найденным имуществом. 
Законы должны предусматривать механизм для 
переоформление собственности на владельца или, 
в противном случае, передачу права собственно-
сти нашедшему [3, 7].

Регулирование невостребованных активов 
в Великобритании основано на принципе «bona 
vacantia», который означает «собственность без 
определенного владельца принадлежит суверен-
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ной короне». Существующее в Великобританией 
законодательство значительно отличается от пре-
цедентов, устанавливающих схемы регулирования 
невостребованных активов в других государствах. 
В Великобритании банки и строительные органи-
зации смогут выбирать, участвовать им или нет 
в таких схемах. В Ирландии, Австралии, Новой Зе-
ландии и Канаде участие банков и строительных 
обществ в решении вопросов, связанных с нево-
стребованными финансовыми активами, является 
обязательным. Другой ключевой принцип, лежа-
щий в основе режима невостребованных финансо-
вых активов в Великобритании, заключается в сле-
дующем: везде, где это возможно, невостребован-
ные активы должны быть возвращены их законным 
владельцам или наследникам этих владельцев. 
Там, где это невозможно –  и без ущерба для прав 
и права законных владельцев –  есть основания для 
того, чтобы эти активы использовались надлежа-
щим образом [4, 5].

В 2008 г. в Великобритании был принят Закон 
о бездействующих банках и строительных обще-
ствах [5] (Dormant Bank and Building Society Act) 
2008 г. который разрешает правительству исполь-
зовать активы с денежных счетов, которые не ис-
пользовались в течение 15 лет, для финансиро-
вания благотворительных и социальных меропри-
ятий. Закон также предоставляет частному лицу 
право вернуть ранее невостребованные активы. 
Аналогичным образом, в 2012 году Австралия со-
кратила период бездействия банковских счетов 
с от 7 лет до 3 лет. Это вызвало некоторые опа-
сения среди австралийских общин. В результате 
в 2015 году была принята поправка к банковскому 
законодательству (невостребованные деньги).

В США в соответствии с единообразными за-
конами о невостребованной собственности 1981 
и 1995 годов, принятыми тридцатью семью шта-
тами и округом Колумбия, право собственности 
на невостребованную собственность не полностью 
переходит к штату, как это было бы в соответствии 
с традиционной доктриной отчуждения недвижи-
мости. Вместо этого государство выступает в каче-
стве хранителя имущества и бессрочно удовлетво-
ряет требования первоначальных владельцев или 
наследников [6]. Хотя ни один штат не имеет пол-
ного права собственности на невостребованные 
активы, Верховный суд признал, что с учетом кон-
ституционных ограничений штаты обладают ши-
рокими дискреционными полномочиями в отноше-
нии распоряжения невостребованным имуществом 
“это широкий принцип судебной практики” [7].

При этом штаты используют поступления от не-
востребованной собственности либо в качестве 
общего дохода, либо в качестве финансирования 
различных общественных проектов. Округ Колум-
бия и большинство штатов депонируют почти все 
невостребованное имущество в государственную 
казну, сохраняя номинальную сумму (установлен-
ную в размере 100 000 долларов США в соответ-
ствии с Законом о невостребованном имуществе 
[8] в единой форме в отдельном фонде для удов-

летворения претензий. Меньшинство штатов хра-
нит невостребованные имущественные квитанции 
в фонде невостребованной собственности, и эти 
денежные средства либо инвестируются от имени 
первоначальных владельцев, либо используются 
для финансирования программ, представляющих 
общественный интерес [9].

В восемнадцати штатах действуют законы, ко-
торые распределяют некоторые или все невостре-
бованные имущественные поступления на кон-
кретные цели, такие как образование (Флорида, 
Небраска, Северная Каролина, Северная Дако-
та, Орегон, Юта, Вермонт, Вирджиния, Западная 
Вирджиния и Висконсин); доступ к медицинскому 
обслуживанию (Колорадо и Теннесси); финанси-
рование избирательных кампаний (подключение 
к интернету).сокращение); пенсии (Иллинойс); 
транспорт (Луизиана); юридические услуги (Мэри-
ленд); сохранение исторических зданий (Миссиси-
пи) и т.д.

В свою очередь Банк Канады собирает нево-
стребованные активы только у банков и трасто-
вых компаний, подпадающих под регулирование 
федеральным законодательством. Такие банки 
и трастовые компании отказываются от своих сче-
тов, депозитов и оборотных инструментов в канад-
ских долларах после 10 лет отсутствия активности 
владельца или контактов с ним [10]. Банк Канады 
хранит эти активы в течение 30 лет, если они со-
ставляют менее 1000 долларов, и 100 лет, если 
они превышают 1000 долларов, после чего активы 
становятся национальным доходом. Банк заносит 
свои невостребованные активы в общедоступную 
базу данных, чтобы помочь владельцам найти свои 
деньги.

В провинциях Британская Колумбия, Альберта 
и Квебек принимают невостребованные депозиты 
кредитных союзов, денежные переводы, ценные 
бумаги, страховые выплаты, трастовые фонды, 
платежи и несколько других активов. (Режим до-
бровольной сдачи Британской Колумбии позволя-
ет некоторым владельцам Британской Колумбии 
сохранять невостребованные активы, но эти вла-
дельцы должны внести список активов в общедо-
ступную базу данных Британской Колумбии). Боль-
шинство активов становятся невостребованными 
после трех-пяти лет отсутствия контактов [11].

Активы в Квебеке стоимостью более 500 дол-
ларов и Британской Колумбии могут быть востре-
бованы навсегда, в то время как активы в Квебеке 
стоимостью менее 500 долларов и активы в Аль-
берте истекают через 10 лет. Невостребованные 
активы Альберты и Квебека в конечном счете по-
полните провинциальную казну. Переданные ак-
тивы Британской Колумбии остаются у админи-
стратора до тех пор, пока владельцы их не вос-
требуют или не передадут в дар Фонду Ванкувера. 
Другие провинции и территории не обеспечивают 
всестороннего регулирования невостребованных 
активов. Таким образом, большинство невостребо-
ванных активов в этих юрисдикциях остаются у их 
владельцев.
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Система регулирования невостребованных фи-
нансовых активов в Малайзии предусматривает 
меры по воссоединению, которые включают: обя-
зательная публикация о невостребованных нево-
стребованных финансовых активах холдинговыми 
учреждениями и регистратором невостребованных 
денежных средств в национальном вестнике, все-
общий охват всех секторов экономики, все нево-
стребованные денежные средства, находящиеся 
в распоряжении любого лица, каждая юридическое 
лицо, владеющее невостребованными денежными 
средствами, должны вести учет всех невостребо-
ванных денежных средств в реестре, который бу-
дет храниться в его главном офисе или коммерче-
ском предприятии в Малайзии [12].

В соответствии с Законом Малайзии о нево-
стребованных финансовых активах [13] (Malay-
sian Unclaimed Moneys Act, 1965), в конце каждого 
года каждая коммерческая организация должна 
проверять свои счета на предмет наличия на них 
 каких-либо невостребованных денежных средств. 
В нем также содержится широкое определение 
невостребованных финансовых активов, и оно 
включает: невыплаченная заработная плата, без-
действующие банковские счета, невостребован-
ные страховые полисы, торговые счета и многое 
другое. Физическое лицо, которому причитаются 
деньги, может обратиться к Регистратору, который 
после проверки обрабатывает платеж в течение 
примерно одного месяца. Проценты на невостре-
бованные денежные средства не выплачиваются 
и не начисляются. Сумма невостребованных де-
нежных средств, подлежащая возврату Регистра-
тором невостребованных денежных средств, будет 
равна сумме денежных средств, внесенных бан-
ком или юридическим лицом без  каких-либо сбо-
ров или процентов, начисленных на полученные 
денежные средства.

В соответствии с Законом Малайзии о нево-
стребованных денежных средствах регистратор 
невостребованных денежных средств должен по-
лучать любые такие невостребованные активы или 
денежные средства: Владелец [невостребованных 
активов] будет искать средства из всех источни-
ков, за исключением пенсии, поиск средств на пен-
сию или выслугу лет, поиск банковских счетов, по-
лисов страхования жизни и акций компаний, не-
востребованные денежные средства могут быть 
возвращены регистратору лично или в письмен-
ной форме. Закон обязывает юридические лица 
соблюдать положения законодательства путем пе-
речисления невостребованные денежные средства 
передаются правительству на хранение законным 
владельцам [13].

Кения с принятием Закон о невостребованных 
финансовых активах [14] (Unclaimed Financial As-
sets Act) в 2011 г. присоединилась к списку госу-
дарств, которые обязывали финансовые учреж-
дения раскрывать правительству информацию 
о доходах от невостребованных активов и отчиты-
ваться о них. Согласно данному закону, невостре-
бованные активы –  это активы, которые были при-

знаны заброшенными и стали невостребованными 
активами, и это включает в себя доход, дивиденды 
и проценты, но исключает любые законные плате-
жи. При этом в Законе указано, что финансовый 
актив считается невостребованным, если в тече-
ние двух лет не было проведено никаких запросов, 
не было совершено никаких операций или не бы-
ло дано никаких инструкций в отношении данного 
актива.

Данный закон, среди прочего, требует от юри-
дических лиц-владельцев передавать невостребо-
ванное имущество в трастовый фонд, управляю-
щий невостребованными финансовыми активами 
(UFAA). Согласно указанному закону, физические 
лица имеют право потребовать обратно невостре-
бованное имущество. Аналогичным образом, вла-
дельцам, которые не сообщают о невостребован-
ном имуществе, грозят штрафы в размере 25% 
от стоимости имущества и наложение дополни-
тельных штрафов в зависимости от периода, о ко-
тором они не сообщили.

В свою очередь в Танзании управление нево-
стребованными активами регулируется различ-
ными законами. К ним относятся Закон о Банке 
Танзании № 4 от 2006 года, Закон о национальной 
платежной системе № 4 от 2015 года, Банковский 
и финансовый кодекс и ряд других. В частности, 
согласно разделу 5 Закона № 4 «О Банке Танза-
нии» 2006 г. (The Bank of Tanzania Act) данный банк 
обязан формулировать и осуществлять денежно- 
кредитную политику, а также регулировать и осу-
ществлять надзор за банками и финансовыми уч-
реждениями в стране. Кроме того, в соответствие 
со ст. 46 (1) Закона о банках и финансовых учреж-
дениях (The Banking and Financial Institutions Act) 
№ 4 января 2006 года ожидается, что каждый банк 
или финансовое учреждение, у которых было за-
брошенное имущество, в конце каждого календар-
ного года передаст такое имущество Банку Танза-
нии. Невыплата таких сумм противоречит положе-
ниям раздела 46(1) Закона о банках и финансовых 
учреждениях от 2006 г.

В свою очередь этот закон предусматривает, 
среди прочего, определение заброшенного иму-
щества и роли финансовых учреждений, а также 
устанавливает требование о том, чтобы оно было 
передано Банку Танзании. В частности, раздел 
47(2) Закона о банках и финансовых учреждени-
ях от 2006 года предусматривает определение 
невостребованные финансовые активы. Банки 
и финансовые учреждения, владеющие любым 
заброшенным имуществом, которое остается 
невостребованным в течение периода не менее 
пятнадцати лет, обязаны ежегодно сдавать его 
Банку Танзании. Более того, статья 46 (4) Закона 
о банках и финансовых учреждениях от 2006 года 
гласит, что любой банк или финансовое учрежде-
ние, которые не передали имущество, предполо-
жительно оставленное на хранение банкам, со-
вершает преступление и подлежит наказанию 
в виде штрафа, не превышающего десяти (10) 
миллион шиллингов. При этом достаточно ин-
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тересным нормативным актом являются Прави-
ла использования электронных денег (Electronic 
Money Regulations) от 2015 г., которые были при-
няты в рамках Закона «О Национальной платеж-
ной системе» (The National Payment System Act) 
2015 года. В частности, положение 31(b) Правил 
об электронных деньгах 2015 года требует, чтобы 
все эмитенты электронных денег, за исключени-
ем банков и финансовых учреждений, представ-
ляли в Банк Танзании остатки на счете электрон-
ных денег, которые не использовались в течение 
пяти лет подряд.

Таким образом, можно отметить, что законода-
тельство в сфере правового регулирования нево-
стребованных финансовых активов в иностран-
ном законодательстве характеризуется рядом 
моментов: во-первых, законодательство в рас-
смотренных государствах обладает достаточ-
но высоким уровнем проработки регулирования 
различных процедур, связанных с оборотом не-
востребованных финансовых активов, во-вторых, 
во данных государствах уже сложилась система 
законодательства, посвященного именно нево-
стребованным финансовым активам, в-третьих, 
система законодательства в этой сфере в рас-
смотренных государствах не зависит от уровня 
экономического и правового развития данных го-
сударств.
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This article considers the problem of legal regulation of unclaimed 
financial assets in foreign legislation on the example of a number of 
states, such as the UK, USA, Canada, as well as Malaysia, Kenya 
and Tanzania. It is noted that the foundations of legislation on un-
claimed property have existed since the time of the Roman Empire. 
The law of unclaimed property in the Roman Empire and English 
common law was based on the right of the “sovereign” to certain 
tangible property. It is concluded that the legislation in the field of 
legal regulation of unclaimed financial assets in foreign legislation 
is characterized by a number of points: firstly, the legislation in the 
countries considered has a fairly high level of regulation of various 
procedures related to the circulation of unclaimed financial assets, 
and secondly, in these states a system of legislation dedicated spe-
cifically to unclaimed financial assets has already developed; third-
ly, the system of legislation in this area in the countries considered 
does not depend on the level of economic and legal development 
of these states.
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Современная роль и специфика организационно- правовой формы 
государственной корпорации в Российской Федерации

Рожков Никита Геннадьевич,
аспирант, ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при президенте 
Российской Федерации»
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В настоящей статье проводится исследование государствен-
ной корпорации и ее сущности как формы некоммерческой 
организации. В работе обозначаются краеугольные проблемы 
определения роли государственных корпораций с учетом их 
уникальной специфики в Российской Федерации на современ-
ном этапе экономического развития, а также формулируются 
предложения по совершенствованию элементов правового 
регулирования статуса государственных корпораций, с учетом 
имеющихся законодательных пробелов. Автор статьи анализи-
рует роль и значимость государственных корпораций в контек-
сте правового регулирования.
Статья освещает вопросы, связанные с организацией государ-
ственных корпораций, их целями, функциями и управлением. 
Автор рассматривает особенности правового статуса государ-
ственной корпорации, а также принципы и процедуры, регули-
рующие ее деятельность. Особое внимание уделено анализу 
взаимоотношений между государством и государственной 
корпорацией, включая вопросы разграничения полномочий 
и контроля со стороны государства.
В заключении статьи автор делает выводы о значимости 
и специфике организационно- правовой формы государствен-
ной корпорации в современной России. Автор предлагает ре-
комендации по совершенствованию правового регулирования 
и управления государственными корпорациями с целью дости-
жения оптимального соотношения интересов государства, кор-
порации и общества.

Ключевые слова: корпоративные отношения, корпорация, 
правовой статус, некоммерческие организации, локальный 
правовой акт, корпоративный договор, госкорпорации, Роскос-
мос.

На сегодняшний день экономическая деятель-
ность России претерпевает серьезные изменения 
и колебания. Интеграция Российской Федерации 
(далее –  РФ) в мировое экономическое сообще-
ство существенно повлияла на необходимость соз-
дания новой организационно- правовой формы, за-
ключающейся в том, чтобы эффективно, быстро 
и адекватным образом влиять на сферу социаль-
ных отношений, с дальнейшей целью привести ее 
в соответствие с потребностями государства и об-
щества на современном этапе, в условиях быстро 
меняющейся экономической, социальной и поли-
тической обстановки.

В конце 90-х годов XX века –  начале 2000-х го-
дов в России происходили фундаментальные эко-
номические и политические изменения, которые 
были отмечены появлением государственных кор-
пораций. Это произошло благодаря двум факто-
рам: неустойчивому состоянию национальной эко-
номики в 1998 году, которое характеризовалось 
дефолтом и требовало срочных мер для восста-
новления финансовой и банковской системы стра-
ны, а также отсутствию правовой формы юридиче-
ского лица, которая бы позволила решить указан-
ную задачу путем сочетания публичных и частно-
правовых принципов [1, с. 44–50]. В связи с этим, 
в 1999 году появилась первая государственная 
корпорация, под названием Агентство по реструк-
туризации кредитных организаций. Данная корпо-
рация путем ведения переговоров с банками и уч-
редителями выводила должников из банкнотного/
предбанкротного состояния.

Перед анализом правового положения и роли 
государственных корпораций среди других юри-
дических лиц необходимо рассмотреть различные 
подходы к их классификации.

М. М. Ермаков изучая организацию юридиче-
ских лиц, определил классификацию, учитываю-
щую функциональные обязанности, направлен-
ные на обеспечение интересов учредителей. На-
пример, корпоративные юридические лица пред-
ставляют собой средство объединения ресурсов, 
то есть их появление обусловлено необходимо-
стью объединения активов, финансовых ресурсов 
и личных качеств их учредителей. В то время как 
существующие унитарные предприятия создава-
лись и создаются именно для распределения ак-
тивов, а также обеспечения имущественной сре-
ды для осуществления деятельности Учредители 
не принимают участия в непосредственной дея-
тельности предприятия. М. М. Ермаков классифи-
цируя унитарные юридические лица приходит к вы-
воду о необходимости добавления нового подхода 
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к их классификации. Изучая каждый отдельный 
подход стоит выделить:

В соответствии с первым подходом представлен-
ная в Гражданском кодексе, основывается на деле-
нии их на коммерческие и некоммерческие. Это де-
ление происходит на основе двух факторов: явля-
ется ли основной целью деятельности организации 
извлечение прибыли и распределяется ли получен-
ная прибыль между участниками. Организации, ко-
торые не отвечают обоим этим признакам, считают-
ся некоммерческими. Коммерческими признаются 
организации, у которых извлечение прибыли явля-
ется основной целью деятельности. Второй подход 
проводит деление коммерческих/некоммерческих 
юридических лиц на унитарные и корпоративные. 
При данном подходе автор ориентируется на кате-
горию «юридические лица несобственники», кото-
рая исходит из мыслей В. А. Болдырева. Из данно-
го подхода ясно, что основным постулатом класси-
фикации унитарных предприятий является форма 
разделение имущества, а именно унитарные лица 
являются собственниками или несобственниками 
имущества, на основании которого осуществляется 
деятельность. [3, с. 114–116].

Стоит сказать о том, что существует еще од-
на классификация юридических лиц –  их деление 
на публичные и частные организации. В. Е. Чир-
киным, был проведен анализ данного вопроса, 
по итогам которого он выдвинул предложение в ви-
де признаков публичных юридических лиц (испол-
няющих публичные функции) и определил назва-
ния для самих юридических лиц –  юридические ли-
ца публичного [5, с. 56–60].

В связи с этим особый интерес вызывает поло-
жение госкорпораций, основанное на их функциях 
и полномочиях в рамках публичного права. Автор 
считает, что государственная корпорация являет-
ся юридическим лицом публичного права и имеет 
сходства с органами исполнительной власти.

Деятельность государственных корпораций 
преимущественно регулируется ГК РФ, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» (далее –  Федеральный закон 
№ 7-ФЗ), а также некоторыми федеральными за-
конами, регламентирующими деятельность опре-
деленных госкорпораций, таких как Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ «О Государственной 
корпорации по космической деятельности «Роскос-
мос», Федеральный закон от 13.07.2015 № 215-ФЗ 
«О Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» и др.

Государственная корпорация, в соответствии 
со ст. 7.1. Федерального закона № 7-ФЗ, учреж-
дается Российской Федерацией на основе имуще-
ственного взноса для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полезных 
функций. Особенность госкорпораций состоит 
в том, что она создается на основании федераль-
ного закона и может осуществлять предпринима-
тельскую деятельность лишь постольку, поскольку 
это служит достижению целей, ради которых она 
создана и, соответствующую этим целям. В свою 

очередь, свободные средства госкорпорации могут 
быть инвестированы на принципах возвратности, 
прибыльности и ликвидности приобретаемых ею 
активов (объектов инвестирования).

Специфика такой организационно- правовой 
формы состоит также в том, что для создания го-
скорпорации не требуется учредительных доку-
ментов, особенности правового положения уста-
навливаются преимущественно каждым отдель-
ным законом, предусматривающим ее создание. 
Немаловажным нюансом является и статус иму-
щества, переданного госкорпорации Российской 
Федерацией, который становится собственностью 
корпорации.

Несмотря на тесную связь госкорпорации с го-
сударством, госкорпорация не отвечает по обяза-
тельствам Российской Федерации, а Российская 
Федерация не отвечает по обязательствам госкор-
порации, если законом, предусматривающим со-
здание госкорпорации, не предусмотрено иное.

Как сказано выше, все некоммерческие орга-
низации могут быть реорганизованы или ликвиди-
рованы. Несмотря на это, в законе, подготавлива-
ющим создание госкорпорации должен быть пункт 
об определении порядка реорганизации и ликви-
дации корпорации, а также порядок использования 
ее имущества после завершения данных процедур.

Для государственных корпораций главной це-
лью является стремление осуществлять публич-
ные интересы, которые конкретно определены для 
каждой государственной корпорации в соответ-
ствии с федеральным законом, регулирующим ее 
учреждение. И это означает то, что они выполняют 
значимые функции для общества в целом.

Однако некоторые ученые, такие как Е. В. Була-
тов, считают выделение государственных корпора-
ций в качестве отдельного юридического лица –  не-
обоснованным, поскольку по их мнению, для функ-
ционирования государственной структуры, по его 
мнению, достаточно одной организации, объединя-
ющей признаки государственной компании, госкор-
порации и публично- правовой компании организа-
ции, что упростит громоздкую административную 
структуру и создаст реальную связь между госу-
дарством и хозяйствующими субъектами [2, с. 71].

В то же время Т. В. Бондарь в своем исследова-
нии госкорпораций подчеркивал ее преимущества 
как отдельной формы, в том числе создание кон-
кретных, необходимых, но затратных для государ-
ственной реализации проектов, а также отсутствие 
прав на имущество у участников государственной 
корпорации. Данная модель имеет и недостатки, 
например, неопределённость понятия «обществен-
но полезные функции». Иллюстрацией этому слу-
жит научно- исследовательский проект «Вызов» 
созданный совместно с Первым каналом и госкор-
порацией «Роскосмос», который кратко можно опи-
сать как создание художественного фильма о кос-
мической экспедиции, где часть съемок проводи-
лась на борту МКС.

Анализ различных позиций научного сообще-
ства по вопросу правового статуса и преимуще-



181

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
ства госкорпораций, а также действующего зако-
нодательства позволяет сделать вывод наличии 
фундаментальных пробелов в регулировании клю-
чевых вопросов, что иллюстрирует цивилистиче-
скую неопределенность. На примере госкорпора-
ции «Росатом» видно, что единственным исполни-
тельным органом компании является генеральный 
директор, назначаемый Президентом РФ по пред-
ставлению Председателя Правительства РФ. Та-
ким образом, было создано два аспекта –  един-
ственный исполнительный орган –  Генеральный 
директор –  характеристика юридического лица, 
и он назначался Президентом РФ, что позволяет 
сделать вывод о существенном изменении стату-
са государственных корпораций, поскольку это вы-
ходит за пределы юридического лица и приобре-
тает характеристики административного органа. 
Такую же картину можно увидеть и в других кор-
порациях. Так, в Федеральном законе от 13 июля 
2015 г. «О Государственной корпорации по косми-
ческой деятельности «Роскосмос» установлено, 
что высшим органом управления Корпорации яв-
ляется наблюдательный совет Корпорации. В со-
став наблюдательного совета Корпорации входят 
одиннадцать членов, в том числе пять представи-
телей Президента РФ и пять представителей Пра-
вительства РФ, а также генеральный директор 
Корпорации, являющийся членом наблюдательно-
го совета Корпорации по должности.

Государственная корпорация является формой 
некоммерческой организации, которая облада-
ет особым правовым статусом в силу того, что ее 
создает государство и предоставляет ей властные 
полномочия. Таким образом, государственная кор-
порация выступает в роли носителя государствен-
ной воли, прав и обязанностей. Например, государ-
ственная корпорация «Росатом» имеет юридиче-
ский статус и дополнительное право осуществлять 
от имени государства широкий спектр функций 
и полномочий, связанных с управлением атомно- 
энергетическим комплексом. Законодательство на-
деляет госкомпанию «Росатом», в частности, пол-
номочиями формулировать рекомендации по обес-
печению безопасной эксплуатации и развития 
атомной энергетики и ядерно- оружейных комплек-
сов, а также формировать государственную поли-
тику в области использования атомной энергии.

Проведенный анализ ключевых функций и пол-
номочий госкорпораций, таких как, исполнитель-
ная функция, регулирующая функция, контроль-
ная функция, позволяют сделать вывод о выходе 
за рамки функций юридических лиц.

Таким образом, государственная корпорация 
объединяет в себе автономность имущественно-
го комплекса и самостоятельную ответственность 
по обязательствам и функции государственного 
органа, например, министерским, которое в рам-
ках своих полномочий определят будущую полити-
ку действий в конкретной сфере. На основании вы-
шесказанного однозначное утверждение о том, что 
государственная корпорация –  это исключительно 
юридическое лицо будет ошибочным, поскольку 

она обладает определенными особенностями в ор-
ганизационном и правовом отношениях. Однако 
цели работы государственных корпораций имеют 
нечеткий характер, что затрудняет справедливую 
оценку их деятельности. Многие аспекты, связан-
ные с процессами среднесрочного и долгосроч-
ного планирования, не учитываются в отношении 
многих государственных корпораций, а также от-
сутствуют санкции за невыполнение планов и не-
соответствие фактическим показателям на уров-
не законодательства. Важно отметить, что до сих 
пор не существует механизмов пересмотра про-
грамм по инициативе учредителя в подобных слу-
чаях. Устранение такой правовой неясности и кон-
кретизация статуса госкорпораций, закрепленная 
в новом нормативно- правовом акте, а также созда-
ние учредительных документов, позволит создать 
определенную статичность самой форме госкорпо-
раций и упростить вопросы регулирования хозяй-
ственной деятельности организации.
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This article examines the state corporation and its essence as 
a form of non-profit organization. The paper identifies the corner-
stone problems of determining the role of state corporations, taking 
into account their unique specifics in the Russian Federation at the 
present stage of economic development, and also formulates pro-
posals for improving the elements of legal regulation of the status of 
state corporations, taking into account the existing legislative gaps. 
The author of the article analyzes the role and importance of state 
corporations in the context of legal regulation.
The article highlights issues related to the organization of state cor-
porations, their goals, functions and management. The author ex-
amines the features of the legal status of a state corporation, as well 
as the principles and procedures governing its activities. Special at-
tention is paid to the analysis of the relationship between the state 
and the state corporation, including issues of separation of powers 
and control by the state.
In conclusion, the author draws conclusions about the significance 
and specifics of the organizational and legal form of a state corpo-
ration in modern Russia. The author offers recommendations on im-
proving the legal regulation and management of state corporations 
in order to achieve an optimal balance of interests of the state, cor-
poration and society.

Keywords: corporate relations, corporation, legal status, non-profit 
organizations, local legal act, corporate contract, state corporations, 
Roscosmos.
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Перевалка в море –  одна из наиболее актуальных грузовых 
операций, совершаемых в море вне территориального моря 
прибрежных государств. Практика таких операций, осущест-
вляемая ранее, в основном, в районах морских месторождений, 
в последнее время дополняется операциями, направленными 
на преодоление санкционного режима использования морско-
го транспорта. При непризнании правомерности санкции, мно-
гими государствами, активно экспортирующих углеводороды, 
вместе с тем, международное морское право не регламенти-
рует порядок осуществление таких операций вне территорий 
прибрежных государств и договорное оформление таких опе-
раций. Отрицая правомерность применения к таким операциям 
санкционного режима, автор предлагает осуществить унифи-
кацию правового режима таких операций за счет внедрения 
модельных (стандартных) форм контрактов.

Ключевые слова: контракты на перевозку грузов морем, уни-
фикация, санкции, территориальное море, перевалка с судна 
на судно, контракты и модельные проформы.

В морской практике перевалка нефти и ее про-
изводных посредством операций STS 1 осуществля-
ется уже достаточно давно, но начиная со второго 
десятилетия 2000-х годов спрос на такие операции 
вырос за счет увеличения добычи и экспорта неф-
ти, сложностях в перегрузках в портах и акватори-
ях аванпортов в связи с ограничениями по осадке 
крупнотоннажных судов и с ростом экологических 
требований.

По мере роста офшорных операций в морских 
районах добычи операции STS стали единствен-
ным способом погрузки и перевозки добытых угле-
водородов. Такая удаленная логистика не детерми-
нирована нормами конвенций, регулирующих мор-
скую перевозку 2, при этом судовладельцы обязаны 
соблюдать требования Конвенции МАРПОЛ 73/78 3, 
в частности, главы 8 Приложения I, с поправками, 
внесенными резолюцией ИМО MEPC 186 (59).

Примерно с 1897 г. усилия по унификации норм, 
регламентирующих торговое судоходства было 
почти исключительно предметом озабоченности 
неправительственной организации –  Международ-
ного Морского комитета (Comite Maritime Interna-
tional) 4. Сегодня, без претензий на полноту пере-
числения, усилия по унификации предпринимают-
ся ИМО, ИКАО, Международная торговая палата 
(International Chamber of Commerce), Международ-
ная организация по стандартизации (International 
Organization for Standardization), Международный 
союз официальных туристических организаций 
(International Union of Official Travel Organizations), 
Международная электротехническая комиссия (In-
ternational Electrotechnical Commission), Междуна-
родный союз морского страхования (International 
Union of Marine Insurance), Международные конфе-
дерации свободных профсоюзов (International Con-
federations of Free Trade Unions), Международный 
радио- морской комитет (International Radio- Maritime 
Committee), Международная ассоциация маячных 
служб (International Association of Lighthouse Author-
ities) и некоторые другие.

Нормы, которые можно отнести к правилам про-
ведения STS операций можно найти в стандартах 
и кодексах, которые зачастую описывают с исполь-

1  STS –  операции по перевалки нефтепродуктов вне терри-
ториальных вод прибрежных государств.

2  Имеются в виду Гаагские правила 1924 года, Гаага- 
Висбийские правила 1968 года, Гамбургские правила 1978 го-
да и Роттердамские правила 2008 года.

3  Международная конвенция по предотвращению загрязне-
ния с судов.

4  CMI был основан в Антверпене в 1897 г. Сегодня CMI 
единственная международная организация, которая осуще-
ствляет деятельность по унификации частного морского права 
на глобальном уровне.
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зованием термина «мягкое право» [1]. Например, 
в Руководстве ИМО по загрязнению нефтью (гла-
ва 6, раздел I), Руководстве по перевалке нефти, 
химикатов и сжиженных газов с корабля на судно, 
принятого Международной палатой судоходства 
(ICS) и Международного морского форума нефтя-
ных компаний (OCIMF), а также Международного 
руководства по безопасности для нефтяных танке-
ров и терминалов (ISGOTT) ICS и OCIMF. Некото-
рые эксперты признают, что нормы «мягкого пра-
ва», которыми и являются указанные выше «пра-
вила», не только разъясняют и дополняют конвен-
ционные нормы, но и выполняют регулирующую 
функцию [2], что, однако, не может быть примени-
мо к STS операциям поскольку, практика их про-
ведения в виду высоких рисков экологических по-
следствий, со всей очевидностью свидетельству-
ет о необходимости более высокой степени опре-
деленности в связи с необходимостью большей 
предсказуемости единообразия в организации, что 
может быть достигнуто за счет унификации норм 
международного права, регламентирующие такие 
операции.

Принято считать, что унификация права, как 
правотворческий процесс имеет две стадии. 
На первой создается комплекс соответствую-
щих правовых норм в форме международного 
договора и на второй государства берут на себя 
международно- правовые обязательства обеспе-
чить их применение [3]. Собственно, на этом этапе 
создаются единообразные нормы за счет эксперт-
ного исследования на уровне изучение доктрины, 
затем путем апробаций формулировок на между-
народных конференциях и достижения согласия от-
носительно наилучших практик. Во всех случаях 
договаривающиеся государства принимают меж-
дународное обязательство, которое может быть 
явным или подразумеваемым, соблюдать конвен-
цию. Если такое положение не предусмотрено, 
правильное толкование конвенции в свете меж-
дународной практики может дать выводы относи-
тельно объема обязательств, принятых на себя до-
говаривающимися государствами [4]. По мнению 
М. В. Хачатрян[5] «принятие международного до-
говора и соответственно международно- правовых 
унифицирующих норм государствами завершает 
первую стадию унификации». Вторая стадия свя-
зана с приятием (имплетацией) международно- 
правовых норм национальным правом. В резуль-
тате в национальном праве разных государств по-
являются унифицированные нормы, т.е. одинако-
вые, полностью совпадающие по содержанию. Эти 
нормы имеют силу национального права, включа-
ют и соответствующие национально- правовые ме-
ры их принудительного исполнения 1.

1  В РФ, согласие на обязательность договора может быть 
выражено в форме либо Федерального закона (о ратифика-
ции, о присоединении)(вводимые нормы будут обладать силой 
федерального закона), либо правовых актов Президента. Уни-
фикация коллизионных и материально- правовых норм преду-
смотрена п. 3 статьи 1186 ГК РФ если международный дого-
вор Российской Федерации «содержит материально- правовые 
нормы, подлежащие применению к соответствующему отно-

Как считают И. В. Гетьман- Павлова и Н. Ю. Ер-
пылева Н.Ю впервые вопрос создания унифици-
рованных норм, регулирующих международные 
перевозки грузов в смешанных сообщениях, был 
поднят на Стокгольмской конференции Между-
народной торговой палаты в 1927 г. [6], хотя уже 
в 1924 г. Брюссельская конвенция не только по-
лучила в названии «об унификации некоторых 
правил…» 2, но и составила реальную попытку 
единообразить правила морской перевозки гру-
зов. Не все правила были тогда приняты, но уси-
лия были продолжены Международным морским 
комитетом (Comite Maritime International), однако 
по мнению Винсента Пауэра (Vincent Power) успе-
ха не достигли поскольку частные судовладельцы 
посчитали, что удобство международного единоо-
бразия не может компенсировать адекватную ком-
пенсацию за потерю экономических преимуществ 
при существующих, хотя и противоречивых, нацио-
нальных законов [7]. Р. Х. Грейвсон (R. H. Graveson), 
который представлял Великобританию на Гаагской 
конференции по международному частному праву, 
полагал, что международная унификация приводит 
к выработке единообразного толкования отдель-
ных правовых положений, что позволяет прини-
мать новые единообразные правила [8]. Примерно 
такого же мнения придерживался и А. Н. Яннопу-
лос (A. N. Yiannopoulos), считавший, что междуна-
родная торговля всегда нуждалась, помимо других 
благоприятных условий, в определенной мере без-
опасности и предсказуемости в отношении обес-
печения выполнения обязательств, однако разно-
образие коммерческих законов, преобладающих 
в разных странах мира, создает неопределенность 
в отношении существования, размера и содержа-
ния обязательств [9].

В свою очередь Эрик Рёсег (Erik Røsæg) [10], 
Рут Авара (Ruth Awara) [11], Адольф Ф. Шнитцер 
(Adolf F. Schnitzer) и некоторые другие авторы 
ссылаются на то, что унификация международно- 
правовых норм достигается разными путями, 
включая добровольное приведение национальных 
ном в соответствии с действующими соглашения-
ми [12]. Ф. С. Бойцов, к которому присоединяются 
Г. Г. Иванов и А. Л. Маковский, полагали, что уни-
фикация морского права может осуществляться 
и посредством односторонних действий государ-
ства которое принимают на себя обязательство 
обеспечить в пределах своей юрисдикции регули-
рование соответствующих отношений, таким обра-
зом, как это предусмотрено договором или путем 
заключения заинтересованными странами между-
народного договора, участники которого принима-
ют на себя обязательство обеспечить в пределах 
своей юрисдикции регулирование [13]. В любом 
случае основой унификации выступает эксперт-

шению, определение на основе коллизионных норм права, 
применимого к вопросам, полностью урегулированным такими 
материально- правовыми нормами, исключается».

2  Имеется в виду заключенная в Брюсселе в 1924 г. «Меж-
дународная конвенция об унификации некоторых правил о ко-
носаменте 1924 г» (с изм. от 21.12.1979 г.).
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ная оценка и усилия конкретных государств на со-
здание, изменение или прекращение одинаковых 
(единообразных, унифицированных) правовых 
норм во внутреннем праве. Приведенные поло-
жения дополняет мнение профессора Дж. Конет-
ти (G. Conetti), который обращает внимание на то, 
что в случае когда ратифицированные междуна-
родные конвенции «автоматически» становятся 
частью законодательства страны, судебная прак-
тика и доктрина обычно проводит различие меж-
ду «самоисполняющимися» конвенциями и конвен-
циями, которые требуют дополнительного законо-
дательного утверждения [14]. Однако следует от-
метить, что в недавней международной практике 
известны исключения, в соответствии с которыми 
конвенции могут стать обязательными для судов 
и отдельных лиц в результате прямого действия 
международного права; такие исключения обычно 
основаны на явном обязательстве договариваю-
щихся государств.

Несмотря на вышеприведенные тезисы о необ-
ходимости унификации договорных правил и обя-
зательств по проведению STS операций, в совре-
менных условиях международного судоходства, 
конвенционный способ унификации не может счи-
таться приемлемым в виду применения отдельны-
ми странами санкционных режимов 1. США и ЕС, 
как инициаторы санкционных режимов дополняют-
ся и странами, которые хотя и не вводят санкции, 
но под «прикрытием» необходимости их соблюде-
ния, расширяют не только географию, но и прак-
тику их применения. Например, для операций STS 
в зонах морской юрисдикции Малайзии требуется 
специальное разрешение для постановки на якорь 
и проведения STS. Есть несколько примеров когда 
суда береговой охраны Индонезии задерживали 
суда, занятые в перевалке из-за «незаконных опе-
раций STS», требования к получению неустанов-
ленных законом разрешений на перевалку предъ-
являют и греческие ВМС 2.

Введенные санкции, вначале против Ирана, Ве-
несуэлы, а затем и против России запустили меха-
низмы рисков недополучения ресурсов, что приве-
ло к возрастанию активности операций STS. Сре-
ди складывающейся практики –  операции в ночное 

1  Воды Средиземного моря у Сеуты и Каламаты стали 
оживленными центрами этих операций. Известны случаи, на-
пример, когда Испания принимала меры против двух танке-
ров, которые осуществляли перевалку STS с российским суд-
ном, находящимся под санкциями, лишив доступа в порт од-
ному «подозрительному» судну и задержав другое. В феврале 
2023 г. Европейская комиссия предложила запретить судам, 
связанным с операциями по перевалке нефти и которые нару-
шают ценовой лимит G7 на российскую нефть, заходить в пор-
ты ЕС.

2  Справедливости ради следует отметить, что Греция вы-
разила протест против листинга Украиной пяти базирую-
щихся в Афинах танкерных компаний с российским бизнес- 
портфелем, включая TMS, Dynacom, Minerva Marine, Thenamaris 
и Delta Tankers. В рамках соглашения по обеспечению 11-го 
санкционного пакета Украина приостановила листинг этих ком-
паний «на период двусторонних консультаций с участием пред-
ставителей Еврокомиссии». В списке остаются еще несколько 
известных морских и оффшорных компаний, в том числе неко-
торые с американской административной штаб-квартирой.

время, перевалка вне контролируемых районов су-
доходства, отключение AIS и иные способы демп-
фирования рисков применения санкций в отноше-
нии судовладельцев, которые используют суда под 
флагом государств не относящихся к «санкцион-
ным».

Вопрос, который остается открытым это сер-
тификат о происхождении… в случае когда пе-
регружаемая «санкционная нефть» смешивается 
с иной, уже загруженной. Аналогом является и до-
кументация, получаемая на груз в районе место-
рождения. Указанные вопросы морским правом 
не разрешены и остаются прерогативой компаний, 
осуществляющих добычу и перевозку. Сложности 
также вызывает идентификация грузовладельца, 
местные эксперты сетуют на то, что сложно опре-
делить может ли сторона транспортной операции 
быть подвергнута санкциям и каким образом –  ли-
бо через само юридическое лицо, либо через ассо-
циированные компании, суда, государственные ор-
ганы или через вовлеченных лиц. Особо активные 
юрисдикции стали использовать термины «лица, 
уклоняющиеся от санкций» или «фальсификация 
происхождения грузов», хотя эти грузы имеют сер-
тификаты происхождения и, при необходимости, 
может быть легко установлен порт происхождения, 
портовые журналы, контракты, отчеты о незапол-
ненном объеме, паспорта безопасности и т.д. Эти 
документы должны быть заверены печатью и под-
писью, в том числе третьих лиц, что может прояс-
нить любую подозрительную деятельность.

Возникает новая ситуация, когда помимо уни-
фикации путем принятия международных конвен-
ций, единообразие может быть достигнуто за счет 
создания единообразных правил, применяемых 
компаниями –  перевозчиками для минимизации 
негативных последствий применяемых санкций. 
По нашему мнению подобная «унификация» мо-
жет быть достигнута благодаря использованию 
стандартных форм контрактов и общих условий, 
за счет создания «модельного контракта» на пере-
валку и перевозку груза, полученного судном вне 
юрисдикций прибрежных государств 3.

В марте 2023 года Юридический комитет Меж-
дународной морской организации (ИМО) обсудил 
складывающуюся практику операций STS в усло-
виях применяемых к РФ санкций. Комитет пришел 
к выводу, что перевалка грузов с одного судна 
на другое в открытом море сопряжена с высоким 
риском и подрывает международный режим в от-
ношении безопасности на море, защиты окружа-
ющей среды и ответственности, и что необходи-
мо срочно решить вопрос о компенсации. Комитет 
в целом поддержал рекомендуемые меры, изло-
женные в первоначальном представлении, в том 
числе государства флага призывались обеспечить, 
чтобы танкеры, плавающие под их флагом соблю-
дали меры, которые законно запрещают или регу-

3  Правовой аналогией могут служить унифицированные 
правила по использованию стандартных коносаментов; сю-
да же можно отнести и Йорк- Антверпенские правила (York- 
Antwerp Rules) 1950 г.
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лируют перевалку с судна на судно; чтобы такие 
суда соблюдали требования безопасности, изло-
женных в конвенциях ИМО и применяли стандарты 
безопасного судоходства для сведения к миниму-
му риск загрязнения нефтью. Кроме того, государ-
ствам флага вменялось необходимость рассмо-
трения вопроса о том, чтобы требовать от судов 
обновления своих руководств по межсудовым опе-
рациям, включая уведомление своего государства 
флага, когда они участвуют в операции в открытом 
океане. В свою очередь государства порта должны 
обеспечить соблюдение конвенций о безопасности 
и ответственности на этих судах и гарантировать, 
что операции по перевалке с судна на судно прово-
дились в соответствии с применимыми требовани-
ями безопасности, содержащимися в конвенциях 
ИМО, а если стало известно о том, что  какие-либо 
суда «уходят в темноту», им следует рассмотреть 
вопрос о проведении таких усиленных проверок 
в соответствии с санкционированными полномо-
чиями и, в случае необходимости, уведомить ад-
министрацию флага соответствующего судна [15].

Казалось бы, в складывающихся условиях свою 
позитивную лепту в договорные условия перевал-
ки и дальнейшей перевозке могли бы внести BIM-
CO или INTERTANKO, для того чтобы адаптиро-
вать контракты к рассматриваемым морским опе-
рациям.

Но, увы, BIMCO также активно включилась 
в санкционный процесс, придумав «санкционную 
оговорку», включающую, например, гарантию того, 
что ни одна из сторон и их ассоциированные ком-
пании «случайно» не подпадут под санкции, пра-
во судовладельцев запрашивать у фрахтователей 
гарантии того, что интересы груза, субфрахтова-
телей и их аффилированных лиц не будут подвер-
гнуты санкциям, а судовладельцы могут обратить-
ся за защитой, получив от фрахтователей соот-
ветствующие гарантии о «чистоте» груза. Пункты 
оговорки достаточно широкие, чтобы гарантиро-
вать невозможность подпасть под санкции, однако, 
остается неясным как фрахтователь может гаран-
тировать, что конкретный груз не подлежит санк-
циям, какие пункты должны быть включены в соот-
ветствующие контракты (субчартерные договоры, 
договоры купли- продажи и т.д.) и каковы пределы 
прав и обязанностей сторон в соответствии с при-
меняемыми оговорками. Довольно существенным 
остается вопрос о возможности последствий в слу-
чае, если контрагент попадает под санкции, вклю-
чая право на расторжение договора в случае на-
рушения санкций. Стороны также должны преду-
смотреть, что будет с грузом, если в ходе операций 
STS возникнут санкционные вопросы, в том числе, 
когда судовладельцы могут отказаться от дальней-
шего осуществления перевалки.

Как уже отмечалось. понятие «договор морской 
перевалки» не содержится ни в одной из действу-
ющих «транспортных конвенций». По нашему мне-
нию, формулировка договорных положений, могу-
щих лечь в основу международных правил, регла-
ментирующих «морскую перевалку». могут быть 

включены в договор морской перевозки, по кото-
рому перевозчик за уплату фрахта обязуется пе-
ревезти полученный вне порта груз в другой мор-
ской район или порт. В таком случае к формули-
ровкам, применяемым в действующих правилах, 
следует добавить положения о порядке оформле-
ния документарной «очистки» груза\судна и эки-
пажа, включаемых в государственный портовый 
контроль.

Другим модельным «унификационным элемен-
том» следует считать включение в международные 
договорные обязательства понятия «офшорный 
морской район добычи и перевалки» под которым 
следует понимать морской район, находящийся 
вне территориального моря прибрежного государ-
ства, в котором осуществляется грузооборот. Та-
кой район должен наделяться статусом «временно 
опасного района для плавания и полетов» поря-
док объявления которого должен соответствовать 
по международно- признанным процедурам.

Необходимость обеспечения контроля за со-
блюдением безопасности перевалки требует, что-
бы исполнение «договора морской перевалки» 
на морском месторождении осуществлялось под 
руководством капитанов участвующих в грузовой 
операции судов (объектов хранения и танкера- 
перевозчика) с учетом заранее согласованного 
«Плана перевалки», являющегося неотъемлемой 
частью договора.

Как уже отмечалось выше, Юридический Ко-
митет ИМО на 110-й сессии рассмотрел документ 
с целью привлечь внимание к «последствиям … 
для глобального режима ответственности и ком-
пенсации» в связи с увеличением случаев опера-
ций STS в открытом море. Отмечая, что указан-
ные операции «подрывают дух» правил перевоз-
ки… Комитет ИМО так и не справился с задачей 
формулировки предложений для корректировки 
ни правил Гааго\Висби, ни «Гамбургских» правил. 
Осталось совершенно неясно, что ИМО понимает 
под «опасной практикой перевалок … в открытом 
море», а также какие конкретно «методы, исполь-
зуемые для сокрытия опознавательных знаков су-
дов и отключения транспондеров AIS…» должны 
относится к противоправным и почему.

Остались без внимания и предложения по воз-
можным изменениям в соответствующие междуна-
родные конвенции, например МАРПОЛ, Междуна-
родной конвенции о гражданской ответственности 
за ущерб от загрязнения нефтью (CLC) или Между-
народной конвенции о гражданской ответственно-
сти за ущерб от загрязнения бункерным топливом.

Правовая противоречивость риторики ИМО за-
ключается в том, что санкции воспринимаются как 
акт вполне легитимный, что породило введение 
в оборот другого термина «риск ухода от санкций». 
Что возможно соответствует «западным прави-
лам», но явно неизвестно международному праву.

По нашему мнению, вместо принятия «санкци-
онных оговорок» следует сосредоточиться на соз-
дании модельного договора (проформы), могущего 
быть применимым для офшорных операций STS. 
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Основные положения такого контракта должны 
быть сосредоточены на принятии:

(1) единообразно толкуемых терминов;
(2) правил выбора района перевалки с учетом 

ограничений разрешенной зоны передачи и не-
обходимостью объявления района перевалки как 
временного опасного для навигации через систе-
му ВСНП; 1

(3) допуска к таким операциям специально обу-
ченных членов экипажей;

(4) порядка назначения и компетенций лиц, от-
ветственных за операцию (мастер швартовки, су-
перинтендант STS и лицо, осуществляющее общий 
консультативный контроль –  POAC) и мониторинга 
состояния окружающей среды,

(5) взаимодействием с судами обеспечения, ес-
ли таковые задействованы в операциях STS.

В качестве приложений к указанным контрак-
там должны использоваться планы проведения 
STS операций и планы управления рисками.

Практика перевозки грузов морским транспор-
том показывает, что наиболее приемлемым спосо-
бом унифицированного способа оформления мор-
ской перевалки. –  либо как отдельной грузовой 
операции, либо как части договора морской пере-
возки является принятие на уровне компетентной 
международной организации специальной дого-
ворной проформы. По мере роста офшорных опе-
раций в морских районах перевалки или добычи, 
операции STS становятся серьезным аргументом 
в экономике удаленной логистики. Не детермини-
рованность таких операций нормами конвенций, 
регулирующих морскую перевозку вынуждают су-
довладельцев принимать собственные правила, 
которые, однако, нельзя отнести к международно- 
признанным нормам. Введение модельных кон-
трактов может послужить хотя и временным, но до-
статочно действенным инструментов в обеспече-
нии безопасности таких операций в морских райо-
нах вне юрисдикций прибрежных государств.
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Transshipment at sea is one of the most relevant cargo operations 
performed at sea outside the territorial sea of coastal states. The 
practice of such operations, previously carried out mainly in the are-
as of offshore fields, has recently been supplemented by operations 
aimed at overcoming the sanctions regime for the use of maritime 
transport. While many states actively exporting hydrocarbons do not 
recognize the legality of the sanctions, international maritime law 
does not regulate the procedure for carrying out such operations 
outside the territories of coastal states and the contractual formali-
zation of such operations. Denying the legality of applying the sanc-
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tions regime to such operations, the author proposes to unify the 
legal regime of such operations through the introduction of model 
(standard) forms of contracts.

Keywords: contracts for the carriage of goods by sea, unification, 
sanctions, territorial sea, transshipment from ship to ship, contracts 
and model proformas.
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Правовая природа договорных отношений предоставления удаленного 
доступа к программному обеспечению

Стебаев Александр Александрович,
аспирант МГЮА им. О. Е. Кутафина
E-mail: tvoyiurist@mail.ru

Статья посвящена вопросу правовой природы отношений, воз-
никающих в связи с заключением договора о предоставлении 
удаленного доступа к программному обеспечению. Специфика 
договорной модели «программное обеспечение как услуга» 
породила определенные дискуссии в научном сообществе, ко-
торые сводятся в большей степени к вопросу о том, являют-
ся ли подобные отношения лицензионными и, соответственно, 
подлежат ли такие отношения регулированию нормами части 
IV Гражданского кодекса Российской Федерации. В рамках на-
стоящей статьи затрагивается определение правовой природы 
отношений построенных по договорной модели «программное 
обеспечение как услуга» исходя и с учетом действующего зако-
нодательства. Соответственно, предметом настоящего иссле-
дования являются нормы Российского законодательства, так 
или иначе затрагивающие отношения, построенные по модели 
«программное обеспечение, как услуга», а целью настояще-
го исследования является уяснение правовой природы таких 
отношений исходя из норм действующего законодательства. 
Итогом настоящего исследования, проведенного с использо-
ванием, в том числе, формально- юридического метода, стал 
вывод о квалификации отношений, построенных по обозначен-
ной модели, в качестве лицензионных.

Ключевые слова: «программное обеспечение как услуга», 
«облачные» сервисы, программное обеспечение по подписке, 
договор предоставления удаленного доступа, лицензионный 
договор, лицензионные отношения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1235 ГК РФ 
по лицензионному договору одна сторона (лицен-
зиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) 
на определенный срок и за определенное дого-
вором вознаграждение или безвозмездно право 
использования результата интеллектуальной де-
ятельности (далее –  «РИД») предусмотренными 
договором способами и в предусмотренных дого-
вором пределах. В качестве объекта лицензион-
ного договора может выступать и такой РИД, как 
программа для ЭВМ (далее, также –  «программа», 
«программное обеспечение») и, соответственно, 
в этом случае предметом лицензионного договора 
являются действия направленные на предоставле-
ние прав использования программы.

В эпоху развития информационных технологий 
стало возможным предоставление возможности 
использовать не только программу, содержащу-
юся на материальном носителе (оптический диск 
или иной носитель информации) с предоставле-
нием лицензиату экземпляра такой программы, 
но и посредством предоставления пользователю 
удаленного доступа к программному обеспече-
нию. Во втором случае пользователь программы 
(лицензиат) не получает сам экземпляр програм-
мы и не закачивает экземпляр программы в па-
мять своей программы, при этом пользователю 
предоставляется удаленный доступ к функционалу 
программы посредством обращения к такой про-
грамме через браузер. Сам экземпляр программы 
размещен на серверах облачного провайдера. По-
добное оформление отношений получило назва-
ние «программное обеспечение как услуга» (с ан-
гл. – «Software as a Service»).

На сегодняшний день достаточно много сер-
висов предоставляющих возможность использо-
вать функционал программы подобным способом. 
К указанным сервисам можно отнести, в частно-
сти, сервис проверки контрагентов на благонадеж-
ность «СПАРК» функционал которого доступен 
пользователю посредством авторизации в указан-
ном сервисе без его скачивания в память компью-
тера пользователя. Отношения по использованию 
функционала подобных сервисов, с одной сторо-
ны, можно рассматривать в качестве классическо-
го договора возмездного оказания услуг, по кото-
рому владельцем сервиса в качестве услуги поль-
зователю предоставляется возможность исполь-
зовать функциональные возможности сервиса. 
С другой стороны, предоставление пользователю 
подобной возможности применительно к програм-
ме в большей степени напоминает лицензионный 
договор.
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Стоит заметить, что в научном сообществе 
до сих пор не сложилось единого подхода к обо-
значенному вопросу. Так В. В. Видьма в ходе своего 
диссертационного исследования приходит к выво-
ду о том, что по своей сущности договор предо-
ставления удаленного доступа к программе явля-
ется лицензионным, поскольку «стороны догово-
ра хотят распорядиться именно интеллектуальной 
составляющей объекта, созданного творческим 
трудом, которая и формирует цену договора» [2, 
с. 133–134].

