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На обложке изображен Вольф Соломонович Мерлин (1898–
1982), советский психолог, специалист в области дифференци-
альной психологии, создатель теории интегральной индивиду-
альности, автор теории индивидуальных стилей деятельности и 
жизнедеятельности.

Его отец — Соломон Наумович (Хаим-Шлёма Несанелевич) 
Мерлин — был учителем математики в могилёвской классиче-
ской мужской гимназии имени императора Александра I Ви-
ленского учебного округа. В семье и в гимназии Вольф Мерлин 
получил классическое образование, овладел пятью языками, 
включая греческий и латынь. По окончании учёбы в классиче-
ской гимназии Вольф Мерлин получил право преподавания в 
народных школах и право поступления в вузы России.

В 1918–1920 годах работал инструктором по внешкольному 
образованию уездного отдела народного образования Рязанской 
губернии. Участвовал в историческом первом и единственном 
Всероссийском съезде по внешкольному образованию в мае 
1919 года с участием В. И. Ленина, Н. К. Крупской, А. В. Луначар-
ского, посвященном ликвидации безграмотности в стране.

В двадцатых годах работал в психотехнической комиссии 
при областной совпартшколе имени К. Цеткин в Ленинграде; 
был научным сотрудником комиссии по изучению педагогиче-
ской работы со взрослыми, преподавателем психологии Ленин-
градского педагогического техникума имени К. Д. Ушинского; 
затем ассистентом кафедры психологии Ленинградского педаго-
гического института им. А. И. Герцена, а с 1929 года — доцентом.

В конце двадцатых — начале тридцатых годов преподавал в 
Ленинградском институте научной педагогики; в Саратовском, 
потом — в Свердловском педагогическом институте.

С 1942 года Мерлин был научным консультантом в клинике 
Института психологии МГУ при эвакогоспитале в Свердловске. 
В время войны оказывал психологическую и психотерапевти-
ческую помощь инвалидам войны, потерявшим конечности и 
зрение, в том числе с помощью гипноза. Изучал проблемы коор-
динации движений у раненых и вопросы реабилитации бойцов, 
ослепших после ранения. Эта работа была обобщена в конце 
1960-х годов и опубликована в книге «Проблемы эксперимен-
тальной психологии личности».

В начале 50-х годов преподавал на историко-филологиче-
ском факультете Казанского университета.

С 1954 года заведовал кафедрой психологии в Пермском го-
сударственном педагогическом институте, затем работал в 
должности профессора, руководителя лаборатории и аспиран-
туры кафедры.

Исследования «казанского периода» (1948–1954 гг.) были на-
правлены главным образом на поиск путей, которыми разные 
люди приходят к успеху в работе, становятся передовиками. В 
центре научных интересов В. С. Мерлина в послевоенные годы 
были проблемы личности, психофизиологии индивидуальных 
различий, темперамент и индивидуальный стиль деятельности.

Основные сферы интересов В. С. Мерлина в «пермский пе-
риод»: философия и многозначные логики, математические 
языки и методы статистического многомерного анализа вероят-
ностных процессов, общая (теоретическая) и возрастная психо-
логия, психофизиология и психология личности, системное ис-
следование индивидуальности человека.

К 1975 году Мерлин вместе с сотрудниками и учениками раз-
работал экспериментальные и теоретические основы системной 
многоуровневой концепции интегральной индивидуальности.

Незадолго до смерти Мерлин закончил машинописный ва-
риант монографии «Очерки интегрального исследования ин-
дивидуальности». Книга была издана в издательстве «Просве-
щение» четыре года спустя, в 1986 году.

В 1982 году как член оргкомитета VI съезда психологов СССР 
Мерлин готовил симпозиум по интегральному исследованию 
индивидуальности человека, но симпозиум прошёл уже после 
его смерти.

В Пермском государственном педагогическом университете 
с 1985 года проводится конференция, посвящённая памяти В. С. 
Мерлина, которая получила название «Мерлинские чтения».

С 1998 года в Пермской области учреждена премия имени 
Вольфа Соломоновича Мерлина по проблемам философии, пси-
хологии, социологии и культурологии.