Иной подход отражен в работе Е. Е. Веселко-
вой и А. В. Зюзина, по мнению которых конечный 
пользователь получает результат использования 
программы другим лицом, которое является пра-
вомерным владельцем программы (облачный про-
вайдер), а сам лишь потребляет ту услугу, которую 
предоставляет ему то лицо, которое действительно 
его использует [6, с. 14].

Таким образом, в части вопроса квалификации 
отношений по предоставлению удаленного досту-
па к программам в отечественной доктрине сложи-
лось два основных подхода:

1) такие отношения являются лицензионными 
и, соответственно, регулируются положениями ча-
сти IV ГК РФ;

2) такие отношения не являясь лицензионными, 
регулируются правилами ГК РФ о договоре оказа-
ния услуг (глава 39 части II ГК РФ).

Заключение, как лицензионного договора, так 
и договора возмездного оказания услуг, пред-
ставляет собой юридический факт, направленный 
на возникновение обязательственных договорных 
отношений, что означает распространение на обе 
договорные конструкции общих правил о догово-
рах (главы 27–29 ГК РФ) и обязательствах (главы 
21–26 ГК РФ). Вместе с тем, такие общие прави-
ла применяются лишь при отсутствии специальных 
правил, которыми в данном случае выступают нор-
мы части IV и главы 39 части II ГК РФ и при ус-
ловии, что такие общие правила не противоречат 
существу отношений. Данное обстоятельство пре-
допределяет необходимость в выяснении право-
вой природы исследуемых отношений для целей 
их квалификации и определения их специального 
правового регулирования. Правовая природа ис-
следуемых отношений может быть определена, 
в-первую очередь, через призму действующего 
законодательства.

В целом можно сказать, что, несмотря на то, что 
дискуссии о правовой природе отношений постро-
енных по модели SaaS идут до сих пор, законода-
тель постепенно идет к признанию таких отноше-
ний лицензионными. Особенно заметно эта тен-
денция намечена в налоговом законодательстве.

В статье 174.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее –  «НК РФ») используется 
формулировка «предоставление прав на исполь-
зование программ через сеть «Интернет», в том 
числе путем предоставления удаленного доступа 
к ним». Кроме того, согласно правилу, сформу-
лированному в подпункте 26 пункта 2 статьи 149 

НК РФ, не облагаются НДС доходы от реализа-
ции прав на использование программ включен-
ных в реестр отечественного ПО (включая обнов-
ления к ним и дополнительные функциональные 
возможности), в том числе путем предоставления 
удаленного доступа к ним через информационно- 
телекоммуникационную сеть. Таким образом, ана-
лиз правил сформулированных в НК РФ показы-
вает, что законодатель в части налогового законо-
дательства четко и не двусмысленно определяет 
отношения по предоставлению удаленного досту-
па к программам в качестве разновидности отно-
шений по предоставлению прав на использование 
программ, т.е. в качестве разновидности лицензи-
онных отношений.

Использование законодателем формулиров-
ки «в том числе» показывает, что с точки зрения 
НК РФ абсолютно неважно как предоставляются 
права использования программы и получает ли 
пользователь сам экземпляр программы или нет. 
В любом случае доходы лицензиара от реализации 
прав использования программы будут облагаться 
налогами одинаково, а льготы будут предоставле-
ны в любом случае, если сама программа вклю-
чена в реестр отечественного ПО. В то же время, 
обоснование квалификации исследуемых отноше-
ний исключительно через призму налогового зако-
нодательства представляется недостаточным, по-
скольку основу регулирования исследуемых обяза-
тельственных договорных отношений составляют 
нормы гражданского законодательства.

С точки зрения гражданского законодательства 
правовая природа отношений по предоставлению 
удаленного доступа к программам не определена 
в той же явной степени, как она проиллюстрирова-
на в налоговом законодательстве, однако право-
вая природа таких отношений все же может быть 
выведена с учетом системного толкования норм 
части IV ГК РФ.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 ста-
тьи 1225 ГК РФ, программы являются РИД, т.е. 
программы относятся к специальным объектам 
гражданских прав, специфика правового режима 
которых определена в части IV ГК РФ. На програм-
му, точно также как и на любой другой РИД су-
ществует право особого рода –  исключительное, 
содержание которого раскрывается в статье 1229 
ГК РФ и, в целом сводится к триаде правомочий: 
1) использовать программу самому; 2) запрещать 
использовать программу другим; 3) разрешать ис-
пользовать программу другим. Последнее право-
мочие представляет собой возможность правоо-
бладателя согласно пункту 1 статьи 1233 ГК РФ 
распоряжаться исключительным правом на про-
грамму «любым не противоречащим закону и су-
ществу такого исключительного права способом», 
в частности:

1) посредством отчуждения правообладателем 
исключительного права на программу в полном 
объеме или

2) посредством предоставления лицензиату 
возможности использовать программу предусмо-
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тренными договором способами и в предусмотрен-
ных договором пределах (лицензионный договор).

Не вдаваясь в детальное уяснение сформулиро-
ванного законодателем в пункте 1 статьи 1233 ГК 
РФ правила («распоряжаться любым способом»), 
можно было бы сказать, что ГК РФ допускает рас-
поряжение исключительным правом на программу 
посредством предоставления права использова-
ния программы  каким-либо еще способом помимо 
заключения лицензионного договора. Однако ес-
ли более детально погрузиться в суть этой форму-
лировки («непротиворечащим существу исключи-
тельного права»), то можно прийти к кардинально 
противоположному выводу.

Суть лицензионного договора (или существо 
лицензионных отношений) определенно отличает-
ся от сути договора возмездного оказания услуг 
(или существа подобных отношений). Предметом 
лицензионного договора являются действия ли-
цензиара направленные на предоставление прав 
на РИД, а предметом договора оказания услуг яв-
ляются действия исполнителя по осуществлению 
определенной деятельности. Очевидно, что предо-
ставление прав использования программы невоз-
можно по договору оказания услуг, поскольку та-
кая договорная конструкция противоречит суще-
ству лицензионных отношений. Таким образом, 
в ситуации, когда предоставление прав использо-
вания программы осуществляется по SaaS моде-
ли, следует говорить о смешанном договоре, вклю-
чающем в себя как лицензионные (предоставле-
ние прав) так и иные (любые услуги предоставляе-
мые владельцем сервиса) условия.

Отечественные ученые неоднократно обраща-
ли внимание на сформулированное законодателем 
в пункте 1 статьи 1233 ГК РФ правило о распоря-
жении исключительным правом «любым не проти-
воречащим закону и существу такого исключитель-
ного права способом». Так, например, В. А. Хохлов 
пришел к выводу о том, что исходя из такой форму-
лировки, перечень договоров о распоряжении ис-
ключительным правом поименованный в указан-
ной статье не является исчерпывающим, а потому 
можно говорить о распоряжении исключительным 
правом посредством заключения непоименованно-
го договора [8, с. 150].

К похожему с В. А. Хохловым выводу приходит 
и В. А. Корнеев, однако он делает крайне важ-
ную оговорку: «Хотя декларируется возможность 
распоряжения исключительным правом и иными, 
не предусмотренными частью IV ГК РФ способа-
ми, тем не менее, за основу в любом случае бе-
рутся правила, относящиеся к двум упомянутым 
в Кодексе видам договоров» [7, c. 131] (договор 
об отчуждении исключительного права и лицензи-
онный договор).

Представляется, что выше обозначенный вы-
вод В. А. Корнеева в полной мере соотносится 
с действующим законодательством и является 
хорошей основой для квалификации исследу-
емых отношений в качестве лицензионных, по-
скольку иной договорной модели оформления 

отношений по предоставлению прав использо-
вания программ, кроме как лицензионного дого-
вора, действующим законодательством просто 
не предусмотрено. Согласно пункту 2 статьи 421 
ГК РФ при заключении непоименованного дого-
вора к отношениям, возникающим в связи заклю-
чением такого договора, по аналогии закона бу-
дут применимы правила наиболее соответствую-
щие сути таких отношений (в случае с договором 
предоставления удаленного доступа к програм-
ме, такими правилами являются нормы части IV 
ГК РФ о лицензионных договорах). Указанное оз-
начает, что даже если договор по модели SaaS 
квалифицировать как непоименованный договор, 
это не исключает распространения на него правил 
о лицензионных договорах.

В действительности, отношения по предостав-
лению удаленного доступа к программам, как 
гражданско- правовые обязательственные дого-
ворные отношения, в-первую очередь должны ре-
гулироваться правилами, относящимися к опреде-
ленной договорной конструкции. При этом анализ 
норм гражданского и налогового законодатель-
ства показал, что по своей правовой природе (су-
ти отношений) отношения по предоставлению уда-
ленного доступа к программам близки к лицензи-
онным отношениям. Из указанного можно сделать 
вывод о том, что с точки зрения действующего рос-
сийского законодательства отношения, построен-
ные по модели SaaS, являются лицензионными 
и, соответственно, такие отношения должны регу-
лироваться положениями части IV ГК РФ.

Безусловно, в рамках отношений построенных 
по модели SaaS могут осуществляться и иные 
обязательства (владельцем сервиса могут предо-
ставляться самые разнообразные услуги), однако 
подобные обязательства, являясь вспомогатель-
ными, лишь дополняют лицензионные отношения 
и не исключают необходимость применения к ним 
специальных правил о лицензионных договорах.
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LEGAL NATURE OF CONTRACTUAL RELATIONS FOR 
PROVIDING REMOTE ACCESS TO SOFTWARE

Stebaev А. А.
Kutafin Moscow State Law University

The article is devoted to the issue of the legal nature of the relations 
arising in connection with the conclusion of a contract for the provi-
sion of remote access to software. The specifics of the contractual 
model “software as a service” has generated certain discussions 
in the scientific community, which are reduced to a greater extent, 
to the question of whether such relations are licensed and, accord-
ingly, whether such relations are subject to regulation by the norms 
of Part IV of the Civil Code of the Russian Federation. Within the 
framework of this article, the definition of the legal nature of rela-
tions arising under the contractual model “software as a service” is 

touched upon based on and taking into account the current legisla-
tion. Accordingly, the subject of this study is the norms of Russian 
legislation, one way or another affecting relations built on the “soft-
ware as a service” model, and the purpose of this study is to clarify 
the legal nature of such relations, based on the norms of current 
legislation. The result of this study, conducted using, among oth-
er things, the formal legal method, was the conclusion about the 
qualification of relations built according to the designated model as 
licensed.

Keywords: “software as a service”, “cloud” services, subscription 
software, remote access agreement, license agreement, license re-
lations.
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В статье рассматривается пожертвование как правовое явле-
ние и один из важнейших инструментов благотворительной де-
ятельности. В связи с этим авторами на основе доктринальных 
позиций, действующих норм права и материалов правоприме-
нительной практики определяется правовая природа пожерт-
вования как разновидности дарения, выявлены его основные 
черты, в том числе раскрывается понятие общеполезных це-
лей, особенности предмета пожертвования, субъектного со-
става, условие о необходимости получения согласия на полу-
чение имущества и т.д. Системное изучение данного явления 
в данной работе позволяет охарактеризовать пожертвование 
в качестве договора, а не односторонней сделки, целевая на-
правленность которого носит специфический характер, не по-
зволяющий реализовать его с использованием конструкции 
договора дарения.

Ключевые слова: пожертвование, договор пожертвования, 
дарение, договор дарения, общеполезные цели, благотвори-
тельная деятельность.

Безвозмездная помощь нуждающимся пред-
ставляет собой многогранную систему, охватываю-
щую явления, которые лежат в плоскости изучения 
различных общественных наук. Одним из таких яв-
лений стала договорная конструкция пожертвова-
ния, подлежащая рассмотрению с точки зрения 
права в рамках настоящей статьи.

Знакомое обществу задолго до нашего време-
ни явление пожертвования как существенной со-
ставляющей благотворительной деятельности, тем 
не менее, не привело к закреплению в законода-
тельстве соответствующего понятия или же дого-
вора. Прообразом же современной законодатель-
ной конструкции в случае с пожертвованием стала 
норма статьи 256 Гражданского кодекса РСФСР 
от 11.06.1964 г., которая предусматривала возмож-
ность дарения гражданами имущества в пользу ор-
ганизаций при том условии, что его использование 
должно было осуществляться для определенной 
общественно полезной цели.

Выделив пожертвование в качестве разно-
видности дарения в части 2 Гражданского кодек-
са Российской Федерации (далее –  ГК РФ), при-
нятой в 1996 году, законодатель более подробно 
урегулировал отношения, связанные с безвоз-
мездной передачей имущества для общеполезных 
целей. Подобное регламентирование стало соот-
ветствующей реакцией на развитие социально- 
экономических отношений и было обусловлено 
определенной спецификой пожертвования как 
правового явления в целом и договора пожертво-
вания в частности.

Для дальнейшего рассмотрения понятия «по-
жертвование» необходимо дать определение поня-
тия «дарение», которое, как будет видно далее, за-
конодатель использует и для обозначения пожерт-
вования. Так, из пункта 1 статьи 572 ГК РФ сле-
дует, что дарением признается безвозмездная пе-
редача или обязанность передачи другой стороне 
(одаряемому) вещи в собственность либо имуще-
ственного права (требования) к себе или к третье-
му лицу либо освобождение или обязательство ос-
вободить ее от имущественной обязанности перед 
собой или перед третьим лицом.

Пункт 1 статьи 582 ГК РФ устанавливает, что 
под пожертвованием следует понимать дарение 
вещи или права в общеполезных целях, которые 
могут делаться гражданам, медицинским, обра-
зовательным организациям, организациям соци-
ального обслуживания и другим аналогичным ор-
ганизациям, благотворительным и научным орга-
низациям, фондам, музеям и другим учреждениям 
культуры, общественным и религиозным организа-
циям, иным некоммерческим организациям в соот-
ветствии с законом, а также государству и другим 
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субъектам гражданского права, указанным в ста-
тье 124 ГК РФ.

Очевидно, что даже поверхностное сравнение 
вышеизложенных норм позволяет утверждать 
о наличии определенной разницы между дарени-
ем и пожертвованием, которая дает понять, что 
второе все же является отдельным видом перво-
го. Так, наиболее существенной особенностью по-
жертвования является факт дарения или права 
исключительно в общеполезных целях, в то время 
как дарение само по себе не предполагает наличия 
таких целей. Подобный критерий для разграниче-
ния в целом не вызывает разногласий в доктри-
не. Об этом также свидетельствуют и материалы 
правоприменительной практики, которые подтвер-
ждают восприятие судами наличие общественно 
полезной цели у жертвователя в качестве главно-
го отличия пожертвования от дарения (например, 
Постановление Арбитражного суда Московского 
округа от 23.11.2022 № Ф05–29712/2021 по делу 
№ А41–87036/2019, Постановление Тринадцатого 
арбитражного апелляционного суда от 26.01.2021 
№ 13АП-28611/2020 по делу № А56–73220/2017/
сд. 5, Постановление Арбитражного суда Москов-
ского округа от 10.12.2020 № Ф05–20722/2020 
по делу № А41–5565/2019, Постановление Десятого 
арбитражного апелляционного суда от 10.08.2020 
№ 10АП-1724/2020 по делу № А41–5565/2019).

Однако в действующей редакции ГК РФ законо-
датель не раскрывает понятие общеполезных це-
лей, что стало темой для множественных обсужде-
ний в научной юридической литературе.

Е. А. Суханов указывает, что общеполезные це-
ли –  это цели, полезные либо для общества в це-
лом, либо для определенной его части как опреде-
ленного жертвователем круга лиц [7, С. 301]. По-
добное понимание общеполезных целей в анало-
гичном виде достаточно широко распространено 
среди исследователей. К примеру, О. С. Береснева 
и Д. С. Бузуртанов под указанными целями пони-
мают те цели, которые направлены на благо об-
щества в целом, а также цели, которые представ-
ляют пользу для узкого круга лиц –  определенно-
го возраста, определенной профессии и так далее 
[2]. И. А. Минахина же использует более подробную 
трактовку данного понятия, отмечая, что под об-
щеполезными целями следует понимать цели, свя-
занные с удовлетворением материальных и духов-
ных потребностей социальных групп, социальных 
слоев, общественных движений, с научным, куль-
турным и образовательным развитием граждан [8, 
С. 93].

Не возникает  каких-либо сомнений в том, что 
пожертвование крайне тесно связано с благотво-
рительностью, вся сущность которого направлена 
на оказание в рамках некоммерческой деятельно-
сти помощи различным категориям граждан, а так-
же юридическим лицам. В связи с этим некоторые 
исследователи придерживаются позиции, соглас-
но которой общеполезные цели можно определить 
при помощи действующей в данный момент редак-
ции Федерального закона от 11.08.1995 № 135-ФЗ 

«О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)» (далее –  ФЗ «О благотво-
рительной деятельности»). Так, Д. Р. Султанова 
и А. А. Сигачева, ссылаясь на статью 2 данного 
Федерального закона, устанавливающую цели та-
кой деятельности, указывают, что под благотвори-
тельными, а следовательно, и под общеполезными 
целями следует понимать: социальную поддержку 
и защиту граждан; оказание помощи пострадав-
шим в результате стихийных бедствий, различ-
ных катастроф и конфликтов, жертвам репрессий, 
беженцам и вынужденным переселенцам; содей-
ствие деятельности в сфере образования, науки, 
культуры, искусства, просвещения, духовному раз-
витию личности; охраны и должного содержания 
зданий, объектов и территорий, имеющих истори-
ческое, культовое, культурное или природоохран-
ное значение и прочее [6, С. 133]. Мы полагаем, что 
подобный подход определенно должен рассматри-
ваться при доктринальном изучении института по-
жертвования, поскольку позволяет воспринимать 
его системно, в комплексе с иными взаимосвязан-
ными элементами социально- экономических отно-
шений.

Необходимость определить понятие общепо-
лезных целей возникала при осуществлении своей 
деятельности и у органов судебной власти. Так, Ар-
битражный суд Московского округа в одном из сво-
их решений пояснил, что «цель использования по-
жертвования не может быть любой, а обязатель-
но общеполезной и не только благотворительной 
направленности. Использование переданной в ре-
зультате пожертвования вещи или права строго 
ограничено обозначенными при передаче пожерт-
вования целями» [16]. Таким образом, несмотря 
на некоторую разность формулировок, доктрина 
и правоприменительная практика сходятся на том, 
что критерий общеполезных целей предполагает 
удовлетворение материальных и духовных интере-
сов той или иной группы лиц или же всего обще-
ства в целом, когда конкретный круг лиц жертво-
вателем определен не был.

Кроме того, пожертвование обладает и иными 
признаками, отличающими его от дарения. Тако-
выми являются следующие:

– согласно пункту 1 статьи 582 ГК РФ, пожерт-
вование предполагает только передачу вещи или 
права, а это, в свою очередь, означает, что оно 
не может осуществляться путем освобождения 
одаряемого от  каких-либо обязательств перед 
жертвователем или третьим лицом, как то допуска-
ет закон в случае с дарением, что следует из пун-
кта 1 статьи 572 ГК РФ;

– пункт 1 статьи 582 ГК РФ устанавливает, что 
пожертвование может осуществляться в отноше-
нии ограниченного круга субъектов (граждане, ме-
дицинские, образовательные и научные органи-
зации, музеи и так далее). Такой круг субъектов 
предполагает, что данное ограничение также свя-
зано с общественно полезной направленностью 
пожертвования. В отношении дарения подобные 
ограничения законом не предусмотрены
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Следует отметить, что в отдельных норматив-

ных правовых актах законодатель более подробно 
регламентирует особенности пожертвования в от-
ношении отдельных субъектов. Например, ста-
тья 30 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-
ФЗ «О политических партиях», устанавливает осо-
бенности в отношении пожертвований политиче-
ской партии и ее региональных отделений;

– из пункта 2 статьи 582 ГК РФ следует, 
что на принятие пожертвования не требуется 
 чьего-либо согласия или разрешения. Некоторые 
авторы указывают, что с одной стороны ее можно 
истолковать таким образом, что при пожертвова-
нии не требуется и согласие самого одаряемого, 
а с другой –  что согласие или разрешение относит-
ся к третьим лицам, а не к одаряемому [10, С. 13].

Иные авторы считают, что данную норму сле-
дует воспринимать более однозначно. Так, В. Ми-
шлакова утверждает, что «имеется в виду не со-
гласие принять пожертвование со стороны получа-
теля, а отсутствие необходимости в согласовани-
ях или разрешениях со стороны государственных 
органов» [9]. Такая позиция видится целесообраз-
ной, поскольку, ранее мы отметили, что в качестве 
одаряемых выступают особые по своему статусу 
субъекты, у которых, вероятно, могла бы возник-
нуть необходимость получения разрешения выше-
стоящих и контролирующих органов на получение 
пожертвования; при изложенном же нами тракто-
вании нормы разрешением этого вопроса будет от-
сутствие необходимости  какого-либо согласования 
с указанными лицами.

Кроме того, по нашему мнению, подобная нор-
ма в том числе была введена и в целях неприме-
нения к пожертвованию положений статьи 576 ГК 
РФ, предполагающих необходимость получения 
юридическим лицом, владеющим вещью на пра-
ве оперативного управления или хозяйственного 
ведения, согласия собственника вещи для безвоз-
мездной ее передачи иному лицу. В случае же с по-
жертвованием подобное ограничение действовать 
не будет.

Между тем, согласие самого одаряемого на по-
лучение имущества при пожертвовании, бесспор-
но, необходимо;

– пункт 3 статьи 582 ГК РФ закрепляет, что по-
жертвование имущества гражданину должно быть, 
а юридическим лицам может быть обусловлено 
жертвователем использованием этого имущества 
по определенному назначению. При отсутствии же 
такого условия пожертвование имущества гражда-
нину считается обычным дарением, а в остальных 
случаях пожертвованное имущество используется 
одаряемым в соответствии с назначением имуще-
ства. В одном из своих определений Конституци-
онный Суд РФ пояснил причину такой особенно-
сти пожертвования, указав, что «это правило на-
правлено на реальное обеспечение использования 
безвозмездно передаваемого жертвователем иму-
щества в общеполезных целях» [11]. Эта особен-
ность отличает пожертвование, урегулированное 
статьей 582 ГК РФ, от благотворительного пожерт-

вования, названного в статье 5 ФЗ «О благотво-
рительной деятельности», которое не обязывает 
жертвователя устанавливать назначение имуще-
ства для любых одаряемых, а лишь устанавливает 
у него такое право. По этой причине благотвори-
тельное пожертвование в рамках названного за-
кона не всегда будет пожертвованием в контексте 
норм ГК РФ (то есть оно может быть признано и да-
рением).

Таким образом, пожертвование как гражданско- 
правовое явление обладает рядом присущих толь-
ко ему признаков, которые отличают его от даре-
ния, поэтому логичен вывод о том, что указанные 
признаки относятся и к соответствующему догово-
ру, т.е. договору пожертвования, существование 
которого обусловлено необходимостью урегулиро-
вания гражданских правоотношений.

При этом законодатель, указывая определе-
ние пожертвования в пункте 1 статьи 582 ГК РФ, 
не предусматривает отдельного понятия договора 
пожертвования. В связи с этим, опираясь на нор-
мы ГК РФ и изложенные ранее признаки пожерт-
вования, полагаем, что под договором пожертвова-
ния целесообразно понимать соглашение сторон, 
по которому одна сторона (жертвователь) безвоз-
мездно передает или обязуется передать другой 
стороне (одаряемому) вещь или право в общепо-
лезных целях.

Договор пожертвования может совершаться как 
путем передачи одаряемому дара, так и посред-
ством обещания дарения. Поскольку это же харак-
терно и для обычного договора дарения, М. И. Бра-
гинский и В. В. Витрянский отмечают, что это «лиш-
ний раз подтверждает, что указанные виды догово-
ра дарения не имеют единого классификационного 
критерия» [3].

Договор пожертвования является безвозмезд-
ным, двусторонним по распределению прав и обя-
занностей между сторонами, а также может быть 
как реальным, так и консенсуальным.

Как видно из определения пожертвования, дан-
ного в ГК РФ, договор пожертвования не предус-
матривает предоставление встречного удовлетво-
рения со стороны одаряемого, что также является 
и чертой договора дарения, являющегося безвоз-
мездным.

В доктрине распространена позиция, согласно 
которой пожертвованию присущ односторонний 
характер. Так, например, О. С. Зыбина и А. Е. Тол-
стова указывают, что «отношения пожертвования 
являются односторонними, поскольку устанав-
ливаются только обязанности одаряемого» [5, C. 
76]. Такое замечание относительно распределе-
ния обязанностей, является в значительной сте-
пени верным, поскольку переданное одаряемому- 
физическому лицу имущество должно быть ис-
пользовано только в соответствии с тем назначе-
нием, которое определил для него жертвователь, 
а в случае с одаряемым- юридическим лицом та-
кое может быть установлено (пункт 3 статьи 582 
ГК РФ); если же имущество будет использоваться 
не по назначению, то жертвователь или его пра-
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вопреемники имеют право требовать отмены по-
жертвования (пункт 4 статьи 582 ГК РФ). Кроме 
того, односторонней сделкой пожертвование ино-
гда считают из-за пункта 2 статьи 582 ГК РФ, уста-
навливающего, что на принятие пожертвования 
не требуется  чьего-либо разрешения или согласия 
(ранее мы указывали, что данную норму трактуют 
и с точки зрения отсутствия необходимости на по-
лучение согласия самого одаряемого).

Тем не менее, полагаем, пожертвование, все же 
является договором, а не односторонней сделкой, 
к которым его зачастую относят. Об этом свиде-
тельствует, во-первых, тот факт, что пожертво-
вание все же является разновидностью дарения, 
на что указывает и законодатель, давая его опре-
деление, в то время как дарение является именно 
договором, что прямо следует из статьи 572 ГК РФ. 
Во-вторых, полагаем, относительно пункта 2 ста-
тьи 582 ГК РФ следует придерживаться той трак-
товки, согласно которой согласие и разрешение 
не нужно лишь от третьих лиц, как было указано 
ранее. Кроме того, подобный подход означает, что 
одаряемый, являясь отдельным субъектом граж-
данских правоотношений, может самостоятельно 
отказаться от пожертвования, которое нарушит его 
интересы (например, негативно отразится на его 
репутации), принесет  какие-либо неудобства, свя-
занные с необходимостью использования имуще-
ства по его назначению и т.п., а не вынужден при-
нимать все направленные ему пожертвования. При 
такой трактовке, полагаем, пожертвование, нель-
зя называть односторонней сделкой, поскольку 
оно будет предполагать возможность одаряемо-
го не принимать передаваемое имущество и, как 
и дарение, являться именно договором.

Договор пожертвования, как и договор дарения, 
может быть как реальным, так и консенсуальным. 
Это следует из того факта, что пожертвование 
является разновидностью дарения, в связи с чем 
к нему применима норма пункта 1 статьи 572 ГК 
РФ, где и закреплено, что «договор дарения может 
быть реальным (“даритель передает…”) и консен-
суальным (“даритель обязуется передать…”, “обе-
щание дарения в будущем”)» [4, C. 222]. Очевидно, 
что в случае заключения консенсуального догово-
ра пожертвования реализация обязанности одаря-
емого использовать пожертвованное имущество 
по определенному назначению возможна только 
с момента фактической передачи ему вещи или 
права, а не с момента достижения договоренности 
сторон по условиям договора. При этом передан-
ным пожертвование считается только с момента 
зачисления денежных средств на счет или отраже-
ния имущества на балансе одаряемого или с мо-
мента передачи документов, из которых следует 
о передаче права требования [1, C. 53].

Таким образом, правовая природа договора 
пожертвования имеет как определенные сходства, 
так и различия с договором дарения, наличие ко-
торых позволяет выделять его в качестве взаимос-
вязанного, но все же отдельного договора, став-
шего в силу своей целевой направленности одним 

из основных инструментов благотворительной де-
ятельности.
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LEGAL NATURE OF THE DONATION AGREEMENT

Tyumentsev I. A., Eremenko D. E.
Novosibirsk State University

This article considers donation as a legal phenomenon and one of 
the most important instruments of charitable activity. In this regard, 
the authors, on the basis of doctrinal positions, current legal norms 
and materials of law enforcement practice, determine the legal na-
ture of the donation as a type of gift contract, identify its main fea-
tures, including the concept of generally useful goals, the specifics 
of the donation subject, the subject composition, the condition for 
the need to obtain consent to receive property, etc. The systematic 
study of this phenomenon in this work allows us to characterize the 
donation as a contract, not a unilateral transaction, the target orien-
tation of which is of a specific nature, which does not allow it to be 
implemented using the construction of a gift contract.

Keywords: donation, donation agreement, gift, gift contract, gener-
ally useful purposes, charitable activities.
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Влияние залога требования на право должника выдвигать возражения 
против залогодержателя в российском и французском праве
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В. Ф. Яковлева», главный юрист по общеправовым вопросам 
АО «ПО «УОМЗ»
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В статье исследуется влияние залога требования на право 
должника по заложенному требованию выдвигать против за-
логодержателя возражения, которые он мог выдвинуть по ука-
занному требованию против залогодателя: анализируется воз-
можность имплементации в российское право разработанной 
во французской науке теории допустимости возражений долж-
ника по заложенному требованию, основанной на дифферен-
циации возражений должника в зависимости от их источника, 
идее о «недоступности» заложенного требования для распоря-
жения со стороны залогодателя и противопоставимости залога 
требования должнику. Автором обосновывается, что аналогом 
российского инструмента сальдирования встречных требова-
ний во французском праве выступает зачет связанных требо-
ваний. Возражение должника о сальдировании встречных тре-
бований является неотъемлемым от заложенного требования 
и противопоставимо залогодержателю независимо от момента 
уведомления должника о залоге требования.

Ключевые слова: возражения должника, противопостави-
мость залога требования.

Наличие в конструкции требования фигуры 
должника предопределяет юридическую регла-
ментацию его положения при залоге требования. 
Как во французском, так и в российском праве 
в качестве отправной точки представляется оче-
видным признание ключевой роли за ранее раз-
работанным в праве обеих стран применительно 
к уступке требования принципом недопустимости 
ухудшения положения должника (Постановление 
Президиума ВАС РФ от 26.11.2013 г. № 4898/13, 
Определение ВС РФ от 25.09.2015 г. № 307-ЭС15–
6545) [1 с. 239, 2 с. 237]. В качестве теоретического 
обоснования указанного принципа и права должни-
ка на выдвижение возражений против нового кре-
дитора в правовой доктрине называется, прежде 
всего, известный как отечественному, так и фран-
цузскому праву принцип, согласно которому нель-
зя передать больше прав, чем имеешь (лат. nemo 
dat quod non habet –  «на нет и суда нет»): приобре-
татель требования не может получить право, ли-
шенное ограничений, которые действовали, когда 
оно составляло имущество цедента [3 n° 1291, 4 n° 
1318]. В качестве альтернативного подтверждения 
во французской науке также указывается принцип 
обязательной силы договора, который обязывает 
также и цессионария, поскольку он становится об-
ладателем требования, возникшего из договора [4 
n° 1318]. Иными словами, возникает проблема не-
обходимости сочетания защиты интересов долж-
ника по требованию с неизбежными последстви-
ями залога требования для должника.

Однако в отличие от ФГК положения ГК РФ за-
трагивают только возможные правовые послед-
ствия залога требования для должника в виде пе-
ремены кредитора в результате обращения взы-
скания на заложенное требование и его реализа-
ции посредством уступки, а также в виде обязан-
ности должника исполнить заложенное требование 
непосредственно залогодержателю (п. 1 ст. 358.6, 
п. 2, 3 ст. 358.8). Вместе с тем, в рамках вопроса 
о способах защиты интересов должника по зало-
женному требованию российским законодателем 
оставлен без внимания имеющий важное практи-
ческое значение фрагмент о возражениях должни-
ка против требования залогодержателя об испол-
нении ему заложенного обязательственного права. 
В науке гражданского права возражения должни-
ка по требованию традиционно рассматриваются 
только в рамках учения об уступке требования. 
В связи с этим возникает предположение и при 
залоге требования ориентироваться по аналогии 
закона на правила о возражениях должника при 
уступке требования (ст. 386 ГК РФ). Однако сле-
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дующие соображения заставляют его отвергнуть. 
С формальной точки зрения, сравнение рассма-
триваемой ситуации со ст. 358.4 ГК РФ, содержа-
щей прямую ссылку на ст. 385 ГК РФ об уведом-
лении должника при уступке требования, дает ос-
нование считать, что по мысли законодателя пра-
вила об уступке требования, в частности, ст. 386 
ГК, подлежат применению к залогу требования 
только при наличии прямого указания в законе. 
Во французской науке гражданского права приво-
дится сходное обоснование отрицательного отве-
та: «поскольку  какого-либо указания на этот счет 
в законе нет, то по идее законодателя правое ре-
гулирование в отношении залога требования явля-
ется отличным» [5, с. 54]. Что более важно, с точ-
ки зрения содержания, объем защиты интересов 
должника по требованию, закрепленный в ст. 386 
ГК РФ, установленный с учетом перехода требо-
вания от цедента к цессионарию, выглядит явно 
недостаточным в контексте отношений по залогу 
требования, при котором правообладателем тре-
бования остается залогодатель.

В связи с этим в сравнительно- правовом аспек-
те видится плодотворным анализ теории допусти-
мости возражений должника по заложенному тре-
бованию, первоначально озвученной во француз-
ской цивилистике, а затем в рамках реформы пра-
ва обеспечения 2021 года реализованной в новой 
ст. 2363–1 ФГК, которая, как будет продемонстри-
ровано далее, имплицитно присуща и российскому 
праву.

Общие положения теории допустимости 
возражений должника по заложенному 
требованию

Указанная теория условно включает два шага оцен-
ки возражений должника по требованию. Первый 
шаг предполагает логичную и подробную диффе-
ренциацию возражений должника по заложенному 
требованию в зависимости от их связи с обязатель-
ством, в рамках которого возникло заложенное 
требование, или, точнее, источнику их возникно-
вения. Исходя из указанного критерия связи воз-
ражений должника по заложенному требованию 
с обязательством, в рамках которого возникло 
заложенное требование, M. Julienne обозначена 
их классификация на возражения, неотделимые 
от требования (exceptions inhérentes à la créance 
nantie, в терминологии ФГК –  exceptions inhérentes 
à la dette), и внешние по отношению к заложенному 
требованию возражения (exceptions extérieures à la 
créance nantie, в терминологии ФГК –  exceptions 
nées de rapports avec le constituent, возражения, 
возникшие из отношений между должником и за-
логодателем), которые имеют основанием юриди-
ческий акт залогодателя, направленный на изме-
нение или прекращение заложенного требования. 
В общем плане аналогичный подход отражен в п. 1 
ст. ІІІ-5:116, ст. ІX-2: 301 Модельных правил евро-
пейского частного права применительно к уступке 
требования [6].

Первые из них непосредственно связаны с обя-
зательством, в рамках которого возникло заложен-
ное требование, следовательно, и с договором, 
на основании которого оно возникло, и юридиче-
ской силой этой договора, и поэтому a priori мо-
гут быть выдвинуты должником (по французской 
терминологии «противопоставимы залогодержа-
телю») вне зависимости от момента их возникно-
вения [5, с. 55]. Этот вывод справедлив и для рос-
сийского права как продиктованный известным 
и отечественному, и французскому праву принци-
пу уступки требования, действие которого распро-
страняется и на залог требования, согласно кото-
рому нельзя передать больше прав, чем имеешь: 
залогодержатель по залогу требования не может 
получить в залог требование в большем объеме, 
чем оно было до установления залога.

Категория возражений, неотъемлемых от тре-
бования характеризуется заметной разнородно-
стью, в ее составе выделяются следующие:

1) возражения, которые должник по заложен-
ному требованию может предъявить в связи с не-
достатком (пороком), влияющим на обязательную 
силу договора, на основании которого возникло 
требование, а именно, возражения относительно 
недействительности договора, и возражения, «на-
правленные на сохранение синаллагматической 
структуры договора», на основании которого воз-
никло заложенное требование, такие как возраже-
ния о неисполнении залогодателем своих договор-
ных обязательств и возражения о расторжении до-
говора должником ввиду его неисполнения залого-
дателем [5, с. 55].

В российской судебной практике имеется при-
мер реализации указанного подхода в отношении 
возражения должника по заложенному требова-
нию о расторжении договора ввиду его неиспол-
нения залогодателем. При рассмотрении одного 
из дел арбитражным судом было отмечено, что за-
лог требования не ограничивает право должника 
по заложенному требованию на расторжение до-
говора в одностороннем порядке в связи с ненад-
лежащим исполнением залогодателем договорных 
обязательств (Постановление Арбитражного суда 
Уральского округа от 17.10.2022 г. № Ф09–6955/22 
по делу № А07–23131/2021).

2) возражения, которые происходят из свой ств 
заложенного требования и влекут его прекраще-
ние, например, истечение срока исковой давности, 
возражения, направленные на обеспечение соблю-
дения первоначально предусмотренных условий 
исполнения, например, возражение об арбитраж-
ной оговорке [7 n° 303], неизменности места испол-
нения требования.

Внешние возражения должника по заложенно-
му требованию, в свою очередь, также подразделя-
ются на возражения, которые направлены на осво-
бождение должника от долга (например, зачет, 
прощение долга, новация, расторжение договора 
по соглашению между залогодателем и должни-
ком), и возражения, которые являются результатом 
изменения требования, о которых договорились 
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залогодатель и должник по заложенному требова-
нию, такие, как, например, перенос срока [8 n° 386].

Допустимость внешних возражений должника 
по заложенному требованию

Второй шаг оценки возражений должника по за-
ложенному требованию представляет собой ана-
лиз допустимости внешних возражений должника 
по требованию. В общем плане можно заключить, 
что до закрепления ст. 2363–1 ФГК во французской 
доктрине сформировалось три подхода к решению 
указанного вопроса. Первый из них основан на так 
называемой идее «недоступности» (indisponibilité) 
заложенного требования для распоряжения со сто-
роны залогодателя. Основной сторонник такого 
подхода M. Mignot полагает, что допустимость воз-
ражений должника зависит от того, основаны ли 
они на  каком-либо юридическом акте между зало-
годателем и должником: если основаны, то такие 
возражения залогодержателю не противопостави-
мы, в противном случае возражения как средства 
защиты должника противопоставимы залогодер-
жателю, поскольку их возникновение не зависит 
от воли ни залогодателя, ни должника [9, с. 17]. 
В российском праве этот подход может быть осно-
ван на положениях п. 1 ст. 343, ст. 346 ГК РФ об обя-
занности залогодателя по обеспечению сохранности 
предмета залога требования. Однако предложенное 
решение игнорирует ст. 2362 ФГК, ст. 358.4 ГК РФ 
и приводит к тому, что запрещает добросовестному 
должнику по заложенному требованию выдвигать 
возражения, основанные на соглашениях, заклю-
ченных им с залогодателем в отношении заложен-
ного требования до получения уведомления о за-
логе требования.

Второй подход основан как раз только на идее 
противопоставимости залога требования должни-
ку с момента его уведомления о залоге и изолиро-
ванном применении ст. 2362 ФГК: любые возра-
жения, возникшие до такого уведомления, проти-
вопоставимы залогодержателю, возражения, воз-
никшие после него, не противопоставимы. С точки 
зрения ГК РФ, к аналогичному выводу может при-
вести толкование ст. 358.4 и абз. 2 п. 1 ст. 358.6 ГК 
РФ. Но, несмотря на развернутость и кажущуюся 
простоту обозначенного подхода, такое изолиро-
ванное толкование необоснованно позволяет счи-
тать, что должник может ссылаться на любые воз-
ражения, возникшие в период между возникнове-
нием залога требования и уведомлением об этом 
должника [5, с. 60], в том числе возражения, касаю-
щиеся зачета заложенного требования и самосто-
ятельного требования должника к залогодателю, 
когда должник по заложенному требованию сам 
выступает третьим лицом, которому залог проти-
вопоставим раньше получения уведомления.

В этом смысле наиболее последовательным 
и гибким видится обозначенный M. Julienne и за-
крепленный затем в ст. 2363–1 ФГК подход, осно-
ванный на сочетании идей о «недоступности» за-
ложенного требования для распоряжения со сто-

роны залогодателя и противопоставимости за-
лога требования должнику, предполагающий со-
поставление понятия «третье лицо», указанного 
в ст. 2361 ФГК, и понятия «должник», предусмо-
тренного в ст. 2362 ФГК. В результате такого со-
поставления ученый приходит к выводу, что эти 
понятия должны разграничиваться: поскольку тре-
тьими лицами признаются «все, кто заинтересован 
в том, чтобы требование не было обременено за-
логом», то, по общему правилу, должник по зало-
женному требованию к таким лицам не относится. 
Но автор замечает важный нюанс: эта граница яв-
ляется «проницаемой», так как должник при нали-
чии у него самостоятельных требований к залого-
дателю становится одновременно и третьим лицом 
в смысле ст. 2361 ФГК, иными словами, его право-
вое положение может меняться [5, с. 60]. Аналогич-
ные рассуждения справедливы и в контексте со-
поставления понятий «третье лицо» и «должник», 
предусмотренных в абз. 3 п. 4 ст. 339.1 и ст. 358.4 
ГК РФ.

Опираясь на обозначенные тезисы, M. Julienne 
обоснованно заключает, что такие возражения 
должника, как перевод долга, прощение долга, но-
вация, изменение заложенного требования, рас-
торжение договора по соглашению между зало-
годателем и должником при отсутствии наруше-
ния со стороны залогодателя, противопоставимы 
залогодержателю, если они возникли до уведом-
ления должника о залоге требования, поскольку 
в этих случаях должник не имеет самостоятельных 
требований к залогодателю. Автор формулирует 
общий принцип противопоставимости залогодер-
жателю возражений, предшествовавших уведо-
млению о залоге требования, и непротивопоста-
вимости возражений, возникших после такого уве-
домления [5, с. 63]. Применительно к российскому 
залогу требования такое решение следует из п. 4 
ст. 1, ст. 10, ст. 358.4 ГК РФ, что демонстрирует 
и судебная практика. По обстоятельствам одно-
го из дел судом было отказано в удовлетворении 
требования залогодержателя о признании согла-
шения о расторжении договора (не было вызва-
но нарушением договора  какой-либо из сторон) 
недействительной сделкой, поскольку залогодер-
жателем не было представлено доказательств то-
го, что должник по заложенному требованию был 
уведомлен о залоге требования и при заключении 
соглашения о расторжении договора действовал 
недобросовестно с намерением причинить вред 
залогодержателю (Постановление девятого ар-
битражного апелляционного суда от 29.11.2017 г. 
№ 09АП-57487/2017-ГК по делу № А40–12825/17–
137–115).

Как показывает приведенный пример, внешние 
возражения должника по заложенному требова-
нию возникают в результате действий залогода-
теля по распоряжению указанным требованием. 
В связи с этим обозначенный подход видится бо-
лее целесообразным и конструктивным в контек-
сте вопроса о способах защиты интересов зало-
годержателя в случае ухудшения характеристик 
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заложенного требования в результате таких дей-
ствий залогодателя, совершенных в нарушение 
договора о залоге, в сравнении с предусмотрен-
ным в российской правоприменительной практике 
инструментом в виде признания сделки по изме-
нению заложенного требования недействительной 
на основании ст. 10 и 168 ГК РФ (Определение ВС 
РФ от 25.09.2019 № 306-ЭС19–3112(2) об отказе 
в передаче дела № А65–5795/2017 в Судебную кол-
легию по экономическим спорам Верховного Суда 
РФ для пересмотра в порядке кассационного про-
изводства), поскольку при достижении одного и то-
го же результата исключает необходимость к об-
ращению к, по сути, субсидиарной и громоздкой 
процедуре оспаривания залогодержателем сделки 
в отношении заложенного требования как противо-
речащей принципу добросовестности.

В качестве исключений из общего правила 
о противопоставимости залогодержателю возра-
жений, предшествовавших уведомлению о залоге 
требования, и, напротив, непротивопоставимости 
возражений, возникших после такого уведомле-
ния, в доктрине обсуждается возражение о зачете 
заложенного требования.

В отечественной юриспруденции внимание ис-
следователей к этому вопросу обращается в кон-
тексте уступки требования и сводится, как прави-
ло, к оценке позиции Верховного Суда РФ, обо-
значенной в пункте 24 соответствующего поста-
новления Пленума [10, с. 92–96]. Во французской 
цивилистике указанная проблема начала обсуж-
даться после реформы залога требования 2006 г., 
когда залог требования получил широкое распро-
странение на практике. Одним из первых решение 
по этому вопросу предложил P. Crocq: поскольку 
установление залога требования не предполагает 
переход требования залогодержателю, то условие 
о встречности зачитываемых требований не нару-
шается, поэтому зачет заложенного требования 
с встречным ему требованием должника к зало-
годателю должен быть допустим всегда, даже по-
сле уведомления должника о залоге требования 
[11, с. 597]. Эта позиция была поддержана также 
O. Fille- Lamble и L. J. Laisney [12, с. 3]. В качестве 
критического замечания к ней в литературе обо-
снованно отмечается, что встречность требований 
является необходимым, но не достаточным усло-
вием допустимости зачета требований. M. Julienne 
[5, с. 66], M. Mignot [], и ряд других авторов, исходя 
из аналогии закона и правила о зачете при уступке 
требования, высказывались в пользу допустимо-
сти возражения о зачете при залоге требования, 
если он осуществлен до уведомления должника 
о залоге требования [13, с. 2201].

Одним из факторов, обусловивших возникно-
вение дискуссии, является не учитываемая авто-
рами сложная природа зачета. Поэтому M. Juli-
enne, анализируя изложенные подходы, справед-
ливо заметил, что их главный общий недостаток 
заключается в том, что они рассматривают зачет 
только с традиционной точки зрения исполнения 
заложенного требования. Такой подход является 

односторонним, поскольку должник, ссылающийся 
на зачет заложенного требования, видит в нем спо-
соб исполнить собственное встречное требование 
к залогодателю, следовательно, с этого угла зре-
ния должник должен рассматриваться в качестве 
кредитора залогодателя [5, с. 67]. По сути, зачет 
представляет собой двой ной платеж, при котором, 
по словам L. Aynès, «каждый из должников, кото-
рый также является и кредитором, получает в ка-
честве платежа другое требование вместо свое-
го» [14, c. 842], как результат, зачет предполагает 
«приобретение» заложенного требования долж-
ником по нему, иначе говоря, должник получает 
статус кредитора залогодателя, обременяющего 
заложенного требование [5, с. 68]. Указанная ха-
рактеристика должника приводит к характеристи-
ке зачета в качестве своеобразного способа обес-
печения обязательства должника, обременяюще-
го заложенное требование. В отечественной циви-
листике А. В. Егоров [15, с. 37] и С. В. Сарбаш [10, 
с. 96], раскрывая понятие зачета требований, так-
же говорят о его двуединой функции зачета и обе-
спечительном характере.

Принципиальная необходимость учета двой-
ственного характера зачета при залоге требования 
вызвана тем, что противопоставимость последне-
го непосредственно связана и дифференцируется 
в зависимости от наличия у должника по заложен-
ному требованию собственных самостоятельных 
требований к залогодателю, при котором граница 
между понятиями «третьи лица» и «должник» авто-
матически открывается и должник по заложенному 
требованию одновременно является и третьим ли-
цом в смысле ст. 2361 ФГК, что, в свою очередь, 
предполагает столкновение интересов последне-
го с интересами залогодержателя, и определение 
момента противопоставимости залога требования 
согласно ст. 2361 ФГК и абз. 3 п. 4 ст. 339.1 ГК РФ.

Разграничение понятий «третье лицо» и «долж-
ник», первое из которых предполагает статус кре-
дитора залогодателя, конкурирующего с иными 
кредиторами залогодателя, в том числе залогодер-
жателем, и обеспечительный характер зачета по-
зволяет обозначить два принципиальных решения.

Первое из них связано с известным как россий-
скому, так и французскому праву понятием «тесно 
связанных друг с другом встречных требований» 
(dettes connexes). Видится симптоматичным, что 
в обеих странах указанное понятие своим происхо-
ждением и развитием, хотя и с некоторой разницей 
во времени, но обязано судебной практике, в поле 
зрения которой ввиду развития законодательства 
о несостоятельности (банкротстве) с заметной час-
тотой стали попадать ситуации, в которых законо-
дательный запрет на зачет встречных требова-
ний являлся явно несправедливым и стесняющим 
гражданский оборот, в частности, споры об оспа-
ривании сделок о зачете требований (ст. 61.2, 
61.3 Закона о банкротстве, ст. L622–7 ФТК). Как 
результат, Высший Арбитражный Суд РФ, затем 
Верховный Суд РФ в России, Кассационный Суд 
Франции в своих развернутых разъяснениях стали 
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проводить одинаковую мысль о том, что установ-
ленный в законодательстве о несостоятельности 
(банкротстве) запрет на зачет встречных требова-
ний не распространяется на засчитывание тесно 
связанных друг с другом требований. Нужно заме-
тить, что наполнение понятия «связанных требова-
ний» формировалось и продолжает формировать-
ся судами постепенно по мере накопления опыта 
рассмотрения соответствующих судебных споров, 
на сегодняшний день можно констатировать, что 
к связанным требованиям относятся требования, 
возникшие на основании одного договора или свя-
занных между собой договоров (Arrêt de la Cham-
bre civile de la Cour de Cassation, 25.10.1978 N° de 
pourvoi: 77–12.294; Arrêt de la Chambre commerciale 
de la Cour de Cassation, 09.05.1995 N° de pourvoi: 
93–11.724). С доктринальных позиций такое пони-
мание «связанности» восходит к идее единого обя-
зательства в широком смысле слова, являющего-
ся источником обоих требований [16], воле сторон, 
выраженной при заключении договора [15, с. 39], 
поэтому их «разъединение» влечет несправед-
ливые правовые решения. Анализ выработанных 
в российской судебной практике критериев связан-
ности требований, в том числе в рамках несколь-
ких договоров, контексте сальдирования представ-
лен в публикации Кантор Н. Е. [17, c. 136–178].

В качестве различия сформировавшихся подхо-
дов, не имеющего, впрочем, сущностного характе-
ра, можно отметить только расхождение в иденти-
фикации применяемого к связанным требованиям 
правового инструмента. Для французского права 
свой ственна широкая трактовка зачета требова-
ний, который подразделяется на зачет не связан-
ных между собой требований (compensation des 
dettes non connexes), содержание которого совпа-
дает с зачетом требований по ст. 410 ГК РФ, и за-
чет связанных требований (compensation des dettes 
connexes), которое получило признание на уров-
не законодательства, причем как гражданского 
(ст. 1348–2 ФГК), так и законодательства о несо-
стоятельности (банкротстве) (ст. L622–7 ФТК). Рос-
сийское право, пока оставаясь на позиции класси-
ческого подхода к пониманию зачета требований 
в смысле ст. 410 ГК РФ, применительно к понятию 
связанных требований использует так называе-
мый инструмент сальдирования, то есть автомати-
ческого прекращения тесно связанных между со-
бой встречных обязательств сторон, при котором 
как таковые классические встречные обязанности 
сторон не возникают, а посредством использова-
ния метода «сальдо встречных обязательств» фор-
мируется лишь единственная завершающая обя-
занность одной из сторон, иными словами, осуще-
ствляется не сделка зачета требований, а обычная 
сверка расчетов. Подробный анализ возникнове-
ния и развития сальдирования в российском праве 
проведен А. В. Егоровым [15, с. 36–65], С. Будыли-
ным [18, с. 6–27], Н. Е. Кантор [17, с. 136–178].

Возвращаясь к вопросу о допустимости возра-
жения должника по заложенному требованию о его 
зачете, следует вслед за M. Julienne заключить, что 

обозначенная дифференциация встречных требо-
ваний позволяет рассматривать возражение о за-
чете связанных требований не как внешнее, а как 
возражение, не отделимое от самого требования, 
поскольку взаимозависимость, существующая 
между требованиями, возникшими из одного до-
говора, в полном объеме соответствует этому ви-
ду возражений: требования объединены между со-
бой структурно и образуют совокупность, которую 
не следует разделять (это возражение сходно с та-
ким, неотъемлемым от требования возражением, 
как возражение о неисполнении залогодателем 
своих договорных обязательств), и, как результат, 
сделать вывод об абсолютной противопоставимо-
сти залогодержателю зачета связанных требова-
ний [5, c. 78]. Французскими юристами высказыва-
ются различные точки зрения в обоснование изло-
женного правила. J. François предлагает рассма-
тривать связанность требований в данном случае 
в качестве гарантии их исполнения, а зачет связан-
ных требований как проявление того, что каждое 
из требований обременено в обеспечение другого 
[8, 92]. В этом же смысле высказываются Ghestin 
J., Billiau M., Loiseau G. [7, n° 1082]. M. Duboc пред-
лагает рассматривать связанность требований при 
залоге в качестве встречности, что позволяет счи-
тать, что каждая из сторон располагает обеспече-
нием в отношении требования, в котором она яв-
ляется должником [19, n° 359]. Однако описанные 
подходы не позволяют решить проблему противо-
поставимости возражения должника о зачете свя-
занных требований.

И если во французском праве с 2021 г. этот под-
ход поддержан авторами «второй реформы права 
обеспечения» и закреплен законодательно в новой 
ст. 2363–1 ФГК и ст. 1321 ФГК, в которой преду-
смотрен примерный перечень возражений, неот-
делимых от требования, в числе которых поиме-
новано и возражение о зачете связанных требова-
ний, то в российском праве он пока складывается 
на уровне арбитражной практики снова по спорам 
о признании недействительным зачета встречных 
требований в рамках дел о несостоятельности 
(банкротстве), но уже как сделки, нарушающей 
права залогодержателя.

В решении по одному из дел Верховным Судом 
РФ было обозначено, что сальдирование не влечет 
причинение вреда имущественным правам зало-
гового кредитора и не может квалифицироваться 
как нарушение очередности удовлетворения тре-
бований последнего, поскольку при сальдирова-
нии не возникают встречные обязанности сторон, 
то есть подрядчик не становится кредитором в от-
ношении заказчика (должника по заложенному 
требованию) в части вычтенной из суммы требо-
вания по оплате работ суммы неустойки; в данном 
случае отсутствует такой квалифицирующий при-
знак, как получение заказчиком  какого-либо пред-
почтения –  причитающуюся подрядчику итоговую 
сумму уменьшает он сам своим ненадлежащим 
исполнением основного обязательства, а не за-
казчик, констатировавший расчетную операцию 



203

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
сальдирования (Определение Верховного Суда 
РФ от 23.06.2021 г. № 305-ЭС19–17221(2) по делу 
№ А40–90454/2018). В качестве примера воспри-
ятия указанного подхода можно привести Поста-
новление Двадцатого арбитражного апелляцион-
ного суда от 18.04.2022 г. № 20АП-1765/2022 по де-
лу № А09–4994/2021.

Второе решение касается возражения долж-
ника о зачете не связанных требований. Посколь-
ку должник выступает в качестве третьего лица, 
то во французском праве закреплено решение, ос-
нованное на характеристике возражения о зачете 
как возражения внешнего и учете статуса долж-
ника как третьего лица, то есть иного кредитора 
залогодателя, и в связи с этим соответствующее 
общему правилу новой ст. 2363–1 ФГК о том, что 
должник вправе противопоставить возражения, 
возникшие из отношений между ним и залогода-
телем до того момента, когда залог требования 
стал ему противопоставим. Иными словами, к за-
чету допускаются требования должника, сроки ис-
полнения которых наступили до момента противо-
поставимости залога требования в соответствии 
со ст. 2361 ФГК.

Аналогичная модель толкования не вызывает 
доктринальных сомнений и оправдана для россий-
ского положения абз. 3 п. 4 ст. 339.1 ГК РФ приме-
нительно к должнику, приобретшего статус треть-
его лица в контексте зачета не связанных встреч-
ных требований. При таком подходе логично, что 
при установлении приоритета залогодержателя 
и должника как третьего лица будут сопоставлять-
ся даты противопоставимости залога требования 
и зачета встречных требований: для первого дата 
определяется по абз. 3 п. 4 ст. 339.1 ГК РФ, для 
второго –  по ст. 410 ГК РФ.

Таким образом, изложенный дифференциро-
ванный и последовательный подход к содержанию 
возражений должника по заложенному требованию 
и к статусу самого должника в целом позволяет вы-
строить систему обоснованных решений примени-
тельно ко всем возражениям должника, которые 
обеспечивают равную защиту интересов как зало-
годержателя, так и должника по заложенному требо-
ванию с учетом специфики каждого из таких возра-
жений. Действующее российское законодательство 
в полной мере дает основания для его закрепления 
на уровне разъяснений Верховного Суда РФ.

Должник по заложенному требованию вправе 
противопоставить залогодержателю возражения, 
неотъемлемые от требования (возражение отно-
сительно недействительности договора, на осно-
вании которого возникло требование, возражение 
о неисполнении залогодателем своих договорных 
обязательств, возражение о расторжении догово-
ра должником ввиду его неисполнения залогодате-
лем, истечение срока исковой давности, возраже-
ние об арбитражной оговорке, неизменности места 
исполнения требования, возражение о сальдиро-
вании встречных требований), независимо от мо-
мента уведомления должника о залоге требова-
ния. Должник по заложенному требованию вправе 

противопоставить залогодержателю внешние воз-
ражения (прощение долга залогодателем, нова-
ция, расторжение договора по соглашению меж-
ду залогодателем и должником, соглашение меж-
ду залогодателем и должником о переносе срока 
исполнения заложенного требования), возникшие 
до уведомления должника о праве залогодержате-
ля на получение исполнения по заложенному тре-
бованию от должника либо уведомления о залоге 
требования, если такое имело место. Возражение 
должника по заложенному требованию о зачете 
не связанных требований противопоставимо за-
логодержателю, если должником зачет встречных 
требований произведен в соответствии с услови-
ями ст. 410 ГК РФ до момента противопостави-
мости залога требованию должнику как третьему 
лицу в соответствии с абз. 3 п. 4 ст. 339.1 ГК РФ.
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RIGHT IN RUSSIAN AND FRENCH LAW

Khatmulina R. R.
Ural State Law University named after V. F. Yakovlev

The article examines the pledge of obligations effect on the debtor’s 
right to invoke against the pledgee defences to a claim based on the 
pledged right which the debtor could have invoked against the mort-
gagor: the possibility of implementation in Russian law the debtor’s 
defences admissibility theory elaborated in French law is analyzed. 
This theory is based on the debtor’s defences distinction in relation 
to its reasons, the pledged right «inaccessibility» for mortgagor’s 
dispositions and the pledge of obligations effectiveness against the 
debtor. Author proved that Russian setting off is an equivalent of 
French closely connected rights netting. Debtor may invoke against 
the Pledgee closely connected rights netting defence regardless of 
pledge of obligation notice time, this Debtor’s defence is inherent of 
pledged right.

Keywords: the debtor’s defences, pledge of obligations effective-
ness.

References

1. Novoselova. L. A. Cession of Right (Claims) in Commercial 
Practice. Factoring. Moscow, 2003.

2. Sinaysky V. I. The Russian Civil Law. Moscow, 2000.
3. Terre F., Simler Ph., Lequette Y. Droit civil. Les obligations, 9e 

éd., 2005.
4. Malaurie Ph., Stoffel- Munck Ph. Aynès L. Les obligations. 2005.
5. Julienne M. Le nantissement de créance. 2012.
6. Principles, Definitions and Model Rules of European Private 

Law. Draft Common Frame of reference (DCFR). Full Edition. 
Prepared by the Study Group on a European Civil Code and 
the Research Group on EC Private Law (Acquis Group) / Ed. by 
Christian von Bar and Eric Clive. Vol. I–VI. Munich, 2009.

7. Ghestin J., Billiau M., Loiseau G. Le régime des créances et des 
dettes. 2005.

8. Fransois J. Les obligations, régime général, 2011.
9. Mignot M. L’indisponibilité de la créance nantie: une pièce man-

quante essentielle du dispositif legislative issu de l’ordonnance 
n 2006–346 du 23 mars 2006 // Revue de droit bancaire et fi-
nancier, jan, 2010, étude 2, p. 17.

10. Baibak V.V., Ilyin A. V., Karapetov A. G., Pavlov A. A., Sar-
bash S. V. A Commentary on the SC RF Plenary Ruling of 21 
December 2017 № 54 «On Certain Issues in the Application of 
RF Civil Code Chapter 24 on Contractual Assignment of Rights 
and Debts under an Obligation» // Herald of the Economic Jus-
tice of the Russian Federation. 2018. № 3. P. 92–9.

11. Crocq P. Revue trimestrielle de droit civil, 2010, p. 597, obser-
vation sous Arrêt de la chambre civile de la Cour de Cassation, 
26 mai 2010.

12. Fille- Lamble O., Laisney L. J. Le nantissement de créance, sup-
plétif ou alternative à la cession Dailly? // Banque et droit. 2010. 
№ 132.

13. Borga N. Observation sous Arrêt de la chambre civile de la Cour 
de Cassation, 26 mai 2010 // Recueil Dalloz, 2010.

14. Aynès L. Observation sous Arrêt de la chambre civile de la Cour 
de Cassation, 5 févr. 2009 // Recueil Dalloz, 2009.

15. Egorov A. V. Netting and Setting Off: Correlation of Concepts for 
Challenging Transaction in Bankruptcy // Herald of the Econom-
ic Justice of the Russian Federation. 2019. № 7. P. 36–65.

16. Hervieu M. Droit des obligation. Dettes connexes: leur com-
pensation s’impose au juge // https://actu.dalloz- etudiant.fr/a-
la-une/article/dettes- connexes-leur-compensation- simpose-
au-juge/h/e5cf5888acd8a067 2b9e536e328a15a6.html Дата 
обращения 01.03.2022 г.

17. Kantor N. E. Set- Off against Closely Connected Rights in Terms 
of Saldo Theory // Herald of the Economic Justice of the Rus-
sian Federation. 2021. № 9. P. 136–178.

18. Budulin S. Setting Off in Bankruptcy: revision or bargain? The 
SC RF extends the Setting Off application sphere // Legal work 
at Credit organization. 2021. № 3. P. 6–27.

19. Duboc M. La compensation et les droits des tiers. 1998.



205

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
Формирование института передачи прав на космический объект

Чулков Иван Константинович,
аспирант кафедры международного права, ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия»
E-mail: ivanchul@yandex.ru

В статье рассматриваются отдельные примеры ограничений 
свободы передачи прав на космический объект в междуна-
родном частном космическом праве, в том числе проблемы 
концепции «запускающее государство», а также нюансы, свя-
занные с правом использования участков околоземной орбиты 
и радиочастот. Автор выдвигает гипотезу, согласно которой 
одним из способов избегания существующих ограничений, яв-
ляется возможность создания иностранной организацией сво-
его обособленного подразделения в соответствии с законода-
тельством страны, являющейся «запускающим государством». 
В то же время в статье раскрываются сложности, связанные 
с названным подходом, на примере законодательств разных 
стран.

Ключевые слова: международное частное космическое пра-
во, концепция «запускающее государство», право на участок 
на околоземной орбите, право использования радиочастот, 
свобода волеизъявления сторон, свобода договора, автономия 
воли.

Современное общество уже нельзя представить 
без ежедневного использования им многочислен-
ных результатов космической деятельности. Мете-
орология, навигация, спутниковая связь, дистанци-
онное зондирование Земли, а также многое другое 
уже стали неотъемлемой частью бытия современ-
ного человека. При этом если в XX веке традици-
онным являлось оказание большинства названных 
услуг государством через различные космические 
агентства, корпорации и службы, то новшеством 
XXI века стало массовое вовлечение в рассматри-
ваемую деятельность частных компаний. В то же 
время в процессе своей деятельности данные ор-
ганизации достигают собственных целей путем 
реализации различных принадлежащих им прав, 
в том числе и прав собственности на космиче-
ские объекты. Между тем существующее между-
народное частное космическое право содержит 
ряд ограничений такой неотъемлемой составляю-
щей права собственности, как право распоряже-
ния. В особенности данное утверждение касается 
сделок с иностранными государствами и частными 
лицами. На основе этого актуальным является во-
прос о потенциальной возможности передачи прав 
на космический объект в соответствии с существу-
ющим международным и национальным космиче-
ским правом.

На текущий момент международное космиче-
ское частное право не содержит определенного 
и нормативно закрепленного перечня ограничений 
принципов свободы сторон ни на международном, 
ни на национальном уровнях. Изучая пределы воз-
можностей сторон гражданского оборота в данной 
области, нельзя не отметить, что за государством 
всегда сохраняется роль особого первичного субъ-
екта космической деятельности. По этой причине 
правовые вопросы, относящиеся космической де-
ятельностью, всегда будут связаны с правами, ин-
тересами и обязанностями государства, даже если 
фактически действующим лицом является частная 
компания. Такое положение закреплено в статье 
VI Договора по космосу [1], устанавливающей от-
ветственность государства за деятельность его не-
правительственных субъектов, а также предусма-
тривающей, что космическая деятельность непра-
вительственных лиц должна осуществляться с раз-
решения и под постоянным наблюдением соответ-
ствующего государства. Кроме того и Договор 
по космосу и Конвенция 1975 года о регистрации 
объектов, запускаемых в космическое простран-
ство [2], предусматривают необходимость внесе-
ния запускаемых космических объектов в соот-
ветствующий реестр, который ведет государство 
и информацию из которого государство передает 
в ООН.
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Таким образом, государство, определяемое 
в соответствии с международными космическими 
соглашениями в качестве «запускающего государ-
ства», априори является тесно связанным с кос-
мической деятельностью, осуществляемой подкон-
трольными ему неправительственными лицами. 
В дополнение к этому, концепция «запускающе-
го государства», представленная в современном 
международном публичном космическом праве, 
характеризуется неопределенностью. На это обра-
щают внимание такие исследователи, как Г. Р. Гер-
цфельд и Ф. Г. фон дер Данк [3, с. 89]. По мнению 
П. Б. Ларсена причина этого кроется в том, что со-
ставители существующих космических договоров 
изначально не предусматривали возможность из-
менений в праве собственности на космические 
объекты, находящиеся на орбите [4, с. 383].

Суть проблемы заключается в том, что переда-
ча прав на космический объект, запущенный в кос-
мическое пространство, иностранному частному 
лицу или другому государству, оставаясь фор-
мально допустимой, на практике в большинстве 
случаев является невозможной из-за отсутствия 
процедуры по передаче статуса «запускающего 
государства» государству, которое в дальнейшем 
будет осуществлять контроль над космическим 
объектом.

Подобная ситуация может возникнуть как при 
непосредственном взаимодействии государств 
между собой, так и при сотрудничестве частных 
организаций разных стран. В практическом пла-
не решение названного вопроса приводит к двум 
вариантам развития событий. Во-первых, возмож-
но крайне удачное стечение обстоятельств, в ре-
зультате чего государство, к которому должен пе-
рейти контроль над космическим объектом, дей-
ствительно может обладать по отношению к ука-
занному космическому объекту статусом «запу-
скающее государство». Примером такой ситуации 
является случай, когда Китай вместе с перехо-
дом под его управление Гонконга, получил права 
на гонконгские спутники, ранее зарегистрирован-
ные в национальном реестре Великобритании [5, 
с. 90]. Причиной того, что названный переход стал 
возможен, является присоединение к Китаю тер-
риторий, с которых фактически был осуществлен 
запуск космических объектов, что позволяет ему 
считаться «запускающим государством».

В большинстве же случаев намерение передать 
права на запущенный космический объект являет-
ся нереализуемым. В результате этого изначаль-
ное «запускающее государство» должно согла-
ситься с тем, что оно фактически утратит контроль 
над космическим объектом, но продолжит нести 
за него ответственность. Именно это произошло 
при продаже английского спутника частной швед-
ской компании, когда Великобритания продолжила 
считаться «запускающим государством» [6, с. 152]. 
В приведенном примере сделка состоялась благо-
даря очевидным уступкам со стороны продавца. 
Подобная конструкция однозначно будет противо-
речить интересам государств, а потому в большин-

стве случаев передача прав на космический объект 
окажется невозможной.

К аналогичному выводу приводит и анализ пра-
вовой природы связанных с правом собственности 
на космическое средство прав на участок орбиты, 
который занимается соответствующим объектом, 
а также на радиочастоты, которые используются 
им для собственного функционирования.

В соответствии с Уставом и Конвенцией Меж-
дународного союза электросвязи от 22 декабря 
1992 года [7] радиочастоты распределяются меж-
ду государствами на основе принципа справедли-
вости. В свою очередь участки геостационарной 
орбиты, исходя из положений Конвенции, являются 
ограниченным природным ресурсом, процесс рас-
пределения которых основывается на положениях 
Договора по космосу.

Таким образом, названные природные ресурсы 
не подлежат присвоению и предоставляются государ-
ствам в пользование на основе принципа справед-
ливости. Следовательно, при продаже самого кос-
мического имущества мы сталкиваемся с необходи-
мостью определения дальнейшей судьбы связанных 
с ним прав на использование радиочастот и участка 
геостационарной орбиты. В этом случае космический 
объект должен быть приспособлен к работе на дру-
гой радиочастоте и на другом участке орбиты Зем-
ли. При этом техническая осуществимость указанных 
действий оказывается под вопросом, а фактическое 
перемещение космического объекта на другой учас-
ток орбиты может спровоцировать столкновения кос-
мических объектов и другие аварии.

Если же предположить возможность отка-
за от необходимости изменения радиочастоты 
и участка орбиты, на которых функционирует спут-
ник, то возникает закономерный вопрос об обосно-
ванности и допустимости использования предо-
ставленных одному государству на основе прин-
ципа справедливости ограниченных природных ре-
сурсов в интересах другого государства, независи-
мо от того происходит это напрямую или через его 
неправительственных лиц.

Между тем напрашивается и наиболее очевид-
ный вариант решения названных проблем. Для то-
го чтобы сделать передачу прав на космический 
объект возможной достаточно избежать вовле-
чения в эту процедуру другого государства. Если 
новым владельцем прав на космическое имуще-
ство окажется иное частное лицо того же государ-
ства, то вышеуказанных проблем с передачей прав 
на космический объект не возникнет. Кроме того, 
при использовании данного подхода, теоретически 
возможным становится переход прав к иностран-
ному лицу посредством механизма открытия обо-
собленного подразделения в соответствующем го-
сударстве. Однако обе описанные ситуации кажут-
ся эффективным решением возникающих проблем 
лишь только на первый взгляд.

В соответствии со ст. 4 Закона Великого Гер-
цогства Люксембург от 20 июля 2017 г. «Об иссле-
довании и использовании космических ресурсов» 
[8] разрешение на осуществление космической де-
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ятельности может быть предоставлено либо юри-
дическому лицу, созданному в соответствии с за-
конодательством Люксембурга, либо европейской 
организации, штаб-квартира которой расположена 
в Люксембурге. Аналогичные нормы содержатся 
и в ст. 6 Закона Великого Герцогства Люксембург 
от 15 декабря 2020 г. «О космической деятельно-
сти» [9] (далее –  Закон Люксембурга 2020 г.). Та-
ким образом, законодательство Герцогства прямо 
запрещает предоставление лицензии на осущест-
вление космической деятельности иностранным 
организациям, основные подразделения которых 
находятся в других государствах. При этом в обо-
их нормативных правовых актах возможность при-
знания лицензии, выданной иностранным государ-
ством, не предусматривается.

Между тем ст. 12 Закона Люксембурга 2020 г. 
указывает на то, что передача вещных или личных 
прав, которая влечет за собой передачу контроля 
над самим космическим объектом, возможна толь-
ко при получении предварительного разрешения 
от уполномоченного министра. В то же время п. 4 
названной статьи конкретизирует, что для получе-
ния разрешения, организация- преемник должна 
быть создана в Люксембурге, либо у Герцогства 
должно быть заключено соглашение с государ-
ством принадлежности организации- преемника 
о распределении ответственности, связанной с пе-
редаваемыми космическими объектами.

На основе сказанного, можно констатировать, 
что в Великом Герцогстве Люксембург возмож-
ность передачи прав на космический объект, в том 
числе иностранной организации, предусмотрена 
на законодательном уровне. Тем не менее, в слу-
чае с иностранной организацией, необходимо за-
ключение между Люксембургом и другим государ-
ством соглашения о распределении ответственно-
сти, примеров которого на текущий момент не су-
ществует. Данное обстоятельство, вероятно, при-
ведет к невозможности международной передачи 
прав на космическое имущество.

Из содержания п. 2 ст. 2 Закона Великобрита-
нии от 18 июля 1986 г. «О космическом простран-
стве» [10] можно сделать вывод, что лицами, обла-
дающими правом на получение лицензии на осу-
ществление космической деятельности, являются 
все граждане и организации Объединенного Коро-
левства, все граждане и организации зависимых 
территорий, а также граждане и организации, ко-
торые могут быть признаны находящимися под за-
щитой Великобритании.

Ни в названном законодательном акте, ни в За-
коне Великобритании от 15 марта 2018 г. «О кос-
мической промышленности» [11] за иностранными 
гражданами и организациями право на получение 
или признание лицензии не закреплено. При этом 
правила, касающиеся допустимости передачи 
прав на космический объект в обоих упомянутых 
выше актах не содержатся. Это позволяет сделать 
вывод об их урегулировании на основе норматив-
ных правовых актов общего действия. Тем не ме-
нее, отсутствие норм, предусматривающих выдачу 

разрешения на осуществление космической дея-
тельности иностранным частным лицам, подразу-
мевает под собой практическую невозможность 
передачи прав на космический объект через пред-
ставительство иностранной организации в Вели-
кобритании или через получение самостоятельной 
лицензии организацией, созданной и функциони-
рующей в другой стране.

Иной подход предусмотрен в Законе Россий-
ской Федерации от 20 августа 1993 г. № 5663-I 
«О космической деятельности» [12]. Так в ст. 27 
предусматривается, что правовой режим устанав-
ливается для иностранных организаций и граждан, 
осуществляющих космическую деятельность под 
юрисдикцией РФ, на основе принципа взаимности.

Тем не менее, исходя из дословного толкова-
ния данной нормы, в Российской Федерации осу-
ществлять космическую деятельность могут ино-
странные юридические лица через свои предста-
вительства. Так как российским законодатель-
ством не предусмотрена процедура признания 
иностранных лицензий на осуществление косми-
ческой деятельности, иностранному юридическому 
лицу необходимо в установленном порядке полу-
чить лицензию российского образца. В то же время 
российское законодательство также не содержит 
норм, регулирующих порядок передачи имуще-
ственных прав на космический объект.

Таким образом, представленный подход оте-
чественного законодательства формально благо-
приятствует избеганию проблем, связанных с кон-
цепцией «запускающее государство». Тем не ме-
нее, стоит обратить внимание на тот факт, что 
упоминаемый принцип взаимности, содержащий-
ся в представленной правовой норме, будет пре-
пятствовать осуществлению соответствующей де-
ятельности для организаций из большинства кос-
мических держав.

Таким образом, практика передачи имуще-
ственных прав на космический объект иностран-
ной организации, на данный момент является 
в лучшем случае теоретически возможной и прямо 
не запрещенной на уровне национального косми-
ческого права государств. При этом уровень слож-
ности предполагаемой сделки в большинстве слу-
чаев станет непреодолимой преградой для част-
ных компаний. Основной причиной этого является 
повышенный уровень государственной вовлечен-
ности в процесс осуществления космической де-
ятельности, предусмотренный космическим пра-
вом. В то же время некоторое несовершенство 
и неопределенность, свой ственные нормам дан-
ной отрасли международного права, порождают 
дополнительные ограничения. При этом попытка 
иностранных организаций вой ти в правовое русло 
соответствующего государства путем получения 
необходимой лицензии или создания на террито-
рии страны обособленного подразделения не при-
водят к желаемому результату. В этой связи, а так-
же с учетом возрастания уровня востребованности 
процедуры передачи прав на космический объект 
в будущем, государствам необходимо предусмот-
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реть более действенные механизмы либо на уров-
не своего национального права, либо на уровне 
международных соглашений.
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law, including the problems of the concept of “launching state”, as 
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Данная статься посвящена сравнительно- правовому анализу 
действия в пространстве уголовных законов Российской Феде-
рации и Республики Таджикистан. Несмотря на то, что был раз-
работан Модельный уголовный кодекс для стран- участников 
СНГ как основа для принятия новых уголовных кодексов, Рос-
сия и Таджикистан приняли собственные уголовные кодексы 
с учетом исторических и культурных особенностей. В процес-
се анализа приводятся соответствующие сходства и различия 
между уголовным законодательством Российской Федерации 
и Республикой Таджикистан, а также приводятся мнения уче-
ных о значении сравнительно- правового анализа. Автор осо-
бый акцент делает принципу специальной миссии, так как 
данный принцип отсутствует в УК РТ. При этом в УК РТ от-
сутствует норма об ответственности иностранных военнослу-
жащих, дислоцирующихся на территории РТ. Между тем этот 
вопрос актуален для РТ, поскольку на ее территории распола-
гается 201-я российская военная база. Учитывая современное 
положение в мире, законодателю следовало бы рассмотреть 
данный вопрос.

Ключевые слова. Уголовный закон, действие, сравнение, 
сходства, отличие, преступление, наказание, принцип граж-
данства, ответственность, территориальность, реальный, уни-
версальный, иностранный гражданин.

Сравнение является одним из наиболее распро-
страненных методов научного познания. В целом 
его суть заключается в сопоставлении объектов 
с целью выявления между ними сходства и раз-
личия [9, с. 538]. По мнению А. А. Малиновского, 
сущность сравнительно- правового метода заклю-
чается в правовых явлений разных государств для 
выявления сходств и различий [7, с. 4].

По мнению А. Х. Саидова, «сравнительно- 
правовые исследования, позволяют, во-первых, 
изучить явления правовой действительности, ко-
торые ранее не охватывались проблематикой пра-
воведения, и выйти за национальные рамки своей 
правовой системы; во-вторых, взглянуть под осо-
бым углом зрения на ряд традиционных проблем 
юридической науки с учетом тенденций развития 
права в современном мире» [8, с. 31].

Следует отметить, что выше высказанные идеи 
ученых о значении сравнительно- правового ис-
следования могут помочь в выявлении пробелов 
и перенять положительный опыт в развитии зако-
нодательства. Однако, важно также учитывать, что 
при проведении сравнительного анализа необхо-
димо учесть специфику каждой правовой системы 
и культурные особенности, чтобы извлечь наибо-
лее ценные уроки и адаптировать их к собствен-
ным потребностям. Потому что каждое государство 
обладает независимостью в определении преде-
лов действия своего уголовного закона.

Сопоставление основных положений уголовно-
го закона Республики Таджикистан (далее –  РТ) 
и Российской Федерации (далее –  РФ) о действии 
уголовного закона в пространстве даст возмож-
ность выявить схожие и отличительные черты дан-
ного института, а также в выявлении пробелов дей-
ствующих законодательств и перспектив для даль-
нейшего совершенствования.

В уголовных законах Таджикистана и России 
правила действия уголовного закона в простран-
стве структурно объединены с правилами действия 
уголовного закона во времени в рамках одной гла-
вы, которые имеют схожее название «Действие 
уголовного закона во времени и в пространстве». 
Принципы действия УК РФ в пространстве пред-
усмотрены в статях 11 и 12. Статья 11 УК РФ на-
зывается «Действие уголовного закона в отноше-
нии лиц, совершивших преступление на террито-
рии Российской Федерации» и ст. 12 «Действие 
уголовного закона в отношении лиц, совершивших 
преступление вне пределов Российской Федера-
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ции» [5]. Аналогичным образом называются ста-
тьи 14 и 15 УК РТ.

Принцип территориальности является основ-
ным принципом действия уголовного закона в про-
странстве, который закреплен в уголовных законах 
РФ и РТ. Согласно этому принципу, уголовное за-
конодательство государства применяется к престу-
плениям, совершенным на его территории, неза-
висимо от гражданства нарушителя. Этот принцип 
основывается на суверенитете государства и его 
праве защищать свою территорию и обеспечивать 
правопорядок в ней.

В ч. 1 ст. 11 УК РФ сказано, что «Лицо, совер-
шившее преступление на территории Российской 
Федерации, подлежит уголовной ответственности 
по УК РФ» [5]. Аналогичное положение предусмо-
трено и в ч. 1 ст. 14 УК РТ.

В ч. 2 ст. 11 УК РФ предусмотрена уголовная от-
ветственность за совершения преступления в пре-
делах территориального моря, а также в континен-
тальном шельфе и в исключительной экономиче-
ской зоне [5]. Подобное положение отсутствует 
в УК РТ, скорее всего из-за того, что Таджикистан 
не имеет выхода к морю. Следует подчеркнуть, что 
в ч. 2 ст. 14 УК РТ подробно описаны какие деяния 
считаются совершенными на территории РТ. Со-
гласно ч. 2 ст. 15 УК РТ «Преступлением, совер-
шенным на территории Республики Таджикистан, 
следует признать такое деяние, которое: а) начато 
или продолжилось, либо было окончено на террито-
рии Республики Таджикистан; б) совершено за пре-
делами Республики Таджикистан, а преступный ре-
зультат наступил на ее территории; в) совершено 
на территории Республики Таджикистан, а преступ-
ный результат наступил за ее пределами; г) совер-
шено в соучастии с лицами, осуществившими пре-
ступную деятельность на территории другого госу-
дарства» [4]. Такое развернутое положение отсут-
ствует в ст. 11 УК РФ. В этом контексте надо под-
черкнуть, что в частях 1 и 3 ст. 14 УК РТ закреплено 
«… если иное не предусмотрено международно- 
правовыми актами, признанные Таджикистаном». 
Похожее положение отсутствует в УК РФ. К при-
меру, А. Г. Князев поддерживает идею о внесении 
такого положения в УК РФ [6, с. 11].

Принцип дипломатической неприкосновенно-
сти занимает важное место в правовых системах 
РФ и РТ. Данный принцип единообразно закреплен 
в законодательстве обоих стран, которая определя-
ет, что уголовная ответственность дипломатических 
представителей иностранных государств и иных 
лиц, которые пользуются иммунитетом, в случае 
совершения ими преступления решается согласно 
нормам международного права. Этот принцип, за-
креплен в различных международных документах. 
Наличие данного принципа являются гарантом ста-
бильности и взаимопонимания между государства-
ми, поддерживая мирное сосуществование, которая 
способствует сохранению мира и укреплению взаи-
моотношений между государствами.

Законодательства России и Таджикистана при-
держиваются принципа ответственности своих 

граждан за совершение преступлений за преде-
лами собственных государственных территории. 
Этот принцип предусматривает, что государство 
имеет право привлечь своих граждан к уголовной 
ответственности за преступления, совершенные 
за его пределами. Из этого следует, что независи-
мо от места совершения преступления, граждане 
государства могут быть привлечены к уголовной 
ответственности согласно законодательству своей 
страны. Этот принцип предусмотрен в ч. 2 ст. 15 
Конституции РФ [2] и ст. 10 Конституции РТ [1], 
где сказано, что граждане государства обязаны со-
блюдать Конституцию и законы.

Статья 12 УК РФ отличается от ст. 15 УК РТ тем, 
что в ст. 12 УК РФ отсутствует положение о двой-
ной преступности. Согласно ст. 15 УК РТ «Граж-
данин Республики Таджикистан, а также посто-
янно проживающее в ней лицо без гражданства, 
за преступление, совершенное на территории ино-
странного государства привлекается к уголовной 
ответственности в соответствии с настоящим Ко-
дексом в случае, если совершенное им деяние при-
знается преступлением в государстве, на террито-
рии которого совершено такое деяние и, если это 
лицо не было осуждено за данное преступление 
в иностранном государстве» [4]. При этом в УК РТ 
и некоторых стран Содружества используется сле-
дующая формулировка: «…если эти лица не были 
осуждены в иностранном государстве». К сожа-
лению, без изменений эта норма сохранена поч-
ти во всех УК стран СНГ, что как раз подтвержда-
ет недостаточную проработку этой проблемы при 
принятии новых УК стран СНГ. Другое отличие 
ст. 12 УК РФ от УК РТ в том, что в ч. 1 ст. 12 УК РФ 
закреплено «… если в отношении этих лиц по дан-
ному преступлению не имеется решения суда ино-
странного государства» [5].

Однако не стоит забывать, что в 2016 г. зако-
нодатель расширило сферу действия принципа 
гражданства новой нормой, которое было закре-
плено как ч. 4 ст. 15 УК РТ. Согласно этой норме 
граждане Таджикистана и лица которые не имеют 
гражданства, но постоянно проживают на его тер-
ритории за преступления совершенное на террито-
рии иностранного государства будут привлекаться 
к уголовной ответственности. Например, ст. 4011 
УК РТ (Незаконное вовлечение и участие граждан 
Республики Таджикистан и лиц без гражданства 
в вооруженных подразделениях, вооруженном кон-
фликте или военных действиях на территории дру-
гих государств). Схожая норма отсутствует в уго-
ловном законодательстве РФ.

Этот принцип является важным инструментом 
поддержания правопорядка, обеспечения мира 
и стабильности в регионе, позволяя наказывать 
своих граждан за преступные действия, совершен-
ные за границей, и предотвращая уклонение от от-
ветственности путем использования географиче-
ского положения.

В ч. 2 ст. 12 УК РФ предусмотрено положение, 
касающиеся уголовной ответственности военнос-
лужащих воинских частей, расположенных за пре-
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делами своего государства. Согласно этому поло-
жению, «Военнослужащие воинских частей Рос-
сийской Федерации, дислоцирующихся за преде-
лами Российской Федерации, за преступления, 
совершенные на территории иностранного госу-
дарства, несут уголовную ответственность по на-
стоящему Кодексу, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федера-
ции» [5]. В УК РТ отсутствует норма об ответствен-
ности иностранных военнослужащих, дислоциру-
ющихся на территории РТ. Между тем этот вопрос 
актуален для РТ, поскольку на ее территории рас-
полагается 201-я российская военная база. Со-
гласно ст. 4 Договора о коллективной безопасно-
сти, в случае угрозы одному из стран участников 
ОДКБ, другие участники должны оказать необхо-
димую помощь, в том числе и военную[3]. Учиты-
вая современное положение в мире, законодателю 
следовало бы рассмотреть данный вопрос.

Реальный принцип аналогичным образом от-
ражен как в РФ так и в РТ. В реальном принципе 
УК РТ предусмотрено, что ответственность может 
наступать только за тяжкое или особо тяжкое пре-
ступление, которое направлено против интересов 
государства или его граждан. А в УК РФ тяжесть 
совершения преступления не предусмотрено. Этот 
принцип позволяет привлекать к уголовной ответ-
ственности иностранных граждан и лиц без граж-
данства, не являющихся постоянными жителями 
конкретной страны, за совершение определенных 
видов преступлений вне территории данного госу-
дарства. Этот принцип устанавливает экстеррито-
риальное действие уголовного законодательства, 
которая позволяет государству действовать в за-
щиту своих интересов даже за пределами своей 
территории. Реальный принцип обеспечивает рас-
ширенную юрисдикцию государства в случаях, ког-
да тяжкие преступления совершаются за границей, 
но направлены против граждан или интересов кон-
кретной страны, что способствует борьбе с транс-
национальной преступностью и обеспечивает бо-
лее эффективное преследование преступников.

Согласно универсальному принципу каждое го-
сударство имеет право привлечь любое лицо к уго-
ловной ответственности за преступления совер-
шенное на территории чужого для преступника 
государства, признанные международным сооб-
ществом как преступления против всего челове-
чества, такие как военные преступления, геноцид, 
экоцид и т.д. В соответствии с этим принципом, го-
сударства могут преследовать и привлекать к от-
ветственности лиц, совершивших такие преступле-
ния, вне зависимости от их гражданства или места 
совершения преступления. Данный принцип оди-
наково закреплен как в УК РФ так и в УК РТ. Та-
кая строгость закона имеет важное значение для 
обеспечения национальной безопасности и пре-
дотвращения вовлечения граждан России и Тад-
жикистана в экстремистские и террористические 
деятельности за пределами страны.

Современный мир, в котором государства тесно 
взаимодействуют на различных уровнях, вынужда-

ет законодателей уделять особое внимание вопро-
сам действия уголовного закона в разных контек-
стах. Несмотря на то, что был разработан Модель-
ный уголовный кодекс для стран- участников СНГ 
как основа для принятия новых уголовных кодек-
сов, Россия и Таджикистан приняли собственные 
уголовные кодексы с учетом исторических и куль-
турных особенностей. Тем не менее, важно продол-
жать разрабатывать механизмы сотрудничества 
между государствами для эффективной борьбы 
с преступностью. Это могло бы поспособствовать 
сбалансированному и справедливому применению 
уголовного законодательства, учитывая интересы 
и суверенитет каждой страны.
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE ACTION 
IN THE SPACE OF CRIMINAL LEGISLATION OF THE 
RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF 
TAJIKISTAN
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O. E. Kutafin University (MSAL)

This article is devoted to a comparative legal analysis of the ac-
tion in the space of criminal laws of the Russian Federation and the 
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Republic of Tajikistan. Although a Model Criminal Code was devel-
oped for the CIS member countries as a basis for the adoption of 
new criminal codes, Russia and Tajikistan adopted their own crimi-
nal codes taking into account historical and cultural characteristics. 
In the process of analysis, the relevant similarities and differences 
between the criminal legislation of the Russian Federation and the 
Republic of Tajikistan are presented, as well as the opinions of sci-
entists on the importance of comparative legal analysis. The au-
thor places special emphasis on the principle of a special mission, 
since this principle is absent in the Criminal Code of the Republic of 
Tajikistan. At the same time, the Criminal Code of the Republic of 
Tajikistan does not contain a provision on the liability of foreign mili-
tary personnel stationed on the territory of the Republic of Tajikistan. 
Meanwhile, this issue is relevant for the Republic of Tajikistan, since 
the 201st Russian military base is located on its territory. Consider-
ing the current situation in the world, the legislator should consider 
this issue.

Keywords. Criminal law, action, comparison, similarities, differenc-
es, crime, punishment, principle of citizenship, responsibility, territo-
riality, real, universal, foreign citizen.
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Принцип справедливости является одним из центральных ин-
ститутов уголовного закона. Несмотря на это в научном сооб-
ществе нет единого видения его роли в процессе реализации 
уголовно- правовых норм, определяющих порядок применения 
уголовной репрессии, а также проведения уголовно- правовой 
политики. Сфера реализации принципа справедливости ох-
ватывает как правотворческий, так и правоприменительный 
уровни. Это объясняется тем, что назначение справедливого 
наказания, которое находит законодательное выражение в ч. 1 
ст. 6 УК РФ, невозможно в отрыве от справедливости процесса 
формирования круга преступных деяний и установления санк-
ции за их совершение.
В статье рассматриваются вопросы значения принципа спра-
ведливости уголовного закона в рамках осуществления 
уголовно- правовой политики. Автором проведен анализ науч-
ной литературы и уголовно- правовых норм на предмет отра-
жения в них положений ст. 6 УК РФ, на основании которого 
сделан вывод о роли рассматриваемого понятия в правотвор-
ческих и правоприменительных процессах.

Ключевые слова: принципы уголовного права, принцип спра-
ведливости, уголовно- правовая политика, уголовная ответ-
ственность, уголовное наказание.

Принцип справедливости является одним 
из центральных институтов уголовного закона. Не-
смотря на это в научном сообществе нет единого 
видения его роли в процессе реализации уголовно- 
правовых норм, определяющих порядок приме-
нения уголовной репрессии, а также проведения 
уголовно- правовой политики.

Зачастую в правоприменительных кругах доми-
нирует мнение, что положения ст. 6 УК РФ носят 
сугубо декларативное значение и призваны только 
обозначить абстрактное отношение законодателя 
к вопросам избрания справедливой меры в отно-
шении виновного.

Данная точка зрения, представляется некор-
ректной, так как нарушает логику построения 
и развития уголовного закона. Принципы, являясь 
незыблемыми столпами, фундаментом любой от-
расли права, определяют аксиологический поря-
док ее существования и развития [1, с. 38].

На основании изложенного, представляется 
необходимым предпринять попытку обоснования 
несостоятельности приведенной точки зрения пу-
тем теоретического осмысления вопросов отра-
жения принципа справедливости в положениях 
норм уголовного закона и его способности влия-
ния на проведение уголовно- правовой политики 
посредством этого отражения.

Так, в научном сообществе отношение к дефи-
ниции «принцип права» отлично от ее понимания 
в среде правоприменителей. Важную роль данного 
института отмечают С. Г. Келина, В. Н. Кудрявцев, 
Т. Р. Сабитов, С. В. Завадский и др.

С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев, вторя настоящей 
дискуссии из второй половины 20 века, недвусмыс-
ленно утверждают, что принцип –  это «не пассив-
ное отражение действительности и не абстрактное 
положение, а действенный институт регулирова-
ния правовых отношений» [2, с. 23].

Говоря о принципах уголовного закона, их вы-
сокую значимость отмечал С. В. Завадский, спра-
ведливо считая, что они представляют собой «не-
обходимый и достаточный минимум нравственных 
требований, господствующих в обществе, опреде-
ляющих в конкретный исторический период соци-
альную сущность уголовно- правовых институтов» 
[3, с. 7].

Тем самым, с учетом указанного представляет-
ся возможным заключить, что принцип уголовного 
закона является неким отраслевым началом, отра-
жающим наиболее важные концептуальные ценно-
сти права.

Продолжая логику повествования и возвраща-
ясь к принципу справедливости (ст. 6 УК РФ), сле-
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дует обозначить его место в системе принципов 
уголовного закона.

Необходимо отметить, что «принципу справед-
ливости отводится роль главенствующего, своего 
рода основополагающего элемента, являющегося 
наиболее общим положением категории «справед-
ливость» в его тексте. Своим содержанием он ох-
ватывает остальные принципы, регулируя их вза-
имодействие, выступает арбитром в случае воз-
никновения уголовно- правовых коллизий, а также 
является знаменателем их идеального взаимоот-
ношения, который и признается справедливым» [1, 
с. 26].

В свою очередь, если значимость принципа 
справедливости в научной среде не оспаривается, 
то его непосредственное отражение в положениях 
статей общей и особенной части Уголовного ко-
декса РФ, равно как и способность влиять на осу-
ществление уголовной политики, представляется 
перспективным для дальнейшего исследования.

Так, Т. Р. Сабитов осмысляя феномен принципа 
уголовного права на филосовско- правовом уровне, 
рассматривал его как: «правовую идеологию как 
систематизированное научное выражение право-
вых взглядов, требований общества, которые ох-
ватывают как действующее уголовное право, так 
и весь слой правотворчества и право применения» 
[4, с. 4], тем самым заключая, что принципы яв-
ляются базой для уголовно- правовой политики [4, 
с. 4].

Переходя к осмыслению данного вопроса, необ-
ходимо сформулировать понятие и очертить рамки 
уголовно- правовой политики.

Характеризуя уголовно- правовую политику, 
представляется возможным привести следующее 
определение, предложенное Е. П. Ищенко –  «это 
система мер, реализуемых государственными ор-
ганами в сфере противодействия преступности, 
в которой определены принципы, тактика и стра-
тегия, основные задачи, формы и методы воздей-
ствия на преступность» [5, с. 11].

В науке уголовного права выделяют три уровня 
ее реализации:
– формирование круга преступных деяний;
– определение справедливой санкции;
– назначение справедливого наказания [2, с. 23].

Относительно вопроса том, на каких уровнях 
принцип справедливости находит свое отражение, 
мнения ученных разделились.

Так, В. В. Игнатов, Ю. А. Красиков [6, с. 12], 
Г. В. Мальцев [7, с. 47] и ряд других авторов счи-
тает границы его влияния не выходят за рамки на-
значения справедливого наказания. Подчеркивая, 
что действия принципа справедливости не выхо-
дят за рамки данного уровня, на стадии его осмыс-
ления и разработки В. Н. Кудрявцев и С. Г. Келина 
поясняли: «Поскольку уголовное право регулиру-
ет отношения между гражданами и государством, 
но не обращено непосредственно к законодате-
лю, то в тексте этого принципа, как нам кажется, 
должно быть отражено только или главным обра-
зом проявление справедливости при определении 

судом меры наказания, или иной меры уголовно- 
правового воздействия» [2, с. 23].

В рамках данного осмысления положения ст. 6 
УК РФ носят сугубо оценочный характер призван-
ный оценивать справедливость и соразмерность 
уголовной репрессии совершенному общественно 
опасному деянию, равно как определять «отноше-
ние осужденного, потерпевшего, населения к при-
нятому судебному решению» [8, с. 102–103].

Однако, с точкой зрения о том, что принцип 
справедливости ограничивается оценкой назна-
ченного наказания и не выходит за рамки право-
применения, согласны не все авторы.

Например, Н. А. Лопашенко, сетуя на узость за-
конодательной формулировки ст. 6 УК РФ, «пред-
лагает дополнить ее новой ч. 1 следующего содер-
жания: «Уголовное законодательство Российской 
Федерации основывается и применяется в соот-
ветствии с принципом справедливости» [9, с. 242].

Впрочем, по мнению других ученых- правоведов, 
отмечающих важную роль принципа справедливо-
сти при осуществлении правотворческих процес-
сов, данные законодательные новеллы являются 
излишними [10, с. 130; 11, с. 49].

Так, Б. В. Епифанов утверждает, что принцип 
справедливости, выступая фундаментом для по-
строения и развития уголовного законодательства, 
проходит через всю его призму проверяя пригод-
ность или непригодность уголовно- правовой нор-
мы [11, с. 45]. Характеризуя социальную ценность 
данного принципа, автор отмечает его роль в оцен-
ке действий как законодателя на ниве правотвор-
ческих инициатив, так и правоприменителя в рам-
ках осуществления уголовного судопроизводства 
[11, с. 45].

Данную позицию также разделяет В. Н. Путило, 
который находит, что несоответствие правотвор-
ческого процесса принципам права негативно ска-
зывается на справедливости и качестве правовых 
решений законодателя [12, с. 137].

Так, будучи уголовно- правовым началом, прин-
цип справедливости ставит любую новеллу в об-
ласти уголовного законодательства под непо-
средственный общественный контроль [13, с. 31]. 
В свою очередь, если законодателем будет допу-
щена ошибка как при криминализации или декри-
минализации деяния, так и при определении санк-
ции за его совершение, то данная ошибка немину-
емо отразится и в работе суда, органов следствия 
и дознания [14, с. 104].

Говоря о правотворческом процессе опреде-
ления преступности и неприступности деяния 
С. Г. Келина и В. Н. Кудрявцев писали: «Несоответ-
ствие уголовного закона принципу справедливости 
при криминализации того или иного деяния при-
водит к тому, что этот правовой запрет граждана-
ми не соблюдается, не исполняется он и соответ-
ствующими правоприменительными органами» [2, 
с. 135].

Демонстрируя практическое выражение подоб-
ного регулирования, представляется интересным 
привести мнение Верховного Суда РФ к проек-
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ИЧЕСКАЯ НАУКА
ту Федерального закона «О внесении изменений 
в статью 116 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации и пункт 4 статьи 1 Федерального закона 
от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно- процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной 
ответственности». При его оценке было установле-
но, что положения вышеупомянутой статьи в части 
касающейся ««близких лиц», нарушают уголовно- 
правовые принципы справедливости и соразмер-
ности наказания, закрепленные в статье 6 УК РФ». 
В заключении высшая судебная инстанция делает 
эмоциональный вывод: «К сожалению, установить, 
чем руководствовались парламентарии, голосо-
вавшие за эту поправку, установить невозможно».

На основании проведенного исследования 
представляется возможным прийти к выводу, что 
принцип справедливости, являясь справедливым 
началом установления кары за совершение обще-
ственно опасного деяния, регулирует отнесение 
тех или иных деяний к общественно опасным. В ка-
честве обоснования данного вывода можно приве-
сти мнение Верховного Суда РФ: «Справедливость 
уголовного наказания начинается со справедливо-
сти криминализации общественно опасного дея-
ния, т.е. закрепления в качестве состава престу-
пления в УК только того деяния, которое причиняет 
общественно опасные последствия, достаточные 
для того, чтобы расценивать деяние как преступ-
ное».

Тем самым, представляется возможным за-
ключить, что принцип справедливости обязывает 
законодателя проводить обоснованную уголовно- 
правовую политику, основанную на аксиологи-
ческом порядке в российском обществе. В свою 
очередь, если положения уголовного закона будут 
противоречить или не соответствовать аксиоло-
гическим вводным, заключенным в ст. 6 УК РФ, 
то они будут антагонистическим элементом в си-
стеме уголовного закона, которые воспринимаются 
правоприменителями и обществом как нелегитим-
ные. Такие нормы будут обречены на бездействие 
[15, с. 74].

Говоря о криминализации и декриминализа-
ции общественно опасных деяний, вышеуказан-
ный вывод аргументируется установлением связи 
между ст. 6 УК РФ и положениями ст. 14 УК РФ, 
а именно: «Преступлением признается виновно со-
вершенное, общественно опасное деяние, запре-
щенное настоящим кодексом под угрозой нака-
зания». В данном определении следует выделить 
два аспекта «общественную опасность» и «на-
казуемость». Указанные аспекты не могут суще-
ствовать друг без друга, с точки зрения уголовно- 
правового законодательства они неотделимы. 
В свою очередь, ст. 6 УК РФ определяет, что «на-
казание и иные меры уголовно правового харак-
тера должны соответствовать характеру и степени 
общественной опасности деяния». Следовательно, 
в соответствии с принципом справедливости, если 

деяние не содержит в себе общественную опас-
ность, то оно не может быть наказуемым, то есть 
не может расцениваться в качестве преступления.

С учетом приведенного довода, представляет-
ся возможным заключить, что принцип справедли-
вости в рамках имеющегося закрепления в тексте 
уголовного закона осуществляет оценочное регу-
лирования криминализации и декриминализации 
деяний.

Аналогично значимую роль принцип справед-
ливости имеет и при оценке справедливости соот-
ношения, установленной законодателем санкции 
за то или иное общественно опасное деяние. Обу-
славливая это утверждение во второй половине 19 
века Н. Д. Сергиевский писал: «определяя наказа-
ние за отдельные преступные деяния, положитель-
ное право всегда руководствуется началом сораз-
мерности наказаний по их тяжести со значением 
преступных деяний» [16, с. 43].

Следует отметь, что, будучи основным легаль-
ным началом соразмерности наказания за совер-
шение общественно опасного деяния, ст. 6 УК РФ 
выступает гарантом справедливости не только 
на уровне правоприменения, но и в рамках зако-
нодательного формирования санкции.

Данное утверждение обусловлено тем, что про-
цесс определения санкции нельзя рассматривать 
в отрыве от процесса дифференциации уголовной 
ответственности. Так, Ю. А. Демидов утверждает: 
«Данная санкция рассматривается в системе других 
санкций, а точнее, в системе всех санкций уголовно-
го законодательства» [17, с. 93]. В частности данная 
система отражается в категоризации преступлений, 
а именно в ст. 15 УК РФ. Следовательно, если за-
конодатель определит за совершение того или ино-
го деяния санкцию, то она будет служить иденти-
фикатором определения его характера и степени 
тяжести. В свою очередь, если назначенная санк-
ция не будет соотноситься с реальной обществен-
ной опасностью данного преступления, то оценочно 
данная новелла законодателя будет противоречить 
положениям принципа справедливости.

На основании высшее сказанного, представля-
ется возможным заключить, что сфера реализа-
ции принципа справедливости охватывает как пра-
вотворческий, так и правоприменительный уровни. 
Это объясняется тем, что назначение справедли-
вого наказания, которое находит законодательное 
выражение в ч. 1 ст. 6 УК РФ, невозможно в от-
рыве от справедливости процесса формирования 
круга преступных деяний и установления санкции 
за их совершение.
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THE IMPORTANCE OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE IN 
THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW POLICY

Andreev S. P.
Leningrad Regional Branch of St. Petersburg University of the Ministry of 
Internal Affairs of Russia

The principle of justice is one of the central institutions of criminal 
law. Despite this, the scientific community does not have a unified 
vision of its role in the process of implementing criminal law norms 
that determine the procedure for applying criminal repression, as 
well as the implementation of criminal law policy. The scope of im-
plementation of the principle of justice covers both law-making and 
law enforcement levels. This is explained by the fact that the imposi-
tion of a fair punishment, which finds legislative expression in Part 1 
of Art. 6 of the Criminal Code of the Russian Federation, it is impos-
sible, in isolation from the fairness of the process of forming a range 
of criminal acts and establishing sanctions for their commission.
The article examines the importance of the principle of fairness of 
criminal law in the framework of the implementation of criminal law 
policy. The author analyzed the scientific literature and criminal law 
norms with a view to reflecting the provisions of Art. 6 of the Criminal 
Code of the Russian Federation, on the basis of which a conclusion 
was made about the role of the concept in question in law-making 
and law enforcement processes.

Keywords: principles of criminal law, principle of justice, criminal 
law policy, criminal liability, criminal punishment.
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Статья посвящена рассмотрению и анализу специфики пре-
ступлений в области таможенного дела. Автором отмечено 
наличие нескольких подходов к пониманию понятия «таможен-
ные преступления». Автором предлагается дефинировать эту 
категорию максимально широко. Согласно законодательным 
положениям, выделены две категории преступлений в обла-
сти таможенного дела: таможенные преступления, зафик-
сированные в Уголовном Кодексе РФ и преступления, кото-
рые не являются таможенными в традиционном понимании, 
но входят в уголовно- процессуальную компетенцию таможен-
ных ведомств. Рассмотрены актуальные проблемы уголовно- 
правового регулирования преступлений в сфере таможенного 
дела: определение места, объекта и момента совершения пре-
ступления, вопросы почтовой и киберконтрабанды, признание 
электронных денежных средств и виртуальной валюты предме-
тами таможенных преступлений; отдельно рассмотрены про-
блемы регулирования перевозки наркотических и психотроп-
ных веществ.

Ключевые слова: таможенное преступление, преступление, 
уголовный кодекс, контрабанда, наркотическое вещество, за-
конодательство, таможня

На современном этапе развития цивилизации 
мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом вза-
имозависимости национальных экономик, сооб-
ществ и государств. Это, в свою очередь, приводит 
к активизации всех проявлений внешнеэкономиче-
ской деятельности (ВЭД). Современной ВЭД свой-
ственные разнообразные формы трансгранично-
го перемещения товаров, услуг, капиталов, сведе-
ний, продуктов интеллектуального труда. Многие 
из этих форм легальны, другие –  еще не получили 
однозначной законодательной фиксации в каче-
стве легальных, третьи же вступают теневыми –  
противозаконными. В общем виде использование 
подобных незаконных средств и инструментов осу-
ществления ВЭД можно назвать таможенным пре-
ступлением.

Актуальность изучения преступлений в сфе-
ре таможенного дела обусловлена тем негатив-
ным влиянием, которое оказывают подобные де-
яния на внешнеэкономическую сферу государ-
ства, на внутреннюю экономику и социально- 
экономическую систему, на благополучие и здо-
ровье граждан, на состояние окружающей сре-
ды.

Борьба с таможенными преступлениями требу-
ет комплексного подхода и использования разно-
образных инструментов. Для того, чтобы бороть-
ся с таможенными преступлениями, государства 
и международные организации принимают различ-
ные меры (Таблица 1).

Несмотря на обширный перечень правовых, 
международных, институциональных и иных мер, 
направленных на противодействие преступности 
в области таможенного дела, статистика демон-
стрирует ежегодный рост объемов капитала, по-
лученного преступным путем. Исследователи го-
ворят о том, что преступления в таможенной обла-
сти в России характеризуются высокой степенью 
латентности, сложностью идентификации и рас-
крытия. По В. А. Жбанкову, характерными чертами 
таможенных преступлений в нашей стане высту-
пают общественная опасность, транснациональ-
ность, латентность, бланкетность, частотность со-
вершения преступлений организованными группа-
ми (а не частными лицами) [4, c. 11]. Таможенные 
органы и правоохранители регулярно сталкивают-
ся с фактами проведения нелегальных импортно- 
экспортных операций по транспортировке энерге-
тического сырья, вывозом валютных ценностей, 
драгоценностей, а также со ввозом в страну нарко-
тических и иных сильнодействующих субстанций, 
что не только подрывает экономическую безопас-
ность государства, но и имеет значимые социаль-
ные последствия.
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Таблица 1. Типы мер противодействия преступности в области таможенного дела

Тип мер Меры Сущность и специфика применения

Технические Установка современных ска-
неров, анализаторов и детек-
торов

Для обнаружения контрабанды, опасных субстанций и предметов используются раз-
личные типы современных сканеров и детекторов, включая рентгеновские, радиоча-
стотные и другие.