Информацию собрала ответственный редактор  
Екатерина Осянина



“Young Scientist”  .  # 22 (469)  .  June 2023 vContents

СОДЕРЖАНИЕ

Ю Р И С П Р У Д Е Н Ц И Я

Абдуллаева Д. А.
Сравнительный анализ института 
Уполномоченного по правам ребенка 
в Республике Узбекистан и Норвегии ............233
Белослудцева М. П., Коротаева О. А.
Ответственность за налоговые  
правонарушения ........................................235
Бойкова П. В.
Механизм и правовая природа  
государственно-частного партнерства ..........237
Вавилов А. Д.
Различия в системе уголовной-правовой 
ответственности несовершеннолетних в России 
и в других странах ......................................239
Вазирова Р. М.
Некоторые особенности правового 
регулирования труда медицинских работников 
в Российской Федерации .............................240
Гладышева О. В., АлХьафаджи А. Х.
Проблемы и вызовы прокурорского надзора 
в РФ в свете современных изменений 
в законодательстве ....................................242
Гладышева О. В., Аль-саиди Б. И.
Эффективность законодательного регулирования 
прокурорского надзора за исполнением законов 
в сфере ЖКХ..............................................244
Горшков К. П.
Проблема эффективности исполнительного 
производства и пути ее решения ..................246
Горшкова Е. Р., Егорова А. В., Лебедева О. Н.
Роль видео- и аудиозаписей в гражданском 
процессе. Преимущества и риски .................249
Григоренко И. А., Васюхно Д. Д.
Вопросы применения эвтаназии ...................252
Дежнев Е. В.
Дисциплинарная ответственность судей  
как один из видов наказания .......................254

Десятов К. С.
Обязанности органов, представляющих 
государственные услуги, органов, 
представляющих муниципальные услуги, 
и подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления 
организаций ..............................................255
Джандарбек Ж. Б.
Сравнительно-правовой анализ защиты 
авторских и смежных прав по законодательству 
Российской Федерации и Республики  
Казахстан..................................................257
Ефимова Н. С.
Антикоррупционная экспертиза как способ 
повышения эффективности правотворческого 
процесса ...................................................259
Иваненко Т. С.
Уголовная ответственность работодателя за 
необоснованный отказ в приеме на работу ....261
Иващенко К. С.
Особенности подготовки соглашения  
о разделе наследства ..................................264
Калашников Н. С.
Основополагающие теоретико-правовые  
аспекты механизма, поддерживающего 
обеспечение абсолютных прав и свобод человека 
в рамках конституционного права Российской 
Федерации ................................................265
Кантеева А. В.
Некоторые проблемы принятия  
на депозит нотариуса денежных средств 
и ценных бумаг ..........................................270
Клюева Е. А.
Ретроспективный анализ становления 
организованной преступности в России ........272
Клюева Е. А.
Причины и условия наркопреступности как 
одной из разновидностей организованной 
преступности .............................................274



«Молодой учёный»  .  № 22 (469)   .  Июнь 2023  г.vi Содержание

Коваленко Д. А., Кутергина А. В.
Особенности участия прокурора по делам 
о возвращении ребенка или об осуществлении 
в отношении ребенка прав доступа ..............276
Коломыцкая А. М.
Проблемные вопросы правового регулирования 
отдельных видов некоммерческих корпоративных 
организаций ..............................................278
Кравцов Д. А., Ульянова К. А.
Криминологическая характеристика семейного 
насилия: виктимологические аспекты, проблемы 
и меры противодействия в Российской 
Федерации ................................................280
Кушевская А. А.
Гражданско-правовая защита нематериальных 
благ субъектов предпринимательской 
деятельности .............................................282
Лебедева А. С.
Понятие, существенные условия и порядок 
заключения договора подряда .....................284