Системы идентификации 
и трекинга

Технологии, позволяющие отслеживать товары на протяжении всего пути от произ-
водителя до потребителя, что облегчает контроль за их трансграничным перемеще-
нием и предотвращает фальсификацию.

Интеллекту-
альные

Системы анализа факторов 
риска

Использование ручных и машинных алгоритмов для выявления подозрительных 
паттернов в данных и документах, что помогает выявить потенциальные нарушения.

Большие данные и машинное 
обучение

Интеллектуальный анализ массивов данных позволяет выявлять нетипичные тран-
закции и детали, которые могут указывать на таможенные нарушения.

Трансгранич-
ные

Обмен информацией Таможенные органы разных стран обмениваются информацией о подозрительных 
отправлениях, преступных формированиях, готовящихся преступлениях и методах 
их совершения.

Совместные операции Сотрудничество при проведении операций позволяет эффективно идентифициро-
вать и раскрывать таможенные преступления.

Квалификаци-
онные

Обучение Таможенные служащие обучаются новым методам и технологиям идентификации 
преступлений, а также проходят курсы повышения квалификации.

Обмен опытом Обмен знаниями и опытом между таможенными службами разных стран.

Правовые Ужесточение наказаний за та-
моженные преступления

Более строгие наказания за таможенные преступления могут служить «отпугиваю-
щим» фактором для потенциальных преступников и группировок.

Либерализация законода-
тельных массивов

Либерализация законодательства о таможенных преступлениях и декриминализация 
некоторых правонарушений позволяет избежать применения избыточных мер ответ-
ственности и перенаправить ресурсы на борьбу с серьезными преступлениями.

Модернизация законодатель-
ства

Внесение изменений в законы и нормативные акты с целью учета новых видов тамо-
женных преступлений, в т.ч. киберпреступлений.

Информаци-
онные

Образовательные кампании 
среди массовой обществен-
ности, в т.ч. жителей пригра-
ничных районов

Повышение осведомленности о таможенных правилах и последствиях совершения 
преступлений приводит к сокращению количества потенциальных нарушителей.

Антикоррупци-
онные

Анти-коррупционные меры Повышение прозрачности работы таможенных органов и введение практик «нулевой 
толерантности» к проявлениям коррупции.

Администра-
тивные

Дебюрократизация Улучшение процессов контроля ВЭД и частных трансграничных перевозок. Упроще-
ние таможенных процедур и минимизация возможностей для злоупотреблений.

Примечание: собственная разработка автора

Правовые средства противодействия преступ
ной деятельности во многом определяют характер 
и масштаб всех остальных мер, описанных выше 
(Табл. 1), что позволяет считать их наиболее зна-
чимой группой инструментов в рассматриваемой 
нами предметной области. Введение новых и от-
мена устаревших законодательных норм (речь 
в большинстве случаев идет об ужесточении зако-
нов и повышении ответственности за совершение 
таможенных преступлений) должно быть регуляр-
ным, системным, непрерывным процессом. Законы 
о таможенной деятельности, путешествиях, пере-
возках, таможенной службе и ВЭД должны посто-
янно обновляться, в противном случае законода-
тель не будет успевать за реалиями современно-
сти и многие новые виды преступлений остаются 
на периферии внимания законодателя. Уже сегод-
ня отмечается огромное количество способов, к ко-
торым прибегают правонарушители, осуществля-
ющие незаконное перемещение товаров и транс-
портных средств через границу [3, с. 283] –  и многие 
из этих способов не отражены в законодательстве.

В современной литературе можно встретить 
мнение о том, что центральной проблемой рас-
сматриваемой нами правовой области выступает 
отсутствие законодательно закрепленного опреде-
ления понятия преступления в области таможен-
ного дела и, как следствие, наличие противоречий 
во мнениях о сущности данного понятия в научных 
публикациях. Отсутствие универсальной дефини-
ции приводит к проблемам в законодательной си-
стематизации и типологии преступлений, посяга-
ющих на общественные отношения в сфере тамо-
женного дела.

Причиной этого В. В. Витюк называет тот факт, 
что таможенные преступления не выделены в Уго-
ловном кодексе РФ (УК РФ) в отдельную катего-
рию. Это привело к разнообразию подходов ис-
следователей к пониманию понятия «таможенные 
преступления» в областях уголовного права, уго-
ловного процесса, криминалистики, криминоло-
гии и проч. Отмечается также наличие множества 
тождественных или синонимичных понятий, четкой 
смысловой границы между которыми, как правило, 
не проводится: «преступления в таможенной сфе-
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ре», «преступления в сфере таможенной деятель-
ности», «преступления в области таможенного де-
ла», «преступления в сфере ВЭД», «преступления, 
отнесенные к компетенции таможенных органов» 
и др. [2, c. 110].

Некоторые исследователи склонны существен-
но сужать понятие «таможенные преступления»; 
С. В. Воробьева, к примеру, интерпретирует данное 
понятие как (1) «незаконное перемещение товаров 
и транспортных средств через таможенную грани-
цу», (2) уклонение от выплаты обязательных тамо-
женных пошлин, (3) подкуп должностных лиц тамо-
женных ведомств [3, с. 282]. С. Е. Семенов, в свою 
очередь, говорит о том, что таможенные престу-
пления следует понимать более широко: «обще-
ственно опасные, виновные, наказуемые деяния, 
посягающие на сферу экономической деятельно-
сти, связанную с порядком вывоза и ввоза на тер-
риторию России товаров и ценностей через тамо-
женную границу вопреки правовому запрету» [9, 
c. 201]. Весьма развернутое определение предла-
гают Н. И. Крюкова и Е. Н. Арестова: «виновно со-
вершенные, общественно опасные, уголовно нака-
зуемые деяния, связанные с осуществлением де-
ятельности в сфере таможенного регулирования 
и относящиеся к компетенции таможенных орга-
нов» [6, с. 110]. Исследователи указывают на две 
основные категории таможенных преступлений: 
во-первых, деяния, совершаемые вразрез с нор-
мами таможенного права, порядком экспортного 
и валютного контроля, во-вторых, деяния, которые 
противоречат иным законодательным нормам, 
но косвенно касаются того или иного аспекта та-
моженного права (к примеру, взяточничество).

Таблица 2. Таможенные преступления, зафиксированные 
в Уголовном Кодексе РФ

Ст. УК РФ Предметная область регулирования (преступления)

189 Экспорт сырья, материалов, аппаратов, сведений, 
применяемых при создании вооружений и военной 
техники, в т.ч. оружия массового поражения.

190 Невозвращение культурных ценностей на террито-
рию РФ.

193 Неисполнение обязанностей по репатриации де-
нежных средств.

194 Уклонение от уплаты таможенных платежей –  для 
корпоративных структур и частных лиц.

200.1 Контрабанда денежных средств

200.2 Контрабанда алкоголя и табака

226.1 Контрабанда веществ и материалов, представля-
ющих особую опасность (сильнодействующих, 
ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, ра-
диационных и проч.); контрабанда оружия, боепри-
пасов, их составных частей; контрабанда стратеги-
чески важных ресурсов или ценностей.

229.1 Контрабанда наркотических/психотропных средств 
и их прекурсоров.

Примечание: собственная разработка по материалам УК РФ 
[10]; [5, с. 25–27]

В. А. Жбанков говорит о том, что таможенное 
преступление –  это преступление, соответствую-
щее, по крайней мере, одному из следующих кри-
териев: (1) преступление, совершенное в сфере та-
моженного дела; (2) преступление, нарушающее 
деятельность таможенных органов; (3) преступле-
ние, связанное с перемещением товаров и иных 
предметов через границу; (4) преступление, вклю-
ченное уголовно- процессуальным законодатель-
ством в подведомственный спектр таможенных 
органов. По мнению исследователя, таможенные 
преступления можно определить как «уголовно 
наказуемые противоправные деяния, существен-
но нарушающие деятельность таможенных орга-
нов по реализации целей и задач, установленных 
законодательством, совершаемые в сфере тамо-
женного дела при перемещении товаров и иных 
предметов через таможенную границу» [4, с. 11].

Анализ уголовного законодательства позволяет 
выделить следующие виды преступлений в обла-
сти таможенного дела (Таблица 2).

Расширение спектра компетенций таможен-
ных органов (2013 г.) привело к формированию 
особой группы преступлений, которые не явля-
ются таможенными в традиционном понимании, 
но, как указывает В. В. Витюк, входят в уголовно- 
процессуальную компетенцию таможенных орга-
нов (Таблица 3).

Таблица 3. Преступления, не относимые к таможенным, 
но входящие в уголовно- процессуальную компетенцию 
таможенных органов в определенных правовых контекстах

Ст. УК РФ Предметная область регулирования (преступления)

173.1 Незаконное образование юридического лица.

173.2 Незаконное использование документов для образо-
вания юридического лица.

174 Легализация денежных средств или имущества, 
приобретенных преступным путем третьими лица-
ми.

174.1 Легализация денежных средств или имущества, 
приобретенных лицом преступным путем.

193.1 Перевод денежных средств посредством предъявле-
ния подложных документов на счета нерезидентов.

Примечание: по материалам [2, c. 107–108; 11, с. 129].

Особенно активно современные исследовате-
ли обращаются к положениям ст. ст. 226.1 и 229.1 
УК РФ, которые содержат в себе крайне опасные 
виды контрабанды, способные нанести существен-
ный вред как жизни человека, так и подорвать всю 
систему обеспечения национальной безопасности 
[3, с. 289].

Одним из важных вопросов юридической на-
уки является определение момента окончания 
контрабанды, а также места совершения данного 
таможенного преступления. В научной литературе 
можно встретить две точки зрения по поводу лока-
лизации места преступления: (1) юрисдикция тер-
ритории, принадлежащая государству, на которой 
впервые было совершено преступление; (2) юрис-
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дикция лица, совершившего преступление. В дан-
ной связи возникает вопрос о таком виде контра-
банды, как анонимное почтовое отправление. В си-
туации «почтовой контрабанды» сложно опреде-
лить как территорию, так и объект преступления. 
В отсутствие четких законодательных требований 
сегодня принято опираться на существующую су-
дебную практику: в большинстве судебных реше-
ний исполнителем контрабанды принято считать 
лицо, получившее посылку, но только в том случае, 
если лицо обратилось в отделение почты по вопро-
су поиска, трекинга и получения груза, оплатило 
его и указало способы получения отправления [3, 
с 290].

Почтовая контрабанда –  далеко не единствен-
ный новый объект таможенных преступлений. 
Анализ текущей практики позволяет опреде-
лить круг наиболее актуальных видов контрабан-
ды нового типа: информационная (виртуальная), 
организованная система незаконного переме ще
ния культурных ценностей, контрабанда редких 
животных и растений, фармакологическая и меди
цинская контрабанда [8].

Одним из наиболее актуальных новых видов 
контрабанды является киберконтрабанда. По ме-
ре развития цифровых технологий и зависимости 
общества от Интернета киберпреступники находят 
новые способы проникновения в сферу экономики. 
Киберконтрабанда включает в себя незаконное по-
лучение и передачу цифровых товаров, таких как 
пиратское программное обеспечение, личные дан-
ные, финансовые мошенничества и другие виды 
кибератак. В. Г. Беспалько также говорит о про-
блеме признания электронных денежных средств 
и виртуальной валюты предметами таможенных 
преступлений посредством включения их в опи-
сания нарушений порядка совершения валютных 
операций (ст. 193 и 193.1 УК РФ), так и с легали-
зацией денежных средств или имущества, добы-
тых преступным путем (ст. 174 и 174.1 УК РФ) [1, 
с. 105].

По мере роста интереса к истории и культу-
ре, контрабанда культурных ценностей становит-
ся более организованной и масштабной. Контра-
банда культурных ценностей может быть сопря-
жена с организованной торговлей антиквариа-
том, предметами искусства и археологическими 
находками.

Растет, кроме того, спрос на ценные и редкие 
виды животных и растений. Это приводит к появле-
нию контрабанды животных, включая экзотических 
птиц, рептилий и млекопитающих, а также расте-
ний, в том числе защищенных международными 
соглашениями.

С увеличением цен на медицинские препара-
ты и медицинские услуги растет спрос на более 
доступные (но нелегальные) альтернативы меди-
каментов. Контрабанда медицинских препаратов, 
лекарств, биодобавок, медицинского оборудования 
может представлять серьезную угрозу здоровью, 
так как поддельные или некачественные продукты 
могут быть опасными.

Среди прочих проблемных аспектов можно 
отметить необходимость регулярной коррекции 
национальных списков наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, 
сильнодействующих и ядовитых веществ. Очевид-
но, что российский законодатель всегда немного 
«запаздывает» за изготовителями и контрабанди-
стами опасных веществ [11, с. 137]. В. Г. Беспаль-
ко акцентирует внимание, помимо прочего, на про-
блеме квалификации контрабанды (ст. ст. 226.1 
и 229.1 УК РФ), обусловленной расхождениями 
в национальных российских и международных 
перечнях наркотических средств, психотропных 
и сильнодействующих веществ, прекурсоров [1, 
с. 105].

Кроме того, на современном этапе отчетливо 
проявляется тенденция «смещения приоритетов 
от натуральных наркотиков к синтетическим», 
которая не только влияет на качество уголовно- 
правового регулирования таможенных преступле-
ний, но и способна изменить «расклад геополитиче-
ских сил и экономические процессы, происходящие 
в государствах» [7, с. 114]. Доминирование синте-
тических наркотиков над натуральными на черных 
рынках и в общем объеме контрабанды существен-
но меняет специфику организации преступной сис-
темы производства и дистрибьюции и сказывается 
на процессах выявления и расследования «нарко-
тических» таможенных преступлений. Производ-
ство натуральных наркотиков непосредственным 
образом связано с сырьевой базой, рабочей силой 
и обширной территорией для выращивания расте-
ний. Эти обстоятельства существенно затрудняют 
процессы выявления фактов контрабанды: лабо-
раторию найти гораздо сложнее, чем плантацию, 
и провезти малый объем синтетического высоко-
концентрированного наркотика гораздо легче, чем 
объёмную партию наркотиков натурального проис-
хождения. Неоднократно доказано, что контрабан-
да синтетических опиоидов менее трудоемка, чем 
героина [7, с. 114]. Распространение синтетиче-
ских наркотиков может, помимо прочего, привести 
к интеграции отраслей «черной» фармацевтики 
и производства наркотических веществ. Уже се-
годня контрабанда препаратов, содержащих пси-
хотропные и наркотические вещества, становит-
ся проблемой большинства стран мира. Вопросы 
уголовно- правового регулирования фармацевти-
ческой контрабанды следует, безусловно, изучать 
и далее, в целях своевременной модернизации за-
конодательного массива.

Таким образом, проведенное исследование по-
зволяет прийти к следующим выводам:
1) В борьбе с таможенными преступлениями при-

меняются разнообразные инструменты и ме-
ры: технические, интеллектуальные, межстра-
новые, образовательные, информационные, 
антикоррупционные, административные, пра-
вовые. Правовые средства противодействия 
преступной деятельности –  наиболее значимая 
группа инструментов в рассматриваемой нами 
предметной области.
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2) Тот факт, что таможенные преступления не вы-

делены в Уголовном кодексе РФ в отдельную 
категорию, привел к разнообразию подходов 
к пониманию понятия «таможенные преступле-
ния» в научных кругах. Мы предлагаем пони-
мать категорию «таможенные преступления» 
широко: как деяния, представляющие обще-
ственную опасность, наказуемые, реализуе-
мые в трансграничном контексте, связанные 
с вывозом и ввозом на территорию страны 
определенных материалов, товаров и ценно-
стей через таможенную границу вопреки пра-
вовому запрету.

3) Анализ уголовного законодательства позволя-
ет выделить два типа преступлений в области 
таможенного дела: таможенные преступления, 
зафиксированные в Уголовном Кодексе РФ, 
и преступления, которые не являются таможен-
ными в традиционном понимании, но входят 
в уголовно- процессуальную компетенцию та-
моженных органов.

4) Правовое регулирование вопросов, связанных 
с совершением таможенных преступлений, со-
пряжено с рядом проблемных аспектов: опре-
деление момента окончания и места контра-
банды, вопросы почтовой контрабанды, кибер-
контрабанды, проблема признания электрон-
ных денежных средств и виртуальной валюты 
предметами таможенных преступлений, кон-
трабанда культурных ценностей, контрабанда 
медицинских препаратов, лекарств, биодоба-
вок. Наблюдается тенденция смещения прио-
ритетов контрабандистов от натуральных нар-
котиков к синтетическим, что приводит к необ-
ходимости регулярной коррекции националь-
ных списков наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, сильнодейству-
ющих и ядовитых веществ.
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SPECIFICITY OF CUSTOMS CRIMES

Bronnikov S. A.
Ural State University of Transport and Communications

The article is devoted to the consideration and analysis of the spe-
cific features of crimes in the field of customs. There is a variety of 
researchers’ approaches to understanding the concept of customs 
crimes. The author proposes to define this category as broadly as 
possible. According to the legislative provisions, two categories of 
crimes in the field of customs affairs are distinguished: customs 
crimes recorded in the Criminal Code of the Russian Federation 
and crimes that are not customs in the traditional sense, but are 
included in the criminal procedural competence of the customs au-
thorities. Actual problems of criminal law regulation of crimes in 
the sphere of customs affairs are considered: determination of the 
place, object and moment of the commission of a crime, issues of 
postal and cyber smuggling, recognition of electronic money and 
virtual currency as objects of customs crimes; the problems of reg-
ulation of narcotic and psychotropic substances are considered 
separately.

Keywords: customs crime, crime, criminal code, smuggling, narcot-
ic substance, legislation, customs.
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В статье автор рассматривает тенденции уголовно- правовой 
политики в Российской Федерации на примере преступлений, 
связанных с финансированием. В работе очерчивается круг 
преступлений, связанных с финансированием. Рассматрива-
ется тенденция приведения уголовного закона в соответствии 
с нормами международного права и международными догово-
рами. Рассматривается появление составов преступлений ис-
ходя из экономических потребностей общества. Поднимается 
вопрос изменения уголовного закона в соответствии с небла-
гоприятными тенденциями в преступности, а именно в связи 
с увеличением числа совершения определенных преступле-
ний. Также рассматриваются тенденции, связанные с толкова-
нием уголовного закона, а именно: тенденция по разрешению 
конкуренции между уголовно- правовыми нормами, а также 
тенденция по приданию уголовному закону динамизма, отве-
чающего современным потребностям общества. Предлагают-
ся изменение разъяснений Верховного Суда Российской Феде-
рации, в связи с появлением цифровых финансовых активов 
и цифровой валюты.

Ключевые слова: уголовно- правовая политика, тенденции, 
финансирование, цифровые финансовые активы, цифровая 
валюта.

На сегодняшний день Уголовный закон предпо-
лагает, что действия по финансированию высту-
пают как в качестве действий, детерминирующих 
преступления, так и в качестве самостоятельных 
преступных деяний. Так, финансирование одних 
из наиболее общественно опасных преступных 
посягательств (терроризм, экстремизм, диверсия 
и т.д.) выступает в качестве самостоятельных со-
ставов преступления, ввиду того, что именно прив-
несение финансовых ресурсов в указанные пре-
ступные посягательства позволяет им существо-
вать и совершаться. Однако нельзя отрицать важ-
ность рассмотрения вопроса о том, когда происхо-
дит финансирование более повседневных престу-
плений. Зачастую такое финансирование не имеет 
самостоятельного состава преступления, одна-
ко при этом выступает соучастием преступления 
в той или иной его форме. В указанных случаях 
финансирование детерминирует иные преступ-
ные посягательства, увеличивает их обществен-
ную опасность. Также нельзя не отметить престу-
пления, нарушающие финансовый оборот –  когда, 
финансовые операции с легальными финансами, 
представляют под собой преступление, или те слу-
чаи, когда с нелегальными финансами осущест-
вляются легальные операции.

К преступлениям, связанным с финансировани-
ем можно отнести действия по финансированию, 
которые непосредственно представляющие само-
стоятельные составы преступления, так к ним от-
носятся преступления, предусмотренные ст. 205.1, 
ст. 208, ст. 281.1, ст. 282.3, ст. 359, ст. 361 УК 
РФ. То есть, в указанных случаях финансирова-
ние определенных преступлений настолько обще-
ственно опасно, что приобретает статус самосто-
ятельного преступления. Также к преступлениям, 
связанным с финансированием относятся ситуа-
ции, когда происходит нарушение правил финан-
сирования  какой-либо правомерной деятельности, 
тем самым причиняя вред отношениям, связанным 
с данной деятельностью (например, ст. 141.1 УК 
РФ). Стоит отметить и ситуации при которых со-
вершение финансовых операций выступает спо-
собом совершения преступления. Такие опера-
ции могут осуществлять с легальными денежны-
ми средствами (то есть, средствами, которые сами 
по себе не связаны с преступной деятельностью), 
однако способами не допустимыми законом (на-
пример, налоговые преступления, валютные пре-
ступления). А также, финансовые операции с фи-
нансовыми активами, которые были получены не-
легальным путем (и по своей сути являются частью 
«теневой» экономики), при этом осуществляемые 
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легальным путем, с целью придания им правомер-
ности (ст. 174, 174.1 УК РФ).

Нельзя не сказать и о том, что финансирование 
может выступать в качестве элемента соучастия 
в преступлении. Так, финансирование преступле-
ния возможно, как элемент организации престу-
пления или подстрекательства к его совершению 
(например, найм лица для совершения убийства), 
финансирование как элемент пособничества в со-
вершении преступления (например, предоставле-
ние денежных средств для покупки оружия для со-
вершения убийства).

Рассматривая преступления, связанные с фи-
нансированием можно выделить основные тенден-
ции уголовно- правовой политики в законодатель-
ной сфере на примере исследуемых деяний.

Так, важно то, что если на сегодняшний день 
произошел отказ Российской Федерации от ря-
да международных договоров в связи с выходом 
из Совета Европы, то в части преступлений, свя-
занных с финансированием, сохраняется тенден-
ция, связанная с имплементацией международ-
ного права в российское законодательство. Так, 
на сегодняшний Российская Федерация, несмотря 
на выход из Совета Европы, и отказа от в Евро-
пейской конвенции о пресечении терроризма уча-
стия, сохранила свое участие в Конвенции Совета 
Европы об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности 
и о финансировании терроризма, Конвенции Со-
вета Европы о предупреждении терроризма, Кон-
венции об отмывании, выявлении, изъятии и кон-
фискации доходов от преступной деятельности. 
То есть, Российская Федерация сохранила свое 
участие в европейских международных договорах, 
а отказ произошел лишь от тех актов, что не имеют 
практического значения для правового регулиро-
вания (например, отказ от Конвенции о пресече-
нии терроризма 1977 г., можно обосновать тем, что 
Российская Федерация является участником более 
поздней Конвенции о предупреждении 2005 г.). 
Также Российская Федерация до сих пор является 
участником Международной конвенции о борьбе 
с финансированием терроризма и иных актов, на-
правленных на противодействие финансированию 
преступной деятельности. Более того, когда Группа 
разработки финансовых мер борьбы с отмывани-
ем денег (FATF), которая в том числе разрабаты-
вает стандарты противодействия преступлениям, 
связанным с финансированием, приостановила 
членство Российской Федерации, то Россия не от-
казалась от принятых на себя обязательств и про-
должила свое международное сотрудничество 
в части противодействия преступлениям, связан-
ным с финансированием.

Тенденция, связанная с приведением уголов-
ного законодательства в соответствии с экономи-
ческими потребностями в общества, выражается 
в том, что на сегодняшний день остаются актуаль-
ны преступления, совершаемые с использовани-
ем института финансирования, что в свою оче-
редь приводит к появлению относительно новых 

составов среди экономических преступлений. Так 
в 2016 году Федеральным законом от 30.03.2016 
№ 78-ФЗ введена ст. 172.2 УК РФ устанавлива-
ющая ответственность за организацию деятель-
ности по привлечению денежных средств и (или) 
иного имущества –  то есть, за создание так назы-
ваемых “финансовых пирамид”. Переход на ры-
ночную экономику привел к появлению новых сти-
хийных видов экономической деятельности, ко-
торые, к сожалению, приводят к нарушению иму-
щественных прав как физических, так и юриди-
ческих лиц. Одним из видов такой деятельности, 
является деятельности по привлечению денежных 
средств и (или) иного имущества, при этом дан-
ная деятельность не несет за собой реальной эко-
номической выгоды, и не способна удовлетворить 
имущественные требования всех лиц, чьи средства 
были привлечены. Так, потерпевшее лицо осуще-
ствляет финансирование деятельности  какой-то 
организации, а представители данной организа-
ции получив легальные финансы, распоряжаются 
ими таким образом, который причиняет вред лицу, 
чьи денежные средства были привлечены. То есть 
с появлением рыночной свободы государство бы-
ло вынуждено вводить запреты на определенные 
виды экономической деятельности, которые заве-
домо ведут к нанесению имущественного ущерба 
субъектам права, и вынуждено это делать сегодня. 
До появления рассматриваемого состава престу-
пления, такое привлечения финансов квалифици-
ровалось как мошенничество. Однако данная ква-
лификация не возможна во всех случаях такого 
привлечения. Так, на сегодняшний день организа-
ция финансовых пирамид происходит таким обра-
зом, что как такового обмана о характере деятель-
ности организации, занимающейся привлечением 
финансов, нет. Организатор данной деятельности 
может не скрывать того, что указанная деятель-
ность не несет за собой реальной экономической 
выгоды, и держится лишь на привлечении денеж-
ных средств новых лиц. В таком случае квалифи-
кация по ст. 159 УК РФ окажется неверной.

Стоит отметить, что также существует тенден-
ция, связанная с необходимостью приведения уго-
ловного законодательства в соответствие с небла-
гоприятными тенденциями в преступности, и она 
имеет явное выражение среди преступлений, свя-
занных с финансированием. Так, на сегодняш-
ний приоритет уголовно- правовой охраны отда-
ется отношениям, составляющим безопасность 
государства и общества. Так, увеличение уров-
ня преступлений, связанных с диверсионной дея-
тельность на территории Российской Федерации 
привело к появлению в уголовном законе новых 
составов преступлений, направленных на проти-
водействие диверсионной деятельности. В том 
числе, это привело к тому что Федеральным зако-
ном от 29.12.2022 № 586-ФЗ введена статья 281.1 
УК РФ, которая устанавливает ответственность 
за финансирование диверсии. Также Федераль-
ным законом от 14.07.2022 № 260-ФЗ произошло 
усиление ответственности за финансирование на-
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емничества. То есть, можно говорить о том, что 
на сегодняшний день законодатель уделяет повы-
шенное внимание к вопросам безопасности Рос-
сийской Федерации от вооруженных посягательств 
и предпринимает меры по их предотвращению 
в том числе и путем создания механизмов про-
тиводействия данным посягательствам на уровне 
финансирования.

Также на сегодняшний день, на примере престу-
плений, связанных с финансированием, просле-
живается тенденция уголовно- правовой политики 
в сфере толкования, а именно тенденция по раз-
решению конкуренции между уголовно- правовыми 
нормами.

Так, Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 09.02.2012 № 1 (ред. от 03.11.2016) «О неко-
торых вопросах судебной практики по уголовным 
делам о преступлениях террористической направ-
ленности» указывает на то, что в тех случаях, когда 
лицо содействует террористической деятельности 
путем финансирования незаконного вооруженно-
го формирования, его действия охватываются ча-
стью 1 статьи 208 УК РФ, и дополнительной ква-
лификации по части 1 статьи 205.1 УК РФ как фи-
нансирование терроризма не требуется. То есть, 
несмотря на то, что в данном случае лицо финан-
сирует терроризм, через финансирование воору-
женного формирования, Верховный Суд РФ раз-
решает вопрос о квалификации такой ситуации 
и указывает на правильную квалификацию тако-
го рода деяний, тем самым устраняя конкуренцию 
между уголовно- правовыми нормами.

Также присутствует тенденция по приданию уго-
ловному закону динамизма, отвечающего совре-
менным потребностям общества. Так, Постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 
№ 1 (ред. от 03.11.2016) «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о престу-
плениях террористической направленности» содер-
жит в себе разъяснения того, что именно понима-
ется под финансированием терроризма, предусмо-
тренного ст. 205.1 УК РФ. Так, устанавливается, что 
финансированием терроризма возможно в следу-
ющих формах: оказание финансовых услуг, предо-
ставление или сбор денежных средств (при это под-
черкивается, что как в наличной, так и безналичной 
форме), предоставление или сбор материальных 
средств (помещения, транспорт, экипировка, ле-
карства). То есть, Верховный Суд РФ разъясняет, 
что именно понимается под финансированием ис-
ходя из современных финансовых возможностей. 
При этом считаем, что возможна дальнейшая прак-
тика по соответствующим разъяснениям, и указа-
нии на то, что данное финансирование возможно 
в том числе с использованием цифровых финансо-
вых активов, и цифровой валюты. То есть, Верхов-
ный Суд РФ указывает на наличные и безналичные 
денежные средства, однако на сегодняшний день 
происходит введение в оборот цифрового руб ля, 
который обладает самостоятельной природой, од-
нако Верховный Суд РФ не подчеркивает это. Так, 
например, Федеральный закон «О противодей-

ствии легализации (отмыванию) доходов, получен-
ных преступным путем, и финансированию терро-
ризма» от 07.08.2001 № 115-Ф, устанавливает, что 
финансирование терроризма возможно в форме 
предоставления или сбора средств либо оказание 
финансовых услуг, а также иного материального 
обеспечения. То есть, указанный закон смотрит 
на возможные источники финансирования преступ-
ной деятельности довольно широко, и не указывает 
какие именно средства могут быть использованы 
для финансирования. В то же время указанный за-
кон отмечает, что к доходам, полученным преступ-
ным путем, относятся денежные средства или иное 
имущество, полученные в результате совершения 
преступления. То есть, можно говорить о том, что 
данный федеральный закон предусматривает воз-
можность как финансирования преступлений с по-
мощью цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, так и извлечение финансов из преступной 
деятельности в виде цифровых финансовых акти-
вов и цифровой валюты. Считаем, что такая воз-
можность должна находить свое отражение в разъ-
яснениях Верховного Суда РФ, с учетом положений 
Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» от 31.07.2020 г.

Таким образом, можно говорить о том, что 
в рассматриваемых преступлениях отражаются 
современные тенденции развития уголовного за-
конодательства и его толкования.
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THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW POLICY IN 
THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF MONETARY 
CIRCULATION: ON THE EXAMPLE OF CRIMES 
RELATED TO FINANCING

Gorbunov T. D.
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In the article, the author examines the trends of criminal law policy 
in the Russian Federation on the example of crimes related to fi-
nancing. The work outlines the range of crimes related to financing. 
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The tendency of bringing the criminal law in accordance with the 
norms of international law and international treaties is considered. 
The appearance of the elements of crimes is considered based on 
the economic needs of society. The question of changing the crim-
inal law in accordance with unfavorable trends in crime, namely, 
in connection with the increase in the number of certain crimes, is 
raised. Trends related to the interpretation of the criminal law are al-
so considered, namely: the tendency to allow competition between 
criminal law norms, as well as the tendency to give the criminal law 
dynamism that meets the modern needs of society. It is proposed to 
change the explanations of the Supreme Court of the Russian Fed-
eration, in connection with the emergence of digital financial assets 
and digital currency.

Keywords: criminal law policy, trends, financing, digital financial as-
sets, digital currency.
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В статье анализируется преступность несовершеннолетних. 
Отмечается значимость борьбы с подростковой преступно-
стью, связанная с негативным потенциалом несовершеннолет-
них правонарушителей: большое количество юных преступ-
ников склонны к рецидиву. Приводятся данные статистики, 
указывающие на снижение уровня преступности несовершен-
нолетних в России, и структура преступлений, совершающих 
несовершеннолетними. Отмечается тревожная тенденция, свя-
занная с увеличением в подростковой среде числа преступле-
ний, носящих ярко выраженный насильственно- агрессивный 
характер. Выявляются ключевые характеристики преступле-
ний, совершённых несовершеннолетними: высокая степень 
латентности, обусловленная замалчиванием правонарушений 
подростков потерпевшими, сверстниками, педагогическими 
и административными работниками образовательных органи-
заций; групповой характер преступлений, являющийся след-
ствием особенностей психологического развития несовершен-
нолетних; гендерные различия подростковой преступности. 
Приводятся факторы антисоциального и девиантного пове-
дения несовершеннолетних: индивидуально- психологические 
личностные особенности, неблагоприятные социальные, 
в первую очередь внутрисемейные условия и негативное вли-
яние социальных групп. Выделяются особенности личности 
преступника- подростка и её становления, связанные с форми-
рованием мировоззрения, влияющего на познавательную дея-
тельность, морального сознания, самосознания и определени-
ем места в жизни. Указывается на значимость самоуважения 
для личности, связанную с выражением установки обществен-
ного одобрения или неодобрения. При длительном негативном 
воздействии на самоуважение подростов у них вырабатыва-
ются защитные реакции в виде озлобленности, агрессивно-
сти, враждебности и раздражительности, которые могут со-
провождаться антисоциальными и асоциальными поступками. 
Рассматривается специфика работы по предупреждению пре-
ступности несовершеннолетних, которая зависит от её цели –  
предупреждение преступного поведения в принципе или рабо-
та с подростками, совершившими преступление. Отмечается 
значимость ранней профилактики подростковой преступности.

Ключевые слова: преступления, подростки, преступность 
несовершеннолетних, личностное развитие, профилактика 
преступности.

В XXI в. повысился интерес государства и обще-
ства к проблемам несовершеннолетних [1]. Одним 
из наиболее актуальных направлений деятельно-
сти государственных институтов и общественных 
организаций является решение проблем, связан-
ных с совершением подростками противоправных 
действий. В правовой доктрине преступность несо-
вершеннолетних является самостоятельным объ-
ектом изучения, что связано с наличием её харак-
терных особенностей, обусловленных процессами 
личностного становления и развития несовершен-
нолетних, их динамичностью и высокой активно-
стью [2]. У подростков не до конца сформированы 
моральные принципы и жизненные ориентиры, что 
делает их восприимчивыми к маргинальной суб-
культуре и противоправному поведению, которое 
она транслирует. Опасность преступности несо-
вершеннолетних заключается в продуцировании 
совершения преступлений в зрелом возрасте, по-
скольку значительное количество юных преступ-
ников склонны к рецидиву. Данное обстоятельство 
обуславливает значимость предупреждения пре-
ступности в подростковой среде.

Целью работы является изучение характеристи-
ки и мер предупреждения преступности несовер-
шеннолетних. Для её достижения были использо-
ваны аналитический, синтетический, индуктивный 
и дедуктивный методы обработки тематических 
исследований, научных публикаций и релевантных 
литературных источников.

Понятие преступности несовершеннолетних 
традиционно связывается с возрастом субъекта 
преступления: несовершеннолетними преступни-
ками являются лица в возрасте от 14 до 17 лет 
включительно [3]. Данная категория лиц име-
ет набор личностных характеристик и особенно-
стей преступного поведения, которые отличают её 
от преступников более старшего возраста. Особое 
внимание, уделяемое данной категории преступни-
ков, обусловлено не только стремлением вырабо-
тать меры по снижению общего числа совершае-
мых преступлений, но и негативным потенциалом 
несовершеннолетних правонарушителей, кото-
рые являются наиболее «плодотворным» резер-
вом преступности будущих десятилетий. В связи 
с этим изучение сущности и истоков современной 
подростковой преступности, разработка и реали-
зация политики по борьбе с нею и формирование 
системы профилактики правонарушений позво-
ляют обществу и его институтам параллельно ре-
шать важнейшую социальную задачу по созданию 
безопасных условий жизнедеятельности как в те-
кущий временной период, так и в перспективе.
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Анализ данных статистики за два десятилетия 
XXI в. демонстрирует снижение уровня преступно-
сти несовершеннолетних в России –  с 208,3 тыс. 
преступлений в 1999 г. до 37,8 тыс. преступлений 
в 2020 г. [4]. В то же время в России фиксируется 
больший процент преступности несовершеннолет-
них по сравнению со странами Западной Европы.

В структуре преступлений, совершённых несо-
вершеннолетними, преобладают преступления 
против собственности –  кража (62,81%), грабёж 
(8,06%) и угон (6,63%). Далее следуют деяния 
по умышленному причинению вреда здоровью 
средней тяжести (2,96%), мошенничество (1,66%), 
разбойное нападение (1,64%), умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью (1,44%), вымо-
гательство (1,03%), убийство (0,45%), изнасилова-
ние (0,41%) и прочие преступные посягательства 
(12,91%). Отдельные качественные характеристи-
ки современной подростковой преступности в Рос-
сии свидетельствуют об увеличении негативных 
тенденций в этой сфере: в частности, возрастает 
количество предварительно расследованных тяж-
ких и особо тяжких преступлений (в 2019 г. – + 
3,4% и 6,9% соответственно).

Значительная часть преступлений, совершае-
мых несовершеннолетними, приходится на тяжкие 
и особо тяжкие деяния, направленные против лич-
ности и включающие в себя агрессию –  поведе-
ние, нацеленное на нанесение психологического 
или физического ущерба, вреда либо на уничто-
жение человека или группы людей [5]. Важно от-
метить, что насильственная преступность пред-
ставляет собой систему преступных деяний, при 
совершении которых насилие выступает не только 
средством достижения цели, но и элементом моти-
вации. Увеличение числа преступлений, носящих 
ярко выраженный насильственно- агрессивный ха-
рактер, в подростковой среде является тревожной 
тенденцией.

Одной из ключевых характеристик преступно-
сти несовершеннолетних является высокая сте-
пень латентности [6]. Она обусловлена двумя фак-
торами. Во-первых, подростковые преступления 
зачастую не влекут тяжких или особо тяжких по-
следствий, поэтому как сами потерпевшие, так 
и педагогические и административные работники 
образовательных организаций не заявляют о со-
вершённых противоправных деяниях в правоох-
ранительные органы, предпочитая пресекать дей-
ствия подростка собственными силами, что неред-
ко приводит к совершению правонарушителями 
более тяжких деяний. Во-вторых, многие престу-
пления, которые совершают несовершеннолетние, 
направлены против их сверстников из неформаль-
ных и криминогенных групп, информация о кото-
рых зачастую утаивается самими участниками, что 
существенно снижает возможности фиксации та-
ких преступлений правоохранительными органа-
ми.

Также преступности несовершеннолетних при-
сущ преимущественно групповой характер, являю-
щийся следствием особенностей психологического 

развития несовершеннолетних, которые склонны 
объединяться в неформальные группы. Помимо 
этого, психологические и физиологические осо-
бенностями развития несовершеннолетних обу-
славливают гендерные различия подростковой 
преступности: 90% всех преступлений совершают 
лица мужского пола.

Одним из основополагающих вопросов при 
решении проблемы преступности несовершен-
нолетних является характеристика личности 
преступника- подростка, анализ особенностей ко-
торой позволяет выявить признаки и свой ства, 
отличающие несовершеннолетних преступников 
от законопослушных сверстников [7]. На основа-
нии этих сведений возможно выявить категории 
подростков, обладающие наибольшим кримино-
генным потенциалом или в набольшей степени 
подверженные криминальным влияниям.

В объяснении противоправного поведения несо-
вершеннолетних определяющее значение сохра-
няет признание детерминантой преступного пове-
дения результата взаимодействия определённых 
социальных типов личности и социальной среды. 
Личностная характеристика несовершеннолетних 
выступает необходимой предпосылкой, позволя-
ющей понимать причины преступного поведения 
и проводить личностно ориентированную профи-
лактику преступлений несовершеннолетних. Важ-
но учитывать, что никакие отдельные черты, при-
знаки и свой ства личности подростка нельзя рас-
сматривать в качестве причины или источника со-
вершения противоправных действий.

Антисоциальное и девиантное поведение несо-
вершеннолетних обусловлено воздействием мно-
гих факторов, основными из которых являются [8, 
9]:
• индивидуально- психологические личностные 

особенности, обуславливающие психологиче-
ские установки на характер общественных тре-
бований, эмоциональные реакции и поведенче-
ские проявления в различных ситуациях;

• неблагоприятные социальные условия, в пер-
вую очередь негативно сложившиеся внутрисе-
мейные отношения;

• негативное влияние молодёжных групп, свер-
стников или взрослых, в особенности имеющих 
уголовное прошлое.
В подростковом возрасте происходит развитие 

мотивационной сферы личности: формирование 
мировоззрения, влияющего на познавательную 
деятельность, определение места в жизни, мо-
ральное сознание и самосознание [10]. Ключевое 
значение имеет динамика «внутренней позиции» 
оформляющейся личности, формирование кото-
рой происходит на основе предшествующего опы-
та, возможностей, ранее возникших потребностей 
и стремлений подростка и их соотношения с объек-
тивным положением, которое подросток занимает 
в жизни, и положением, которое он хочет занимать 
в дальнейшем. Представления несовершеннолет-
него о себе всегда соотносится с неким групповым 
образом «Мы» –  образом типичного сверстника 
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своего пола, однако никогда не совпадает с этим 
образом полностью.

Чрезвычайно важным компонентом самосозна-
ния для личности вне зависимости от возраста яв-
ляется самоуважение, которое подразумевает при-
нятие себя, удовлетворённость собой, положитель-
ное отношение со стороны окружающих, чувство 
собственного достоинства и согласованность сво-
его реального и идеального «Я». Самоуважение 
выражает установку общественного одобрения 
или неодобрения и отражает степень, в которой 
индивид считает себя значительным, способным, 
успешным и достойным. «Удары» по самоуваже-
нию в подростковом периоде приводят к снижению 
самооценки, а при продолжающихся негативных 
внешних воздействиях –  к формированию ком-
плекса неполноценности. Вследствие этого часто 
развиваются озлобленность, агрессивность, враж-
дебность и раздражительность, становящиеся 
устойчивыми личностными характеристиками, хо-
тя изначально они носят защитный характер и на-
правлены на защиту своего «Я». Помимо этого, ан-
тисоциальные и асоциальные поступки выступают 
одной из форм самоутверждения подростков.

Работа по предупреждению преступности несо-
вершеннолетних требует применения дифферен-
цированного подхода, учитывающего возрастные 
особенности, специфику формирования девиант-
ного в целом и преступного в частности поведения 
несовершеннолетних [11]. Содержание профилак-
тической работы зависит от её цели –  предупре-
ждение преступного поведения в принципе или ра-
бота с подростками, совершившими преступление. 
Ранняя профилактика подростковой преступности 
предполагает социально- правовую работу с несо-
вершеннолетними, которые ранее не привлекались 
к уголовной ответственности. При осуществлении 
профилактических мер сотрудниками уголовно- 
исполнительных инспекций в процессе исполнения 
наказаний в отношении несовершеннолетних пра-
вонарушителей основной задачей становится про-
филактика повторной подростковой преступности.

Мероприятия по предупреждению подростко-
вой преступности реализуют следующие институ-
ты [12]:
• комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав;
• органы управления социальной защитой и уч-

реждения социального обслуживания;
• органы опеки и попечительства;
• органы управления в сфере образования и об-

разовательные организации;
• органы управления здравоохранением;
• органы по делам молодёжи;
• органы службы занятости;
• органы внутренних дел;
• учреждения уголовно- исполнительной систе-

мы.
Субъектный состав системы профилактики за-

трагивает большую часть направлений жизнедея-
тельности несовершеннолетних. Для организации 
эффективной и ранней профилактики преступ-

ности несовершеннолетних указанные институты 
должны принимать меры по устранению обстоя-
тельств, которые способствуют совершению пре-
ступлений [13]. Среди таких обстоятельств первоо-
чередное значение имеют семейно- бытовые усло-
вия: состав семьи, окружение, воспитание и общий 
быт. Также значимую роль играют своевременные 
действия должностных лиц, осуществляющих над-
зор за несовершеннолетними. Реализуемые ими 
меры должны носить системный характер, быть 
ориентированы на оздоровление сферы прожива-
ния и воспитания несовершеннолетних, нормали-
зацию отношений со сверстниками, гармонизацию 
личностного становления и развития.

Таким образом, предупреждение преступлений, 
совершаемых несовершеннолетними, является 
многоплановой, межведомственной и межотрас-
левой задачей, для реализации которой требует-
ся применение возможностей профилактического 
воздействия, оказываемого широким кругом субъ-
ектов: семьёй, сотрудниками образовательных ор-
ганизаций, центрами социальной защиты, правоох-
ранительными органами, общественными органи-
зациями и другими. Профилактические мероприя-
тия в подростковой среде должны осуществляться 
максимально рано, до появления негативных яв-
лений, но при вероятности их возникновения, что 
даст возможность своевременно корректировать 
личностное развитие несовершеннолетних.
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METHODS FOR PREVENTING JUVENILE 
DELINQUENCY: IDENTIFYING FACTORS OF 
ANTISOCIAL AND DEVIANT BEHAVIOR

Dudkevich I. S.
Siberian University of Consumer Cooperation (SIBUPK)

The article analyzes juvenile delinquency. The importance of com-
bating juvenile delinquency associated with the negative potential 
of juvenile offenders is noted: a large number of young criminals 
are prone to recidivism. Statistical data indicating a decrease in the 
level of juvenile delinquency in Russia and the structure of crimes 
committed by minors are presented. There is an alarming trend as-
sociated with an increase in the number of crimes of a pronounced 
violent and aggressive nature in the adolescent environment. The 
key characteristics of crimes committed by minors are revealed: a 
high degree of latency due to the silencing of juvenile offenses by 
victims, peers, pedagogical and administrative employees of edu-
cational organizations; the group nature of crimes resulting from the 
peculiarities of the psychological development of minors; gender dif-
ferences in juvenile delinquency. The factors of antisocial and devi-
ant behavior of minors are given: individual psychological personal 
characteristics, unfavorable social, primarily intra- family conditions 

and the negative influence of social groups. The author highlights 
the features of the personality of a teenage criminal and its forma-
tion associated with the formation of a worldview that affects cogni-
tive activity, moral consciousness, self-awareness and the definition 
of a place in life. The importance of self-esteem for the individual 
associated with the expression of the attitude of public approval or 
disapproval is indicated. With a long-term negative impact on the 
self-esteem of adolescents, they develop defensive reactions in the 
form of bitterness, aggressiveness, hostility and irritability, which 
can be accompanied by antisocial and antisocial actions. The article 
considers the specifics of the work on the prevention of juvenile de-
linquency, which depends on its purpose –  the prevention of criminal 
behavior in principle or work with adolescents who have committed 
a crime. The importance of early prevention of juvenile delinquency 
is noted.

Keywords: crimes, adolescents, juvenile delinquency, personal de-
velopment, crime prevention.
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Настоящая статья посвящена исследованию видов соучастни-
ков преступления, а также анализу оснований и особенностей 
квалификации их действий при совершении ими совместно 
и с общим умыслом преступления. Изучение данного вопроса 
тесно взаимосвязано с проблематикой доктринальной иден-
тификации соучастия как формы самостоятельной преступ-
ной деятельности или акцессорной юридической конструкции 
по отношению к квалификации действий исполнителя, в связи 
с чем в статье также рассматривается вопрос теорий соуча-
стия. В качестве наиболее спорных с точки зрения правопри-
менительной практики проблем в статье исследуются специ-
альные вопросы ответственности соучастников преступления: 
как совмещение функциональных ролей соучастниками, экс-
цесс исполнителя преступления, добровольный отказ одного 
из соучастников в процессе совершения преступления, а также 
их влияние на квалификацию действий таких лиц.

Ключевые слова: соучастники преступления, квалификация, 
исполнитель, организатор, пособник, подстрекатель.

Анализ статистических данных наглядно дает 
представление о динамике роста групповой и орга-
низованной преступности за последние десятиле-
тия (в частности, по материалам Генеральной Про-
куратуры РФ за последние годы количество пре-
ступлений, совершенных организованной группой 
или преступным сообществом увеличивалось при-
мерно на тысячу случаев в год). [1] Исследования 
показывают, что удельный вес групповой преступ-
ности в России за первое десятилетие двадцать 
первого века составил в среднем около 30,7%, ор-
ганизованной –  приблизительно 1%, темпы приро-
ста преступлений, совершенных в соучастии, до-
стигают в отдельные годы 10%. [2] Такая неутеши-
тельная статистика порождает особое внимание 
законодателя к институту соучастия в преступле-
нии.

Правовая конструкция большинства статей Уго-
ловного Кодекса РФ предполагает совершение 
преступления одним конкретным лицом. Однако 
иногда преступления совершаются двумя или бо-
лее лицами. Данная преступная деятельность об-
ладает свой ством повышенной опасности, так как 
объединение усилий нескольких людей, во-первых, 
облегчает совершение преступления и создание 
условий для этого, во-вторых, создает возмож-
ность для сокрытия следов преступления и, как 
следствие, порождает затруднения у правоохра-
нительных органов при их расследовании.

С субъективной стороны соучастники участвуют 
в совершении преступления умышленно совмест-
но, а их действия охватываются единым умыслом. 
Данный признак означает, что в содержании вины 
каждого из соучастников должен быть: во-первых, 
интеллектуальный момент умысла соучастников –  
двухсторонняя субъективная связь, то есть взаим-
ная осведомленность лиц относительно фактиче-
ских обстоятельств, относящихся не только к их 
собственному поведению, но и к деятельности дру-
гих участников; во-вторых, волевой момент умыс-
ла соучастников, который отличается у различных 
видов соучастников (исполнитель может желать 
наступления общественно опасных последствий, 
сознательно их допускать или относиться безраз-
лично, но его психическое отношения напрямую 
связано с преступным результатом; умысел иных 
участников исчерпывается результатом их соб-
ственной преступной деятельности).

Статья 33 УК РФ закрепляет четыре вида соу-
частников: исполнитель, организатор, подстрека-
тель и пособник. Статья 34 устанавливает два кри-
терия, на основе которых проводится данная зако-
нодательная классификация –  характер и степень 
участия в преступлении. [3] Под степенью участия 
понимается всесторонняя оценка фактической ро-
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ли субъекта, вклада, внесенного им в совершение 
преступления, а характер участия определяется 
юридической ролью соучастника в преступлении 
и служит критерием разграничения исполнителей, 
пособников и подстрекателей. Правильное опре-
деление вида соучастника на практике является 
одним из важных условий квалификации престу-
пления в целом и индивидуализации наказания со-
участников в частности.

Соотношение квалификации деятельности ис-
полнителя и уголовно- правовой оценки действий 
других соучастников остается одним из наиболее 
сложных и дискуссионных вопросов в современ-
ном уголовном праве. В доктрине выделяются две 
основные точки зрения на данную проблему –  те-
ории соучастия.

Согласно первой из них, соучастие рассматри-
вается как самостоятельная форма преступной де-
ятельности, при которой основание и пределы уго-
ловной ответственности соучастников преступления 
определяются не действиями исполнителя, а дей-
ствиями конкретных соучастников. Данная теория 
обусловливает возможность привлечения к ответ-
ственности любого соучастника, даже если исполни-
тель не может быть к ней привлечен в силу опреде-
ленных обстоятельств или будет от нее освобожден 
(например, в результате добровольного отказа от со-
вершения преступления). Сторонниками данной кон-
цепции являются М. Д. Шаргородский, П. И. Гришаев, 
Г. А. Кригер, П. Ф. Тельнов, Ф. Г. Бурчак.

Вторая доктринальная позиция –  акцессорная 
теория –  исходит из представления о том, что ос-
новой любого соучастия является деятельность ис-
полнителя, он играет центральную роль в соверше-
нии преступления, а действия других соучастников 
необходимо рассматривать в качестве дополни-
тельных (акцессорных). В силу такой взаимосвязи 
квалификация действий соучастников базируется 
на юридической оценке деятельности исполнителя. 
К числу ученых, признающих акцессорность соу-
частия по действующему УК РФ, можно отнести 
М. И. Ковалева и А. В. Наумова. Среди дореволю-
ционных криминалистов сторонником данной кон-
цепции был Н. С. Таганцев.

Особенности квалификации действий соу-
частников вытекают из данной парадигмы и име-
ют свои отличия применительно к конкретным раз-
новидностям соучастников. Все они закреплены 
в статье 34 УК РФ.

Основанием уголовной ответственности, по об-
щему правилу, является совершение деяния, со-
держащего все признаки состава преступления, 
предусмотренного УК РФ (статья 8 УК РФ). [3] Од-
нако в рамках института соучастия в целях диф-
ференциации уголовной ответственности в зави-
симости от вклада конкретного лица в совершение 
преступления, в совокупности с общим применяет-
ся также дополнительное основание уголовной от-
ветственности, которое определяется характером 
и степенью участия в совершении преступления, 
то есть осуществляется квалификация в зависи-
мости от вида соучастника.

Основная разновидность исполнителя престу-
пления –  лицо, непосредственно совершившее 
преступление (непосредственный исполнитель). 
А. В. Шестлер придерживался той точки зрения, 
что лицо, которое удерживает руки жертвы при со-
вершении изнасилования или убийства (наиболее 
распространенные в доктрине примеры), призна-
ется исполнителем. [4] Н. П. Берестовой же, наобо-
рот, считает, что исполнителем при изнасиловании 
не может быть признано лицо, действия которого 
прямо не охватываются признаками объективной 
стороны, не указанными в законе. [4] А. В. Ушаков 
при убийстве признает исполнителем лицо, приме-
няющее нож для смертельного ранения, а удержи-
вающее за руки –  пособником. [4] Наиболее убеди-
тельной можно признать позицию, сформирован-
ную судебной практикой, из которой следует, что 
понятие непосредственного исполнителя следует 
толковать расширительно, например в случаях, 
когда один из соисполнителей при убийстве или 
изнасиловании удерживает потерпевшую за руки 
или иным способом подавляет сопротивление.

Вторым видом исполнителя является соиспол-
нитель, то есть лицо, непосредственно участвовав-
шее в его совершении совместно с другими лица-
ми. В. С. Комиссаров отмечает, что при соисполни-
тельстве соучастники непосредственно и совмест-
но выполняют объективную сторону преступления, 
причем необязательно от начала до конца –  доста-
точно частичное выполнение каждым из них. Дей-
ствия соисполнителей могут быть технически раз-
ными, но «юридически однородными», то есть об-
разовывающими в результате объективную сторо-
ну преступления.

Квалификация действий исполнителя осуще-
ствляется по статье Особенной части Уголовного 
Кодекса РФ, при этом ссылка на часть 2 статьи 33 
УК РФ не требуется (часть 2 статьи 33 УК РФ). [3]

Если исполнитель является ключевой фигурой 
в совершении преступления, то организатор (как 
считает большинство ученых) –  наиболее опас-
ной в рамках соучастия. Организатор преступле-
ния от других видов соучастников отличается осо-
бой инициативностью, проявляемой при подготов-
ке к преступлению, руководящей ролью при его 
исполнении, вовлечением других лиц, активным 
участием в разработке плана совершения престу-
пления. Вместе с тем, законодательное определе-
ние, данное в части 3 статьи 33 УК РФ, неоднократ-
но подвергалось критике в научных кругах, причем 
сразу по нескольким причинам. [3]

Во-первых, тавтология, допущенная законо-
дателем («организатором признается лицо, орга-
низовавшее совершение преступления»), созда-
ет определенные трудности в выяснении подлин-
ного смысла самого понятия. Толковый словарь 
С. И. Ожегова трактует глагол «организовать» 
в следующих значениях: основать (основывать), 
учредить (учреждать), подготовить (подготовлять), 
наладить (налаживать), объединить (объединять), 
упорядочить (упорядочивать), устроить. [5] Однако 
отсутствие законодательного толкования расширя-
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ет возможности судов для квалификации действий 
соучастников в качестве действий организаторов 
преступления, даже в условиях недостаточности 
фактических обстоятельств, характеризующих ор-
ганизаторскую роль, что в свою очередь может по-
рождать дополнительное основание уголовной от-
ветственности для иных видов соучастников, на-
пример, исполнителей.

Во-вторых, среди видов организаторских функ-
ций, перечисляемых в части 3 статьи 33, отдельно 
не названы действия по организации преступления 
до начала его совершения. Однако на практике не-
редки случаи, когда лицо руководило лишь приго-
товлением к преступлению, но в его совершении 
(как непосредственно, так и в качестве лица, руко-
водящего исполнением) не участвовало, что не бы-
ло учтено при создании рассматриваемой право-
вой нормы законодателем.

Квалификация действий организатора напря-
мую зависит от того, связана ли его деятельность 
с созданием организованной группы. В данном 
случае имеет существенное значение правило кон-
куренции общей и специальной норм в уголовном 
праве, в соответствии с которым при наличии тако-
го противоречия должна применяться специальная 
норма (часть 3 статьи 17 УК РФ). [3]

Если организационно- функциональная роль ор-
ганизатора выражалась в создании организован-
ной группы и так далее, то действия данного лица 
должны быть квалифицированы согласно специ-
альной норме Особенной части УК РФ (в част-
ности статьи 208–210, 282.1 УК РФ), причем без 
ссылки на часть 33 УК РФ, так как в данном случае 
совершенные деяния представляют собой само-
стоятельные преступления, содержащие в своем 
составе признак организации. Стоит отметить, что 
поскольку данные составы являются формальны-
ми по своей конструкции, деяние считается окон-
ченным с момента совершения действия, указан-
ного в диспозиции, например, лицо, создавшее 
банду, подлежит уголовной ответственности даже 
в том случае, если банда еще не совершила ни од-
ного преступления. Если же лицо организовало 
для совершения преступления группу лиц, участие 
в которой не предусмотрено Уголовным Кодексом 
РФ, то отсутствует квалификация через институт 
соучастия.

Следующий вид соучастника –  подстрека-
тель –  направляет волю определенного лица на со-
вершение конкретного преступления или укрепля-
ет решимость, если оно колебалось в отношении 
замышляемого преступного деяния. Перечень спо-
собов, путем которых лицо выполняет объектив-
ную сторону подстрекательства в законе не явля-
ется исчерпывающим; в качестве примеров уго-
ловный закон закрепляет уговор, подкуп, угрозу. 
Особое внимание следует проявлять при квалифи-
кации действий подстрекателя в том случае, если 
преступление по  каким-либо причинам не было до-
ведено до конца, так как факт наличия в действиях 
лица состава подстрекательства судебной практи-
кой не ставится в зависимость от преступного ре-

зультата действий исполнителя, а само подстрека-
тельство рассматривается в таком случае в рамках 
приготовления к преступлению.

Пособник также играет существенную роль 
в совершении преступления путем предоставления 
исполнителю или иному соучастнику необходимой 
информационной, материальной и иной помощи, 
укрепляя тем самым уверенность лица в возмож-
ности безпоследственного совершения преступно-
го деяния. Классификация пособничества на ин-
теллектуальное (содействия советами и указани-
ями) и физическое (оказание материальной или 
физической помощи соучастникам) является ос-
новной, однако оставляет много вопросов с точки 
зрения разграничения понятий, что объясняется, 
в первую очередь, сложностью правового институ-
та соучастия и несовершенством законодательной 
техники.

Так же, как и в случае с организатором, ква-
лификация действий подстрекателя и пособника 
зависит от квалификации действий исполнителя, 
за исключением случаев, когда преступное дея-
ние предусмотрено отдельной нормой Особенной 
части УК (например, в рамках пособничества ста-
тья 205.1 –  пособничество террористическому ак-
ту, статья 291.1 –  посредничество при взяточниче-
стве и другие).

Таким образом, двумя самыми известными тео-
риями сущности соучастия являются акцессорная 
и теория самостоятельной ответственности, при-
чем в российском уголовном праве институт соу-
частия строится на сочетании данных концепций. 
Этот факт обуславливает особенности квалифика-
ции действий соучастников, главными правилами 
которой являются следующие: действия исполни-
теля квалифицируются по статье Особенной части 
УК РФ; при оценке действий «сложных» соучаст-
ников к ней также добавляется ссылка на соответ-
ствующую часть статьи 33 УК РФ.

В практике применения института соучастия 
бывают случаи, когда одно и то же лицо осуще-
ствляет одновременно несколько функций, в ре-
зультате чего у судов возникает проблема квали-
фикации совмещения ролей.

Исключение, предусмотренное в части 3 ста-
тьи 34 УК РФ, позволяет сделать вывод о том, что 
если пособник, подстрекатель, организатор со-
вместно с исполнителем выполняли объективную 
сторону состава соответствующего преступления, 
то они должны быть квалифицированы и нести от-
ветственность в качестве соисполнителей, то есть 
соисполнительство поглощает иные функции соу-
частников, но функциональное совместительство 
будет учтено судом при назначении наказания, ко-
торое зависит от вклада каждого соучастника в со-
вершение преступления. [3]

Оценка ситуаций, когда лицо совмещает функ-
ции только «сложных» соучастников (организа-
тора, подстрекателя, пособника), законодателем 
не дана. Ю. Е. Пудовочкин обращает внимание 
на то, что квалификация, к примеру, подстрека-
тельства и пособничества не образует совокупно-
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сти преступлений, а содеянное образует единое 
посягательство, и упоминает о том, что совмеще-
ние такого рода может быть оценено как деятель-
ность организатора. [6]

Однако судебная практика не выработала ста-
бильной правовой позиции по данному вопросу: 
в разных случаях суды либо признают «совме-
стителя» организатором, либо квалифицируют 
отдельно каждую из выполненных соучастником 
ролей. Р. Д. Шарапов и Р. В. Минин придержива-
ются позиции, что данный способ квалификации 
является более верным, так как «в данном случае 
основание уголовной ответственности соучастни-
ков имеет конструкцию альтернативного состава 
преступления». [7] С данной точкой зрения, одна-
ко, нельзя согласиться, так как при квалификации 
действий «совместителей» таким путем возникает 
проблема двой ного вменения и, как следствие, не-
верной квалификации, в результате чего неспра-
ведливо и необоснованно ужесточается наказание.

Существенными особенностями обладает и ква-
лификация действий при эксцессе исполнителя, 
который представляет собой самостоятельную де-
ятельность данного соучастника, которая не охва-
тывалась общим умыслом и имеет юридическое 
значение, так как изменяет степень общественной 
опасности совершенного противоправного деяния.

Дискуссионной в рамках квалификации дей-
ствий соучастников при эксцессе исполнителя 
является проблема «неосторожного» эксцесса, 
то есть ситуация, в которой исполнитель совер-
шил эксцесс, не имея на то умысла (к примеру, ис-
полнитель совершает изнасилование, которое по-
влекло по неосторожности смерть потерпевшей). 
А. С. Барановская и М. В. Грамматчиков отмечают, 
что среди ученых существуют две точки зрения. 
Одни авторы считают оправданной ответствен-
ность «сложных» соучастников за совершение 
преступления с квалифицирующим признаком, так 
как хотя воля соучастников и не была направле-
на на тяжкое последствие, но подобный исход был 
возможен изначально. Другие авторы утвержда-
ют, что неосторожное причинение вреда выходит 
за рамки института соучастия, поэтому ответствен-
ность за наступившие неосторожные последствия 
нести должен лишь исполнитель. [8] Первая пози-
ция представляется более обоснованной, так как 
применение института эксцесса исполнителя воз-
можно только при существующем различии между 
общим и частным умыслом, которое отсутствует 
в случае «неосторожного» эксцесса.

Наоборот, строго индивидуальный характер 
носит влияние на квалификацию добровольно-
го отказа одного из соучастников от соверше-
ния преступления, в результате чего соучастник 
может быть освобожден от уголовной ответствен-
ности, если в его действиях нет иного состава пре-
ступления. Другой его чертой является то, что он 
возможен до окончания преступления исполните-
лем: на стадии приготовления добровольный от-
каз выражается в прекращении подготовительных 
действий, на стадии покушения (причем только не-

оконченного) –  в воздержании от действий (пре-
кращении бездействия), посредством которых до-
стигается преступный результат.

Для «сложных» соучастников предусмотре-
ны более строгие условия добровольного отказа 
(части 4 и 5 статьи 31 УК РФ). Пособник должен 
предпринять все зависящие от него меры, чтобы 
предотвратить совершение преступления (изъять 
предоставленное орудие или средство, обеспечить 
исполнителя дезинформацией и так далее). Орга-
низатор и подстрекатель должны своевременно 
обратиться в органы власти или иным способом 
не допустить доведения преступления до конца, 
однако если в результате преступный результат 
все же наступит, то по закону они обязаны нести 
уголовную ответственность. [3] Однако некоторые 
ученые, в частности Н. Ф. Кузнецова и М. И. Кова-
лев, утверждают, что данное положение закона 
не отвечает требованиям справедливости, так как 
если соучастник принимает все возможные меры, 
чтобы предотвратить последствия своего соуча-
стия, но исполнитель все равно совершает престу-
пление, то рушится причинная связь и общий умы-
сел, которые являются необходимыми признаками 
соучастия, что может выступать достаточным ос-
нованием для освобождения от уголовной ответ-
ственности. [9] С данной позицией можно согла-
ситься, потому что в противном случае доброволь-
ный отказ от преступления в рамках соучастия те-
ряет свою выгодность с точки зрения соучастника, 
а потому меньшее количество преступлений будет 
предотвращено таким способом.

Подводя итог сказанному, стоит отметить, что 
такие специальные вопросы ответственности со-
участников преступления, как совмещение функ-
циональных ролей в процессе подготовки и совер-
шения преступления, эксцесс исполнителя пре-
ступления (как умышленный, так и неосторож-
ный), добровольный отказ одного из соучастников 
до наступления преступного результата могут су-
щественно изменить квалификацию действий кон-
кретного соучастника и напрямую зависят от фак-
тических обстоятельств дела.
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The present article is devoted to the research of types of accomplic-
es of a crime, as well as to the analysis of grounds and peculiarities 
of qualification of their actions when they commit a crime jointly and 
with common intent. The study of this issue is closely interrelated 

with the problem of doctrinal identification of complicity as a form of 
independent criminal activity or an accessory legal construction in 
relation to the qualification of the actions of the perpetrator, in con-
nection with which the article also considers the issue of theories 
of complicity. As the most controversial problems from the point of 
view of law enforcement practice, the article studies special issues 
of responsibility of accomplices of a crime: as a combination of func-
tional roles by accomplices, excess of the perpetrator of a crime, vol-
untary refusal of one of the accomplices in the process of commit-
ting a crime, as well as their influence on the qualification of actions 
of such persons.

Keywords: accomplices of a crime, qualification, executor, organiz-
er, accomplice, instigator.
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Влияние внедрения системы маркировки ЕГАИС «Честный знак» на оборот 
контрафакта в России

Квятковский Даниил Валерьевич,
Аспирант кафедры предпринимательства и логистики РЭУ 
им. Г. В. Плеханова
E-mail: kvyatkovskiy-1995@mail.ru

Наполнение российского рынка контрафактной продукци-
ей обязало правительство РФ принимать меры по выявле-
нию и недопущению данных изделий на рынок. С этой целью 
в стране введена система маркировки ЕГАИС «Честный знак», 
использование которой становится обязательным в отношении 
все большего ассортимента товаров. В частности, обязатель-
ной маркировке подлежат молочная продукция, упакованная 
вода, лекарства, табак, никотинсодержащие жидкости и элек-
тронные системы доставки никотина, одежда и товары лёгкой 
промышленности, обувь и другие товары. В последующем под 
обязательную маркировку ЕГАИС «Честный знак» подпадает 
все большее количество видов товаров. Внедрение системы 
снизило объем поступающего на рынок контрафакта, повысив 
прозрачность потребительского рынка и увеличив долю добро-
качественной продукции. Статья нацелена на анализ влияния 
системы маркировки ЕГАИС «Честный знак» на оборот контра-
факта в России.

Ключевые слова: ЕГАИС «Честный знак», маркировка това-
ров, молочная продукция, качество, контрафактная продукция.

В России для борьбы с контрафактом и обес-
печения прозрачности товарооборота введена си-
стема маркировки ЕГАИС «Честный знак». Пред-
назначена она для контроля за перемещением ал-
когольной и табачной продукции по всей цепочке 
поставок –  от производителя до конечного потре-
бителя [1].

Задачи введения данной системы заключаются 
в следующем:

1. обеспечение подлинности продукции;
2. защита прав потребителей;
3. улучшение контроля и надзора;
4. повышение прозрачности и открытости ис-

пользуемого сырья в производимой продукции.
По сути, система маркировки «Честный знак» 

способствует повышению прозрачности и откры-
тости на рынке, поскольку предоставляет доступ 
к информации о производителях, поставщиках 
и характеристиках продукции. Это помогает улуч-
шить конкуренцию и обеспечить более справед-
ливые условия для всех участников рынка. В це-
лом система направлена на защиту интересов по-
требителей, обеспечение качества и безопасно-
сти продукции и создание справедливых условий 
на рынке.

Основные компоненты системы маркировки 
«Честный знак» приведены в таблице 1.

Таким образом, система маркировки «Честный 
знак» помогает бороться с контрафактом и под-
делками в алкогольной и табачной отраслях, а так-
же обеспечивает прозрачность и контроль в това-
рообороте. Она является обязательной для всех 
производителей и продавцов алкогольной и табач-
ной продукции на территории России.

Алгоритм маркировки продукции «Честный 
знак» включает следующие этапы [3]:

1. Регистрация в системе. На данном этапе про-
изводитель или поставщик продукции регистриру-
ется в системе маркировки «Честный знак». В ходе 
процесса производится предоставление необходи-
мых документов и информации о компании и ее 
продукции.

2. После успешной регистрации производитель 
или поставщик получает особые коды маркировки 
для своей продукции. Указанные коды применяют-
ся в создании уникальных идентификаторов мар-
кировки на каждом отдельном товаре.

3. Создание идентификаторов маркировки. 
На данном этапе производитель или поставщик 
создает идентификаторы маркировки для каждо-
го товара, используя полученные коды. При этом 
используется специальное программное обеспече-
ние или сервис маркировки.
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4. Идентификаторы маркировки наносятся 

на каждый товар с использованием специальных 
маркировочных устройств или методов, таких как 
QR-коды, штрих-коды или RFID-метки [4]. Данные 
инструменты дают возможность уникальной иден-
тификации каждого товара и отслеживания его 
в системе.

5. Далее проводится загрузка информации в си-
стему. При этом производитель или поставщик за-
гружает информацию о каждом товаре, включая 
его характеристики, сертификаты качества и дру-
гую информацию в систему маркировки «Честный 
знак». Данные действия позволяют потребителям 
получить доступ к полной и достоверной информа-
ции о продукции.

6. Проверка подлинности. Потребители прово-
дят проверку подлинности продукции, отсканиро-
вав идентификатор маркировки с помощью мо-
бильного приложения или веб-сервиса. Система 
маркировки «Честный знак» проверяет идентифи-
катор и предоставляет информацию о подлинно-
сти и характеристиках продукции.

Таблица 1. Основные компоненты системы маркировки «Честный 
знак»

Элемент Описание Особенности приме-
нения

Маркировка 
продукции

каждая единица про-
дукции маркируется 
уникальным иденти-
фикатором, который 
содержит информацию 
о производителе, виде 
продукции, месте и вре-
мени производства 
и других данных

маркировка может 
быть нанесена на упа-
ковку или на сам про-
дукт.

Система 
контроля 
и трекинга

информация о переме-
щении маркированной 
продукции регистриру-
ется в центральной базе 
данных

позволяет отслежи-
вать каждую едини-
цу продукции на всех 
этапах цепочки поста-
вок и контролировать 
ее легальность.

Контроль-
ные меро-
приятия

проводятся проверки 
и инспекции, направ-
ленные на выявление 
контрафактной и неле-
гальной продукции

контролирующие ор-
ганы имеют доступ 
к базе данных и могут 
проводить проверки 
в розничных точках 
продаж.

Коды про-
верки под-
линности

каждому продукту соот-
ветствует собственный 
индивидуальный код

на упаковке марки-
рованной продукции 
может быть указан 
специальный код, ко-
торый позволяет по-
требителю проверить 
подлинность продукта 
с помощью мобиль-
ного приложения или 
специального сайта

Источник: составлено авторов по [2]

Алгоритм маркировки продукции «Честный 
знак» дополняется или меняется в соответствии 
с требованиями и регламентами, установленными 

организацией, ответственной за маркировку про-
дукции.

Распоряжение Правительства РФ «Об утверж-
дении перечня отдельных товаров, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентифи-
кации» [5] официально было принято в 2017 году. 
Постепенно под его действие вошло все большее 
количество категорий продуктов. Нанесённый Da-
taMatrix-код на товары напоминает привычный QR-
код. Промаркированы могут быть как сам товар, 
так и ярлык, этикетка, дополнительная упаковка 
товара или паллет (рисунок 1).

Рис. 1. Фото маркировки «Честный знак» по молочной 
проодукции

Система маркировки «Честный знак» предо-
ставляет потребителям доступ к полной и досто-
верной информации о продукции, включая ее ха-
рактеристики, производителя, сертификаты каче-
ства и другие данные. Это позволяет потребителям 
сравнивать информацию о продукции и обнаружи-
вать несоответствия или подозрительные отличия, 
которые могут указывать на контрафакт.

«Честный знак» стимулирует производителей 
и поставщиков улучшать качество и безопасность 
своей продукции, поскольку они должны соответ-
ствовать требованиям и стандартам, установлен-
ным для получения маркировки. Данная система 
снижает риск того, что контрафактная продукция 
будет производиться и попадать на рынок, а зна-
чит «Честный знак» способствует борьбе с кон-
трафактом, предоставляя потребителям инстру-
менты для проверки подлинности товара и повы-
шая прозрачность и контроль на рынке, что сни-
жает спрос на контрафактнный товар и создает 
более безопасную и доверительную среду для по-
требителей.

В целях определения продукции, подлежащей 
обязательной маркировке средствами идентифи-
кации, необходимо руководствоваться одновре-
менно кодом ТНВЭД и кодом ОКПД-2 [6].

В состав такой продукции входят: товары лёгкой 
промышленности, шубы, обувь, табак, лекарства, 
молочная продукция, шины и ряд других товарных 
групп; с 2024 года –  все товарные группы.
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Опыт использования маркировки товаров и сис-
темы «Честный Знак» в России показывает, что 
это эффективный инструмент борьбы с контра-
фактом и защиты прав потребителей. Так, дина-
мика контрафаката в РФ до внедрения данной сис-
темы и после приведена на рисунке 2.
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динамика выявленной контрафактной 
продукции, млн.ед

Рис. 2. Динамика контрафакта в РФ до внедрения 
системы «Честный знак» и после, млн.ед.

Источник: Портал по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции // gisp.gov.ru/pnopp/info/: (Дата обра-
щения: 20.09.2023 г.)

Анализ позволяет сделать вывод, что при по-
степенном внедрении системы «Честный знак» 
происходит постепенное снижение контрафакта. 
При этом подчеркнем, что до 2019 года по стати-
стике ФТС РФ каждый второй товар, поступающий 
на российский рынок, был контрафактным. Ска-
занное доказывает действенность ЕГАИС «Чест-
ный знак» и целесообразность внедрения.

Более логичным действие системы представ-
ляется рассмотреть на примере конкретного вида 
товаров.

Так, согласно данных портала о противодей-
ствии незаконному обороту промышленной про-
дукции [7], маркировка молочной продукции позво-
лила пресеч продажу 5.2 млн единиц контрафакта 
только за 2022 год. Поддельные товары при этом 
пытались сбыть 16 тыс. компаний.

На 4848 предприятиях было выявлено расхож-
дение между заявленным и фактическим содер-
жанием изделий, а также отступление от соответ-
ствия актуальным Техническим регламентам Тамо-
женного союза (ТР ТС).

В большинстве своем посредством выявления 
контрафакта «Честный знак» в части молочной 
продукции были выявлены факты замены дорого-
стоящего молока растительными жирами, приго-
товление кисломолочной продукции не из аутен-
тичной живой закваски, а из химических катализа-
торов брожения, присвоение названий более каче-
ственных продуктов.

На рисунке 3 приведена динамика доли фальси-
фиката молочной продукции.

Так, фальсификат в сегменте молочной про-
дукции в самом начале 2022 года составляла 
30%, а в декабре 2021 года сократилась до 10% 
и продолжает снижаться. Конкретно в отношении 
продукции сливочного масла и сыра, по данным 
Россельхознадзора, в 2022 году доля контрафак-

та снизилась до 10%. В 2021 году данный показа-
тель находился на уровне 17%, первом квартале 
2023 года –  13%-15%.

35

30

10

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2020 год 2021 год 2022 г

динамика доли фальсификата молочной продукции, %

Рис. 3. Динамика доли фальсификата молочной 
продукции,%

Источник: Портал по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции // gisp.gov.ru/pnopp/info/:((Дата обра-
щения: 20.09.2023 г.)

Необходимо подчеркнуть, что указанные дан-
ные получены посредством сопоставления инфор-
мации из систем «Меркурий» и маркировки «Чест-
ный знак».

На рисунке 4 приведено соотношение коли-
чества нарушений, выявленных в 2021 и 2022 гг. 
по продукции «сыр» и «сливочное масло».
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Рис. 4. Количество выявляемых нарушений в качестве 
продукции «сыр» и «сливочное масло», раз

Источник: Официальный сайт Россельхознадзора https://fsvps.
gov.ru/:(Дата обращения: 20.09.2023 г.)

Выяснилось, что нарушения были выявлены 
в продукции 86 из 888 предприятий, выпускающих 
сыр, и 179 из 1807 компаний, которые произво-
дят сливочное масло. Большая часть нарушений 
была зафиксирована из-за несоответствия объе-
ма конечной продукции и имеющегося у компании 
сырья. К примеру, один из производителей ввел 
в оборот 457 кг кефира, однако закупил сырья, ко-
торого могло хватить только на 0,9 кг продукции.

Так, если в марте 2022 года доля производите-
лей сыра и масла сливочного, которые выпускают 
фальсификат, находилась на уровне 30%, то к на-
чалу 2023 года этот показатель составил 12%. 
Таким образом, только в отношении анализируе-
мой продукции рынок «обелился», как минимум, 
на 20%., а это прирост объема налогов в бюджет 
страны на сумму 20 млрд.руб.
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Кроме того, система позитивно повлияла на ка-

чество готовой продукции, что положительно ска-
зывается на здоровье населения и выводит с рын-
ка недобросовестных производителей, предостав-
ляя ряд преференций честному бизнесу.

Таким образом, проведённый анализ доказы-
вает эффективность и целесообразность внедре-
ния система ЕГАИС «Честный знак», которая на-
правлена на оборот контрафакта в России. Кроме 
того, данная система снижает долю некачествен-
ной продукции в российских магазинах и повы-
шает уровень собираемости налоговых доходов 
в бюджет. А значит, необходимо и далее модер-
низировать систему «Честный знак», повышая ее 
технические возможности, вовлекая население 
в контроль за качеством продаваемой в магази-
нах страны товарами. В то же время целесообраз-
но расширить ассортиментный перечень продук-
ции, которая подлежит обязательной маркировке 
в ЕГАИС «Честный знак».
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THE IMPACT OF THE INTRODUCTION OF THE 
EGAIS “HONEST SIGN” MARKING SYSTEM ON THE 
TURNOVER OF COUNTERFEIT GOODS IN RUSSIA

Kvyatkovsky D. V.
Russian Economic University. G. V. Plekhanov

Filling the Russian market with counterfeit products obliged the Gov-
ernment of the Russian Federation to take measures to identify and 
prevent these products from entering the market. To this end, the 
country has introduced a system of marking the USAIS “Honest 
Mark”, the use of which is becoming mandatory for an increasing 
range of goods. In particular, dairy products, packaged water, med-
icines, tobacco, nicotine- containing liquids and electronic nicotine 
delivery systems, clothing and light industry goods, shoes and other 
goods are subject to mandatory labeling. Subsequently, an increas-
ing number of types of goods fall under the mandatory marking of 
the USAIS “Honest Sign”. The introduction of the system has re-
duced the volume of counterfeit goods entering the market, increas-
ing the transparency of the consumer market and increasing the 
share of high-quality products. The article is aimed at analyzing the 
impact of the EGAIS “Honest Sign” labeling system on counterfeit 
turnover in Russia.

Keywords: EGAIS “Honest sign”, labeling of goods, dairy products, 
quality, counterfeit products.
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Возможности квалификации по ст. 105 УК РФ принуждения потерпевшего 
совершить самоубийство

Крюков Антон Владимирович,
старший преподаватель кафедры уголовного права, Санкт- 
Петербургский университет МВД России, судья в отставке
E-mail: krukovanton293@gmail.com

В статье рассматриваются вопросы различия преступлений, 
предусмотренных статьей 105 УК РФ –  «Убийство» –  и ста-
тьей 110 УК РФ –  «Доведение до самоубийства». Автор ис-
следует сами понятия убийства и доведения до самоубийства, 
а также вопросы квалификации указанных преступлений в за-
висимости от обстоятельств совершения соответствующего 
преступления. В статье анализируется понятие доведения 
до самоубийства, а также исследуются случаи, при которых 
виновный, угрожая немедленным применением насилия, опас-
ного для жизни и здоровья, применяя подобное насилие или же 
применяя оружие или предметы, используемые в качестве 
оружия, вынуждает потерпевшего совершить самоубийство 
немедленно. По мнению автора, в подобных ситуациях необ-
ходима квалификация преступного деяния по ст. соответству-
ющей части статьи 105 УК РФ, то есть как убийства. В данной 
статье автор приводит доводы, обосновывающие подобную 
квалификацию соответствующего деяния, а также мотивирует 
необходимость подобной квалификации деяний виновного при 
соответствующих обстоятельствах. В частности автор указы-
вает, что термин «доведение до самоубийства» подразумевает 
длительное, постепенное подведение потерпевшего к мысли 
о суициде, растянутое во времени формирование у него умыс-
ла уйти из жизни, при том, что в исследуемых ситуациях под 
мощным психологическим давлением, умысел на прерывание 
своей жизни у потерпевшего формируется быстро, в течение 
ограниченного времени, причем это время ограничивается 
именно волей виновного лица. При этом не каждый человек, 
даже при угрозе смерти, способен сопротивляться подобному 
давлению. По мнению автора, требование совершить самоу-
бийство, подкрепленное применением физического насилия, 
опасного для жизни и здоровья или угрозой такого насилия, 
оказывает настолько сильное морально- психологическое 
воздействие на многих людей, что они не находят в себе сил 
и возможностей сопротивляться подобному требованию и вы-
полняют его.

Ключевые слова: квалификация преступлений, уголовная 
ответственность, убийство, доведение до самоубийства, физи-
ческое и морально- психологическое давление, умысел на суи-
цид, виновный, потерпевший.

В следственной и судебной практике возмож-
ны ситуации, когда грань между преступлениями, 
предусмотренными ст. 105 УК РФ –  «Убийство» –  
и ст. 110 УК РФ –  «Доведение до самоубийства» –  
исчезающе тонка и разделить эти два различных 
преступления представляет большую проблему. 
Однако верная квалификация таких преступле-
ний необходима хотя бы потому, что наказание 
за убийство значительно превышает наказание, 
назначаемое за доведение до самоубийства, осо-
бенно за первую часть ст. 110 УК РФ. Кроме того, 
даже с точки зрения человеческой этики и мора-
ли, убийство, которое является оконченным только 
в момент наступления смерти потерпевшего, пред-
ставляет значительно большую общественную 
опасность, нежели доведение до самоубийства, 
при котором наступление смерти совсем не обяза-
тельно. Также следует отметить, что квалифика-
ция убийства по значительно менее тяжкой ст. 110 
УК РФ может создать негативную тенденцию, при 
которой виновные лица, воспользовавшись сло-
жившимся прецедентом, избегнут привлечения 
к уголовной ответственности за одно из наиболее 
тяжких предусмотренных уголовным законом пре-
ступлений.

По мнению А. В. Ковалевой, доведение до само-
убийства есть определенное поведение виновного, 
осуществляемое любым, в том числе насильствен-
ным способом, и имеющее стремление создать та-
кую ситуацию, при которой жертва примет осоз-
нанное решение о совершении суицида.[2]

Итак, ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубий-
ства» предусматривает уголовную ответствен-
ность за доведение до самоубийства или до по-
кушения на самоубийство путем угроз, жестокого 
обращения или систематического унижения чело-
веческого достоинства потерпевшего. При этом 
понятие угрозы законом не раскрывается. Одна-
ко, по смыслу закона, характер угрозы может быть 
различным: применение физического насилия, 
ограничение или лишение свободы, лишение еды, 
питья и иных насущных жизненных потребностей. 
Возможна угроза распространением сведений, 
крайне нежелательных для потерпевшего или для 
его близких.[3] Вообще, при подобном преступле-
нии любая угроза может быть адресована самому 
потерпевшему или его близким.

Таким образом, угроза фактически является 
устрашением лица причинением ему любого воз-
можного вреда.

И как раз при оценке характера угрозы возмож-
ны проблемы с квалификацией соответствующего 
деяния.
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Действительно, как квалифицировать ситуа-

цию, когда виновный, применив насилие, тут же 
вынудил потерпевшего совершить самоубийство? 
Это может быть угроза применением насилия, 
опасного для жизни, угроза убийством, угроза ору-
жием или предметом, используемым в качестве 
оружия.

В подобных ситуациях виновный, угрожая 
немедленно убить потерпевшего или же причинив 
ему вред здоровью, заставляет его немедленно по-
кончить с собой.

Такое преступление по объективной стороне 
очень похоже на доведение до самоубийства, по-
скольку здесь наличествует угроза применения на-
силия, направленная на принуждение потерпевше-
го совершить самоубийство.

Однако при этом характер объективной сторо-
ны данного преступления существенно отличается 
от объективной стороны ст. 110 УК РФ.

Как известно, убийство –  умышленное причи-
нение смерти другому человеку, то есть при со-
вершении убийства обязательно имеет место умы-
сел, направленный непосредственно на причине-
ние смерти определенному лицу.

Кассационным определением Верховного Суда 
РФ от 20.11.2006 г. по делу № 1-о06–39 был при-
знан законным и обоснованным приговор Архан-
гельского областного суда от 22.06.2006 г. в отно-
шении Ш. и К., признанных виновными в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ.[1]

Согласно материалам уголовного дела, Ш. и К., 
желая отомстить П. за жестокое обращение с род-
ственницей Ш., пришли к П. домой и стали его из-
бивать. В результате этого избиения П., будучи по-
давлен морально и физически, не оказывал сопро-
тивления и заявил, что он не достоин жить и должен 
тут же, на чердаке дома, повеситься. Ш.и К. заяви-
ли, что повеситься ему лучше не в доме, а в другом 
месте. Они связали П. руки и вместе с ним пошли 
на берег реки. Там Ш. перекинул веревку через вет-
ку дерева, К. накинул петлю на шею П., закрепив 
другой конец веревки. П. сошел с бревна и сам по-
догнул колени, после чего петля у него на шее за-
тянулась. Ш.и К. ждали пока П. умрет от удушья, 
после чего вынули его из петли и закопали.

В ходе судебного разбирательства Ш. и К. на-
стаивали, что совершили преступление, предусмо-
тренное ст. 110 УК РФ –  «Доведение до самоубий-
ства». Свою позицию они мотивировали тем, что 
не имели умысла на убийство П. и заранее не пла-
нировали, что будут с ним делать.

Однако суд признал их виновными в соверше-
нии убийства, совершенного группой лиц по пред-
варительному сговору.

В своем определении Верховный Суд РФ ука-
зывает, что содержащаяся в кассационной жало-
бе осужденного Ш. версия о том, что потерпевший 
повесился сам, высказывалась стороной защиты 
и ранее, в судебном заседании она тщательно про-
верена и обоснованно отвергнута в приговоре как 
несостоятельная.

Согласно определению Верховного Суда РФ, 
делая вывод о доказанности вины Ш. в соверше-
нии вышеуказанного преступления, суд правильно 
сослался на его показания, а также показания осу-
жденного К. в стадии предварительного рассле-
дования, из которых следует, что они избили П., 
выкопали для него могилу, связали П., одели ему 
на шею петлю, которую затем сами умышленно за-
тянули с целью лишения потерпевшего жизни.

Таким образом, в ходе судебного разбиратель-
ства установлено, что в данном случае потерпев-
ший совершил самоубийство сам, а виновные пе-
ред этим оказали на него сильное физическое 
и психологическое давление, практически не оста-
вив ему выбора –  совершать или не совершать су-
ицид.

При этом умысел потерпевших, безусловно, 
был направлен именно на причинение смерти по-
терпевшему П., а преступление было доведено 
ими до конца, то есть до наступления смерти П., 
так как они дождались, пока П. умер от удушья, по-
сле чего закопали его труп. То есть окончено дан-
ное преступление было не в момент попытки П. 
совершить самоубийство, как предусмотрено дис-
позицией ст. 110 УК РФ, а именно в момент насту-
пления его смерти.

Кроме того, следует учесть, что виновные со-
вершали активные действия, направленные имен-
но на причинение смерти П.

Следует обратить внимание на то, что в диспо-
зиции статьи 110 УК РФ имеется указание на до-
ведение до самоубийства путем угроз, при этом 
угрозы упомянуты во множественном числе.

В рассматриваемом же случае об угрозах фак-
тически речь не идет, а имеет место принуждение, 
то есть сильное физическое и психологическое 
воздействие на потерпевшего, подавляющее его 
волю и вынуждающее его совершить самоубий-
ство.

Угрозы же при совершении преступления, пред-
усмотренного ст. 110 УК РФ, имеют систематиче-
ский характер, повторяются в течение длительного 
времени и постепенно формируют у потерпевшего 
умысел на суицид. Именно поэтому в диспозиции 
ст. 110 УК РФ говорится не об одной, а о многих 
угрозах.

Также следует обратить внимание, что при са-
моубийстве потерпевший принимает решение рас-
статься с жизнью сам и сам же приводит это ре-
шение в исполнении, все время движимый своей 
волей и своим сознанием. В рассматриваемой же 
ситуации потерпевший руководствуется не своей 
волей или не только своей волей, а волей виновно-
го, которая все время довлеет над ним и парализу-
ет его собственную волю.

При доведении до самоубийства потерпевший 
в любой момент может отказаться от доведения 
его до конца. В описываемых же случаях такой воз-
можности у потерпевшего нет, поскольку он осоз-
нает, что при его попытке не совершать суицид, 
смерть ему будет все равно причинена виновным 
лицом.
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При этом не каждый человек, даже при угрозе 
смерти, способен сопротивляться подобному дав-
лению. Требование совершить самоубийство, под-
крепленное применением физического насилия, 
опасного для жизни и здоровья или угрозой такого 
насилия, в отношении значительной части людей 
оказывает настолько сильное морально- психо-
логическое воздействие, что эти люди не находят 
в себе сил и возможностей сопротивляться подоб-
ному требованию и выполняют его.

Помимо этого, для законной и обоснованной 
квалификации преступления необходимо обратить 
внимание на временной промежуток, в течение ко-
торого совершается преступное деяние. Сам тер-
мин «доведение до самоубийства» подразумевает 
длительное, постепенное подведение потерпевше-
го к мысли о суициде, растянутое во времени фор-
мирование у него умысла уйти из жизни.

В рассматриваемых же случаях, под мощным 
психологическим давлением, умысел на преры-
вание своей жизни у потерпевшего формируется 
быстро, в течение ограниченного времени, причем 
ограничивается это время именно волей виновного 
лица, которое все время совершения преступления 
влияет на потерпевшего, торопя его и требуя со-
вершить суицид немедленно.

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что, поскольку в ситуациях, подобных 
описываемой, имеют место не угрозы, а принуж-
дение потерпевшего совершить суицид, при совер-
шении самоубийства потерпевший руководствует-
ся не своей волей, а волей виновного, лишен воз-
можности отказаться от намерения уйти из жиз-
ни, не способен сопротивляться оказываемому 
на него давлению, при этом его время на принятие 
решения также жестко ограничивается волей ви-
новного, который непрерывно торопит его, требуя 
совершить самоубийство, то обоснованной будет 
квалификация действий виновного лица по соот-
ветствующей части ст. 105 УК РФ. При этом пе-
речисленные аспекты свидетельствуют о том, что 
у виновного лица как раз имеется умысел именно 
на причинение смерти потерпевшему, который он 
реализует, принуждая его совершить самоубий-
ство.
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POSSIBILITIES OF QUALIFICATION UNDER ARTICLE 
105 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION OF FORCING A VICTIM TO COMMIT 
SUICIDE

Kryukov A. W.
Saint Petersburg University of the Ministry of internal Affairs of Russia

The article discusses the issues of the difference between the crimes 
provided for in Article 105 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration –  “Murder” –  and Article 110 of the Criminal Code of the 
Russian Federation –  “Driving to suicide”. The author explores the 
concepts of murder and suicide, as well as the issues of qualification 
of these crimes, depending on the circumstances of the commission 
of the relevant crime. The article analyzes the concept of driving to 
suicide, and also examines cases in which the perpetrator, threat-
ening immediate use of violence dangerous to life and health, using 
such violence or using weapons or objects used as weapons, forces 
the victim to commit suicide immediately. According to the author, in 
such situations, it is necessary to qualify a criminal act under the rel-
evant part of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion, that is, as murder. n this article, the author provides arguments 
justifying such a qualification of the relevant act, and also motivates 
the need for such a qualification of the actions of the perpetrator un-
der appropriate circumstances. In particular, the author points out 
that the term “driving to suicide” implies a long, gradual summing up 
of the victim to the idea of suicide, the time-stretched formation of 
his intention to leave life, despite the fact that in the situations under 
study, under powerful psychological pressure, the intention to inter-
rupt his life is formed quickly by the victim, within a limited time, and 
this time is limited precisely by the will of the guilty person. At the 
same time, not every person, even with the threat of death, is able to 
resist such pressure. According to the author, the demand to commit 
suicide, backed up by the use of physical violence dangerous to life 
and health or the threat of such violence, has such a strong moral 
and psychological impact on many people

Keywords: qualification of crimes, criminal liability, murder, incite-
ment to suicide, physical and moral and psychological pressure, in-
tent to commit suicide, the perpetrator, the victim.
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Статья посвящена исследованию актуальных проблем, отно-
сящихся к совершенствованию механизма подготовки кадров 
для работы в должности судьи на современном этапе разви-
тия российского государства. На основе проведенного анали-
за имеющихся в правовой доктрине теоретических подходов 
к решению существующих проблем, связанных с формирова-
нием судейского корпуса, авторы вносят предложения и реко-
мендации, направленные на повышение качестве подготовки 
будущих судей, а также на улучшение процедуры отбора пре-
тендентов на должность судьи. В работе предлагается внести 
соответствующие изменения в нормативную базу, определяю-
щую механизм формирования судейского корпуса (в частно-
сти, в ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федера-
ции» от 26.06.1992 № 3132–1). В заключении формулируется 
итоговый вывод о том, что практическая реализация выделен-
ных авторами основных направлений совершенствования ка-
чества подготовки и профессионального уровня судей в Рос-
сийской Федерации требует объединения усилий всех органов 
государственной власти и институтов гражданского общества, 
а также изыскания финансовых возможностей ее ресурсного 
обеспечения.

Ключевые слова: судебная функция, профессиональная ква-
лификация судей, судейский корпус, подготовка кадров, из-
менение законодательства, квалификационный экзамен, про-
фессионализм.

Профессия судьи в условиях создания право-
вого государства и гражданского общества, без-
условно, относится к числу самых авторитетных, 
и поэтому для работы в этой должности необхо-
димо обеспечить такой отбор кадров, который бы 
позволял стать судьей только настоящим профес-
сионалам, чьи деловые и нравственные качества 
не вызывают никаких сомнений.

Именно судья ассоциируется в глазах обще-
ственного мнения со справедливостью, посколь-
ку от принимаемых им процессуальных решений 
по итогам рассмотрения возникающих социальных 
конфликтов зависит, прежде всего, не только над-
лежащая охрана прав и законных интересов лично-
сти, общества и государства, но и уровень доверия 
граждан как к судебной, так и другим ветвям вла-
сти: законодательной и исполнительной.

Названные обстоятельства свидетельствуют 
о том, что специализированная подготовка буду-
щих правоприменителей в высших учебных за-
ведениях, прежде всего, судей, правовая регла-
ментация процедуры отбора лиц, претендующих 
на должность судьи, переподготовка и повышение 
квалификации кандидатов, назначаемых на эту 
должность, а также теоретическое обеспечение 
совершенствования судейского корпуса –  все это 
в настоящее время должно стать стратегически-
ми задачами как для юридической науки, так и для 
практики построения судебной системы.

Характеризуя судейский корпус, Председатель 
Верховного Суда РФ В. М. Лебедев в своих вы-
ступлениях справедливо акцентировал внимание 
на том, что в нашей стране судьи занимают «ис-
ключительное, необычное положение», что судеб-
ная власть –  «самая публичная власть, она должна 
быть самая прозрачная, и поэтому восприятие об-
щества именно такое» [1, с. 4].

Однако, как отмечают многие исследователи 
(Т. В. Фарои [2], П. С. Заседателева [3], И. В. Яковле-
ва [4] и др.) в действующей процедуре отбора кадров 
для формирования судейского корпуса существуют 
проблемы, свидетельствующие о том, что она объ-
ективно требует дальнейшего совершенствования, 
поскольку не учитывает современные реалии в пол-
ной мере, в частности, одной из проблем являет-
ся отсутствие у квалификационных коллегий судей 
субъектов Российской Федерации объективной воз-
можности выявить у кандидата на должность судьи 
наличие таких важнейших для этой профессии ка-
честв, как моральная устойчивость и способность 
к независимости в принятии своих решений.

Как справедливо отмечает Т. Н. Нешатаева, 
только независимый судья может вынести за-
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конное, обоснованное и справедливое решение 
по конкретному рассматриваемому им делу, а не-
зависимость судьи возможна лишь в том случае, 
когда в его личности сочетаются высокая квалифи-
кация, позитивные моральные качества и внутрен-
нее удовлетворение своей деятельностью и стату-
сом [5, с. 67].

Однако в настоящее время на практике деятель-
ность квалификационных коллегий судей весьма 
ограничена и сводится лишь к сбору и формально-
му изучению представленных кандидатом на долж-
ность судьи официальных характеристик, а также 
иных доступных сведений о нем. Но эти материалы 
лишь формально характеризуют личностные свой-
ства претендента, и далеко не всегда по имеющей-
ся информации можно судить о том, обладает ли 
данный кандидат моральной устойчивостью и не-
зависимостью [6, с. 534].

Все последующие этапы (процедуры), которые 
связаны с назначением на должность судьи, тоже 
не устанавливают  каких-либо существенных объ-
ективных «фильтров», которые бы исключали воз-
можность назначения на должность судьи «случай-
ных лиц».

Таким образом, в рамках заявленной темы мож-
но условно выделить два основных направления 
совершенствования отбора кадров среди лиц, пре-
тендующих на то, чтобы занять должность судьи: 
а) решение существующих в этой сфере проблем 
путем корректировки соответствующих норматив-
ных предписаний, прежде всего Закона РФ «О ста-
тусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 
№ 3132–1 [7]; б) совершенствование существую-
щей практики отбора кадров для судейского кор-
пуса.

На наш взгляд, в настоящее время возникла 
объективная потребность внести изменения в п. 1 
ч. 1 ст. 4 названного закона, устанавливающий по-
ложение о том, что судьей может быть гражданин 
Российской Федерации, «имеющий высшее юри-
дическое образование по специальности “Юри-
спруденция” или высшее образование по направ-
лению подготовки “Юриспруденция” квалификации 
(степени) “магистр” при наличии диплома бакалав-
ра по направлению подготовки “Юриспруденция”» 
[7]. Данное требование при буквальном его толко-
вании означает, что для занятия должности судьи 
высшее юридическое образование должно быть 
либо по специальности «Юриспруденция» (уровень 
специалитета), либо высшее образование по на-
правлению подготовки «Юриспруденция» квали-
фикации (степени) «магистр» при наличии ранее 
полученного диплома бакалавра по направлению 
подготовки «Юриспруденция».

Но вот уже более 10 лет в нашей стране под-
готовка юристов по специальности «Юриспруден-
ция» (уровень специалитета) не проводится (по-
следний выпуск таких специалистов был сделан 
в 2016 г.), а вместо этой специальности в рамках 
укрупненной группы специальностей 40.00.00 –  
Юриспруденция были открыты новые образова-
тельные программы специалитета:

40.05.01 –  Правовое обеспечение национальной 
безопасности;

40.05.02 –  Правоохранительная деятельность;
40.05.04 –  Судебная и прокурорская деятель-

ность.
Лица, прошедшие обучение по данным образо-

вательным программам высшего юридического об-
разования и получившие диплом, в котором прямо 
указано, что им присвоена квалификация «юрист», 
формально не могут претендовать на должность 
судьи, поскольку в их дипломах предусмотрена 
не специальность «Юриспруденция», а иная (одна 
из названных выше), и следовательно, это не со-
гласуется с требованием к образованию претен-
дента на должность судьи, установленным в п. 1 
ч. 1 ст. 4 Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации».

Представляется, что это очевидный пробел 
в названном законе, и его необходимо устранить 
путем внесения соответствующих изменений 
в указанную правовую норму. Ведь сегодня воз-
никает нонсенс: выпускник специализированного 
вуза Российского государственного университета 
правосудия, получивший специальность «Судеб-
ная и прокурорская деятельность» и квалифика-
цию «юрист», не может стать судьей, даже если 
он в последующем окончит заочно магистратуру 
по направлению подготовки «Юриспруденция» 
и получит квалификацию (степень) «магистр».

В то же время в целях совершенствования отбо-
ра кандидатов для формирования судейского кор-
пуса целесообразно ввести в качестве обязатель-
ного института стажировку кандидатов в судьи, 
по результатам прохождения которой можно бы-
ло бы сформировать систему кадрового резерва 
из числа претендентов, уже сдавших соответству-
ющий квалификационный экзамен [8, 9]. Разумный 
срок такой стажировки с учетом опыта, накоплен-
ного в правоохранительных органах (например, 
в Следственном комитете РФ, в Следственном де-
партаменте МВД России и др.), мог бы составлять 
от 6 месяцев до 1 года.

На основе ее результатов председатель соот-
ветствующего суда, где проводилась такая стажи-
ровка, может дать заключение, отображающее бо-
лее объективно профессиональные, нравственные 
и деловые качества стажера, и направить его в ква-
лификационную коллегию судей субъекта Россий-
ской Федерации, с учетом которого будет решаться 
вопрос о возможности (или невозможности) назна-
чения данного кандидата на должность судьи.

Актуальными представляются в рамках заяв-
ленной темы и такие направления совершенство-
вания подбора кадров на должность судьи, как оп-
тимизация сроков, установленных для проведения 
процедуры вступления в должность судьи (раз-
умное сокращение времени), а также наделение 
квалификационной коллегии судей более широ-
кими полномочиями, которые бы давали возмож-
ность более полно изучить личностные и профес-
сиональные качества кандидатов, претендующих 
на должность судьи.
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Кроме того, в период прохождения стажиров-

ки целесообразно проводить специализированное 
обучение кандидатов на должность судьи, уделяя 
при этом особое внимание углубленному изучению 
тех отраслей права, которые являются наиболее 
значимыми для отправления правосудия (граждан-
ское право и гражданско- процессуальное право, 
уголовное право и уголовно- процессуальное пра-
во, административное право и административный 
процесс, арбитражный процесс и т.п.).

Заслуживает внимания предложенная А. Н. Сач-
ковым и М. Б. Титуховым система непрерывных 
и целенаправленных действий подготовки буду-
щих судей, которая состоит из следующих этапов: 
«первый этап: специализированная подготовка 
в высшем учебном заведении, в частности, в Рос-
сийской академии правосудия (ныне Российский 
государственный университет правосудия –  А.С., 
В.В., В.В.), с дальнейшим трудоустройством в ор-
ганах судебной власти с целью получения практи-
ческих навыков и знаний –  общеобразовательная 
подготовка;

второй этап: повышение квалификации прак-
тикующих юристов и работников аппаратов судов 
по программам подготовки к сдаче квалификаци-
онного экзамена на должность судьи и предстоя-
щей работы в должности судей –  предэкзаменаци-
онная подготовка;

третий этап: образовательная работа как с кан-
дидатами в судьи, потенциальными участниками 
конкурсов на замещение вакантных должностей, 
так и с теми, кто уже ожидает назначения на кон-
кретную должность судьи, –  преддолжностная под-
готовка;

четвертый этап: организационно- практическая 
работа с назначенными судьями по месту их пред-
стоящей работы –  подготовка по вступлению 
в должность;

пятый этап: повышение профессиональной ква-
лификации судей, как тех, кто только что назначен, 
так и тех, кто уже имеет определенный стаж судей-
ской работы, –  повышение профессиональной ква-
лификации» [10, с. 45].

На качество лиц, претендующих на должность 
судьи, в определенной мере влияет и содержа-
ние квалификационного экзамена, обязательного 
для всех кандидатов, который в настоящее время 
не отличается особой сложностью. Представляет-
ся, что вопросы, выносимые для сдачи этого эк-
замена, нуждаются в дальнейшей корректировке, 
прежде всего, в плане усложнения их содержания. 
Вполне логичной представляется идея о том, что 
целесообразно принципиально обновить процеду-
ру квалификационного экзамена на должность су-
дьи и все критерии сдачи этого экзамена [6, с. 551–
554].

Желательно включать в экзаменационные би-
леты такие вопросы, которые позволяют выявить 
не только знание экзаменантом формального со-
держания той или иной правовой нормы, но и его 
умения отграничить одно правовое понятие от дру-
гого смежного понятия. Ведь, в конечном счете, 

знание любой отрасли права определяется умени-
ем правоприменителя выделить критерии отграни-
чения смежных правовых понятий и на этой основе 
правильно применить правовую норму к конкрет-
ной жизненной ситуации.

Таким образом, выделенные нами основные 
направления совершенствования механизма под-
бора кадров для назначения на должность судьи 
способны повысить качество судейского корпуса 
за счет модернизации самой процедуры такого от-
бора.

Практическая реализация названных направле-
ний –  это весьма сложная задача, и для ее решения 
необходимо объединение усилий всех органов го-
сударственной власти и институтов гражданского 
общества, в том числе и изыскание финансовых 
возможностей ее ресурсного обеспечения.
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PROBLEMS OF IMPROVING THE TRAINING OF 
PERSONNEL FOR THE FORMATION OF THE JUDICIAL 
CORPS

Sentsov A. S., Volkolupova V. A., Volkolupov V. G.
Volgograd institute of management –  branch of the Russian Presidential 
academy of the national economy and public administration, Volgograd 
Academy of the Ministry of the Interior of Russia

The article is devoted to the study of topical issues related to the 
improvement of the mechanism of training personnel to work as 
a judge at the present stage of the development of the Russian state. 
Based on the analysis of theoretical approaches available in the le-
gal doctrine to solving existing problems related to the formation of 
the judicial corps, the authors make suggestions and recommen-
dations aimed at improving the quality of training of future judges, 
as well as improving the selection procedure for candidates for the 
position of judge. The paper proposes to make appropriate chang-
es to the regulatory framework defining the mechanism of formation 
of the judicial corps (in particular, in Article 4 of the Law of the Rus-
sian Federation “On the Status of Judges in the Russian Federation” 
dated 26.06.1992 No. 3132–1). In conclusion, the final conclusion 
is formulated that the practical implementation of the main direc-
tions identified by the authors to improve the quality of training and 
professional level of judges in the Russian Federation requires the 
combined efforts of all public authorities and civil society institutions, 
as well as finding financial opportunities for its resource provision.