Маврицын А. С.
Ликвидация хозяйственных обществ как способ 
ухода от кредиторской задолженности .........286
Магомедов К. М.
Обеспечение экологической безопасности 
в Российской Федерации .............................288
Малева К. С.
Административно-правовое регулирование 
формирования кадрового резерва федеральной 
государственной гражданской службы..........290
Мухамедияров А. М.
Проблемы нормативного регулирования 
закупочной деятельности  
недропользователей ...................................294
Никиташенко В. В.
Элементы гражданско-правового механизма 
защиты интеллектуальной собственности ......296
Никиташенко В. В.
Стадия защиты и восстановления нарушенных 
прав гражданско-правового механизма защиты 
интеллектуальной собственности .................298



“Young Scientist”  .  # 22 (469)  .  June 2023 233Jurisprudence

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Сравнительный анализ института Уполномоченного по правам 
ребенка в Республике Узбекистан и Норвегии

Абдуллаева Диёра Аллияровна, студент магистратуры
Ташкентский государственный юридический университет (Узбекистан)

Институт омбудсмена по правам ребенка является важным механизмом защиты прав детей, обеспечивая их благополучие 
и всестороннее развитие. Статья рассматривает основы функционирования, сравнения правового статуса институтов в Узбе-
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Идея создания омбудсмена по правам ребенка возникла 
во второй половине ХХ века в ответ на потребность за-

щиты интересов и прав детей. Первые омбудсмены по правам 
ребенка появились в  разных странах в  разное время. Иссле-
дование показывает, что детский омбудсмен является относи-
тельно новым институтом в  мировой практике в  отличии от 
института Уполномоченного по правам человека. Впервые све-
дения о должности детского омбудсмена была зафиксирована 
и введена в Норвегии в соответствии с Актом о детском омбудс-
мене от 6 марта 1981 года [1].

Как известно, 20 ноября 1989 года Генеральной Ассамблеей 
ООН была принята Конвенция о правах ребенка, Республика 
Узбекистан ратифицировала Конвенцию 9 декабря 1992 года.

Конвенция состоит из 54 статей, основных направлений 
прав ребенка, семьи, в данном отношении, ответственности ро-

дителей, знаний, мысли, совести и свободы ребенка самовыра-
жения, свободы вероисповедания закреплена в таких важных 
аспектах, как защита детей. В  частности, статья  2 Конвенции 
гласит, что государства должны уважать и  обеспечивать все 
права, предусмотренные каждому ребенку без дискрими-
нации, независимо от его этнического или социального проис-
хождения, имущественного положения или здоровье ребенка.

В каждой отдельно взятой стране деятельность Уполно-
моченного по правам ребенка имеет свою специфику, од-
нако у всех их одна цель — защита прав и законных интересов 
детей [2].

Основной целью его деятельности является продвижение 
интересов детей в обществе, защита интересов детей по отно-
шению к государственным и частным органам власти и следить 
за развитием условий, в которых они растут [3].
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После подписания постановления Президента от 
22.04.2019 г. №  ПП-4296 «О дополнительных мерах по дальней-
шему усилению гарантий прав ребенка» [4] у омбудсмена по-
явился заместитель — Уполномоченный по правам ребенка. То 
есть, в структуре Секретариата был создан отдельный сектор, 
содействующий деятельности по обеспечению прав ребенка.

Согласно Указу Президента от 09.08.2021 г. №  УП-6275 «По 
дальнейшему совершенствованию системы обеспечения га-
рантии прав ребенка»  [5] в  целях кардинального усовершен-
ствования институциональных и правовых основ надежной за-
щиты прав и законных интересов детей, для предупреждения 
совершения правонарушении среди подростков, а  также осу-
ществления государственной поддержки детей с  инвалидно-
стью и детей, оставшихся без попечения родителей, для выпол-
нения определенных в  Национальной стратегии Республики 
Узбекистан по правам человека было одобрено предложение 
палат Олий Мажлиса по:

Во-первых, учреждению института Уполномоченного Олий 
Мажлиса по правам ребенка (далее — Детский Омбудсмен);

Во-вторых, ранее в соответствии с Законом Республики Уз-
бекистан «Об Уполномоченном Олий Мажлиса по правам чело-
века, заместителем Уполномоченного Олий Мажлиса по правам 
человека (омбудсмена) выступал одновременно Уполномо-
ченный по правам ребенка. Однако данный указ предусматри-
вает упразднение вышеприведенной должности.