Keywords: judicial function, professional qualification of judges, ju-
dicial corps, personnel training, change of legislation, qualification 
exam, professionalism.
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технической экспертизе

Харченко Валерий Борисович,
д-р техн. наук, профессор, кафедра судебных экспертиз, 
Санкт- Петербургский государственный архитектурно- 
строительный университет
E-mail: val-spb@mail.ru

Хохрин Роман Владимирович,
аспирант, кафедра судебных экспертиз, Санкт- Петербургский 
государственный архитектурно- строительный университет
E-mail: 9119122275@mail.ru

В статье рассматриваются основные направления применения 
методов технической диагностики при производстве судебных 
инженерно- технических экспертиз. Рассматривается их взаи-
мосвязь и отличия.
Показано, что внедрение в практику инженерно- технических 
экспертиз, теоретических положений технической диагности-
ки, в частности, –  различного рода моделей исследуемого обо-
рудования, значительно повысить производительность и объ-
ективность таких экспертиз.
Отмечается, что среди современных методов моделирование 
объекта исследования наиболее перспективным являются мо-
дели, построенные на концепции нейросетей. Такие модели 
уже могут быть отнесены к искусственному интеллекту (ИИ), 
что открывает широкие возможности в проведении инженерно- 
технических экспертиз.
Таким образом, использование методов технической диагно-
стики при проведении судебных инженерно- технических экс-
пертиз позволяет последним перейти на новый качественный 
уровень, а именно –  внедрить использовать ИИ в производстве 
экспертиз.

Ключевые слова: судебная инженерно- техническая эксперти-
за, техническая диагностика, нейросети, искусственный интел-
лект.

В процессе производства судебной инженерно- 
технической экспертизы, довольно часто, возника-
ет необходимость поиска дефекта в исследуемом 
оборудовании (диагностические задачи).

Обычно эксперт следует примерно такому ал-
горитму:
1. Визуальный осмотр: Проверка оборудования 

на наличие видимых дефектов, таких как тре-
щины, износ, коррозия и т.д.

2. Использование диагностических инструментов: 
Использование различных диагностических ин-
струментов, таких как мультиметры, осцилло-
графы, тепловизоры и другие, для выявления 
проблем в работе оборудования.

3. Тестирование функциональности: Проведение 
специальных тестов и испытаний для проверки 
работоспособности оборудования и выявления 
возможных неисправностей.

4. Анализ данных: Использование данных, собран-
ных с помощью датчиков и других устройств, 
для выявления аномалий в работе оборудова-
ния.
В тоже время, существует целая наука –  техни-

ческая диагностика, одной из задач которой явля-
ется поиск дефектов.

Техническая диагностика –  область знаний, ох-
ватывающая теорию, методы и средства определе-
ния технического состояния объектов [1].

Или в более развернутом виде:
Техническое диагностирование объекта диа-

гностирования (ОД) представляет собой процесс 
определения его технического состояния, включа-
ющего в себя совокупность свой ств ОД, подвер-
женных изменению при производстве или эксплуа-
тации и характеризуемых в определенный момент 
времени признаками (параметрами), установлен-
ными технической документацией на ОД [2].

Задачи технической диагностики включают 
в себя:
1. Определение неисправностей и дефектов 

в обо рудовании.
2. Оценка состояния оборудования и выявление 

возможных проблем до их возникновения.
3. Мониторинг и анализ работы оборудования, 

чтобы предотвратить возможные проблемы 
и улучшить его производительность.

4. Диагностика отказов и сбоев в работе оборудо-
вания и определение причин их возникновения.

5. Улучшение эффективности и надежности рабо-
ты оборудования путем оптимизации его рабо-
ты и настройки параметров.

6. Обеспечение безопасности и защиты оборудо-
вания от возможных повреждений и аварий.
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7. Разработка и внедрение новых методов и тех-
нологий диагностики, которые позволяют по-
высить точность и скорость определения неис-
правностей.

8. Обучение и подготовка персонала для работы 
с оборудованием и решения задач технической 
диагностики.
Для целей судебной инженерно- технической 

экспертизы наибольший интерес представляет за-
дача поиска неисправностей и дефектов.

К основным методам технической диагностики 
относятся:

а) Неразрушающий контроль (НК): Этот ме-
тод позволяет оценить состояние объекта без его 
разрушения или повреждения. НК может включать 
ультразвуковое и радиографическое исследова-
ние, магнитную дефектоскопию и другие методы, 
которые применяются для обнаружения скрытых 
дефектов.

б) Визуальные осмотры: Эксперты проводят 
детальные визуальные осмотры объекта, чтобы 
обнаружить видимые повреждения, износ или дру-
гие аномалии.

в) Лабораторные испытания: Исследования 
в лабораторных условиях могут помочь опреде-
лить характеристики материалов, их прочность 
и другие технические параметры.

г) Анализ цифровых данных: В современных 
технических системах и устройствах, таких как ав-
томобили, компьютеры и мобильные телефоны, 
хранится множество цифровых данных, которые 
могут быть использованы для расследования при-
чин инцидентов или проблем.

Как видно, все эти методы используются и при 
производстве судебных инженерно- технических 
экспертиз.

Судебная инженерно- техническая экспертиза 
и техническая диагностика имеют тесную связь 
и пересекаются во многих аспектах. Обе эти обла-
сти связаны с определением причин технических 
проблем, дефектов, повреждений или неисправ-
ностей в различных объектах и материалах. Вот 
некоторые элементы этой взаимосвязи:
1. Цель и задачи: Оба процесса направлены 

на выявление и оценку технических проблем. 
В случае технической диагностики, целью яв-
ляется обнаружение дефектов или неисправно-
стей в технических системах (например, авто-
мобилях, промышленном оборудовании и т.д.), 
а судебная инженерно- техническая экспертиза 
фокусируется на исследовании причин возник-
новения определенных технических проблем 
в рамках судебного процесса.

2. Методы и техники: В обеих областях исполь-
зуются различные методы и техники для прове-
дения анализа. Это может включать неразру-
шающий контроль, лабораторные испытания, 
визуальные осмотры, анализ цифровых данных 
и другие средства, которые помогают получить 
информацию о состоянии объекта или системы.

3. Эксперты и специалисты: Техническая диа-
гностика, как правило, выполняется квалифи-

цированными техническими специалистами 
или инженерами, которые обладают опреде-
ленными знаниями и опытом в соответствую-
щей области. Аналогично, судебная инженерно- 
техническая экспертиза выполняется специ-
ально обученными и квалифицированными 
экспертами, назначенными судом, для прове-
дения независимого анализа и вынесения за-
ключения по спорным техническим вопросам.

4. Доказательства в судебных процессах: Важ-
ная связь между этими областями заключает-
ся в представлении технических доказательств 
в суде. Результаты технической диагностики 
и судебной экспертизы могут быть использо-
ваны в суде в качестве доказательств для под-
тверждения или опровержения фактов, связан-
ных с делом.

5. Правовые аспекты: Обе области имеют силь-
ные связи с правовыми вопросами. Техниче-
ская диагностика может быть вызвана для 
определения ответственности в случае про-
блем с продукцией или услугами, а судебная 
инженерно- техническая экспертиза служит для 
предоставления объективных экспертных за-
ключений, которые помогают суду принимать 
обоснованные решения.
Таким образом, судебная инженерно- техничес-

кая экспертиза и техническая диагностика направ-
лены на изучение технических проблем, но судеб-
ная экспертиза имеет дополнительный контекст ис-
пользования полученных результатов в судебных 
процессах.

Основное и главное различие технической ди-
агностики и судебной инженерно- технической 
экспертизы оборудования заключается в том, 
что во втором случае, исследование проводится, 
как правило, на уже неисправном оборудовании, 
да еще и после истечения определенного проме-
жутка времени после обнаружения неисправности 
или произошедшей аварии.

В теоретической части науки техническая диа-
гностика разрабатываются диагностические моде-
ли различного оборудования.

Естественно, имея в своем распоряжении ди-
агностическую модель того или иного оборудова-
ния, появляется возможность прогнозировать его 
состояние, в том числе, и образование дефектов, 
а также решать обратную задачу –  по дефектам 
определять причину их возникновения. Дополни-
тельным бонусом использования диагностической 
модели является возможность автоматизации сам 
процесс технической диагностики.

Модель объекта или процесса представляется 
некой формализованной сущностью (например, 
множеством параметров и их взаимосвязей) ха-
рактеризующей  какие-либо определенные свой-
ства реального объекта (процесса), представлен-
ные в приемлемой или наглядной форме [2].

Диагностические модели (ДМ) –  это моде-
ли объектов, процессов диагностирования, т.е. их 
формализованные описания. Иначе говоря, ДМ 
следует рассматривать как совокупность методов 
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построения математической или информационной 
модели.

Существует несколько типов диагностических 
моделей, которые используются в различных об-
ластях науки и техники. Вот основные:
1. Логические модели: они используются для 

описания сложных систем и процессов. Логи-
ческие модели основаны на правилах и логиче-
ских связях между переменными.
Логические модели технической диагностики –  

это модели, основанные на логических принципах 
и используемые для описания процессов техни-
ческой диагностики. Они помогают определить, 
какие данные необходимы для диагностики, какие 
методы следует использовать для анализа этих 
данных и как принимать решения на основе полу-
ченной информации.

Логические модели технической диагностики 
могут включать в себя:
• Систему сбора данных. Она должна собирать 

данные, необходимые для диагностики, такие 
как сигналы от датчиков, результаты измере-
ний и т.д.

• Методы анализа данных. Они должны позво-
лять выявлять проблемы и определять причи-
ны их возникновения.

• Правила принятия решений. Они определяют, 
какие действия следует предпринять для устра-
нения выявленных проблем.

• Интерфейс пользователя. Он должен обеспе-
чивать удобный интерфейс для ввода данных 
и вывода результатов диагностики.
Использование логических моделей техниче-

ской диагностики позволяет повысить эффектив-
ность диагностики и сократить время, необходи-
мое для устранения проблем.
2. Графические модели: это диаграммы, кото-

рые показывают связи между переменными 
и их влияние друг на друга. Графические мо-
дели используются для визуализации сложных 
систем и помогают понять их работу.
Графические методы технической диагности-

ки –  методы, которые используют графические 
изображения для анализа состояния оборудова-
ния. Они могут включать в себя различные диа-
граммы, графики и таблицы, которые позволяют 
визуально отображать данные о работе оборудо-
вания.

Графические методы технической диагностики 
могут использоваться для анализа различных па-
раметров оборудования, таких как температура, 
давление, скорость вращения, нагрузка и т.д. Они 
также могут помочь выявить возможные проблемы 
и неисправности в работе оборудования.

Один из наиболее распространенных графиче-
ских методов технической диагностики –  диаграм-
ма состояния (state diagram). Она представляет 
собой графическое изображение, которое показы-
вает все возможные состояния оборудования и пе-
реходы между ними. Диаграмма состояния может 
быть использована для анализа работы оборудо-
вания и определения возможных проблем.

Другой графический метод технической диа-
гностики –  это, график производительности (per-
formance graph). Он показывает изменение про-
изводительности оборудования во времени и по-
зволяет выявить возможные проблемы, связанные 
с производительностью.

Также существуют графические методы тех-
нической диагностики, которые используются для 
анализа других параметров оборудования, таких 
как расход топлива, расход электроэнергии и т.д.
3. Аналитические модели. Объект описывает-

ся системой нелинейных дифференциальных 
уравнений.
Аналитическая модель оборудования –  мате-

матическая модель, которая описывает поведение 
и характеристики оборудования. Она используется 
для анализа и оптимизации работы оборудования, 
а также для прогнозирования его производитель-
ности и надежности.

Аналитическая модель может быть создана 
на основе данных, собранных в процессе эксплуа-
тации оборудования, таких как данные о темпера-
туре, давлении, скорости вращения и других па-
раметрах. Эти данные могут быть использованы 
для определения оптимальных настроек оборудо-
вания, улучшения его производительности, а так-
же для выявления возможных проблем и неисправ-
ностей.

Одним из примеров аналитической модели 
оборудования является математическая модель 
двигателя внутреннего сгорания. Она описывает 
процесс сгорания топлива в цилиндрах двигателя, 
включая параметры, такие как давление, темпе-
ратура, скорость вращения и другие. Эта модель 
позволяет прогнозировать производительность 
двигателя и оптимизировать его настройки для 
достижения максимальной эффективности и эко-
номичности.
4. Информационные модели. Система ТД пред-

ставляется как источник информации [4].
Информационные модели технической диагно-

стики –  модели, которые используются для описа-
ния процесса технической диагностики оборудо-
вания. Они позволяют анализировать данные, по-
лученные в результате диагностики, и принимать 
решения на основе этих данных.

Информационная модель технической диагно-
стики может включать в себя следующие компо-
ненты:
1. Данные, полученные в процессе диагностики. 

Это могут быть результаты измерений, фото-
графии, видео и другие данные, которые были 
собраны во время проведения диагностики.

2. Методы обработки данных. Для анализа дан-
ных могут использоваться различные методы, 
такие как статистический анализ, машинное 
обучение и др.

3. Модель принятия решений. На основе анали-
за данных модель должна принимать решения 
о том, как исправить выявленные проблемы 
и какие действия необходимо предпринять для 
предотвращения дальнейших неполадок.



№
11

 2
02

3 
[Ю

Н]

250

4. Интерфейс пользователя. Интерфейс пользо-
вателя должен обеспечивать удобный доступ 
к информации о диагностике и возможность 
взаимодействия с моделью принятия решений.

Информационные модели технической диагности-
ки позволяют повысить эффективность процес-
са диагностики и принятия решений, связанных 
с техническим обслуживанием оборудования.

5. Статистические модели: эти модели основа-
ны на статистике и используются для анализа 
данных. Они позволяют определить, какие пе-
ременные влияют на зависимую переменную, 
и оценить их значимость.
Статистическая модель оборудования –  это мо-

дель, основанная на статистических методах и ис-
пользуемая для описания поведения и характерис-
тик оборудования. Она позволяет анализировать 
данные о работе оборудования, выявлять законо-
мерности и делать прогнозы на основе этих дан-
ных.

Статистические модели могут использоваться 
для решения различных задач, связанных с обору-
дованием, таких как:
– Прогнозирование отказов оборудования;
– Оптимизация производственных процессов;
– Управление запасами и логистикой;
– Анализ производительности оборудования;
– Оценка эффективности инвестиций в оборудо-

вание;
– и т.д.

Для построения статистических моделей ис-
пользуются различные методы статистики, такие 
как регрессионный анализ, кластерный анализ, 
анализ главных компонент и др. Они позволяют 
описать зависимость между входными и выходны-
ми переменными, выявить скрытые закономерно-
сти и сделать прогноз на основе полученных мо-
делей.
6. Модели на основе нейронных сетей –  моде-

ли используются для распознавания образов 
и классификации данных.
Модель оборудования на основе нейронных се-

тей –  алгоритм машинного обучения, который ис-
пользует искусственные нейронные сети для пред-
сказания поведения оборудования. Такая модель 
может использоваться для различных целей, на-
пример, для прогнозирования отказов, оптимиза-
ции производственных процессов, управления за-
пасами и логистики, анализа производительности 
оборудования и оценки эффективности инвести-
ций.

Одной из основных задач нейронной сети яв-
ляется определение оптимальных параметров для 
оборудования, что позволяет повысить его произ-
водительность и надежность. Например, нейрон-
ная сеть может быть обучена на данных о произ-
водительности различных моделей оборудования, 
чтобы определить оптимальные настройки для ка-
ждой модели.

Кроме того, нейронные сети могут использо-
ваться для прогнозирования поведения оборудо-
вания в будущем, что может помочь снизить ри-

ски и улучшить эффективность производственных 
процессов. Например, можно обучить нейросеть 
на исторических данных о работе оборудования 
и использовать ее для прогнозирования возмож-
ных проблем и сбоев в будущем.

Модель оборудования на основе нейросети мо-
жет быть реализована на аппаратном уровне, ис-
пользуя специализированные чипы или схемы, ко-
торые способны эффективно выполнять вычисле-
ния, связанные с нейронными сетями. Это может 
включать в себя как специализированные устрой-
ства (например, нейронные процессоры), так и ин-
теграцию нейронных сетей с существующим обо-
рудованием (например, встроенные нейронные се-
ти в камеры, роботы или дроны).

В целом, модель оборудования на основе ней-
ронных сетей является мощным инструментом для 
анализа и предсказания поведения оборудования, 
позволяющим оптимизировать производственные 
процессы и снизить риски возникновения проблем.

Что касается использования таких моделей 
в судебной экспертизе, то они открывают возмож-
ность решения обратных задач –  поиск дефектов 
(как производственных, так и эксплуатационных), 
приведших к поломке или аварии на исследуемом 
оборудовании. Кроме того, использование модели 
оборудования на основе нейросети в экспертизе 
может быть весьма полезным для анализа данных, 
выявления паттернов, прогнозирования, класси-
фикации и других задач.

Важно понимать, что для успешного использо-
вания модели оборудования на основе нейросе-
ти в экспертизе необходимо правильно настроить 
модель, обучить ее на соответствующих данных 
и провести тщательный анализ результатов. Кро-
ме того, следует учитывать особенности выбран-
ной предметной области и задач, которые требу-
ется решить.

Использование модели оборудования на основе 
нейросети для поиска дефектов может быть эф-
фективным способом повысить точность и эффек-
тивность процесса обнаружения проблем. Вот как 
это может быть реализовано:
1. Создание обучающего набора данных: Для 

обучения модели требуется собрать набор дан-
ных, содержащий как «нормальные» образцы, 
так и образцы с различными типами дефектов. 
Эти данные могут быть изображениями, видео, 
звуковыми сигналами или другими типами дан-
ных, зависящими от области применения.

2. Обучение модели: Используйте собранные 
данные для обучения модели нейронной сети. 
Важно провести предварительную обработку 
данных, чтобы они были в подходящем форма-
те для обучения модели. Модель будет учиться 
выявлять паттерны и различия между нормаль-
ными и дефектными образцами.

3. Тестирование и настройка модели: После об-
учения модели необходимо провести тестиро-
вание на независимом наборе данных, которые 
она ранее не видела. Это позволит оценить ее 
точность и эффективность. В процессе тести-
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рования возможно потребуется настроить па-
раметры модели для достижения оптимальных 
результатов.

4. Интеграция с оборудованием: После успеш-
ного обучения и тестирования модель может 
быть интегрирована с фактическим оборудо-
ванием. Это может включать в себя встраива-
ние нейронной сети в камеры, роботов, сенсо-
ры или другие устройства, чтобы они могли ав-
томатически сканировать и анализировать об-
разцы на предмет дефектов.

5. Реальное время и мониторинг: Модель обо-
рудования на основе нейросети может рабо-
тать в реальном времени, мониторя процессы 
и образцы на наличие дефектов. Если модель 
обнаружит дефект, она может активировать 
предупреждающие системы или взаимодей-
ствовать с операторами.
Применение модели оборудования на осно-

ве нейросети для поиска дефектов может суще-
ственно сократить человеческий трудозатраты 
и повысить точность обнаружения проблем. Од-
нако важно понимать, что обучение и настройка 
модели требуют некоторого времени и эксперти-
зы, а также наличие достаточного объема подхо-
дящих данных.

Важно учитывать, что использование моделей 
на основе нейросети в судебной экспертизе тре-
бует тщательной проверки и валидации. Надеж-
ность, прозрачность и объяснимость результатов –  
ключевые аспекты при внедрении таких моделей 
в юридическую практику.

При этом надо иметь ввиду следующие аспек-
ты:
1. Надежность и точность: Модель должна быть 

тщательно обучена и протестирована на ре-
презентативных данных, чтобы быть надежной 
в судебном контексте.

2. Прозрачность и объяснимость: Результаты мо-
дели должны быть объяснимыми и доступными 
для интерпретации судьей, адвокатам и сторо-
нам дела.

3. Юридические стандарты: Модель и её приме-
нение должны соответствовать юридическим 
стандартам, правилам допустимости доказа-
тельств и процедурным нормам.

4. Этика и конфиденциальность: Обработка дан-
ных и использование модели должны быть со-
гласованы с требованиями конфиденциально-
сти и этики.
Однако, в процессе внедрения таких моделей 

в практику есть и один минус, а именно, –  если бу-
дет создана адекватная модель конкретного обо-
рудования или их группы, базирующая на нейрон-
ных сетях, то необходимость в экспертизе данного 
оборудования просто отпадет. Искусственный ин-
теллект, нейросеть типа GPT, по существу, заме-
нит эксперта, в том числе и судебного. Она сможет 
самостоятельно отвечать на поставленные перед 
ней вопросы, указывать на причины появления де-
фектов и неисправностей и т.д. Но это пока буду-
щее, хотя уже и не очень далекое, учитывая ско-

рость развития искусственного интеллекта, его 
внедрения в нашу жизнь.

Таким образом, использование методов техни-
ческой диагностики позволит значительно повы-
сить точности и достоверность результатов судеб-
ной инженерно- технической экспертизы, связан-
ной с поиском дефектов и неисправностей в иссле-
дуемом оборудовании и причин их возникновения.

Внедрение в практику работы судебного экс-
перта моделей оборудования, созданных на базе 
нейросетей, существенно расширит возможности 
инженерно- технической экспертизы. Так, появля-
ется возможность исследовать различные сцена-
рии эксплуатации исследуемого оборудования, 
заранее предсказывая те или иные проблемы; 
анализировать действия обслуживающего персо-
нала, в том числе и в случае аварии, а также по-
следствия этих действий; давать рекомендации 
к нормативно- техническим документации и т.д.
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APPLICATION OF METHODS OF TECHNICAL 
DIAGNOSTICS IN FORENSIC ENGINEERING 
EXPERTISE

Kharchenkov V. B., Khokhrin R. V.
Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering 
Department of Forensic Expertise

The article discusses the main directions of application of methods 
of technical diagnostics in the production of forensic engineering 
and technical expertise. Their interrelation and differences are con-
sidered.
It is shown that the introduction into practice of engineering and 
technical expertise, theoretical provisions of technical diagnostics, 
in particular, various types of models of the equipment under study, 
significantly increase the productivity and objectivity of such exam-
inations.
It is noted that among the modern methods of modeling the object 
of research, the most promising are models based on the concept of 
neural networks. Such models can already be attributed to artificial 
intelligence (AI), which opens up wide opportunities in conducting 
engineering and technical expertise.
Thus, the use of technical diagnostics methods during forensic en-
gineering and technical examinations allows the latter to move to 
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a new qualitative level, namely, to introduce the use of AI in the pro-
duction of examinations.

Keywords: forensic engineering expertise, technical diagnostics, 
neural networks, artificial intelligence.
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Развитие института квалификации преступления на основании определения 
его состава
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В статье рассматривается состав преступления как юридиче-
ская основа квалификации преступления. Приводится понятие 
состава преступления, указывается, что он является научной 
или законодательной абстракцией, которая сопоставляется 
с конкретным, совершённым в реальной действительности де-
янием. Для квалификации деяния в качестве уголовного пре-
ступления состав преступления должен быть полностью реа-
лизован. Рассматриваются определяющие элементы состава 
преступления –  объект, объективная сторона, субъект и субъ-
ективная сторона, их обязательные и факультативные призна-
ки. Отмечается, что объективные и субъективные компоненты 
деликта едины и тесно связаны, поскольку субъективная сто-
рона деяния всегда имеет внешнее поведенческое выраже-
ние, а объективная сторона –  отображается в психологиче-
ском отношении индивида к реализуемому поведению и его 
последствиям, которые наступают либо потенциально могут 
наступить. Приводится классификация составов преступле-
ний по степени общественной опасности, конструкции состава 
и структуре. Выявляются особенности соподчинённых соста-
вов преступлений, когда одному преступлению соответствуют 
признаки двух и более составов преступлений либо когда один 
признак преступления включён в составы различных престу-
плений. Рассматривается значение состава преступления, 
заключающееся в том, что он выступает единственным и до-
статочным основанием для причисления деяния к преступным. 
Отмечается, что состав преступления позволяет точно выяв-
лять социальное, политическое и юридическое содержание 
преступного деяния как основание для наступления уголовной 
ответственности, а также даёт возможность понять мотивацию 
преступника с целью индивидуализации наказания. Анализи-
руются квалификационные ошибки, их основные группы, за-
конодательные и правоприменительные причины совершения.

Ключевые слова: преступление, уголовное право, квалифика-
ция преступлений, состав преступления, основание уголовной 
ответственности.

Состав преступления относится к числу фунда-
ментальных понятий уголовного права [1]. В сово-
купности с понятиями «преступление», «наказа-
ние» и «уголовная ответственность» состав пре-
ступления выступает институциональной конструк-
цией, которая обеспечивает автономное существо-
вание уголовного права и позволяет структуриро-
вать реализацию основных уголовно- правовых 
категорий при квалификации преступных деяний. 
Однако в доктрине уголовного права понимание 
состава преступления неоднородно, что делает ак-
туальным исследование сущности и содержания 
этого понятия.

Целью работы является изучение состава пре-
ступления как юридической основы квалификации 
преступления. Для её достижения были использо-
ваны аналитический, синтетический, индуктивный 
и дедуктивный методы обработки тематических 
исследований, научных публикаций и релевантных 
литературных источников.

Под составом преступления понимается ком-
плекс закреплённых в уголовном законодатель-
стве субъективных и объективных признаков, ха-
рактеризующих сущность требуемых и достаточ-
ных компонентов и позволяющих дать совершён-
ному деянию однозначную уголовно- правовую 
оценку [2]. Состав преступления является научной 
или законодательной абстракцией, которая сопо-
ставляется с конкретным, совершённым в реаль-
ности деянием. При наличии в структуре данно-
го деяния признаков  какого-либо состава престу-
пления лицо, совершившее его, должно быть при-
влечено к уголовной ответственности. Признаки, 
описывающие сущность компонентов отдельного 
состава преступления, обобщаются так, чтобы по-
зволять чётко разграничивать составы и давать 
точную уголовно- правовую оценку различным де-
ликтам.

Состав преступления включает четыре опреде-
ляющих элемента, каждый из которых характери-
зуется набором обязательных и факультативных 
признаков [3]:
1. Объект –  общественные интересы, отношения, 

блага и ценности, охраняемые уголовным пра-
вом, на которые покушается преступное дея-
ние. Обязательными признаками объекта яв-
ляются порядок нормативного регулирования 
в общественных отношениях; наличие личност-
ной и общественной ценности; принадлежность 
к интересам, отношениям, благам и ценностям, 
охраняемым уголовным правом; получение 
вреда или наличие вероятности его причинения 
в результате деяния. Материальным выражени-
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ем объекта является предмет, который на прак-
тике не всегда применяется для квалификации 
деяния.

2. Объективная сторона –  внешне выражаемый 
аспект общественно опасного деяния. Форма 
такого деяния может быть активной (действие) 
или пассивной (бездействие). К обязательным 
признакам объективной стороны относятся са-
мо социально опасное деяние, его социально 
опасное последствие и причинная взаимосвязь 
между ними. Факультативными признаками яв-
ляются место, время, обстановка, орудие, спо-
соб и средство совершения деликта.

3. Субъект –  вменяемое физическое лицо, которое 
достигло установленного законом возраста при-
влечения к уголовной ответственности к момен-
ту совершения преступления и виновно в его со-
вершении. Обязательными признаками субъек-
та являются причисление к физическим лицам, 
медицински подтверждённая вменяемость и до-
стижение соответствующего возраста.

4. Субъективная сторона –  сознательное и воле-
вое отношение совершившего действие лица 
к самому деянию и его последствиям, которое 
выражается виной в виде неосторожности или 
умысла. Её обязательным признаком выступа-
ет вина, факультативными –  аффективное эмо-
циональное состояние, цель и мотивация пове-
дения.
Обязательные признаки состава преступления 

присущи всем составам, поэтому при отсутствии 
хотя бы одного из них отсутствует как состав пре-
ступления, так и преступление, следовательно, 
уголовная ответственность не наступает [4]. Для 
квалификации деяния в качестве уголовного пре-
ступления состав преступления должен быть пол-
ностью реализован.

Объективные и субъективные составляющие 
деяния едины и тесно связаны, поскольку субъ-
ективная сторона деяния всегда имеет внешнее 
поведенческое выражение, а объективная сто-
рона –  отображается в психологическом отноше-
нии индивида к реализуемому поведению и его 
последствиям, которые наступают либо потенци-
ально могут наступить [5]. В соответствии с усто-
явшейся уголовно- правовой доктриной, квалифи-
кация действий виновного всегда осуществляется 
по направленности его умысла, вывод о которой 
возможно сделать только по конкретным действи-
ям виновного.

Составы преступлений можно классифициро-
вать по следующим признакам [6]:
1. По степени социальной опасности:
• основной –  включает существенные признаки, 

обязательные для различных групп преступле-
ний;

• квалифицированный –  содержит факультатив-
ные признаки, которые свидетельствуют о не-
обходимости назначения более сурового нака-
зания по сравнению с основным составом;

• особо квалифицированный –  содержит факуль-
тативные признаки, которые свидетельствуют 

о большей опасности и, следовательно, наказу-
емости деяния;

• привилегированный –  содержит факультатив-
ные признаки, которые свидетельствуют о не-
обходимости назначения более мягкого наказа-
ния по сравнению с основным составом.

2. По конструкции состава:
• материальный, когда уголовный деликт счи-

тается оконченным в момент реализации пре-
ступного результата, который описан в диспо-
зиции соответствующей нормы;

• формальный, когда уголовный деликт считает-
ся оконченным непосредственно после его со-
вершения, вне зависимости от наступления по-
следствий;

• усечённый, когда уголовный деликт вследствие 
повышенной опасности считается оконченным 
до непосредственной реализации, на подгото-
вительном этапе или при покушении.

3. По структуре:
• простой, когда все признаки деяния указыва-

ются в единственном числе;
• сложный, когда признаки деяния описываются 

множественно;
• альтернативный, когда при совершении хотя бы 

одного из действий, закреплённых уголовно- 
правовой нормой, деяние признаётся престу-
плением.
Уголовный кодекс России [7] устанавливает 

не только составы преступлений, но и их призна-
ки, а также соотношение составов, которое важ-
но принимать в расчёт при квалификации деяний. 
Составы преступлений, находящиеся в отношени-
ях соподчинённости, неоднородны по юридической 
силе при квалификации совершённого деяния: 
большей юридической силой обладают составы, 
которые наиболее полно охватывают обстоятель-
ства деликта [8]. Исходной в Уголовном кодексе 
считается ситуация, в которой одному преступле-
нию релевантен один состав преступления, одна-
ко чаще одному деликту соответствуют призна-
ки двух и более составов. В такой ситуации ста-
новится возможно учитывать различную степень 
социальной опасности одного деяния в зависимо-
сти от личностных качеств виновного, сопутствую-
щих обстоятельств и других признаков. В некото-
рых случаях соподчинение составов заключается 
во включении одного признака в составы различ-
ных деяний, что затрудняет однозначную квалифи-
кацию вследствие наличия у совершённого деяния 
признаков нескольких составов одновременно.

В соответствии со ст. 8 Уголовного кодекса 
РФ, значение состава преступления заключается 
в том, что он выступает единственным и достаточ-
ным основанием для причисления деяния к престу-
плениям [9]. Никакое деяние, даже при наличии его 
общественной опасности, при отсутствии призна-
ков состава преступления не может повлечь за со-
бой уголовной ответственности.

Состав преступления позволяет точно выявлять 
социальное, политическое и юридическое содер-
жание преступления, выступающее основанием 
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для наступления уголовной ответственности, от-
граничивать смежные преступления, предопреде-
ляет характер и пределы их уголовной наказуемо-
сти. Помимо этого, его установление даёт возмож-
ность понять мотивацию преступника [10]. На осно-
вании этого у законодателя и правоприменителя 
формируется представление о моделях и законо-
мерностях поведения субъектов, что значимо для 
совершенствования законодательной базы и раз-
работки практических мероприятий для противо-
действия схожим преступлениям. Также установ-
ление мотивации лиц, совершивших преступное 
деяние, даёт возможность индивидуализировать 
наказание, что служит достижению основной цели 
его назначения –  исправлению осуждённого [11].

Состав преступления позволяет квалифициро-
вать уголовный деликт, однако правопримените-
ли нередко допускают квалификационные ошибки, 
то есть неверно устанавливают наличие либо от-
сутствие состава преступления и его соответствие 
нормам Уголовного кодекса [12]. Квалификацион-
ные ошибки носят уголовно- правовой характер 
и появляются преимущественно вследствие зако-
нодательных недочётов и дефектов правоприме-
нения. Законодательная причина квалификаци-
онных ошибок заключается в пробельности Уго-
ловного кодекса, избыточности, неточности или 
устарелости его норм, нарушениях правил зако-
нодательной техники и кодификации, правоприме-
нительная –  в недостаточном профессионализме 
правоохранительных и судебных органов.

В общем виде квалификационные ошибки мож-
но разделить на три группы:
1. Отрицание наличия состава преступления в де-

яниях при его наличии. Данная ошибка приво-
дит к формированию искусственной латентно-
сти преступности, при которой органы право-
порядка не реагируют на известные им случаи 
преступной активности, что не оставляет граж-
данам, оказавшимся потерпевшими, возмож-
ности рассчитывать на правосудие. Основная 
причина искусственной латентности –  отказ 
органов правопорядка потерпевшим гражда-
нам в возбуждении уголовных дел по различ-
ным причинам, в том числе вследствие преу-
величенного представления о диспозитивности 
в процессуальном и материальном уголовном 
праве.

2. Признание наличия состава преступления в де-
яниях при его отсутствии. Это грубая квалифи-
кационная ошибка, которая является отрица-
тельным показателем качества работы органов 
досудебного уголовного производства. Её ис-
правление осуществляется в судебном порядке 
путём вынесения оправдательного приговора.

3. Неверное избрание уголовно- правовой нормы 
для квалификации преступления. В эту груп-
пу ошибок входят чрезмерные квалификации, 
которые правоприменители допускают вслед-
ствие исторически принятого обвинительного 
уклона деятельности, нечёткости и непосле-
довательности уголовно- процессуального за-

конодательства. Чаще всего деяние неверно 
оценивается с юридической точки зрения при 
квалификации оценочных признаков деликта, 
социально опасных последствий, единых сово-
купных деяний и малозначительных деликтов, 
которые граничат с проступками.
Таким образом, состав преступления представ-

ляет собой правовую категорию, выражающуюся 
в диспозиции определённой статьи Уголовного ко-
декса и содержащую признаки конкретного дея-
ния, влекущего социальную опасность и запре-
щённого действующим законодательством. Со-
став преступления закрепляет ряд свой ств, кото-
рые характерны для конкретного противоправного 
деяния, и даёт возможность вычленить его уни-
версальные признаки. Одновременно он отража-
ет ключевые аспекты структуры отдельных делик-
тов, что позволяет сформировать представление 
о единой конструкции любого преступного деяния 
В отличие от общего понятия преступления, харак-
теризующего основные признаки деликта, состав 
преступления выявляет и индивидуализирует при-
знаки конкретного деяния, вследствие чего лежит 
в основе верной квалификации содеянного.
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DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF 
QUALIFICATION OF A CRIME BASED ON 
DETERMINING ITS COMPOSITION

Chetvernina V.S.
Siberian University of Consumer Cooperation (SIBUPK)

The article considers the corpus delicti as the legal basis for the 
qualification of a crime. The concept of the corpus delicti is given, it 
is indicated that it is a scientific or legislative abstraction that is com-
pared with a specific act committed in reality. To qualify an act as a 
criminal offense, the corpus delicti must be fully implemented. The 
defining elements of the corpus delicti are considered –  the object, 
the objective side, the subject and the subjective side, their manda-
tory and optional features. It is noted that the objective and subjec-
tive components of the tort are united and closely related, since the 
subjective side of the act always has an external behavioral expres-
sion, and the objective side is reflected in the psychological attitude 
of the individual to the behavior being implemented and its conse-
quences, which occur or may potentially occur. The classification 
of the elements of crimes according to the degree of public danger, 
the structure of the composition and structure is given. The peculiar-
ities of subordinate elements of crimes are revealed, when signs of 
two or more elements of crimes correspond to one crime, or when 
one sign of a crime is included in the components of various crimes. 
The significance of the corpus delicti is considered, which consists 
in the fact that it acts as the only and sufficient basis for classify-
ing the act as criminal. It is noted that the composition of the crime 

makes it possible to accurately identify the social, political and legal 
content of the criminal act as a basis for criminal responsibility, and 
also makes it possible to understand the motivation of the criminal 
in order to individualize punishment. Qualification errors, their main 
groups, legislative and law enforcement reasons of commission are 
analyzed.

Keywords: crime, criminal law, qualification of crimes, corpus delic-
ti, basis of criminal responsibility.
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В настоящее время в нашей стране в целях повышения каче-
ственных характеристик борьбы с коррупционными правонару-
шениями осуществляется активное применение современных 
информационных технологий, применение которых обеспе-
чивает предупреждение, выявление, пресечение, раскрытие 
и расследование причин коррупции и коррупционных право-
нарушений. В статье раскрываются централизовано приме-
няемые в странах Евросоюза методики обеспечения инфор-
мационной безопасности отдельных категорий информации 
ограниченного доступа, основанные на определении критери-
ев серьезности нарушения контекста, на совокупности требо-
ваний по обеспечению эффективной и согласованной деятель-
ности сертифицированных модулей Cybersecurity Assessments, 
а также на применении интероперабельного набора инстру-
ментов управления рисками в странах Евросоюза.
В статье делается вывод о том, что применяющиеся в странах 
Евросоюза методики обеспечения безопасности некоторых 
категорий информации ограниченного доступа базируется 
на применении критериев оценки контекста обработки данных, 
идентификации информации, характеристике угроз и вероят-
ности наступления неблагоприятных последствий с учетом об-
стоятельств нарушения. К несомненным положительным чер-
там представленных в статье методик относится их высокая 
вариативность и отсутствие жестких требований построения 
систем безопасности информационных систем обработки ин-
формации ограниченного доступа.
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ных за счет бюджетных средств по государственному заданию 
Финуниверситета

В настоящее время в нашей стране в целях 
повышения качественных характеристик борь-
бы с коррупционными правонарушениями [1] осу-
ществляется активное применение современных 
информационных технологий, применение которых 
обеспечивает предупреждение, выявление, пресе-
чение, раскрытие и расследование причин корруп-
ции и коррупционных правонарушений.

В качестве информационно- коммуникационной 
технологии обеспечения профилактики коррупци-
онных преступлений определена автомтизирован-
ная система обработки информации «Посейдон», 
реализующая информационно- аналитическое обе-
спечение аналитической и проверочной деятельно-
сти в целях противодействия коррупции [2]. состав 
и источники информации, содержащейся в систе-
ме «Посейдон», определяются ее координатором 
совместно с оператором системы «Посейдон» 
с участием поставщиков информации. В состав 
информации могут входить персональные данные 
лиц.

Защита информации ограниченного доступа 
в системе «Посейдон», ее использование и предо-
ставление осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. При этом 
Федеральный Закон «О противодействии корруп-
ции» [1] связывает защиту информации с необ-
ходимостью исполнения должностными лицами 
запретов и ограничений по разглашению или ис-
пользованию известную им в связи с выполнени-
ем возложенных на них обязанностей информации 
ограниченного доступа в целях, не связанных с вы-
полнением служебных обязанностей.

В сложившихся условиях особый интерес пред-
ставляет анализ зарубежного опыта по разработке 
и применению методологий обеспечения инфор-
мационной безопасности отдельных категорий 
информации ограниченного доступа, некоторые 
из которых представлены в данной статье.

Методология оценки серьезности наруше-
ний персональных данных устанавливает крите-
рии оценки для определения серьезности наруше-
ния, к которым относит: контекст обработки дан-
ных (Data Processing Context (DPC), простоту иден-
тификации (Ease of Identification (EI) и обстоятель-
ства нарушения (Circumstances of breach (CB) [3].

Окончательное значение серьезности наруше-
ний рассчитывается по формуле:

 SE=DPC×EI+CB (1)
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При этом показатели для параметров расчета 
определяются с учетом ряда табличных критериев:

В основе методологии оценки нарушений пер-
сональных данных положено применения критерия 
критичности данного набора данных DPC в кон-
кретном контексте обработки. Результат относит-
ся к определенному диапазону значений, который 
соответствует одному из четырех уровней серьез-
ности: низкий, средний, высокий и очень высокий. 
Контекст обработки данных (DPC) наряду с типом 
взломанных данных учитывает факторы контекста 
обработки. Предварительный балл DPC получаем 
в результате классификации персональных дан-
ных: простые, поведенческие, финансовые и кон-
фиденциальные данные, затем параметр коррек-
тируется с учетом контекстуальных факторов, свя-
занных с конкретным типом данных.

Простота идентификации (EI), представляет 
собой характеристику затратности установления 
личности физических лиц и определяет возмож-
ность соотнесения персональных данных с кон-
кретным физическим лицом. С учетом абсолютных 
значений баллов различают незначительный, огра-
ниченный, значительный и максимальный уровни 
EI. В случае ничтожной возможности по прямой 
(например, на основе имени) или косвенной (на-
пример, на основе идентификационного номера) 
идентификации личности при определенных за-
ранее заданных условиях, сложности сопоставле-
ния данных с конкретным человеком может быть 
присвоен наименьший балл. Идентификация так-
же может быть произведена в результате взлома 
данных, непосредственно на основе взломанных 
данных без специальных идентифицирующих лич-
ность человека исследований.

Обстоятельства нарушения (CB) представляют 
собой конкретные обстоятельства, связанные с ти-
пом нарушения, включая главным образом утрату 
безопасности взломанных данных с учетом таких 
элементов как потеря безопасности (конфиденци-
альность, целостность, доступность) и злонамерен-
ный умысел, что позволяет дополнить DPC и EI..

Нарушение конфиденциальности связывают 
с возможностью получения информации неуполно-
моченными субъектами либо субъектами, не име-
ющими законного доступа. Количественные и ка-
чественные характеристики субъектов -нарушите-
лей определяют степень потери конфиденциально-
сти информации.

Потеря целостности происходит в случае изме-
нения содержания исходной информации, что мо-
жет нанести ущерб заинтересованному лицу. Наи-
более серьезная ситуация возникает, когда суще-
ствуют серьезные возможности того, что изменен-
ные данные были использованы таким образом, 
который мог нанести вред человеку.

Потеря доступности происходит, когда утрачи-
вается возможность доступа к запрашиваемым 
исходным данным, что может носить временный 
(данные могут быть восстановлены, но это займет 
определенный период времени, и это может нане-

сти ущерб человеку), либо постоянный (данные 
не могут быть восстановлены) характер.

Злонамеренность умысла следует связывать 
человеческой или технической ошибкой, либо с не-
правомерным воздействием.

Баллы, полученные за каждый элемент CB, сум-
мируются.

Окончательная оценка представлена в таблице 
1 и показывает уровень серьезности нарушения 
с учетом влияния на физических лиц.

Таблица 1. Уровень серьезности утечки данных

SE < 2 Низ-
кий

Люди либо не будут затронуты, либо мо-
гут столкнуться с некоторыми неудоб-
ствами, которые они без проблем прео-
долеют (затраты на повторный ввод ин-
формации, досада, раздражение и т.д.).

2 ≤ SE < 3 Сред-
ний

Люди могут столкнуться со значительны-
ми неудобствами, которые они в состоя-
нии преодолеть, несмотря на некоторые 
трудности (дополнительные расходы, 
отказ в доступе к бизнес- услугам, страх, 
непонимание, стресс, незначительные 
физические недуги и др.).

3 ≤ SE< 4 Высо-
кий

Люди могут столкнуться со значитель-
ными последствиями, которые они 
в состоянии преодолеть, пусть и с се-
рьезными трудностями (утрата финансо-
вых средств, занесение в черный список 
банками, материальный ущерб, потеря 
работы, повестка в суд, ухудшение здо-
ровья и др.).

4 ≤ SE Очень 
высо-
кий

Физические лица могут столкнуться 
со значительными, или необратимыми 
последствиями, которые они не могут 
преодолеть (существенный долг или 
неспособность работать, долгосрочные 
психологические или физические недуги, 
смерть и др.).

Методология отраслевых оценок кибербез-
опасности (Sectoral Cybersecurity Assessments Да-
лее: «Методология SCSA») определяет совокуп-
ность требований по обеспечению эффективной 
и согласованной деятельности сертифицирован-
ных модулей Cybersecurity Assessments (CSA) [4].

Выделяют следующие задачи: выполнение тре-
бований безопасности и гарантии услуг, процессов 
или продуктов ИКТ; обеспечение гарантированных 
уровней поддержки и применение инструментов 
встроенной безопасности.

Исследователи выделяют ряд особенностей ме-
тодологии SCSA:
– основой оценки кибербезопасности на отрас-

левом уровне выступают цели функционирова-
ния ИКТ в отрасли, основные активы и связан-
ные с ними риски, на основе анализа инфор-
мации об использовании подсистем, продуктов 
или услуг. Важным параметром при анализе ки-
беругроз (CTI), необходимым для определения 
требований безопасности и гарантии к подси-
стемам ИКТ, продуктам ИКТ или услугам ИКТ 
на основе риска, выступают сведения о потен-



259

Ю
РИД

ИЧЕСКАЯ НАУКА
циальных злоумышленниках, их мотивах и воз-
можностях;

– применение методологии SCSA основывается 
на применении внутренних эталонных уровней 
риска, безопасности и надежности, позволяет 
интегрировать и подходы к обеспечению кибер-
безопасности по секторам, продуктам и про-
цессам, в том числе и основанных на основа-
нии требований ISO/IEC 15408 [5].

– Методология SCSA формирует взаимосвязь 
между стандартами серий ISO/IEC 27000 и ISO/
IEC 15408, обеспечивая:

– обмен результатами оценки рисков, специфи-
кациями безопасности и гарантиями на основа-
нии метода сопоставления, устраняющего рас-
хождения в терминологии и обеспечивающего 
передачу информации;

– применение масштабируемых средств контро-
ля с заданным уровнем безопасности в соответ-
ствии со способностью анализа рисков и защи-
ты от атак. При этом заинтересованные сторо-
ны несут ответственность за выявление рисков 
и участвуют в определении требований безо-
пасности, что позволяет связать совокупность 
рисков и затрат для снижения этих рисков;

– применение методологии SCSA обеспечивает 
согласованность в реализации уровней дове-
рия на основании типовых схем применения, 
что позволяет использовать различные серти-
фикаты.
Методология предлагает участникам отдельные 

алгоритмы поведения, основанные на совокупно-
сти типичных обязанностей:
– координирующий орган определяет правила 

по которым заинтересованные организации 
могут принимать участие работе отраслевой 
системы ИКТ;

– совокупность предоставляемых инфраструктур-
ных услуг, продуктов и процессов ИКТ, возмож-
ность их повсеместного использования, уровень 
детализации функций и уровней безопасности 
определяется координирующим органом;

– качество отраслевых систем основано на тре-
бованиях соглашений об оказании услуг, за-
ключаемых между конечными пользователями 
отраслевых услуг ИКТ с «поставщиком услуг 
ИКТ» или «розничным продавцом услуг ИКТ».
Методология SCSA реализует подход сценария 

риска для обеспечения согласованности и обрати-
мости соображений риска, потенциала атаки, без-
опасности и гарантии, которые соединяют все три 
уровня отраслевой оценки.

Первоначальный этап вычислений напрямую 
связан с анализом информации о функциональ-
ных активах бизнес- процессов. Последующие вы-
числения базируются на модели возможных атак 
и потенциальных последствия указанных атак для 
заявленных активов. Для консолидации оценки 
воздействия и вероятности конкретного инциден-
та и дальнейшего присвоения классов мета-риска 
(MRC) следует применять положения стандарта 
ISO/IEC 27005 [6].

Классы мета-риска в дальнейшем распростра-
няют на все вспомогательные активы и использу-
ют для определения требований безопасности для 
подсистем, продуктов, услуг и процессов ИКТ.

Информация о риске, в частности MRC, при-
меняется к конкретному вспомогательному акти-
ву, наследуется от оценки первичной информа-
ции или функционального актива, поддерживаеи-
ого оцениваемым вспомогательным активом. Для 
отраслевой оценки на высоком уровне как часть 
контекста используют CTI и информацию о нару-
шителях с учетом их потенциала и мотивов, в ре-
зультате чего формируют перечень потенциаль-
ных типов нарушителей, с указанием целей, мо-
тивации, а также оценки используемых нарушите-
лями средств.

Подход в организационной системе управле-
ния информационной безопасностью (ISMS) бази-
руется на оценке уровня риска как функции воз-
действия (последствий) события и вероятности 
его возникновения, причем методология позво-
ляет оценить ущерб в результате инцидента лишь 
при условии высокой вероятности события либо 
при низкой степени воздействия на ИКТ, в связи 
с чем для предлагаемая модель сертифицируется 
для каждого сектора экономики на основании со-
поставимых уровней риска.

Оценки отраслевых рисков проводятся коорди-
нирующим органом сектора или разработчиком от-
раслевой схемы сертификации кибербезопасности 
с привлечением заинтересованных сторон и коор-
динирующих организаций («владельцев бизнес- 
рисков»), а также потребителей отраслевых услуг.

Методология SCSA базируется на сценариях 
риска, разрабатываемых отраслевыми заинтере-
сованными сторонами с учетом возможного при-
чиняемого ущерба.

Идентификация сценариев основывается 
на средствах и мотивации нарушителей, а также 
на их возможности оказывать влияние на функци-
ональные (основные или вспомогательные) акти-
вы. По результатам идентификации сценариев ри-
ска заинтересованные стороны производят оценку 
вероятности реализации сценария, причем сцена-
рий риска может касаться целей нескольких заин-
тересованных сторон.

Инструменты управления рисками в Евросоюзе 
(Interoperable EU Risk Management Framework 
(“EU RM”)

Интероперабельный набор инструментов EU RM 
[7] обеспечивает справочную структуру для интер-
претации, сравнения и агрегирования результатов 
полученных с помощью различных методов оценки 
риска [8]. Это позволяет заинтересованным сторо-
нам работать над общими угрозами и сценариями 
рисков [9] и сравнивать уровни рисков, даже в тех 
случаях, когда они оцениваются с помощью раз-
личных или собственных инструментов и методов, 
что позволяет разработать комплексное представ-
ление о состоянии кибербезопасности организаций 
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в отношении конкретных или возникающих угроз 
в разных секторах и странах.

Функциональными компонентами набора ин-
струментов EU RM являются следующие: отобра-
жение терминологии; сопоставление активов; кар-
тирование угроз и уровней риска. Набор инстру-
ментов EU RM облегчает согласование действий 
по четырем направлениям менеджмента рисков:
– предоставляет набор интероперабельных тер-

минов, основанных на нормативно- правовой 
базе и международных стандартах, которые 
используются для установления контекста RM. 
Это позволяет дать однозначное описание 
и понимание деятельности RM, осуществлять 
сопоставление между набором инструментов 
EU RM и соответствующими методологиями 
RM, независимо от используемой методологии 
RM;

– определяет объем среды применения оценки 
рисков, предоставляя классификацию основ-
ных и дополнительных активов участников. 
Классификация облегчает разработку одно-
значных сценариев риска и правильную интер-
претацию соответствующих активов подлежа-
щих учету в процессе оценки риска, после чего 
организации смогут определить, применим ли 
сценарий риска или атаки и каким образом;

– позволяет определить сценарии риска, связан-
ные с конкретной угрозой или группой угроз;

– сопоставление рассчитанных с использова-
нием выбранного метода RM значений рисков 
с общей шкалой рисков, на основании чего 
оператор нормализует результаты на основе 
процесса сопоставления уровней риска, специ-
ально разработанного для каждого RM. В про-
цессе сопоставления соотносят шкалу рисков 
выбранного внутреннего метода со шкалой ри-
сков набора инструментов, предоставляя тем 
самым заинтересованным сторонам средства 
для использования общей эталонной шкалы 
оценки рисков.
В информационной системе защите подлежат 

основные и вспомогательные активы, персонал, 
коммуникации и организационную инфраструк-
туру.

В число основных активов относят основные 
бизнес- процессы, услуги и функции предоставля-
емые третьими лицами; компьютерные данные (ин-
формация) для обслуживания конкретных произ-
водственных процессов.

В перечень вспомогательных активов включено 
аппаратное обеспечение, устройства и оборудова-
ние (в т.ч. вычислительные и сетевые устройства), 
средства массовой информации, устройства Ин-
тернета вещей (IoT), устройства операционных тех-
нологий (OT), телекоммуникационные устройства, 
периферийные устройства и устройства хранения; 
программное обеспечение и приложения (включая 
системное программное обеспечение и операци-
онные системы, встроенное программное обеспе-
чение, промежуточное программное обеспечение, 
пакетное программное обеспечение и бизнес- 

приложения/приложения для конечных пользова-
телей).

Категоризация активов осуществляется на ос-
новании адаптированных к потребностям ин-
струментария требований стандартов ISO/IEC 
27005:2018.

В качестве основных угроз определены: при-
родные и промышленные угрозы, ошибки и не-
преднамеренные сбои, преднамеренные нападе-
ния и сервисные угрозы (облачные сервисы и сер-
висы, предоставляемые третьими лицами).

После определения категорий угроз каждая от-
дельная угроза связуется с категориями активов, 
на которые она может повлиять и с последствиями, 
которые это может вызвать с точки зрения конфи-
денциальности, целостности и доступности.

Уровень риска информационной безопасности 
определяется как показатель степени воздействия 
потенциального события и связывается с вероят-
ностью возникновения угрозы и ее влиянием на ак-
тивы организации.

Риск определяют как произведение вероятно-
сти возникновения и влияния угрозы.

Вероятность возникновения угрозы представ-
ляет собой оценку вероятности того, что конкрет-
ная угроза может использовать конкретную уязви-
мость или совокупность уязвимостей. Методология 
EU RM использует уровни вероятности возникно-
вения непреднамеренных угроз: ежедневная, еже-
месячная, ежегодная, один раз в 10 лет и один раз 
в столетие. Инструментарий EU RM определяет 
пять дискретных уровней вероятности возникно-
вения угрозы: очень высокий (угроза, скорее все-
го, материализуется, поскольку существуют свя-
занные с ней уязвимости и отсутствуют адекват-
ные меры безопасности), высокий (угроза может 
материализоваться, потому что существуют свя-
занные уязвимости, которые можно использовать, 
и применяются неэффективные или устаревшие 
меры безопасности), умеренный (угроза потенци-
ально может материализоваться, поскольку суще-
ствуют уязвимости, которые можно использовать, 
и несмотря на то, что они были закрыты мерами 
безопасности), низкий (угроза вряд ли материали-
зуется, так как все связанные с ней уязвимости за-
крыты соответствующими мерами безопасности), 
очень низкий (возникновение угрозы крайне ма-
ловероятно).

Уровень воздействия определяется как уровень 
ущерба, который может быть оценен в результа-
те различных действий, Инструментарий EU RM 
определяет следующие пять уровней воздействия, 
описываемых с точки зрения операционных, пра-
вовых, финансовых и других последствий: очень 
высокий, высокий, умеренное, низкий, очень низ-
кое.

Таким образом? можно сделать вывод о том, 
что применяющиеся в странах Евросоюза методи-
ки обеспечения безопасности некоторых катего-
рий информации ограниченного доступа базиру-
ется на применении критериев оценки контекста 
обработки данных, идентификации информации, 
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характеристике угроз и вероятности наступления 
неблагоприятных последствий с учетом обстоя-
тельств нарушения. К несомненным положитель-
ным чертам представленных методик относится их 
высокая вариативность и отсутствие жестких тре-
бований построения систем безопасности инфор-
мационных систем обработки информации ограни-
ченного доступа.
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Currently, in our country, in order to improve the quality of the fight 
against corruption offenses, modern information technologies are 
actively used, the use of which ensures the prevention, identifica-
tion, suppression, disclosure and investigation of the causes of cor-
ruption and corruption offenses. The article reveals the methods of 
ensuring information security of certain categories of restricted infor-
mation that are centrally applied in the European Union countries, 
based on determining criteria for the severity of a violation of the 
context, on a set of requirements to ensure the effective and consist-
ent operation of certified Cybersecurity Assessments modules, as 
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to ensure the security of certain categories of restricted information 
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и экономических санкций: историко- правовой аспект

Делегеоз Елена Геннадьевна,
кандидат исторических наук, доцент кафедры 
конституционного и административного права, Санкт- 
Петербургский государственный экономический университет
E-mail: delegeozy@yandex.ru

Современные международные отношения отмечены исключи-
тельным ростом мировой торговли. Процесс присоединения 
России к Всемирной торговой организации стал самым про-
должительным в истории существования этой организации. 
На отношения стран- участниц с Россией повлияли не столько 
финансово- экономические и правовые вопросы, сколько поли-
тические. Государства –  члены ВТО получают лучшие в сравне-
нии с существующими и недискриминационные условий для до-
ступа национальной продукции на иностранные рынки. Целью 
данного исследования является изучение основных направле-
ний взаимодействие России и ВТО в условиях международно- 
правовых и экономических санкций. Автором рассмотрены 
в историко- правовой ретроспективе условия присоединения 
России к ВТО через соотношения преимуществ от вступления 
и различных уступок. Создание более благоприятного климата 
для иностранных инвестиций в результате приведения законо-
дательной системы РФ в соответствие с нормами ВТО было 
нацелено на формирование условий для повышения качества 
и конкурентоспособности российской продукции в результате 
увеличения потока иностранных товаров, услуг и инвестиций 
на российский рынок. По мнению автора, преодоление суще-
ственных разногласий и вступление России в ВТО не явились 
основанием равноправного членства России в данной органи-
зации. Подтверждением чему стало введение многочисленных 
пакетов «антироссийских санкций».

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, Россия, 
мировая экономика, глобализация, интеграция.

Длительность и низкая продуктивность перего-
воров России с государствами- участниками ВТО 
явилась последствием существования биполяр-
ного мира и распада социалистической системы. 
Для преодоления кризисных явлений в экономике, 
усугубившихся в ходе Второй мировой вой ной, ев-
ропейские страны в 1947 г. подписали Генераль-
ное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ). 
Совет экономической взаимопомощи, созданный 
в 1949 г., стал формой торгово- экономических 
отношений между социалистическими странами 
во главе с СССР. Это стало важным шагом на пу-
ти глобализации всех мировых процессов.

Ситуация осложнилась присоединением 
в 1961–1970 гг. к ГАТТ ряда соцстран при политиче-
ской и финансовой поддержке США и ЕЭС. Однако 
энергетический (сырьевой) кризис 1973–1974 гг., 
охвативший индустриальные страны после повы-
шения цен на нефть странами- участницами ОПЕК, 
был преодолен во многом благодаря альтернатив-
ным поставкам нефти и газа из СССР. Мировые по-
зиции Советского Союза в международном обмене 
значительно упрочились. Но распад СЭВ и СССР 
существенно изменили внешнеэкономическое по-
ложение России как правопреемницы СССР.

С начала 1990-х гг. начался период рыночных 
форм в экономике России, изменивших плановую 
(командно- административную) основу экономики. 
В 1992 г. была реализована политика либерали-
зации: основными инструментами регулирования 
внешней торговли стали использование таможен-
ных тарифов, ликвидация государственной моно-
полии внешней торговли. Предприятия получили 
доступ на мировой рынок, но только в качестве 
поставщиков сырья, полуфабрикатов. Основны-
ми торговыми партнерами России стали ведущие 
страны Запада и ближайшие соседи по СНГ. В сло-
жившейся конъюнктуре Россия обозначила жела-
ние вступить в международную торговую систему, 
подав в 1993 г. официальную заявку на присоеди-
нение к ГАТТ. Это событие совпало с подготови-
тельным периодом трансформации ГАТТ в ВТО.

Охвативший Восточную Европу и Латинскую 
Америку долговой кризис 1990-х гг. изменил пра-
вила игры в мировой экономике, потребовав вве-
дения режима наибольшего благоприятствования 
для национальных экономик с учетом транспа-
рентности. Поэтому ВТО приобрело торгово- 
политический характер. Это позволило обеспечить 
функционирование системы мировой торговли, 
основанной на единых правилах. Таким образом, 
национальные рынки были защищены от введе-
ния внезапных и самопроизвольных ограничений 
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в сфере импорта, при этом оставаясь открытыми. 
Однако для государств- участников ВТО сохранено 
право ограничить доступ на национальный рынок 
путем введения защитных мер, например, анти-
демпинговых либо компенсационных.

Создание Рабочей группы по решению вопросов 
вступления России в ВТО и начало консультаций 
в 1995 г. шло на фоне превращения слаборазви-
тых стран в капиталистические державы, развития 
и модернизации национальных экономик перифе-
рийных стран. Процесс создания и развития кор-
пораций не обошел и Россию. Его не смогли оста-
новить даже финансово- экономические трудности 
1990-х гг. (галопирующая инфляция, резкое паде-
ние курса руб ля, катастрофическое снижение уров-
ня жизни населения, финансовый кризис в августе 
1998 г.). Однако Россия интересовала Запад как 
сырьевая база, поэтому технологические отрасли 
народного хозяйства приходили в упадок и стано-
вились невостребованными.[5] Для проведения не-
обходимых социальных преобразований некогда 
супердержаве предоставлялись многомиллиард-
ные кредиты, которые должны были в итоге по-
дорвать финансовую самостоятельность государ-
ства. В таких условиях в 1998 г. были озвучены 
первоначальные предложения по доступу на рынок 
ВТО российских товаров и начались множествен-
ные двусторонние переговоры России с участника-
ми ВТО по вопросам тарифов, сельского хозяйства, 
доступа на рынок услуг, системным вопросам.

Уже к 2000 г. переговоры приобрели полно-
масштабный характер. Однако сроки вступления 
России в ВТО постоянно откладывались: россий-
ские власти понимали пагубность влияния миро-
вого рынка на слабую национальную экономику, 
но представители США и ряда западноевропей-
ских стран не торопились идти на принципиальные 
уступки. Российское правительство координирова-
ло процесс присоединения к ВТО с программами 
отраслевого развития национального хозяйства. 
Для проведения государственной политики по под-
держке и стимулированию российского экспорта, 
а также контроля для обеспечения безопасности 
России была создана Федеральная служба по тех-
ническому и экспортному контролю [3, с. 32]. Для до-
стижения указанных выше целей был принят Феде-
ральный закон от 08.12.2003 № 165-ФЗ «О специ-
альных защитных, антидемпинговых и компенсаци-
онных мерах при импорте товаров» [11].

Нежелание России идти на существенные уступ-
ки западным партнерам объясняется упрочением 
позиций страны в качестве активного участника 
рынка и ростом прибылей. В период 2002–2008 гг. 
явно обозначилась недостаточность энергоре-
сурсов, что в свою очередь привело к росту цен 
на нефть и газ. Российское Правительство бла-
годаря росту цен на энергоресурсы создало «ста-
билизационный фонд» и досрочно рассчиталось 
по внешним долгам, разрушив тем самым механиз-
мы прямого финансового воздействия на страну.

Период двусторонних переговоров по членству 
России в ВТО был достаточно продолжительным. 

Уже на этапе 2003–2004 годов свое согласие под-
твердили такие государства, как Новая Зеландия, 
Чили, Тайвань, Сингапур, КНР, Южная Корея, Ве-
несуэла и Грузия [1]. Однако долгое время не уда-
валось урегулировать разногласия в данном во-
просе между Россией и Евросоюзом. Май 2004 г. 
ознаменовался подписанием протокола о завер-
шении двусторонних переговоров министром эко-
номического развития РФ Германом Грефом и ко-
миссаром ЕС по торговле Паскалем Лами [2]. По-
сле успешного завершения переговоров с Турци-
ей, Египтом, Канадой, Филиппинами, Парагваем 
и Никарагуа в 2005 г. стал активно обсуждаться во-
прос о вступлении России в ВТО в 2006 г. Истори-
чески сложилась практика подписания такого рода 
соглашений государствами- кандидатами в послед-
нюю очередь с США. Подписание двустороннего 
протокола между США и РФ о вступлении в ВТО 
19 ноября 2006 г. на саммите АТЭС должно было 
завершить длинный переговорный процесс.

Однако ситуация изменилась после офици-
ального отзыва согласия на вступление России 
в ВТО Грузией, недовольной позицией России 
по отношению к таможенно- пропускным пунктам 
на российско- грузинской границе. Кроме того, но-
вым комиссаром по торговле Питером Мандельсо-
ном были подвергнуты сомнению договоренности 
РФ и Евросоюза. Формальным поводом неприня-
тия РФ в ВТО стало истечение 12-летнего срока 
рассмотрения кандидатской заявки на вступление 
в ВТО. Поэтому Россия была вынуждена вступить 
в новые переговоры со странами- участницами. 
Большинство договоров было перезаключено без 
дополнительных согласований. Россия продолжа-
ла уверенное приближение к вступлению в ВТО: 
были ратифицированы договоры с Сальвадором, 
Коста- Рикой, Камбоджой, Вьетнамом, Гватема-
лой. Даже были преодолены претензии Финляндии 
по планируемому повышению пошлин на экспорт 
древесины [12]. В 2008 г. вышла окончательная ре-
дакция Доклада по присоединению России к ВТО.

Режим наибольшего благоприятствования для 
вступления России в ВТО неожиданно рухнул 
в 2008 г. Меньше всего на это повлиял мировой 
финансовый кризис, начавшийся в США и охва-
тивший практически всю мировую банковскую си-
стему. Обострение международных отношений, 
вызванное вооруженным конфликтом в Южной 
Осетии 08 августа 2008 г., создало условия для 
дальнейшего затягивания процедуры вступления 
России в ВТО [6]. В напряженной международ-
ной обстановке министр торговли США Карлос 
Гутьеррес заявил, что «в сложившейся ситуации 
под вопросом не только членство России в ВТО, 
но и в «большой восьмерке» [4]. В сложившейся 
международной обстановке Правительство Рос-
сии было намерено прекратить переговоры и вы-
йти из ряда обременительных и не всегда выгод-
ных соглашений с партнерами по ВТО [10]. В Мо-
скве даже обсуждался вопрос о невозможности 
в ближайшей перспективе продолжать взаимоот-
ношения.
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Стратегия развития национальной экономики 
и интеграции в мировую экономическую систему тре-
бовали от России восстановления экспортного по-
тенциала. Выстраивание конструктивного диалога 
с ВТО, а также выдвижение встречных требований 
стало возможно в силу объективной оценки экономи-
ческого потенциала России. Следует обратить вни-
мание, что основывался он на возможности экспорта 
стратегического сырья, а именно значительных запа-
сах природных ресурсов (в том числе и энергетиче-
ских), руд черных и цветных металлов и других видов 
так называемого стратегического сырья.

В результате в 2009–2011 годах были завер-
шены переговоры о вступлении России в ВТО, 
а в 2010году были урегулированы разногласия 
с США и ЕС по квотам на импорт сельскохозяй-
ственной продукции и мяса. Достигнута догово-
ренность по спорному вопросу о вступлении Рос-
сии в Таможенный союз с целью создания единого 
экономического пространства с Беларусью и Ка-
захстаном. Все конструктивные изменения бы-
ли включены в итоговый доклад Рабочей группы. 
В ноябре 2011 года было также достигнуто согла-
шение с Грузией.

Протокол о присоединении России к ВТО 16 де-
кабря 2011 г. подписал В. В. Путин (Председатель 
Правительства России). После чего Министерская 
конференция в Женеве окончательно одобрила 
вступление России в данную организацию. Так за-
вершилась самая длинная семнадцатилетняя исто-
рия переговоров о вступлении во Всемирную тор-
говую организацию.

Вступление России в ВТО должно было способ-
ствовать улучшению отношений с западными стра-
нами и продвижению России в мировое хозяйство. 
Однако вступление России в ВТО привело в боль-
шей степени к негативным последствиям для на-
циональной экономики. Кроме того, ситуация 
усугубилась в 2014 году присоединением Крыма 
к России и конфликтом на востоке Украины, став 
поводом для введения ограничительных политиче-
ских и экономических мер против России. Сложив-
шаяся вокруг России ситуация не позволяет стро-
ить цивилизованную внешнеэкономическую систе-
му взаимодействия с «партнерами» по ВТО на вза-
имовыгодных недискриминирующих условиях.

В череде перманентных международных поли-
тических кризисов в Государственной Думе РФ не-
однократно обсуждался вопрос о необходимости 
выхода России из ВТО. В 2017 г. даже был вне-
сен соответствующий законопроект, который поз-
же был отклонен.[9] Министерство экономическо-
го развития прокомментировало это предложение, 
заявив, что Всемирная торговая организация яв-
ляется единственным международным форумом, 
на котором Россия может активно отстаивать свои 
интересы в экономической сфере. Поэтому выход 
из членства в организации не должен стать отве-
том России на введенные пакеты санкций.

Россия является важным игроком в глобальных 
экономических отношениях, участвуя в ряде дву-
сторонних и многосторонних соглашений о страте-

гическом сотрудничестве, касающихся всех основ-
ных сфер экономической жизни, включая энергети-
ческую безопасность, развитие высоких техноло-
гий, продовольственную доктрину, цифровизацию 
и логистику. Но с началом российской специальной 
военной операции на Украине 24 февраля 2022 г. 
США и ЕС приняли обширный список торгово- 
экономических санкций против России. Очевидно, 
что эти действия против нашей страны представ-
ляют серьезный риск для многосторонней торгово- 
экономической системы, особенно в то время, ког-
да мир переживает последствия пандемического 
кризиса и торговой вой ны.

Санкции западных стран на поставки высоко-
технологичной продукции создали проблемы для 
российской промышленности. Ограничения в бан-
ковской системе привели к тому, что Центральный 
Банк поднял процентные ставки до 20%. На прак-
тике заимствования малых и средних предприя-
тий превысили 25%. Повышение кредитных ставок 
также повлияло на промышленную деятельность, 
которая использует заемные средства для попол-
нения оборотного капитала и погашения долго-
срочной задолженности.

Кроме того, в последнее время ведутся раз-
говоры об исключении России из ВТО. В связи 
с этим 16 марта 2022 года российская делегация 
в штаб-квартире ВТО распространила специаль-
ное заявление, в котором решительно осуждают-
ся недружественные и дискриминационные меры 
в отношении России. В нем подчеркивается, что 
эти меры несовместимы с основополагающими 
принципами и правилами ВТО и что Россия, как 
член ВТО, не будет лишена режима наибольшего 
благоприятствования и не будет принудительно ис-
ключена из ВТО.

Для вступления во Всемирную торговую орга-
низацию Россия прошла через самый длительный 
в своей истории переговорный процесс. Для это-
го были систематизированы и упорядочены десят-
ки тысяч российских законов и нормативных ак-
тов. В настоящее время членами ВТО являются 
164 страны, из которых более 70% –  страны с раз-
вивающейся экономикой, большинство из кото-
рых не согласны с санкционной политикой США 
и стран ЕС в отношении России. Исторически ВТО 
зарекомендовала себя как организация, руковод-
ствующаяся, в первую очередь, экономическими 
соображениями и твердыми правовыми нормами: 
правила ВТО определяют права и обязанности 
участников торговли [7]. В отсутствие таких пра-
вил странам, естественно, остается действовать 
по собственной инициативе.

Сотрудничество со странами ЕАЭС и торговля 
с Китаем, Индией и другими азиатскими страна-
ми являются очевидными векторами дальнейше-
го развития внешнеторгового сотрудничества Рос-
сии. При этом правовая база ЕАЭС и соглашения 
ЕАЭС с Китаем, Вьетнамом и Сингапуром также 
интегрируют принципы и нормы ВТО, поскольку 
эти страны (за исключением Беларуси) являются 
членами Всемирной торговой организации [10].
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Таким образом, выход России из ВТО усугубит 

дискриминационную торговлю с миром, в кото-
ром вообще нет правил, а участие России в ВТО –  
единственная гарантия соблюдения международ-
ных стандартов в этой сфере. Единственный спо-
соб справиться с нынешним кризисом –  говорить 
на языке экономики и права, а не политики.
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INTERACTION BETWEEN RUSSIA AND THE WTO IN 
THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL LEGAL AND 
ECONOMIC SANCTIONS: HISTORICAL AND LEGAL 
ASPECT

Delegeoz E. G.
Saint Petersburg State University of Economics

Modern international relations are marked by an exceptional growth 
in world trade. The process of Russia’s accession to the World Trade 
Organization has become the longest in the history of the existence 
of this organization. The relations of the participating countries with 
Russia were influenced not so much by financial, economic and le-
gal issues as by political ones. WTO member states receive the 
best in comparison with existing and non-discriminatory conditions 
for the access of national products to foreign markets. The purpose 
of this study is to study the main areas of interaction between Rus-
sia and the WTO in the context of international legal and economic 
sanctions. The author examines in historical and legal retrospect 
the conditions of Russia’s accession to the WTO through the ratio 
of benefits from accession and various concessions. The creation of 
a more favorable climate for foreign investment as a result of bring-
ing the legislative system of the Russian Federation in line with WTO 
norms was aimed at creating conditions for improving the quality 
and competitiveness of Russian products as a result of increasing 
the flow of foreign goods, services and investments to the Russian 
market. According to the author, overcoming significant differences 
and Russia’s accession to the WTO were not the basis for Russia’s 
equal membership in this organization. This was confirmed by the 
introduction of numerous packages of «anti- Russian sanctions».

Keywords: world trade organization, Russia, the world economy, 
globalization, integration.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА

Проблемы банкротства юридических лиц

Расторгуев Михаил Анатольевич,
магистрант, Российский государственный гуманитарный 
университет
E-mail: misharast@gmail.com

В статье рассматриваются проблемы банкротства юридиче-
ских, которые существуют в действующем гражданском за-
конодательстве. Актуальность статьи обусловлена тем, что 
процедура банкротства в Российской Федерации является 
достаточно динамичным институтом. Помимо этого, правовой 
институт банкротства нуждается в реформировании. При этом 
данный процесс должен основываться не только на практике 
его реализации, но и на теоретических исследованиях несосто-
ятельности (банкротства).
Объектом исследования в статье является институт банкрот-
ства юридических лиц. Предметом исследования являются 
научные работы правоведов, нормы российского законода-
тельства, регулирующие банкротство юридических лиц. Также 
предметом исследования были акты судебной практики.
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На сегодняшний день банкротство юридических 
лиц является распространенной процедурой, ког-
да должник- юридическое лицо не выполняет свои 
обязательства и инициируется процедура банкрот-
ства.

Стоит отметить, что в Российской Федерации 
меньше всего применяются процедура финансо-
вого оздоровления. Об этом говорят данные ста-
тистики (таблица 1). Это может объясняться тем, 
что уже к моменту обращения в арбитражный суд 
о признании банкротом, должник не имеет те ак-
тивы, с помощью которых он может продолжать 
эффективно вести основную деятельность. Кроме 
того, вся сумма задолженности перед кредитора-
ми, как правило, превышает стоимость самой ком-
пании. Вследствие этого, восстановление плате-
жеспособности, по сути, невозможно. А. А. Снед-
кова также указывает, что финансовое оздоров-
ление как одна из процедур в деле о банкротстве 
применяется редко, поскольку существует господ-
ствующая точка зрения на этот институт: если в от-
ношении юридического лица введена процедура 
банкротства, то он уже является несостоятельным, 
следовательно, никакие меры финансового оздо-
ровления не помогут [11]. Таким образом, низкая 
применяемость финансового оздоровления связа-
на с тем, что субъекты не видят смысла в данной 
процедуре, поскольку так только затягивается мо-
мент возврата долгов по требованиям кредиторам, 
что им невыгодно.

Таблица 1. Количество всех процедур в отношении компаний [8].

2019 2020 2021 2022

о признании должника 
банкротом и открытии кон-
курсного производства

12401 9930 10317 9055

о введении наблюдения 10134 7775 8575 5227

о введении внешнего 
управления

209 150 157 140

о введении финансового 
оздоровления

19 23 22 9

При этом процедура финансового оздоровле-
ния по своей природе является  чем-то промежу-
точным между внешним управлением, когда имеет 
место быть уже полное отстранение руководства 
юридического лица от управления и самыми эф-
фективными и радикальными восстановительны-
ми мероприятиями, и мировым соглашением, ко-
торое по своей природе наиболее диспозитивно.
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А. Ф. Маликов указывает, что нынешняя законо-

дательная регламентация финансового оздоров-
ления требует совершенствования. Это обуслав-
ливается тем, что кредиторы не хотят рисковать 
и голосовать за введение этой процедуры. В том 
виде, в котором представлена сейчас процедура 
финансового оздоровления выглядит малоприме-
нимой и ненужной [10, с. 93].

В настоящее время в Государственную Думу РФ 
внесен законопроект, который предусматривает 
отказ от целого комплекса процедур при банкрот-
стве: наблюдение, внешнее управление и финан-
совое оздоровление. Вместо этого предлагается 
ввести процедуру реструктуризации долгов. Таким 
образом, будет предусмотрена одна ликвидацион-
ная и одна реабилитационная процедура [3]. За-
конодатель хочет сделать новую процедуру, как 
и в случае банкротства гражданина.

Подобная законотворческая инициатива неуди-
вительна. По сути, две реабилитационные проце-
дуры, а именно, финансовое оздоровление и внеш-
нее управление, как нами было замечено, действи-
тельно редко применяются на практике. Поэтому 
можно сказать, что данные процедуры существу-
ют почти как рудимент в законодательстве о бан-
кротстве. Помимо этого, финансовое оздоровле-
ние и внешнее управление редко заканчиваются 
восстановлением платежеспособности должника.

Вторым вопросом, требующим внимания, пред-
ставляется добросовестность арбитражного управ-
ляющего. Категория «добросовестности», отно-
сящиеся к деятельности данного участника дела 
о банкротстве, отражает качественные характе-
ристики и оценку этой деятельности. Чтобы арби-
тражный управляющий, его деятельность, призна-
вались добросовестными, он обязан предприни-
мать необходимые и достаточные меры для дости-
жения целей, установленных правовым порядком 
в области банкротства (например, целей процедур, 
осуществляемых в конкретных условиях, целей 
правового надзорного отношения). Это означает, 
что действия арбитражного управляющего носят 
серьезный характер и не направлены на причине-
ние вреда должнику, кредиторам или третьим ли-
цам [9].

Противоправное поведение арбитражного 
управляющего может проявляться в следующих 
действиях (бездействии):
– необеспечение сохранности имущества долж-

ника;
– не возмещение арбитражным управляющим 

убытков, понесенных им в других делах о бан-
кротстве;

– не предпринимает мер по проверке подозри-
тельных сделок должника;

– заключает договоры с лицами, явно неспособ-
ными исполнять свои обязанности;

– нарушает прав кредиторов в период проведе-
ния собраний кредиторов или в период утраты 
контроля;

– при возможности не предпринял меры по при-
влечению лица, осуществляющего контроль, 

к субсидиарной, когда такая возможность бы-
ла;

– нарушение своих обязанностей по предостав-
лению отчетности.
На современном этапе развития системы несо-

стоятельности критерии оценки деятельности ар-
битражных управляющих и разграничения добро-
совестного и недобросовестного исполнения их 
прав и обязанностей представляются проблемным 
аспектом [6, с. 7].

Отдельно следует уделить такому явлению, как 
неисполнение обязанностей арбитражным управ-
ляющим. Например, Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Омской области обратилось 
в Арбитражный суд и попросило привлечь к ад-
министративной ответственности арбитражного 
управляющего В. в соответствии со ст. 14.13 Ко-
АП РФ. Управляющий нарушил права кредиторов 
и иных субъектов дела о банкротстве, не уведо-
мив своевременно арбитражный суд о результа-
тах своей деятельности и итогах конкурсного про-
изводства. Кроме того, отчет имел неполную ин-
формацию и не имел всех необходимых докумен-
тов. При рассмотрении дела судом, он учел, что 
В. имел возможность полностью соблюсти нормы 
действующего законодательства, однако в нару-
шение процедурных правил, установленных зако-
нодателем, выполнил не все возложенные на него 
задачи как на арбитражного управляющего. Сле-
довательно, суд установил, что Управление верно 
пришло к выводу о наличии в действиях В. адми-
нистративного правонарушения является правиль-
ным [4].

В другом случае Управление Росреестра 
по Оренбургской области обратилось в арбитраж-
ный суд с заявлением для привлечения арбитраж-
ного управляющего Б. за административное пра-
вонарушение. В обоснование требований Управ-
ление указало, что Б. ненадлежащим образом ис-
полняли свои обязанности, предусмотренные бан-
кротным законодательством. В свою очередь, Б. 
не признал того, что им были ненадлежащим об-
разом выполнены обязанности. Помимо этого, им 
было отмечено, что со стороны Управления были 
допущены существенные нарушения администра-
тивного производства.

В ходе рассмотрения дела было выяснено, 
что Управление затребовало документы, кото-
рые не относились к возбужденному делу. Поми-
мо этого, данные документы не могли служить 
основанием возбуждения дела и расследования. 
По этой причине суд указал, что решение о воз-
буждении административного дела и проведении 
административного расследования неправомер-
но, поскольку фактически со стороны Управления 
проведения расследования не было в отношении 
Б. Кроме того, орган принял решение, не основы-
ваясь на объективных фактах –  им были перечис-
лены лишь предположительные нарушения со сто-
роны Б., а чем они доказывались (какими именно 
документами) представлено не было.
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В то же время суд пришел к выводу, что тот 
факт, что заявителем делалась ссылка на предпо-
лагаемые нарушения, не подкрепленных никакими 
доказательствами, не может свидетельствовать 
о составе правонарушения со стороны Б. В удов-
летворении Управления требований было отказа-
но [5].

Таким образом, основным участником всех ста-
дий процедуры банкротства является арбитраж-
ный управляющий, на которого возлагается непо-
средственное проведение процедуры банкротства 
должника и от деятельности которого зависит со-
блюдение законодательства о банкротстве и его 
эффективное применение.

В качестве одного из улучшений добросовест-
ности арбитражных управляющих, следует пред-
ложить обеспечение высокого профессионально-
го уровня, что, в частности, зависит от его обра-
зования. Поэтому необходимо необходимо изло-
жить абз. 1 п. 2 ст. 20 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» в следующей редакции: «наличие 
высшего юридического или экономического обра-
зования». Необходимость внесения таких измене-
ний вызвана тем, что на сегодняшний день в ст. 20 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» указано 
только на необходимость наличия у арбитражно-
го управляющего высшего образования, без ука-
зания на его профиль. Это считается упущением 
законодательства, исходя из специфики деятель-
ности арбитражного управляющего, вынужденно-
го решать, прежде всего, юридические и экономи-
ческие вопросы в оздоровлении предприятия или 
проведении банкротства с учетом интересов воз-
мещения затрат кредиторов.

Третьей проблематикой является привлечение 
к субсидиарной ответственности контролирующих 
должника лиц. Основная цель института субси-
диарной ответственности состоит в привлечении 
лица, руководящего должником или обладающе-
го правом отдавать обязательные для исполнения 
должником указания, к экономико- правовой ответ-
ственности за доведение должника до банкротства 
и причинение имущественного вреда кредиторам 
должника в виде невозможности должником удов-
летворения их требований.

При этом одна из проблем, стоящих перед су-
дом и сторонами, заключается в том, что суд дол-
жен определить надлежащих ответчиков. Труд-
ность определения обусловлена сложностью дого-
ворных конструкций, «скрывающей» деятельность 
лица и влияющей на поведение должника, а также 
гражданско- правовыми понятиями «добросовест-
ность», «соразмерность» и «справедливость» [7].

Лицо обладает влиянием на решение должника 
в следующих случаях:
– является руководителем должника или управ-

ляющей организации должника, членом испол-
нительного органа должника, ликвидатором 
должника, членом ликвидационной комиссии;

– имеет право распоряжаться более чем 50 про-
центами (большинством) голосующих акций 
должника на общем собрании акционеров юри-

дического лица, либо право назначать (изби-
рать) руководителя должника;

– извлекало прибыль из незаконных или мошен-
нических действий лиц, уполномоченных зако-
ном действовать от имени должника, иных пра-
вовых актов или корпоративных документов.
Кроме того, возможность определять действия 

должника может достигаться:
1. семейные, имущественные или деловые отно-

шения с должником (руководителем или чле-
ном органа управления должника);

2. действующего от имени должника на основа-
нии доверенности, нормативного акта или ино-
го специального разрешения;

3. иным способом, в том числе путем принужде-
ния руководителя или членов органа управле-
ния должника, либо иным способом оказания 
воздействия на них [1].
При буквальном толковании нормы Закона 

можно сделать вывод, что под критерии контроли-
рующего должника лица может подпасть практиче-
ски любое лицо, которое входит в состав органов 
управления должника, либо получило полномочия 
на основании доверенности на совершение сделок 
от имени должника, либо если лицо имеет с долж-
ником степень родства, либо свой ства и т.д.

ВС РФ в Пленуме указал, что, устанавливая 
статус контролирующего должника лица, привле-
кая его к субсидиарной ответственности, указыва-
ет на то, что в первую очередь важно учитывать 
степень вовлеченности такого лица в процесс 
управления должником, установить факт того, на-
сколько значительным было влияние такого лица 
на должника, насколько существенные решения 
принимало такое лицо. Лицо не может быть при-
знано контролирующим только по факту того, что 
оно состоит либо состояло в степени родства, либо 
свой ства с членами органов управления должника, 
либо если лицо замещало должность главного бух-
галтера, финансового директора, в том числе ес-
ли лицо имело полномочия на совершение сделок 
от имени должника, в том числе в рамках обычной 
хозяйственной деятельности [2].

Стоит отметить, что если лицо осуществляло 
функции органа управления номинально, то суд 
вправе уменьшить размер ответственности, либо 
освободить от нее полностью. В указанном случае 
имеется в виду номинальный руководитель юриди-
ческого лица. Понятие номинальный руководитель 
не закреплено в законодательстве РФ.

Предлагаем дополнить ст. 2 ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» абзацем следующего со-
держания: «Номинальный характер участия пред-
полагает такой характер взаимоотношений меж-
ду лицами, при котором существует фактический 
участник либо руководитель, не находящийся офи-
циально в данном статусе в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, не зарегистриро-
вавший права на долю в уставном капитале и ре-
ализующий свою волю на управление обществом 
через назначенное им номинальное лицо. О номи-
нальности могут свидетельствовать такие крите-
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рии, как недобросовестное поведение, введение 
в заблуждение иных лиц относительно истинных 
участников, реализующих свою волю на управле-
ние юридическим лицом через номинальных». Не-
обходимость внесения таких изменений вызвана 
тем, что в действующем законодательстве отсут-
ствует легальное определение понятия номиналь-
ный руководитель, а практика правоприменения 
неоднозначна в квалификации такого субъекта.

Таким образом, предложенные изменения по-
способствуют тому, чтобы устранить проблемы 
добросовестности арбитражного управляющего 
и привлечения к субсидиарной ответственности 
номинального руководителя юридического лица, 
которые могут возникнуть в правоприменитель-
ной деятельности.
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PROBLEMS OF BANKRUPTCY OF LEGAL ENTITIES
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The article deals with the problems of bankruptcy of legal entities 
existing in the current civil legislation. The relevance of the article is 
due to the fact that the bankruptcy procedure in the Russian Feder-
ation is a fairly dynamic institution. In addition, the legal institution 
of bankruptcy needs to be reformed. At the same time, this process 
should be based not only on the practice of its implementation, but 
also on theoretical studies of insolvency (bankruptcy).
The object of research in the article is the institute of bankruptcy of 
legal entities. The subject of the study is the scientific works of legal 
scholars, the norms of Russian legislation regulating the bankruptcy of 
legal entities. Acts of judicial practice were also the subject of research.
The author comes to the conclusion that there are some legisla-
tive gaps in the Law “On Insolvency (Bankruptcy)”. In particular, the 
analysis of statistical data showed the uselessness of such proce-
dures as financial recovery and external management, since they 
are rarely used in practice. Also, the law does not specify the profile 
of higher education for arbitration managers and the absence of de-
termining the management rating when bringing a controlling person 
to subsidiary responsibility in bankruptcy proceedings, which is an 
omission on the part of the legislator.

Keywords: bankruptcy, insolvency, arbitration manager, legal enti-
ties, debtor, manager, subsidiary liability.
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В статье представлены соображения по поводу модернизации 
законодательного массива, регулирующего привлечение к ад-
министративной ответственности за совершение администра-
тивных правонарушений, предусмотренной ст. 12.7 КоАП РФ. 
Идентифицированы ключевые аспекты привлечения к адми-
нистративной ответственности за управление транспортным 
средством без права управления. Обозначена роль либера-
лизации и дифференциации административных наказаний. 
Представлена попытка дифференциации административных 
правонарушений, представленных в Ст. 12.7. Обозначены про-
блемы, возникающие в связи с популяризацией каршеринга. 
Сделан вывод о необходимости расширения законодательной 
классификации правонарушителей согласно Ст. 12.7 КоАП РФ.

Ключевые слова: административное правонарушение, адми-
нистративная ответственность, водительское удостоверение, 
индивидуализация наказаний, транспортное средство.

Ежегодно количество дорожно- транспортных 
происшествий растет, и законодатель, в попыт-
ках разрешения этой проблемы, последователь-
но ужесточает меру ответственности за совершен-
ные правонарушения и преступления в области 
дорожного движения и смежных видов деятель-
ности. Ключевой причиной происшествий на до-
рогах является несоблюдение правил дорожного 
движения: пользование мобильными телефонами 
при управлении транспортным средством, выезд 
на встречную полосу, управление транспортным 
средством в состоянии опьянения, несоблюдение 
правил маневрирования, управление транспортны-
ми средствами лицами без соответствующих прав.

Для того, чтобы управлять транспортом, чело-
век должен иметь водительские права. Для этого 
требуется: (1) пройти и завершить обучение в ли-
цензированной автошколе; (2) пройти медицинскую 
комиссию; (3) сдать теоретический и практический 
экзамен в подразделениях Госавтоинспекции; (4) 
оплатить соответствующие госпошлины. Кроме 
того, законодатель подробно регулирует проце-
дуры смены национального или международного 
водительского удостоверения при окончании сро-
ка его действия. Для перевыпуска водительского 
удостоверения каждые 10 лет гражданин РФ дол-
жен оплатить в соответствующем объеме государ-
ственную пошлину, повторно пройти медицинскую 
комиссию, обновить фотографию для размещения 
в базе и на удостоверении [9, с. 183].

Особый научно- теоретический и прикладной 
интерес вызывают проблемные аспекты, связан-
ные с управлением транспортным средством води-
телем, не имеющим либо лишенным права управ-
ления. Такие водители, как показывает статистика, 
часто представляют собой угрозу для безопасности 
дорожного движения [2, с. 51]. Ключевые аспекты 
привлечения к административной ответственности 
за управление транспортным средством без права 
управления изложены в Ст. 12.7 Кодекса об адми-
нистративных правонарушениях РФ. Представим 
ключевые положения данной статьи (Таблица 1):

Рассмотрим основные проблемные аспекты за-
конодательного регулирования и некоторые част-
ные случаи привлечения к административной от-
ветственности лиц, не имеющих прав.

Крайне важной проблемой российского зако-
нодательства в рассматриваемой нами предмет-
ной области является отсутствие индивидуализа-
ции наказания. В частности, законодатель не де-
лает разницы между различными категориями лиц, 
управляющих транспортом без прав. Так, лицо мо-
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жет априори не иметь водительского удостове-
рения –  ни на момент правонарушения, ни в про-
шлом. Кроме того, лицо может иметь удостове-
рение, срок действия которого истек, либо иметь 
удостоверение, не соответствующее типу транс-
портного средства, управление которым он осуще-
ствляет на момент совершения правонарушения. 
Кроме того, следует отметить, что в тексте Феде-
рального закона «О безопасности дорожного дви-
жения» законодатель представляет обстоятель-
ства, наступление которых обозначает прекраще-
ние действия водительского удостоверения: (1) ли-
цо по решению суда лишается права управления; 
(2) транспортным средством управляет лицо с ме-
дицинскими ограничениями, но не имеющее доку-
ментов, подтверждающих е право управления при 
наличии особых медицинских кондиций; (3) срок 
действия водительского удостоверения истек.

Таблица 1. Ключевые аспекты привлечения к административной 
ответственности за управление транспортным средством без 
права управления согласно Ст. 12.7 КоАП РФ

Правонарушение Мера ответственности

Управление транспортным средством 
без права управления (за исключени-
ем учебной езды)

Административ-
ный штраф 5000–
15000 руб.

Управление транспортным средством 
водителем, лишенным права управ-
ления.

Административный 
штраф 30000 руб./ ад-
министративный арест 
до пятнадцати суток/ 
обязательные работы 
от 100 до 200 часов.

Передача управления транспортным 
средством лицу, заведомо не имею-
щему права управления (за исключе-
нием учебной езды) или лишенному 
права управления.

Административный 
штраф 30000 руб.

Повторное совершение одного из вы-
шеописанных административных пра-
вонарушений, если данное действие 
не содержит признаков уголовно на-
казуемого деяния.

Административ-
ный штраф 50000–
100000 руб. / обя-
зательные работы 
от 150 до 200 часов.

Источник –  [5]

Практика применения и рассмотрения органа-
ми исполнительной власти и судами дел по ч. 1 
ст. 12.7 КоАП РФ, касающихся привлечения к ад-
министративной ответственности лиц, не имею-
щих права управления, свидетельствует об отсут-
ствии различий между всеми описанными выше 
и многими другими категориями лиц. Законода-
тель не учитывает градации тяжести правонару-
шений и не предусматривает различные санкции 
для разных категорий «бесправников». К приме-
ру, очевидно, что существует большая разница 
(с позиции водительских навыков, сознательно-
сти, психологической установки на управление 
транспортом) между лицами, которые в принципе 
не имеют навыков управления, и лицами, завер-
шившими обучение в автошколе, сдавшими экза-
мен в Госавтоинспекции, имеющими многолетний 
стаж вождения, но, к примеру, не выполнившими 

требования о перевыпуске своего удостоверения 
в срок.

Многие специалисты- правоведы говорят о том, 
что привлечение всех категорий лиц к админи-
стративной ответственности на равных основани-
ях нельзя считать эффективным правовым рыча-
гом, а соответствующую статью Кодекса следует 
существенно расширить и детализировать. Иссле-
дователи предлагают уточнить понятие лиц, кото-
рые осуществляют управление транспортом без 
водительского удостоверения и ввести новые ка-
тегории субъектов юридической ответственности 
(лицо, не имевшее прав и навыков вождения; ли-
цо, обладающее водительским удостоверением 
с истекшим сроком действия; лицо, управляющее 
транспортным средством на основании удостове-
рения, не соответствующего его медицинскому со-
стоянию и проч. [10, с. 32]. Для каждой из подоб-
ных категорий лиц требуется разграничить меры 
административной ответственности.

Индивидуализация наказаний, наряду с закон-
ностью и справедливостью, выступает ключевой 
тенденцией всех современных правовых систем. 
Административные санкции должны накладывать-
ся пропорционально, справедливо и соразмерно –  
в основном благодаря широкой шкале санкций, ко-
торой пока в российском законодательстве не име-
ется [8, с. 101].

Особенно несправедливым представляется на-
ложение административной санкции на лиц, срок 
действия прав которых истек. Для того, чтобы ли-
берализовать законодательный массив изучае-
мого нами сегмента, в 2018 г. было предложено 
внести поправки в процедуру перевыпуска води-
тельских удостоверений. Так, к примеру, дискуссии 
затронули возможность продления удостоверений 
автоматически –  при условии отсутствия непога-
шенных задолженностей у водителя, либо при от-
сутствии некоего критического порога числа адми-
нистративных правонарушений в области дорож-
ного движения.

Одним из способов смягчить санкционные ме-
ры, представленные в Ст. 17.2 КоАП, и разделить 
лиц, не имеющих прав, на отдельные категории, 
стало выделение в отдельную группу лиц с истек-
шими удостоверениями. Выказывались точки зре-
ния о заблаговременном информировании вла-
дельцев удостоверения о скором окончании срока 
действия документа.

В рамках одной из законодательных инициатив 
было предложено выдавать бессрочные водитель-
ские удостоверения. Оба предложения тесно взаи-
мосвязаны: если удостоверение продлевается ав-
томатически, значит, оно выпущено практически 
как бессрочное.

Обе инициативы не были поддержаны; среди 
ключевых аргументов отказа можно назвать сле-
дующие: (1) необходимость комплексных измене-
ний всей системы выпуска водительских удостове-
рений и соответствующего сегмента законодатель-
ства, подзаконных актов, регламентов, должност-
ных инструкций; (2) бессрочные или автоматиче-
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ски продлеваемые права игнорируют проблему на-
личия медицинских противопоказаний по допуску 
к управлению транспортом, которые могут возник-
нуть у водителя с течением времени. Либерализо-
вать законодательство можно также посредством 
внесения изменений в текст Постановления Прави-
тельства № 1097 и предоставления возможности 
замены удостоверения в течение 10 дней по окон-
чании срока его действия без привлечения санк-
ций, перечисленных в Ст. 12.7 КоАП РФ. Безуслов-
но, чтобы обновить медицинскую справку, сделать 
фотографию и направиться в органы, отвечающие 
за выдачу удостоверений, лицо столкнется с необ-
ходимостью воспользоваться транспортным сред-
ством, и 10-дневная отсрочка даст предоставит 
ему эту возможность.

Исходя из соображений индивидуализации на-
казаний, описанных в Ст. 12.7 КоАП, некоторые ис-
следователи говорят о необходимости адаптации 
зарубежного опыта и установления дифференци-
рованного размера штрафа пропорционально за-
декларированным доходам физического лица.

Данная позиция, безусловно, основывается 
на стремлении «облегчить» санкционный спектр 
Ст. 12.7 (как отмечено в Таблице 1, некоторые пра-
вонарушения влекут за собой наложение штрафов 
в объемах 30 000, 50 000, 100 000 руб.). Тем не ме-
нее, внедрение подобного подхода в ближайшей 
перспективе представляется затруднительным. Ба-
рьером для подобной законодательной реформы 
выступает специфика социально- экономических 
реалий нашей страны, сказывающихся на мента-
литете и сознании российских граждан. Речь идет 
о том, что многие граждане, имеющие высоким 
уровнем материального обеспечения, отражают 
в налоговой декларации лишь часть доходов, ли-
бо их официальный доход достаточно низок –  и да-
леко не всегда это может значить «теневизацию» 
предпринимательской деятельности. Так, правона-
рушитель может являться членом семьи обеспе-
ченного лица, состоять у него иждивении, кроме 
того, уровень его доходов на момент правонаруше-
ния может резко измениться. В таком случае при 
минимальном или нулевом задекларированном до-
ходе размер административного штрафа не будет 
отражать реальные финансовые возможности пра-
вонарушителя.

Можно также отметить, что финансово обе-
спеченные лица могут не управлять транспорт-
ным средством самостоятельно, а нанимать лич-
ного водителя –  в таком случае правонарушите-
лем будет именно водитель, и штраф будет взы-
скиваться на основании калькуляции его оклада. 
Действительно, юридически нарушителем будет 
именно водитель, но в реальной практике наруше-
ния Правил дорожного движения, в т.ч. описанные 
в Ст. 12.7, зачастую осуществляются водителем 
по указанию работодателя.

В современных публикациях можно также 
встретить мнение о том, что «привязывать» размер 
штрафа следует не к объему официально задекла-
рированного дохода, а к стоимости транспортного 

средства –  ведь в большинстве случаев этот пока-
затель объективно отражает реальные финансо-
вые возможности правонарушителя.

Высказывается и точка зрения об установлении 
объема штрафа согласно Ст. 12.7 в зависимости 
от количества совершенных лицом администра-
тивных правонарушений за определенный проме-
жуток времени. Российский законодатель может 
пойти по пути формирования системы последова-
тельного ужесточения ответственности в зависи-
мости от частоты совершаемых административных 
правонарушений. На данный момент Ст. 12.7 пред-
лагает два «режима» совершения правонаруше-
ния –  первичное и повторное (с соответствующим 
ужесточением санкций –  см. Таблицу 1).

В измененной редакции КоАП можно диффе-
ренцировать правонарушителей по точному чис-
лу совершенных правонарушений. Данная мера, 
в свою очередь, потребует введения следующих 
категорий (Таблица 2):

Таблица 2. Возможная дифференциация административных 
правонарушений, представленных в Ст. 12.7

Первичное соверше-
ние административно-
го правонарушения

Совершение административного пра-
вонарушения в первый раз.

Повторное соверше-
ние административно-
го правонарушения

Совершение административного пра-
вонарушения во второй раз.

Неоднократное совер-
шение администра-
тивного правонару-
шения

Совершение аналогичного админи-
стративного правонарушения в пери-
од, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию 
в третий раз.

Систематическое 
совершение админи-
стративного правона-
рушения

Совершение аналогичного админи-
стративного правонарушения в пери-
од, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию 
в четвертый и пятый раз.

Злостное совершение 
административного 
правонарушения

Совершение аналогичного админи-
стративного правонарушения в пери-
од, когда лицо считается подвергну-
тым административному наказанию 
в шестой и более раз.

Источник –  [8, с. 102]

Можно также предположить, наряду с либера-
лизацией наказания на первичное или повторное 
правонарушение, ужесточение наказаний за пра-
вонарушения, изложенные в Ст. 12.7, в ситуации 
систематических или злостных нарушений. Рас-
сматривается возможность применения практики 
конфискации транспортного средства как нака-
зания, назначаемого в случаях систематического 
и злостного совершения административных пра-
вонарушений [8, с. 102].

Как отмечено выше, в ряде случаев возника-
ют проблемы диффузии ответственности за адми-
нистративные правонарушения, перечисленные 
в Ст. 12.7, между собственником транспорта и его 
водителем. Особенно остро эта проблема стоит 
в условиях популяризации каршеринга. Рост пар-
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ка каршеринговых автомобилей актуализирует по-
требность изучения проблем ответственности юри-
дических лиц по допуску к управлению автомоби-
лем лиц, не имеющих право на управление транс-
портными средствами.

Компании, занятие оказанием услуг в сфере 
каршеринга, пытаются обезопасить себя и пред-
принимают меры по недопущению к управлению 
лиц, не имеющих права управления –  уже на уров-
не договора. В противном случае к ним могут быть 
применены санкции согласно ч. 2 Ст. 12.7 («Управ-
ление транспортным средством водителем, ли-
шенным права управления транспортными сред-
ствами») и ч. 3. Ст. 12.7 («Передача управления 
транспортным средством лицу, заведомо не имею-
щему права управления транспортным средством 
или лишенному такого права»). Следует отметить, 
что в ситуациях рассмотрения случаев передачи 
управления транспортных средств лицам, не име-
ющих право управления, к административной от-
ветственности привлекаются собственники транс-
портных средств [1].

Предлагается привлекать к административ-
ной ответственности лиц, пользующихся услуга-
ми каршеринга. Основанием для этого может быть 
следующее: каршеринг представляет собой арен-
ду, а любой договор аренды предоставляет лице 
право собственности. Соответственно, нести от-
ветственность за управление без должного удо-
стоверения должен нести именно арендатор. Без-
условно, в законодательстве следует зафиксиро-
вать саму категорию «каршеринг» и детализиро-
вать основные аспекты, сопряженные с санкциями 
по Ст. 12.7 и другим статьям КоАП РФ.

В заключение нужно отметить: перечень про-
блем, касающихся вопросов привлечения к админи-
стративной ответственности за совершение адми-
нистративных правонарушений, предусмотренной 
ст. 12.7 КОАП РФ, не исчерпывается вышеизложен-
ными. Интерес вызывают, к примеру, находящаяся 
на периферии внимания законодателя новая группа 
потенциальных субъектов административных пра-
вонарушений –  лица, использующие электросамо-
каты, гироскутеры, моноколеса [3, с. 70]; [7, с. 58]. 
Требуют дальнейшей регламентации вопросы, свя-
занные с применением поддельных удостовере-
ний [4, с. 445]. Можно также сказать, что по мере 
развития беспилотных транспортных средств или 
транспорта с частичным «автопилотом» законода-
тель, безусловно, будет вынужден еще раз коррек-
тировать нормативные положения Ст. 12.7 КоАП.
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FEATURES OF ATTRACTION TO ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR THE COMMITTION OF 
ADMINISTRATIVE OFFENSES, PROVIDED BY ART. 
12.7 CODE OF ADMINISTRATIVE OFFENSES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION

Ikkert A. V.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia

The article presents considerations regarding the modernization of 
the legislative body regulating administrative responsibility for com-
mitting administrative offenses, provided for in Art. 12.7 Code of Ad-
ministrative Offenses of the Russian Federation. The key aspects 
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of administrative responsibility for driving a vehicle without a driving 
license have been identified. The role of liberalization and differenti-
ation of administrative penalties is outlined. An attempt is presented 
to differentiate administrative offenses presented in Art. 12.7. The 
problems arising in connection with the popularization of carsharing 
are identified. It is concluded that it is necessary to expand the leg-
islative classification of offenders in accordance with Art. 12.7 Code 
of Administrative Offenses of the Russian Federation.

Keywords: administrative offense, administrative liability, driving li-
cense, vehicle, individualization of punishments.
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В статье анализируются пробелы правового регулирования 
процессуальных аспектов судебного рассмотрения дел об ад-
министративных правонарушениях. Давно назревшая про-
блема совершенствования института административной от-
ветственности путем приведения в соответствие процедуры 
рассмотрения дел об административных правонарушениях 
и жалоб на постановления юрисдикционных органов до сих 
пор не в полной мере отражает потребности и не соответству-
ет принципу привлечения к административной ответственности 
или освобождения от нее.
В представленной работе вместе с анализом существующей 
практики обозначается проблема действенности рассматрива-
емых мер, регламентирующих административную ответствен-
ность в целях обеспечения законности при применении мер 
административного принуждения в связи с административным 
правонарушением.
Авторами изучены мнения многих ученых, а также предложены 
пути совершенствования законодательства об административ-
ных правонарушениях в указанной области в правопримени-
тельных целях.

Ключевые слова: подготовка дела к судебному разбиратель-
ству, судебное рассмотрение дела об административном пра-
вонарушении, жалоба на постановление по делу об админи-
стративном правонарушении, процессуальный срок.

В настоящий момент в повестке законодатель-
ного регулирования стоит дискуссионный вопрос 
совершенствования института административной 
ответственности посредством внесения измене-
ний в процедуру рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях и жалоб на постановле-
ния юрисдикционных органов, принципов привле-
чения к административной ответственности или 
освобождения от нее. Несмотря на особый запрос 
со стороны правоприменения отсутствуют легаль-
ные определений таких терминов как «судебное 
рассмотрение дел об административных правона-
рушениях» или «судебное разбирательство», что 
создает сложности в единообразии судебной прак-
тики в применении института административной 
ответственности

При этом целью рассматриваемого механизма 
административно- правового регулирования явля-
ется укрепление судебного контроля за действи-
ями органов административной юрисдикции в со-
ответствии с требованиями статей 10, 118 Консти-
туции Российской Федерации, согласно которым 
судебные органы могут разрешать дела только 
посредством судопроизводства, а не в  каких-либо 
иных процедурных формах.

Вызывает интерес позиция М. К. Керимова, ко-
торый судебное рассмотрение дела об админи-
стративном правонарушении обозначает как «осо-
бую стадию административно- деликтного произ-
водства, на которой уполномоченные судьи в ходе 
объективного и всестороннего анализа (исследо-
вания) обстоятельств дела дают официальное за-
ключение о виновности лица и назначении нака-
зания либо о прекращении производства по делу» 
[1].

Вместе с тем, по нашему мнению, процессуаль-
ный порядок рассмотрения дела об администра-
тивном правонарушении и жалобы на постановле-
ние по делу об административном правонаруше-
нии может иметь существенные процессуальных 
различия, основанные на разных действиях, эта-
пах и стадиях (например, отличия –  при подготов-
ке дела к рассмотрению дела и подготовке к рас-
смотрению жалобы на постановление или в осо-
бенностях значимости имеющихся процессуальных 
сроков).

Соответственно, предлагается включить в Ко-
декс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях отдельные главы «Судеб-
ное рассмотрение дела об административном пра-
вонарушении» и «Судебное рассмотрение жалобы 
на постановление по делу об административном 
правонарушении».
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Учитывая, что мнения среди ведущих ученых 

в теории административного права о количестве 
стадий и этапов в административном производ-
стве различны, выше предложенные процессуаль-
ные варианты судебного разбирательства могут 
изменить подход к определению действий и этапов 
на стадиях рассмотрения дела об административ-
ном правонарушении и пересмотра вынесенного 
постановления и (или) решения.

Например, некоторые административисты счи-
тают, что подготовка дела об административном 
правонарушении к судебному рассмотрению пред-
ставляет собой первую стадию рассмотрения дела 
об административных правонарушениях. Она яв-
ляется обязательной по всем категориям дел, от-
носящихся к судебной подведомственности. Пра-
вильные действия судьи на этой стадии процесса 
необходимы для выполнения задач производства 
по делам об административных правонарушени-
ях [2].