Данным указом предусмотрено установить, что «Детский 
омбудсмен должен исполнять свои полномочия самостоя-
тельно и независимо от государственных органов и их долж-
ностных лиц, при этом подотчетен в  своей деятельности па-
латам Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Помимо этого, важно отметить что на сегодняшний день от-
сутствует отдельный Закон «Об Уполномоченном Олий Мажлиса 
по правам ребенка (далее — Детского Омбудсмена), это высту-
пает ограничением некоторых полномочий, возможностей рас-
ширения и правового функционирования данного института.

Ежегодный отчёт норвежский омбудсмен представляет 
в министерство о своей деятельности 1 ноября. В Республике 

Узбекистан ежегодно 15 февраля Уполномоченный по правам 
человека должен предоставлять отчет о проделанной работе па-
латам Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

Касательно процедуры назначения, норвежский детский 
омбудсмен подотчетен Министерству по делам детей и семьи, 
в том числе по вопросам финансирования, в то время как «Дет-
ский омбудсман в  Узбекистане избирается Законодательной 
палатой и Сенатом Олий Мажлиса сроком на пять лет. Канди-
датура на должность Детского омбудсмана вносится на рассмо-
трение палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан Прези-
дентом Республики Узбекистан» [5].

Согласно исследованию основного закона, норвежский ом-
будсмен назначается сроком на шесть лет без возможности по-
вторного назначения, что, на наш взгляд, позволяет защищать 
права, свободы и  интересы несовершеннолетних. В  то время 
как в Республике Узбекистан отсутствуют требования о запрете 
повторного назначения детского омбудсмена.

Процесс рассмотрения обращений к представителю должен, 
насколько это возможно, объяснять причины, на которых ос-
новывается запрос и  в  обязательном порядке предоставлять 
информацию и  документы, необходимые для исследования 
запроса. В то время как процесс рассмотрения обращении в Уз-
бекистане не обязует граждан детально разъяснять суть своего 
обращения, что становится причиной поступления повторных 
обращений. Однако следует отметить, что процедура направ-
ления, рассмотрения обращений, жалоб и  предложений де-
тально разъясняется в Законе Республики Узбекистан «Об об-
ращениях физических и юридических лиц».

Таким образом, исследования показывают, что наличие За-
кона «Об Уполномоченном по правам ребенка и  отдельного 
Положения »Об инструкции Уполномоченного по правам ре-
бенка» служит основой деятельности института.

В свою очередь, принятие Закона «Об Уполномоченном 
Олий Мажлиса по правам ребенка (детского Омбудсмена) 
станет важным шагом в  усовершенствовании механизма, на-
правленного на защиту прав, свобод и  законных интересов 
каждого ребенка.
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В данном исследовании проведён анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей ответственность за совершение на-
логовых правонарушений. Автор выделяет особенности налоговой, административной и уголовной ответственности, предусмо-
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In this study, the analysis of the regulatory framework governing liability for tax offenses was carried out. The author highlights the features of 
tax, administrative and criminal liability provided for by the legislation of the Russian Federation. The paper identifies the problems of criminal li-
ability for tax offenses and suggests ways to solve them.

Keywords: tax, collection, tax liability, criminal liability.

В современном мире существует множество общественных 
отношений, возникающих по различным основаниям. Эти 

отношения могут возникать как между физическими лицами, 
между физическим и юридическим лицом, так и между физиче-
ским или юридическим лицом и государством.

Налогообложение — это важная составляющая экономиче-
ских отношений в обществе. Именно налоги должны составлять 
основную часть доходов государства, оказывать влияние на 
развитие рыночных отношений. Экономическая стабильность 
во все времена была важна для развития общества, стабиль-
ности национальной экономики, безопасности государства. 
Все это требует законодательного закрепления и тщательно вы-
веренного администрирования основных «правил» экономиче-
ской жизни, частью которой являются и налоги [7].

Следует различать понятие «налога» от «сбора» и  «стра-
ховых взносов», которые закреплены в  пунктах  2 и  3  той же 
статьи. Налоги собираются с граждан в установленном порядке 
периодично, они не являются единоразовой выплатой, а также 
характеризуются индивидуально безвозмездным характером 
уплаты, который не предполагает оказание услуг со стороны го-
сударственных или муниципальных органов власти [6].

Конституция РФ закрепляет, что уплата налогов и является 
обязанностью каждого физического и юридического лица [1]. 
Все виды налогов и  их обязательные элементы должны быть 
установлены в  налоговом законодательстве. Несмотря на за-
конодательное закрепление, на практике возникают ситуации, 
когда данная обязанность не соблюдается, иными словами, иг-
норируется. В качестве налогового правонарушения, за совер-
шение которого предусмотрена налоговая, административная 
и  уголовная ответственность, признается виновно совер-
шенное противоправное деяние (действие или бездействие), за 
которое установлена ответственность. Такое деяние нарушает 
действующее законодательство о  налогах и  сборах, а  совер-
шить его могут не только налогоплательщики или плательщики 

сборов, но и лица, выступающие в качестве налоговых агентов, 
в также иные лица (в частности, банки).

В Налоговом Кодексе РФ  [3] ответственность за нару-
шение законодательства о  налогах и  сборах предусмотрена 
статьями 116, 119, 119.1, 119.2, 120, 122, 122.1, 123, 125, 126, 126.1, 
129.1–129.14. Так, например, статьи, предусматривающие от-
ветственность за неуплату налогов, 120, 122, 122.1, 129.3, 129.5 
включают в  себя санкцию по рассматриваемому правона-
рушению. Ответственность по НК РФ предполагает уплату 
штрафа в установленном указанными статьями размере.

Однако ответственность за нарушения законодательства 
о налогах и сборах предусмотрена не только НК РФ, но и Ко-
дексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях  [2]. В  главе 15 содержатся нормы о  налогах. 
Статьями  15.3, 15.4, 15.5, 15.6 и  15.11 предусматривается от-
ветственность — штраф в различном размере, соответственно 
совершенному правонарушению. Особенностью админи-
стративной нормы является то, что к  административной от-
ветственности привлекаются только должностные лица 
организаций в связи с неисполнением либо ненадлежащим ис-
полнением служебных обязанностей.

Характерно, что с  налоговой и  административной ответ-
ственностью все логично и  понятно — диспозиция четко вы-
делена и санкцией является штраф. Однако налоговые право-
нарушения в  некоторых случаях регулируются и  уголовным 
законодательством нашей страны.

Самой редкой, крайней и суровой нормой права являются 
нормы, содержащиеся в Уголовном Кодексе РФ [4]. Она вклю-
чает в санацию не только штраф, хотя его размер существенно 
отличается от штрафной санкции налоговой и  администра-
тивной ответственности, но и принудительные работы, арест, 
лишение свободы, лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью. Пре-
ступления в сфере экономической деятельности регулируются 
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главой 22 УК РФ и содержат в себе более 50 статей в настоящей 
редакции по состоянию на 1  октября 2019  года. Отношения 
в  сфере уплаты налоговых и  страховых сборов регулируются 
статьями 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3.

Проанализируем статистику по налоговым преступлениям, 
предусмотренным статьями 198–199.2 УК РФ [5], а также пре-
ступлениям, связанным с  незаконным возмещением налога 
(налоговые мошенничества), квалифицируемые в  настоящее 
время по ст.  159 УК РФ. С  учетом этих источников в  период 
2019–2022 гг. ситуация с налоговыми преступлениями обстояла 
следующим образом.

Количество выявленных и расследованных налоговых пре-
ступлений последовательно снижается. Если в 2019 г. было вы-
явлено 9283 налоговых преступления, то в 2020 г. их количество 
составило 8654, в 2021 г. — 7630 и в 2022 г. — 4503 преступления 
соответственно. За этот же период наблюдается снижение коли-
чества расследованных дел о налоговых преступлениях. В 2019 
было окончено расследование 4001 уголовного дела, в 2020 г. — 
3760 дел, в 2021 г. — 3271, в 2022 г. — 3397 дел [5].