С нашей же точки зрения, представляется воз-
можным выделить подготовку дела к судебному 
разбирательству в отдельный этап стадии судебно-
го рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении, которая законодательно бы включи-
ла в себя факультативную возможность предвари-
тельного судебного заседания.

В данном случае «предварительное слушание» 
может позволить судам разрешать ходатайства, 
возвращать протокол об административном пра-
вонарушении (постановления о возбуждении дела 
об административном правонарушении) в орган, 
должностному лицу, которые составили протокол 
(постановление) после различных процессуальных 
действий, направленных на всестороннее рассмо-
трение дела, или наоборот, устранять недостатки 
протокола об административном правонарушении 
до его возвращения должностному лицу, его соста-
вившему, а также прекращать производство по де-
лу об административном правонарушении при на-
личии существенного основания (например –  исте-
чение сроков давности привлечения к администра-
тивной ответственности и т.д.).

В настоящее же время, исходя из правовой по-
зиции, изложенной в определении Конституцион-
ного Суда РФ от 19.10.2021 N 2131-О [3], абзаце 5 
пункте 4 Постановления Пленума Верховного Су-
да Российской Федерации от 24 марта 2005 года 
N 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов 
при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» [4], воз-
можность возвращения протокола об администра-
тивном правонарушении (постановления о возбуж-
дении дела об административном правонаруше-
нии) в орган, должностному лицу, на стадии рас-
смотрения дела исключается.

При этом необходимо заметить, что сроки рас-
смотрения дел об административных правонару-
шениях являются необходимым условием в фор-
муле необходимости и достаточности соблюдения 
законности в процессе вынесения итогового реше-
ния по конкретному делу.

Актуальность рассматриваемого вопроса уси-
ливается потенциальной возможностью участни-
ками процесса затягивать рассмотрение производ-
ства по делу, посредством получения больничных 
листов, заявления различных ходатайств (вызов 
понятых, свидетелей, экспертов и т.д.), что ве-
дет к увеличению сроков производства по делам 
об административных правонарушениях. При этом 
установленные ограничения сроков производства 
по делу имеет также и цель возможного освобо-
ждения от административной ответственности ли-
цами, в отношении которых ведется производство 
по делу об административном правонарушении.

Такого же мнения придерживается А. С. Дуге-
нец, который в качестве давностных сроков пони-
мает «временные отрезки, с истечением которых 
теряется возможность назначения административ-
ного наказания» [5].

К сожалению, действующее законодательство 
предусматривает единственное основание прио-
становления течения срока давности привлечения 
к административной ответственности –  удовлет-
ворение ходатайства лица о рассмотрении дела 
по месту его жительства (ч. 5 ст. 4.5 КоАП РФ).

При этом, временные издержки, связанные 
с передачей дела об административном правона-
рушении по месту жительства, не идут ни в какое 
сравнение со сроками проведения экспертизы, ко-
торые не являются основанием для приостановле-
ния сроков производства по делу и представляют 
собой значительные временные затраты, что при 
действующем правовом регулировании действи-
тельно может повлечь освобождение лица от ад-
министративной ответственности в связи с исте-
чением сроков давности (применительно к случаям 
небольших пределов указанных сроков –3 месяца).

При таких обстоятельствах, на наш взгляд, не-
обходимо пересмотреть круг описываемых основа-
ний в пользу его увеличения. Для этого необходи-
мо закрепить иные возможности приостановления 
срока рассмотрения дела об административном 
правонарушении, а также приостановления срока 
давности привлечения к административной ответ-
ственности на стадиях рассмотрения дела об ад-
министративном правонарушении и пересмотра 
вынесенного постановления и (или) решения.

Переходя к организационно- правовым аспек-
там рассмотрения дел об административных пра-
вонарушениях, обращает на себя внимание тот 
факт, что именно аппарат суда обеспечивает не-
прерывную и бесперебойную деятельность судей 
по отправлению правосудия, что обуславливает по-
тенциал государственных гражданских служащих 
участвовать в осуществлении судопроизводства. 
При этом круг обязанностей судебного аппарата 
помимо обеспечительных и организационных ком-
петенций включает и уголовно- процессуальные 
и гражданско- процессуальные функции. В адми-
нистративном судопроизводстве предусмотрен 
процессуальный статус секретаря судебного засе-
дании и помощника судьи как участников данных 
видов судопроизводства. [6].
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К сожалению, действующий Кодекс Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях не закрепляет определения понятия помощник 
судьи, секретаря судебного заседания, а также 
не устанавливает их правового положения.
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Регулирование применения финансовых технологий при формировании 
цифровой экосистемы кредитной организации
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Российской Федерации
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Одним из главных трендов, связанных с цифровой трансфор-
мацией финансовой отрасли, является активное формирова-
ние кредитными организациями цифровых экосистем. Постро-
ение таких экосистем подразумевает под собой внедрение 
кредитными организациями в свою деятельность финансовых 
технологий, таких как искусственный интеллект, большие дан-
ные, облачные вычисления и др. Статья посвящена исследо-
ванию особенностей регулирования применения финансовых 
технологий при формировании цифровых экосистем кредит-
ных организаций. На основании формально- юридического ана-
лиза российского законодательства в сфере создания цифро-
вых инноваций, документов программного характера, научных 
исследований, автором разработаны меры для обеспечения 
безопасного использования финансовых технологий при соз-
дании цифровых экосистем кредитных организациях, а также 
предложены дальнейшие направления регулирования приме-
нения финансовых технологий при формировании цифровых 
экосистем кредитных организаций.

Ключевые слова: финансовые технологии, финтех, цифровые 
технологии, правовое регулирование, цифровая экосистема, 
финансовая сфера, цифровизация.

Финансовая сфера является одной из ведущей 
по внедрению и применению финансовых техноло-
гий (финтех). Ряд ученых отмечают, что активную 
цифровизацию финансовой отрасли следует рас-
сматривать как финтех- революцию [10]. Тем не ме-
нее, другие исследователи считают, что финансо-
вые технологии лишь дополняют отрасль и инте-
грируются в бизнес- модели компаний, что способ-
ствует повышению их эффективности [12].

Финтех можно определить как предоставление 
финансовых услуг и сервисов с использованием 
передовых технологий, таких как большие данные 
(Big Data), искусственный интеллект, блокчейн, об-
лачные вычисления и др. [16].

Примерами успешного внедрения финансовых 
технологий в банковской сфере являются цифро-
вые банковские сервисы, краудфандинг и краудин-
вестинг, автоматизированные консультации, элек-
тронные денежные средства, услуги электронных 
платежей, а также финансовые операции, связан-
ные с криптовалютами и прочими современными 
финансовыми инструментами [2].

Необходимые предпосылки для развития фи-
нансовых технологий на отечественном рынке ох-
ватывают несколько ключевых аспектов. Во-пер-
вых, низкая маржинальность услуг, предоставля-
емых банками, стимулирует поиск новых путей 
для повышения доходности. В результате происхо-
дит трансформация финансовых бизнес- моделей 
и вовлечение нефинансовых организаций на фи-
нансовый рынок. Кроме того, партнерство между 
банками и технологическими компаниями активно 
способствует совместной разработке и внедрению 
инновационных решений. Неотъемлемым элемен-
том является также участие государства в разви-
тии цифровых технологий на финансовом рынке.

В настоящее время нормативно- правовое ре-
гулирование в области финтеха характеризуется 
такими нормативно- правовыми актами как: Феде-
ральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О циф-
ровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлече-
нии инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», Фе-
деральный закон от 20.07.2020 № 211-ФЗ «О со-
вершении финансовых сделок с использованием 
финансовой платформы», Федеральный закон 
от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых инноваций 
в Российской Федерации».
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Развитие финансовых технологий в Российской 
Федерации неразрывно связано с государственной 
стратегией по формированию и развитию цифро-
вой экономики, реализуемой через целевую про-
грамму «Цифровая экономика Российской Феде-
рации». Данная программа нацелена на создание 
условий для стимулирования конкуренции на фи-
нансовом рынке, а также на повышение доступ-
ности, качества и разнообразия финансовых ус-
луг. Еще одной важной целью является снижение 
рисков и издержек в финансовой сфере, а также 
обеспечение безопасности и устойчивости приме-
нения финансовых технологий.

Одним из направлений взаимодействия финте-
ха и кредитных организаций является формирова-
ние кредитными организациями цифровых экоси-
стем [3].

Цифровые экосистемы охватывают различные 
области экономической деятельности и способ-
ны, благодаря новейшим технологиям, создавать 
новые ценности (товары и услуги) для потребите-
лей. В отличие от Соединенных Штатов и Китая, 
где экосистемы строятся на основе крупных техно-
логических компаний, которые включают финан-
совые услуги в неотъемлемую часть клиентского 
опыта [1], в России экосистемы преимущественно 
формируются вокруг крупных коммерческих бан-
ков [4]. Сбербанк, ВТБ и Тинькофф в настоящее 
время разрабатывают свои собственные экосисте-
мы, внедряя разнообразные небанковские серви-
сы на своих платформах [5].

Кредитные организации играют активную роль 
в формировании экосистем, объединяя ресурсы 
различных сфер деятельности: цифровые плат-
формы, клиентские данные, интерфейсы, про-
граммное и аппаратное обеспечение, а также ме-
тоды авторизации пользователей.

В настоящее время в научном и экспертном со-
обществе отсутствует единое понимание сущно-
сти цифровой экосистемы, формируемой кредит-
ной организацией. Выделяют несколько подходов 
к определению понятия цифровая экосистема, рас-
сматривая данное явление с разных точек зрения 
как: клиентоцентричную бизнес- модель [11]; сово-
купность сервисов и платформенных решений [20]; 
объединение юридических лиц в рамках партнер-
ства [14]; объединение юридических лиц как разно-
видность банковской группы [13]; многостороннюю 
цифровую платформу или совокупность платформ 
[19].

Исходя из приложенных в литературе подходов 
к определению цифровой экосистемы, можно вы-
делить следующие ключевые признаки цифровой 
экосистемы: наличие среди сервисов цифровой 
платформы; присутствие более чем на двух рын-
ках (отраслях); взаимосвязанность и интегриро-
ванность сервисов; высокая роль данных о клиен-
тах и способов их обработки; система лояльности.

Для целей настоящей статьи представляется 
возможным определить цифровую экосистему кре-
дитной организации как инновационную бизнес- 
модель, построенную на базе единой цифровой 

платформы и предлагающую сервисы финансово-
го и нефинансового характера с целью удовлет-
ворения разнообразных потребностей пользова-
телей.

В июне 2021 года Банк России выпустил доклад 
[17], посвященный особенностям развития экоси-
стем с участием кредитных организаций, в кото-
ром обозначил основные риски для кредитных ор-
ганизаций, формирующих экосистемы, а также для 
их кредиторов и вкладчиков, и предложил подходы 
к регулированию указанных рисков.

Цифровые экосистемы обладают огромными 
преимуществами, однако они также несут значи-
тельные риски и вызовы. Один из таких рисков за-
ключается в увеличении доли иммобилизованных 
активов, которые не имеют требования по возврат-
ности, и ограниченно ликвидных активов. Еще од-
ним вызовом является обработка, хранение и огра-
ничение доступа к персональным данным клиен-
тов, а также контроль за их использованием. Также 
существует риск формирования монопольного по-
ложения экосистемы и дискриминации поставщи-
ков, которым не разрешен доступ к единой плат-
форме кредитной организации [3]. Более того, вы-
ход кредитных организаций, которые создают эко-
системы, в другие отрасли экономики, повышает 
риски для кредиторов, вкладчиков и финансовой 
стабильности в целом [4].

Возможность банков инвестировать в иммо-
билизованные активы может привести к кросс- 
секторальному риску для кредитных организаций, 
поскольку они могут вкладывать свои средства 
в нефинансовые компании, которые не обязаны 
возвращать вкладчикам кредитных организаций 
их денежные средства. Такие активы заморажи-
вают капитал кредитных организаций, и если та-
кие активы не имеют достаточной капитализации, 
возникает угроза обесценивания их стоимости, что 
может повлечь за собой угрозу финансовой устой-
чивости как для кредитных организаций, так и для 
их кредиторов и вкладчиков [5].

С целью сокращения указанных рисков, Банк 
России предложил осуществить внедрение риск-о-
риентированного лимита в процентном соотноше-
нии от общей капитализации для иммобилизован-
ных активов. Такой вид регулирования способству-
ет стимулированию банков внедрять инновации 
и разрабатывать новые услуги, предусматривая 
полное обеспечение этих активов через внутрен-
ние ресурсы акционеров. Более того, данный под-
ход будет способствовать продаже иммобилизо-
ванных активов, освобождая риск-ориентирован-
ный лимит, связанный с покрытием капитала [4].

Позднее в августе 2021 года Банк России опу-
бликовал доклад [18], где проанализировал риски 
совмещения видов деятельности, в том числе воз-
никающих при создании экосистем, механизмы 
контроля и принципы регулирования таких рисков, 
а также предложил приоритетные направления 
регулирования совмещенных видов деятельности, 
включая платежные услуги, нефинансовые опера-
ции, доверительное управления, инвестиционное 
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консультирование, пенсионные и страховые услу-
ги, а также решения в сфере финансовых техно-
логий.

С учетом расширения цифровых экосистем 
кредитными организациями, регулирующие орга-
ны сталкиваются с задачей обеспечения стабиль-
ности финансового рынка в рамках нового экоси-
стемного подхода, который позволяет объединить 
различные виды финансовой и нефинансовой де-
ятельности на основе единой цифровой платфор-
мы.

При внедрении финтеха в банковскую сферу, 
несмотря на очевидные преимущества, такие как 
сокращение времени совершения финансовых 
операций, повышение надежности сделок и уве-
личение скорости транзакций, возникают опреде-
ленные риски, которые требуют формирование но-
вых подходов к регулированию и создание новых 
регулятивных инструментов [3].

Научные исследования Н. А. Поветкиной 
и Ю. В. Ледневой указывают на то, что нерегули-
руемое развитие финтеха может представлять се-
рьезную угрозу для финансовых систем не толь-
ко отдельных государств, но и для международно-
го сообщества в целом из-за использования сети 
«Интернет» в предоставлении финтех- и регтех- 
услуг [15].

Другие ученые признают, что появление цифро-
вых финансовых технологий с инновационной при-
родой привело к возникновению юридической нео-
пределенности и вызвало необходимость в созда-
нии или модернизации регулирующих правил для 
данных технологий [7].

Оценка соответствия существующих норм уров-
ню развития общественных отношений и регулиро-
вания цифровых технологий может быть выполне-
на с помощью экспериментальных правовых меха-
низмов в области цифровых инноваций, известных 
как «регуляторные песочницы». Регуляторные пе-
сочницы имеют целью создание условий для про-
верки жизнеспособности новых цифровых техно-
логий в отсутствие необходимого регулирования 
[7].

В настоящее время все большую значимость 
приобретает применение экспериментальных пра-
вовых режимов в контексте создания эффектив-
ного законодательного регулирования для инно-
вационных бизнес- моделей, сервисов или услуг. 
Внедрение экспериментальных правовых режимов 
дает возможность временно не применять опреде-
ленные требования, установленных законодатель-
ством, для предпринимателей, которым необходи-
мо протестировать инновационную бизнес- модель 
(такие требования могут включать лицензионные, 
регистрационные и др.).

Осуществление деятельности в условиях дан-
ного режима позволяет предпринимателям значи-
тельно снизить временные и финансовые расхо-
ды, связанные с получением необходимых разре-
шений для запуска инновационного сервиса. Го-
сударственным и регуляторным органам предо-
ставляется возможность использовать правовые 

эксперименты для выбора наиболее эффективной 
модели регулирования предпринимательской дея-
тельности, основанной на инновационной бизнес- 
модели, сервисе или услуге. Кроме того, примене-
ние экспериментальных правовых режимов стиму-
лирует развитие предпринимательства, предостав-
ляя участникам возможность тестировать такую 
бизнес- модель в специально созданной безопас-
ной среде с реальными потребителями.

Необходимо отметить, что использование экс-
периментальных правовых режимов позволяет 
не только протестировать цифровые инновации, 
но и определить наилучший способ регулирования 
отношений, выявить потребность в изменении дей-
ствующих норм и разработке новых правил. Гиб-
кость таких инструментов может способствовать 
созданию «проактивного права», учитывающего 
развитие цифровых технологий [7].

Вместе с тем некоторыми учеными ставится 
под сомнение эффективность правовой модели 
экспериментального режима [9]. В частности, ука-
зывается на отсутствие законодательных поло-
жений об экспериментальных правовых режимах, 
которые могли бы обеспечить сбалансированный 
подход к развитию цифровых инноваций и защите 
прав потребителей.

На основании вышеизложенного, можно сде-
лать следующие выводы.

Активное применение кредитными организаци-
ями финансовых технологий при формировании 
цифровых экосистем порождает значительные ри-
ски. Для обеспечения безопасного использования 
финансовых технологий при создании цифровых 
экосистем кредитных организациях представляют-
ся обоснованными следующие меры:

1. Разработка стандартов и правил, устанавли-
вающих требования к технологической стабильно-
сти, безопасности и непрерывности использования 
финансовых технологий в банковской сфере.

2. Разработка подходов и методов взаимодей-
ствия и реагирования на информационные угрозы 
в рамках совместной деятельности Центра мони-
торинга и реагирования на компьютерные атаки 
в кредитно- финансовой сфере Банка России и кре-
дитных организаций, формирующих экосистемы.

3. Проведение мероприятий со стороны кредит-
ных организаций, формирующих экосистемы, на-
правленных на усиление технологической стабиль-
ности, безопасности и непрерывности применения 
ими финансовых технологий.

Реализация указанных мероприятий будет спо-
собствовать усилению уровня технологической 
безопасности в сфере финансовых технологий, 
повышению устойчивости цифровых экосистем 
кредитных организаций, сокращению риска кибе-
ратак и эффективному и оперативному реагиро-
ванию на них.

Поскольку при формировании цифровых эко-
систем кредитных организаций особое внимание 
уделяется защите прав потребителей и защищен-
ности персональных данных, в целях повышения 
эффективности экспериментальных правовых ре-
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жимов необходимо интегрировать в законодатель-
ство об экспериментальных правовых режимах по-
ложения, направленные на защиту прав потреби-
телей и их персональных данных.

В сфере регулирования применения финансо-
вых технологий при формирования цифровых эко-
систем кредитных организаций следует обратить 
внимание на несколько перспективных направле-
ний:

1. Усовершенствование системы цифровой 
идентификации пользователей, позволяющей им 
получать доступ к различным финансовым и не-
финансовым сервисам.

2. Улучшение механизмов защиты данных 
и распределение прав и обязанностей в отноше-
нии доступа и обмена информацией о клиентах.

3. Повышение уровня кибербезопасности с це-
лью снижения рисков и эффективного реагирова-
ния на кибератаки, а также оперативного восста-
новления после них.

4. Развитие открытых инноваций в банковской 
сфере, позволяющих банкам делиться данными 
о своих клиентах с третьими лицами при условии 
получения их согласия и принятия мер по содей-
ствию инновациям, способствующим внедрению 
инновационных цифровых финансовых услуг.
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REGULATION OF THE USE OF FINANCIAL 
TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF THE DIGITAL 
ECOSYSTEM OF A CREDIT INSTITUTION

Tumanova A. E.
Financial University at Government of the Russian Federation

One of the main trends associated with the digital transformation of 
the financial industry is the active formation of digital ecosystems by 
credit institutions. The construction of such ecosystems implies the 
introduction of financial technologies by credit institutions into their 
activities, such as artificial intelligence, big data, cloud computing, 
etc. The article is devoted to the study of the peculiarities of the reg-
ulation of the use of financial technologies in the formation of digital 
ecosystems of credit institutions. Based on the formal legal analysis 
of Russian legislation in the field of digital innovation, programmatic 
documents, scientific research, the author has developed measures 
to ensure the safe use of financial technologies in the creation of 
digital ecosystems of credit institutions, as well as proposed further 
directions for regulating the use of financial technologies in the for-
mation of digital ecosystems of credit institutions.
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К вопросу о сущности общественной опасности
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Статья посвящена рассмотрению вопроса определения фор-
мулировки «общественная опасности» с семантической точки 
зрения, определения понятия преступления, а также опреде-
лению измерения общественной опасности с точки зрения 
административного правонарушения и уголовно наказуемого 
деяния. В статье рассматриваются определения преступления, 
данные научными деятелями. Автором изучены нормативные 
акты, закрепляющие понятие преступления, а также измере-
ние общественной опасности. Помимо указанного в статье 
изучено законодательство, в том числе нацисткой Германии; 
и религиозные направления в законодательстве США Также 
автором изучены взгляды научных деятелей Российской Фе-
дерации, направленные на определение общественной опас-
ности, в том числе А. Э. Жалинского, который определил, что 
общественно опасным может быть признано причинение и воз-
можность причинения не поддающегося полному возмещению 
существенного вреда любым конституционным ценностям

Ключевые слова: общественная опасность, преступление, 
проступок, конституционно- правовые нормы, измерение обще-
ственной опасности деяний, административное правонаруше-
ние, нормы права, семантика.

Попытки прояснения содержания понятия «об-
щественная опасность» предпринимались в уго-
ловном праве с самого момента появления это-
го понятия, и в данной статье также предприни-
мается попытка установить сущность этого само-
го сложного в понимании признака преступления. 
На взгляд автора исследования, причины много-
численных противоречий в подходах к уяснению 
сущности общественной опасности –  фундамен-
тальное непонимание того обстоятельства, что об-
щественная опасность –  это не просто одна из ка-
тегорий науки уголовного права; она имеет наибо-
лее тесные взаимосвязи с категорией уголовной 
политики и в целом имеет гораздо большее отно-
шение к другим социальным наукам, чем к соб-
ственно науке уголовного права.

Для распутывания противоречий и сложно-
стей в уяснении сущности общественной опасно-
сти прежде всего необходимо обратиться к само-
му понятию преступления, а точнее, к конструиро-
ванию этой лексемы. Хотя на настоящий момент 
в соответствии с морфемным словарем 1 в слове 
«преступление» корень «преступл-» является не-
делимой морфемой, еще дореволюционный пра-
вовед Н. С. Таганцев указывал, что преступное де-
яние заключает в себе свой ство перехода, разру-
шения, отклонения от  чего-либо 2. На данный при-
знак преступлений указывает и Артикул Воинский, 
принятый при правлении Петра 1 и содержавший 
в том числе нормы уголовного права –  так, статьи 
Артикула сконструированы следующим образом: 
сначала сформулирована гипотеза или гипотеза + 
диспозиция нормы, санкция же нередко начинает-
ся с фразы «А ежели кто сие преступит..», и такое 
лицо нередко называется «преступителем». И речь 
идет явно не столько о нарушении установленного 
нормой запрета, раз Н. С. Таганцев наделяет со-
вершение преступных деяний в том числе свой-
ством разрушительности: если масштаб оценива-
ется именно как разрушение, скорее всего, дело 
не только несоблюдении требований нормы. Пото-
му необходимо определиться, какие же свой ства 
уголовно- правового запрета делают его «пересту-
пление» разрушительным (и разрушительным для 
чего именно такое нарушение является).

Сразу необходимо обозначить, что было бы не-
сколько упрощенным утверждать, что разруши-
тельность преступления заключается только в его 
наибольшей вредности в сравнении с запрета-

1 Морфемный словарь онлайн [Электронный ресурс] URL: 
https://morphemeonline.ru/%D0%9F/%D0%BF%D1%80%D0%B5
%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B
D%D0%B8%D0%B5 (дата обращения: 7.11.2023)

2  Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Лекции. Часть 
общая. Т. 1. –  М., 1994. –  С. 24.
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ми, устанавливаемыми нормами других отраслей 
права. Сравнительный морфемный и семантиче-
ский анализ понятий, обозначающих нарушения 
законодательства других отраслей права, также 
позволяет усмотреть иное, отличное семантико- 
социальное значение понятие «преступление». 
Так, административно наказуемые деяния, а так-
же деяния, запрещенные налоговым законодатель-
ством и иными отраслевыми нормами, именуют-
ся правонарушениями. С учетом того, что понятие 
«нарушение» имеет два основных значения:

1. Несоблюдение правила, нормы;
2. Сбой, препятствующий нормальной работе 

механизма, органа, системы.
Немаловажно, что нарушением именуются в том 

числе, например, ошибки, допускаемые в устной 
и письменной речи –  их могут называть «наруше-
ниями синтаксиса/пунктуации/орфографии» и пр.; 
таким образом, правонарушение, то есть наруше-
ние правовой нормы, можно воспринимать как не-
соблюдение правовой нормы –  с одной стороны, 
и как деяние, препятствующее нормальному функ-
ционированию отдельных институтов, нормально-
му течению общественных отношений и пр.

Нарушения правил трудового распорядка 
и иных локальных нормативных актов и в целом 
неисполнение работником своих служебных обя-
занностей именуются дисциплинарными проступ-
ками. Понятию «проступок», помимо значений 
«нарушение трудовой дисциплины», «нарушение 
менее опасное, чем преступление», присуще так-
же значение «провинность, оплошность, ошиб-
ка». Морфемный же анализ позволяет установить, 
что слово проступок –  конфиксное производное 
от глагола «ступать», имеющего значение «сде-
лать шаг»: таким образом, совершить проступок 
означает «сделать неверный, ошибочный шаг, за-
ключающий в себе несоблюдение нормы» (семан-
тическое свой ство несоблюдения нормы отграни-
чивает от, например, одного из значений глагола 
«оступиться», который в свою очередь в одном 
из своих значений содержит скорее семантиче-
ское свой ство негативной нравственной, этиче-
ской оценки, нежели несоблюдения нормы). По-
нятие «дисциплина» означает поведенческую мо-
дель, направленную на соблюдение установлен-
ного порядка.

Попытки выстраивать понятие общественной 
опасности от наибольшей вредности натыкаются 
и на такое очевидное противоречие, как невоз-
можность сопоставления и сравнения вредности 
некоторых из преступных деяний с вредностью не-
которых из деяний, попадающих под состав адми-
нистративных правонарушений. Как можно изме-
рить, что является более вредоносным –  соверше-
ние преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ, либо совершение административного пра-
вонарушения, предусмотренного составами ст. 6.3 
КоАП РФ? Если измерять вред причиненным ущер-
бом, то вред от административного правонаруше-
ния может оказаться даже бОльшим в случае, если 
в результате нарушения санитарно- эпидемических 

правил заболел даже один человек, поскольку сто-
имость лечения может оказаться больше стоимо-
сти украденного имущества. Тем не менее, одно 
из деяний является преступлением, другое –  адми-
нистративным правонарушением, и тем не менее, 
ни в коем случае не стоит считать это ошибкой или 
недальновидностью законодателя по следующим 
причинам.

Сама морфемная конструкция слова «престу-
пление» как бы свидетельствует о трансформа-
ции, о переходе, влекущем сущностное измене-
ние, а не просто бОльшую вредность. Под «пере-
ходом черты», «трансформацией» и «сущностным 
изменением» ни в коем случае не подразумевает-
ся нечто мистическое, но свой ство некоторой са-
кральности, по крайней мере в более ранние эпо-
хи, усмотреть в уголовно- правовых нормах вполне 
возможно. В частности, религиозные догмы и ос-
новы религиозных учений, помимо собственно ос-
нов вероучения, т.е. сотворения мира, жития про-
роков и т.д., содержат нередко также и нормы, ре-
гулирующие повседневную жизнь. И даже с учетом 
уровня развития общественных отношений в древ-
нем мире трудно не заметить, что наибольшая доля 
религиозных норм, содержащих запрет, если клас-
сифицировать по отраслевому признаку, должна 
была быть отнесена к нормам уголовно- правовым. 
Например, христианская догматика, содержит, по-
мимо собственно религиозных норм о единобо-
жии и триединстве бога, также запреты на совер-
шение убийства, кражи и лжесвидетельства. Ука-
зание на «божественное происхождение» и осо-
бое знание можно найти, например, в преамбулах 
к уголовно- правовым актам: например, указание 
на создание с «божиею милостию» содержится 
в преамбуле к Воинскому Артикулу, но не содер-
жится в прочих законодательных актах петровской 
эпохи, например, в именном указе от 09.04.1699 
«О соблюдении чистоты в Москве и о наказании 
за выбрасывание сора и всякого помета на улицы 
и переулки» и иных указах.

Есть лишь одна отрасль права, нормы кото-
рой до сих пор несут в себе сходную «печать» са-
кральности, и это –  конституционно- правовые нор-
мы, притом свой ство сакральности усматривается 
лишь в тех из них, которые не просто относятся 
к сфере действия конституционного (государствен-
ного) права, но содержат нормы, регулирующие 
правоотношения, которые представляются законо-
дателю самой основой устройства общества. Наи-
более известным примером, в котором законода-
тель ссылается на божественное право, является 
Декларация независимости США от 04.07.1776: 
американские отцы-основатели в своем зако-
нотворчестве указали в преамбуле Декларации 
одним из оснований волю Творца, создавшего лю-
дей равными и наделившего их неотчуждаемыми 
правами на жизнь, свободу и стремление к сча-
стью. Собственно, религиозные нормы в древно-
сти в некоторых сообществах и цивилизациях так-
же являлись основами, на которых это общество 
строилось.
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Немаловажно, что указание на фундаменталь-
ность конституционных норм содержится в са-
мом термине «конституционный», поскольку сло-
во «constitutio», производное от лат. Constituere –  
«ставить, помещать; утверждать, вводить», а гла-
гол в свою очередь образован из вариаций мор-
фем cum- (варианты com-, con-, cor-) «с, вместе» 
и statuere –  «ставить», в переводе с латинского 
означает «устройство, установление». Но и лексе-
ма «уголовный» при морфемном разборе также 
позволяет обнаружить некоторую фундаменталь-
ность норм этой отрасли, их конститутивное для 
общества, государства и власти значение, если эти 
нормы воспринимаются как «у головы». Таким об-
разом, конституирующая для общества основа –  
черта, присущая в настоящее время только нор-
мам конституционного и уголовного права (и нор-
мам религиозного права в некоторых из теократи-
ческих государств).

Из непонимания этого свой ства уголовно- 
правовой исходят попытки игнорирования различий 
в конструировании норм ст. 14 УК РФ и ст. 2.1 Ко-
АП РФ, попытки списать эти различия на недоста-
ток юридической техники законодателя и как след-
ствие попытки наделения свой ством обществен-
ной опасности не только преступлений, но и адми-
нистративных правонарушений, а то и всех видов 
правонарушений, предусмотренных нормами иных 
отраслей права –  налогового, бюджетного, трудо-
вого, гражданского и других 1. Тогда как при учете 
этого свой ства уголовно- правовых норм путаницы 
становится намного меньше, ведь тогда для самого 
установления общественной опасности появляется 
дополнительный инструмент, не относящийся соб-
ственно к науке уголовного права. Наиболее близ-
кой в вопросе установления сущности обществен-
ной опасности автору исследования представляет-
ся позиция А. Э. Жалинского, который утверждал, 
что общественно опасным может быть признано 
причинение и возможность причинения не поддаю-
щегося полному возмещению существенного вре-
да любым конституционным ценностям, т.е. всем 
правовым благам, имеющим конституционный 
ранг 2, в свою же очередь те обстоятельства, кото-
рые приведут к наделению тех или иных правовых 
благ рангом конституционных, не относятся к объ-
ектам исследования науки уголовного права. Наи-
более очевидными из таких обстоятельств являют-
ся элементы формы государства и их свой ства –  
даже не самые масштабные изменения в них всег-
да приводят к изменениям в уголовном законо-
дательстве, а то и к изменениям курса уголовной 
политики в целом. В частности, пример уголовно- 
правового законодательства нацистской Германии 
примечателен не только введением откровенно ан-

1  Куликов Е. А. Общественная опасность деяния как глав-
ный признак правонарушения // Юридические исследования. – 
2016. – № 1. –  С. 22.

2  Жалинский А. Э. Оценка общественной опасности деяния 
в процессе уголовного правотворчества // Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке: материалы 6-й Международной 
научно- практической конференции. М.: Проспект, 2009. С. 48–
52.

типравовых законов, но и принципиальным пере-
смотром принципов уголовной политики: начиная 
с 1933 года уголовная политика Германии резко 
начала впитывать в себя «достижения» евгеники 
и наследственности, что привезло к введению ин-
ститута «превентивного наказания» для лиц, кото-
рых сочли угрожающими режиму 3. Говорить о том, 
что эти изменения было продиктованы развитием 
общественных отношений, было бы неправомер-
ным: националистские, антисемитские и прочие 
радикальные воззрения, хотя и были весьма по-
пулярны в тот исторический отрезок, все же были 
более сконцентрированы вокруг идеи отселения 
«инородных» элементов 4, нежели назначения им 
уголовных наказаний и уничтожения. Только ради-
кальное изменение политического режима сдела-
ло возможным наделение свой ством обществен-
ной опасности не деяний, а личностей.

Отталкиваясь от утверждения о том, что обще-
ственная опасность оценивается во многом исходя 
из элементов формы государства и их черт, можно 
утверждать и об отсутствии у общественной опас-
ности такого свой ства, как объективность. Точнее, 
общественная опасность будет объективно разной 
для каждого из соотношений элементов формы 
государства, для каждой совокупности черт этих 
элементов –  то есть сколько уникальных форм го-
сударства существует, столько же будет и крите-
риев объективности. Возвращаясь к примеру с за-
конодательством нацистской Германии, несложно 
заметить, что деяния (и даже личности в целом), 
не представляющие никакой общественной опас-
ности для современных немцев –  например, всту-
пление гражданкой Германии в брак с лицом, име-
ющим еврейское происхождение, расценивались 
как общественно опасные только по причине вы-
страивания политического режима, одного из эле-
ментов формы государства, вокруг идей расовой 
чистоты.

Из изложенного напрашивается вывод, что на-
уке уголовного права известны лишь инструменты 
для измерения общественной опасности деяний, 
который свой ством общественной опасности уже 
наделены в соответствии с уголовным законом по-
средством внесения в особенную часть уголовного 
кодекса соответствующей новеллы. Сами крите-
рии признания деяния общественно опасным, или, 
по выражению некоторых исследователей, оценки 
общественной опасности, находятся за пределами 
науки уголовного права: именно по этой причине 
попытки наделить общественную опасность свой-
ством объективности наталкиваются на множество 
логических противоречий –  только инструмента-
рий измерения общественной опасности деяний, 
уже попадающих под описание составов уголов-
ного кодекса, действительно более- менее объек-
тивен. Автор исследования не обладает знаниями 

3  Барышева К. А. Исторический анализ уголовной политики 
Германии (1871–1945 гг.) // Право. Журнал Высшей школы эко-
номики, 2015. – № 4, С. 188

4  Фрай Н. Государство фюрера. Национал- социалисты 
у власти: Германия, 1933–1945. М.: Росспэн, 2009. –  С. 32–41
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об особенностях квалификации преступлений в со-
ответствии с нормами уголовного права во всем 
мире, но не приходится сомневаться, что в боль-
шинстве правопорядков преступления, совершен-
ные организованными группами, считаются опас-
нее преступлений, совершенных в одиночку, а пре-
ступления, совершенные против лиц, находящихся 
в беспомощном состоянии, имеют бОльшую обще-
ственную опасность, чем преступления против лиц, 
способных оказать сопротивление. Измерить же 
общественную опасность деяний при отнесении 
их к преступным только средствами уголовного 
права практически невозможно. И потому невоз-
можно не вспомнить снова высказывание А. Э. Жа-
линского, совершенно справедливо заметившего, 
что уголовно- правовая наука не располагает све-
дениями о реальной опасности того или иного вида 
поведения и образующих его отдельных деяний 1.
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TO THE QUESTION OF THE ESSENCE OF PUBLIC 
DANGER

Bessalova T. N.
Saratov State Law Academy

The article is devoted to the consideration of the definition of the 
phrase “public danger” from a semantic point of view, the definition 
of the concept of crime, as well as the definition of the measurement 
of public danger from the point of view of an administrative offense 
and a criminally punishable act. The article discusses the definitions 
of crime given by scientists. The author has studied the normative 
acts that consolidate the concept of crime, as well as the measure-
ment of public danger. In addition to the above, the article studied 
legislation, including Nazi Germany; and religious trends in US leg-
islation, the author also studied the views of scientific figures of the 
Russian Federation aimed at determining public danger, including 
A. E. Zhalinsky, who determined that causing and the possibility of 
causing substantial damage that cannot be fully compensated can 
be considered socially dangerous any constitutional values.

Keywords: public danger, crime, misdemeanor, constitutional and 
legal norms, measurement of public danger of acts, administrative 
offense, legal norms, semantics.

References

1. Spelling dictionary online [Electronic resource] URL: https://
morphemeonline.ru/%D0%9F/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D
1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B-
D%D0%B8%D0%B5 (date of application: 7.11.2023).

2. Tagantsev N. S. Russian criminal law. Lectures. General part. 
Vol. 1. –  M.: Nauka, 1994. – 380 p. –24 p.

3. Kulikov E. A. Public danger of an act as the main sign of an of-
fense // Legal research. – 2016. –  No. 1. –  p. 18–48. –p.22

4. Zhalinsky A. E. Assessment of the public danger of an act in 
the process of criminal lawmaking // Criminal law: development 
strategy in the XXI century: materials of the 6th International 
Scientific and practical Conference. –  M.: Prospekt, 2009. –  
pp. 48–52.

5. Zhalinsky A. E. Assessment of the public danger of an act in 
the process of criminal lawmaking // Criminal law: development 
strategy in the XXI century: materials of the 6th International Sci-
entific and Practical Conference. –  Moscow: Prospekt, 2009. –  
pp. 48–52.

6. Barysheva K. A. Historical analysis of the criminal policy of Ger-
many (1871–1945) // Pravo. Journal of the Higher School of 
Economics. 2015. No. 4. –  pp. 186–196 188 p.

7. Fry N. The Fuhrer’s state. National Socialists in power: Germa-
ny, 1933–1945. Moscow: Rosspan, 2009. – 255 p. 32–41.

8. Zhalinsky A. E. Selected works. Vol. 4: Legal thinking and pro-
fessional activity of a lawyer. Scientific problems of jurispru-
dence. –  M.: Publishing House of the Higher School of Econom-
ics, 2016. – 584 p. 124 p.



№
11

 2
02

3 
[Ю

Н]

288

Правовой статус социально ориентированных некоммерческих организаций

Рюмин Андрей Романович,
аспирант по направлению подготовки «Юриспруденция» 
Департамента правового регулирования экономической 
деятельности Юридического факультета Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации
E-mail: andre- ryumin@mail.ru

В статье рассматриваются существующие подходы к понятию 
социально ориентированных некоммерческих организаций. 
Некоммерческие организации, которые осуществляют дея-
тельность в интересах общества, являются важными инстру-
ментами гражданского общества и механизмом достижения 
общественных целей. Сфера деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций предполагает воз-
можность осуществления предпринимательской деятельности 
с соблюдением закрепленных целей функционирования такой 
организации.
Целью исследования является определение и выработка мак-
симально приближенного к существующим реалиям понятия 
социально ориентированной некоммерческой организации. 
Для этого автором проанализированы существующие подходы 
к пониманию сущности социально ориентированной неком-
мерческой организации, рассмотрены мнения ученых, а также 
существующая нормативно- правовая база. Особое внимание 
уделяется вопросам статуса исполнителя общественно по-
лезных услуг, а также нормативным конструкциям в данной 
сфере. Выделяется специфика социально ориентированных 
некоммерческих организаций по сравнению с социальным 
предпринимательством.

Ключевые слова: социально ориентированные некоммерче-
ские организации, исполнители общественно полезных услуг, 
социальные проблемы, гражданское общество, социальное го-
сударство, меры поддержки.

Введение

Социально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (далее также СО НКО) обеспечивают 
достижение конституционно значимых целей, а так-
же способствуют функционированию гражданского 
общества с точки зрения решения социальных про-
блем. СО НКО выступают одним из инструментов 
социального взаимодействия, способного допол-
нить усилия государства и бизнеса по эффектив-
ности мер поддержки граждан и юридических лиц.

Основными принципами СО НКО являются без-
возмездность, добровольность, общественная зна-
чимость, открытость и гласность. Кроме того, ка-
ждая организация должна иметь определенную 
цель, направленную на социальное благо.

Актуальность статьи обусловлена в том чис-
ле следующими обстоятельствами: высокая со-
циальная роль СО НКО в обществе, отсутствие 
единого подхода к присвоению статуса некоммер-
ческой организации социально ориентированной, 
а также недостаточная проработка вопроса при-
своения статуса исполнителя общественно полез-
ных услуг в целях реализации государственной 
политики по оказанию соответствующих мер под-
держки.

Проблематика правового положения СО НКО, 
а также исполнителей общественно полезных ус-
луг рассматривались в работах А. А. Иванова [1], 
А. А. Бурцевой [2], А. В. Добровинской [3], Р. В. Фай-
зуллина [4]. Специфика социального предприни-
мательства исследовалась в трудах Д. В. Ива-
новой [5], Р. И. Газизуллина [6], О. А. Серовой [7], 
Е. Е. Сметаниной [8]. Вместе с тем понятие соци-
ально ориентированных некоммерческих органи-
заций в приведенных исследованиях подробно 
не рассматривалось.

Научная новизна исследования состоит в вы-
работке определения социально ориентированной 
некоммерческой организации с учетом комплекс-
ной оценки действующего законодательства и си-
туации в социальной сфере жизни.

Цель исследования заключается в глубоком 
практико- ориентированном рассмотрении имею-
щегося понятия социально ориентированной не-
коммерческой организации.

Задачами исследования выступают:
– анализ действующего законодательства в сфе-

ре регулирования деятельности некоммерче-
ских организаций, а также сферы оказания об-
щественно полезных услуг;

– изучение мнений ученых- практиков, рассма-
тривающих вопрос правого регулирования дея-
тельности социально ориентированных органи-
заций;
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– выработка предложений по совершенствова-

нию законодательства в части присвоения ор-
ганизациям статуса социально ориентирован-
ных.
Теоретическая значимость статьи обусловле-

на тем, что в ней критически анализируется отсут-
ствие однозначности в вопросе понятия СО НКО. 
В связи с этим автором предпринимается попыт-
ка выявить основополагающие аспекты, которые 
определяют установление статуса СО НКО.

Практическая значимость работы заключает-
ся в том, что предложенные понятия смогут в даль-
нейшем использоваться как в целях совершенство-
вания законодательства, так и в рамках правопри-
менительной практики. Обозначенные в статье 
механизмы установления статуса исполнителя об-
щественно полезных услуг обеспечат повышение 
охвата мер поддержки СО НКО.

Основная часть

В статье рассматриваются существующие подходы 
к понятию СО НКО.

Автором проанализированы существующие 
подходы к пониманию сущности СО НКО, рас-
смотрены мнения ученых, а также существующая 
нормативно- правовая база. Особое внимание уде-
ляется вопросам статуса исполнителя обществен-
но полезных услуг, а также нормативным конструк-
циям в данной сфере.

Автором предлагаются пути совершенствова-
ния правового регулирования в части признания 
их таковыми и характера деятельности СО НКО.

Сделан вывод о том, что при определении по-
нятия СО НКО необходимо принимать во внима-
ние не только их деятельность, которая направ-
лена на решение социальных проблем и развитие 
гражданского общества, но и соотносить с имею-
щей конституционную природу основой Россий-
ской Федерации как социального государства.

Достоверность представленного в статье мате-
риала подтверждается ссылками на актуальные 
научные источники.

Методология исследования. При написании 
статьи автором использовались следующие мето-
ды научного познания: метод системного анализа, 
метод логического исследования, а также метод 
теоретического познания.

Результаты исследования

В зависимости от целей и задач, которые ставят 
перед собой СО НКО, организации могут быть раз-
личных видов. Например, это могут быть благо-
творительные фонды, общественные организации, 
некоммерческие партнерства, ассоциации, фонды 
социальной защиты, фонды культуры и искусства.

В законодательстве Российской Федерации 
нормативное закрепление понятия социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
предусмотрено в статье 2 Федерального закона 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях» (далее –  Закон о НКО), согласно которой 
указанные субъекты понимаются как НКО, создан-
ные в предусмотренных Законом о НКО формах 
(за исключением государственных корпораций, 
компаний, политических партий) и осуществляю-
щие деятельность, направленную на решение со-
циальных проблем, развитие гражданского обще-
ства в Российской Федерации, а также виды дея-
тельности, предусмотренные статьей 31.1 Закона 
о НКО.

Фактически речь идет о двух основных видах 
деятельности.

Во-первых, социальное обслуживание граждан, 
пострадавших от различных бедствий, а также без-
возмездное или льготное оказание услуг. В дан-
ную категорию можно отнести помощь, обуслов-
ленную катастрофами, адаптация мигрантов, де-
ятельность по повышению правовой грамотности 
и т.д.

Во-вторых, осуществление деятельности, кото-
рая направлена на достижение государственных 
программ, добровольческая деятельность. С опре-
деленной точки зрения данное направление доста-
точно схоже с первым. Вместе с тем ключевыми 
отличиями является осуществление деятельно-
сти в рамках определенных направлений, которые 
включены и реализуются как элемент государ-
ственной политики.

Как следует из легального определения СО НКО 
сфера их деятельности не ограничивается вышеу-
казанными направлениями, так как одним из клю-
чевых критериев для отнесения организаций к тако-
вым выступает осуществление деятельности, кото-
рая направлена на решение социальных проблем. 
В данном случае речь идет о том, что значимым 
является реализация общественных ценностей 
и интересов с помощью определенного субъекта.  
С каждым годом роль СО НКО в современном об-
ществе только возрастает, что видно из увеличе-
ния количества получателей помощи от таких ор-
ганизаций [9, С. 6].

Исследователями справедливо отмечается, что 
СО НКО характеризуются специальным признаком 
ввиду того, что они функционируют «в пользу лиц, 
для защиты интересов которых создана организа-
ция, что является отличительным признаком СО 
НКО от иных лиц гражданского оборота, что сле-
дует из целей их создания и принципов функцио-
нирования» [10, С. 33]. Следовательно, первоос-
новой выступают именно интересы определенных 
субъектов ввиду чего и создается некоммерческая 
организация, являющаяся социально ориентиро-
ванной.

В научной литературе СО НКО рассматрива-
ются как «организации, систематически занима-
ющиеся деятельностью, направленной на дости-
жение социальных, культурных, образовательных 
целей, на охрану здоровья, развитие физической 
культуры и спорта, защиту прав и законных инте-
ресов граждан, на удовлетворение различных об-
щественных потребностей; несущие расходы, свя-
занные с этой деятельностью, и не распределяю-
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щие доходы от этой деятельности между собствен-
никами» [11].

Несколько иного мнения придерживается 
Е. А. Сесявин, отмечая, что «к социально ориенти-
рованным могут быть отнесены общественные ор-
ганизации, которые сами считают себя социально 
ориентированными и которых таковыми признают 
органы регионального управления и общество» [12].

Некоторые исследователи исходят из необхо-
димости длительности деятельности в социальной 
сфере в целях установления статуса СО НКО [13]. 
Указанное достаточно спорно, так как не соответ-
ствует положениям Закона о НКО. Более того, не-
обходимые временные рамки устанавливаются 
уже применительно в рамках определения статуса 
исполнителя общественно полезных услуг в целях 
реализации государственной политики по оказа-
нию соответствующих мер поддержки.

Примечательно, что все вышеперечисленные 
понятия не охватывают предусмотренный законо-
дательством Российской Федерации критерий де-
ятельности, направленной на решение социаль-
ных проблем. Видится несколько искусственным 
подобное нормативное сужение перечня таких ор-
ганизаций. Схожим образом законодатель регла-
ментирует понятие социального предприниматель-
ства, которое согласно статье 3 Федерального за-
кона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», представляет собой предприниматель-
скую деятельность, направленную на достижение 
общественно полезных целей, способствующую 
решению социальных проблем граждан и обще-
ства. Следовательно, определяется не только ре-
шение социальных проблем, но и достижение об-
щественно полезных целей, что значительно шире 
и означает обширный круг деятельности.

Далеко не любая деятельность в социальной 
сфере способствует решению социальных про-
блем, но характер ее деятельности позволяет рас-
сматривать такого субъекта в качестве СО НКО. 
Косвенно об этом свидетельствуют и виды дея-
тельности, закрепленные в статье 31.1 Закона 
о НКО для подобных организаций.

Одним из основных критериев для отнесения ор-
ганизации к СО НКО должно являться соотношение 
с деятельностью государства как социального, вы-
текающим из статьи 7 Конституции РФ. Согласимся 
с исследователями, которые отмечают, что «от степе-
ни реализации конституционных положений зависят 
права и свободы человека и гражданина» [14, С. 107].

Соответственно важен аспект не только ре-
шения проблем, но и реализации прав граждан, 
включая достижение социальной справедливо-
сти. Здесь также может выделить использование 
в практике Конституционного Суда РФ термина 
социально ориентированной рыночной экономики. 
Указанное также подчеркивает, что СО НКО яв-
ляются безусловным субъектом предприниматель-
ской деятельности.

Необходимо отметить, что в статье 2 Закона 
о НКО законодатель предусматривает понятие не-

коммерческой организации –  исполнителя обще-
ственно полезных услуг, которой признается СО 
НКО, соответствующая определенным требовани-
ям, а также не являющаяся:
– иностранным агентом;
– не имеющая задолженностей по налогам и сбо-

рам или иным обязательным платежам.
При этом таким субъектом может признаваться 

лишь при условии оказания не менее чем 1 года об-
щественно полезных услуг надлежащего качества 
или надлежащей реализации проектов по оказа-
нию общественно полезных услуг с использовани-
ем грантов Президента РФ.

В этой связи данные направления можно ква-
лифицировать как приоритетные для государства 
ввиду чего установлено ведение специального ре-
естра органами государственной власти (ст. 31.4 
Закона о НКО). Кроме того, такая система позво-
ляет органам государственной власти определять 
приоритетные направления в целях выработки 
адресных мер поддержки в рамках деятельности 
СО НКО.

В настоящее время Указом Президента РФ 
от 08.08.2016 № 398 закреплена 21 сфера деятель-
ности, охватывающая социальные услуги в быту, 
адаптацию детей, оставшихся без попечения роди-
телей, социально- трудовые услуги, дополнитель-
ного образования ряда граждан, защиту самобыт-
ности народов Российской Федерации и т.д.

Для того, чтобы эти услуги были доступны ши-
рокому кругу потребителей, важным является со-
здание системы общественно- государственного 
партнерства, определение порядка и условий пре-
доставления соответствующих услуг, а также ме-
ханизмов контроля за их качеством.

Вместе с тем критерии оценки такого качества 
являются предметом дискуссий. В этой связи од-
ной из проблем, связанных с реализацией данного 
положения, является механизм оценки такого ка-
чества. Однозначно установить соответствие дея-
тельности рассматриваемому критерию достаточ-
но проблематично ввиду отсутствия последова-
тельных критериев. Кроме того, необходимым ви-
дится изменение такого порядка установления ста-
туса исполнителя общественно полезных услуг [15].

В качестве альтернативного варианта видится 
возможным автоматическое присвоение такого 
статуса при прошествии установленного времен-
ного отрезка, а также отсутствии факта признания 
ненадлежащей реализации проектов в соответ-
ствующем порядке. Исключение злоупотреблений 
в таком случае возможно путем приостановления 
статуса исполнителя общественно полезных услуг 
на период рассмотрения вопроса о соответствии 
деятельности предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации критериям.

Целесообразность такого подхода также объяс-
няется приоритетностью получения мер поддержки 
по сравнению с иными СО НКО (п. 13 ст. 31.1 За-
кона о НКО).

Д. С. Харченко отмечает, что «в отличие от дру-
гих, социально ориентированным НКО экономиче-
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ская поддержка может быть оказана в финансовой 
форме, а также в форме информационной, пра-
вовой и образовательной поддержки» [16, С. 104]. 
Указанное следует из комплексного анализа гла-
вы VI Закона о НКО, предусматривающей в рамках 
регулирования поддержки НКО в общем порядке 
лишь экономический аспект.

СО НКО играют важную роль в решении соци-
альных проблем в гражданском обществе. Они мо-
гут быть созданы как на основе денежных средств 
граждан и организаций, так и с использованием 
государственного финансирования. Главными от-
личительными чертами СО НКО являются их не-
коммерческий характер и стремление к достиже-
нию социальной цели, а не получению прибыли. 
СО НКО способствуют укреплению гражданского 
общества, повышению его активности и улучше-
нию качества жизни людей.

Выводы

Таким образом, легальное понятие СО НКО имеет 
тесную взаимосвязь с иными правовыми конструк-
циями, предусмотренными Законом о НКО. Вместе 
с тем определение их статуса через призму дея-
тельности, направленной на решение социальных 
проблем, а также развитие гражданского общества, 
не в полной мере охватывает всю широту деятель-
ности, характерной для социально ориентированной 
рыночной экономики.

Исходя из этого предлагается использование 
критерия соотношения с имеющей конституцион-
ную природу основой Российской Федерации как 
социального государства. Одновременно с этим 
изменение механизма установления статуса ис-
полнителя общественно полезных услуг в целях 
минимизации неоднозначного использования кри-
терия качества деятельности будет способствовать 
повышению прозрачности при распределении мер 
государственной поддержки.
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The article examines the existing approaches to the concept of so-
cially oriented non-profit organizations. Non-profit organizations that 
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carry out activities in the public interest are important tools of civil 
society and a mechanism for achieving public goals. The sphere 
of activity of socially oriented non-profit organizations assumes the 
possibility of carrying out entrepreneurial activities in compliance 
with the fixed goals of the functioning of such an organization.
The purpose of the study is to define and develop the concept of 
a socially oriented non-profit organization as close as possible to 
the existing realities. To do this, the author analyzes the existing 
approaches to understanding the essence of a socially oriented 
non-profit organization, considers the opinions of scientists, as well 
as the existing regulatory framework. Particular attention is paid to 
the issues of the status of the performer of socially useful services, 
as well as regulatory structures in this area. The specificity of social-
ly oriented non-profit organizations in comparison with social entre-
preneurship is highlighted.

Keywords: socially oriented non-profit organizations, performers of 
socially useful services, social problems, civil society, welfare state, 
support measures.
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