Так как статистика налоговых преступлений высока, то счи-
таем актуальным рассмотреть вопросы уголовной ответствен-
ности за налоговые правонарушения и предложить пути их ре-
шения.

1. Возможность уклонения от уплаты налогов, сборов 
и  страховых взносов, как показывает анализ судебной прак-
тики, связана не только с манипуляциями, связанными с нало-
говыми декларациями (что является диспозицией ст. 198 и 199 
УК РФ сейчас) — рассматриваемые преступления совершаются 
лицами разнообразными способами, и в действительности пе-
речислить все возможные способы совершения преступления 
невозможно.

Следовательно, закономерным разрешением рассматри-
ваемой коллизии является расширение предмета преступ-
лений, предусмотренных ст. 198, 199 УК РФ, не конкретизируя 
способ уклонения от уплаты обязательных взносов.

Отсутствие конкретизации способа совершения преступ-
ления позволит включить в новый состав ст. 198 и ст. 199 РФ 
действия злоумышленников, которые ранее не охватывались 
ей, однако, в действительности причиняли общественную опас-
ность.

На основании изложенного, предлагается следующая ре-
дакция диспозиции ч. 1 ст. 198 УК РФ: «уклонение физического 
лица от уплаты налогов, сборов и  (или) физического лица — 
плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов, 

которое приводит к уменьшению налогооблагаемой базы, со-
вершенное в крупном размере, наказывается …»;

А также редакция диспозиции ч. 1 ст. 199 УК РФ: «уклонение 
от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией — 
плательщиком страховых взносов, которое приводит к умень-
шению налогооблагаемой базы, совершенное в  крупном раз-
мере, наказывается …».

2. Представляется целесообразным совершенствование 
уголовного законодательства в части его упрощения и исклю-
чения дублирующих норм. Указанные недостатки юридической 
техники создают разночтения, и не способствуют соблюдения 
принципа единообразия судебной практики.

Согласно ч.  1 ст.  76.1 НК РФ лицо, впервые совершившее 
преступление, предусмотренное статьями  198–199.1, 199.3, 
199.4 настоящего Кодекса, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе 
Российской Федерации в  результате преступления, возмещен 
в полном объеме. Такая же норма содержится в пункте 2 При-
мечания к ст. 198 и 199 УК РФ.

В этой связи, представляется целесообразным исключение 
из норм УК РФ пункта 2 Примечания к статьям 198 и 199 УК 
РФ, так как указанные пункты примечания дублируют правило, 
содержащееся в ч. 1 ст. 76.1 УК РФ.

Исключение подлежит именно пункт 2 Примечания, так как 
норма ч. 1 ст. 76.1 УК РФ является общей. Более того, исклю-
чение данной части повлечет за собой нарушение структуры 
и логики статьи, так как она содержит в себе несколько частей.

Таким образом, по итогам анализа нормативно-правовой 
базы, регламентирующей ответственность за совершение нало-
говых правонарушений, а также выделения особенностей нало-
говой, административной и уголовной ответственности, преду-
смотренных законодательством РФ, были выявлены проблемы 
уголовной ответственности за налоговые правонарушения 
и предложены пути их решения, которые помогут послужить 
оптимизацией правового регулирования рассматриваемого 
института, а  именно: отсутствие конкретизации способа со-
вершения преступления позволит включить в  новый состав 
ст. 198 и ст. 199 РФ действия злоумышленников, которые ранее 
не охватывались ей, однако, в действительности причиняли об-
щественную опасность; совершенствование уголовного законо-
дательства в части его упрощения и исключения дублирующих 
норм, нововведения юридической техники не будут создавать 
разночтений, и  будут способствовать соблюдению принципа 
единообразия судебной практики.
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Исполнение государственных функций невозможно без 
реализации масштабных проектов инвестирования об-

щественно значимых объектов. Дефицит бюджетных средств 
влечет потребность привлечения частных инвестиций к строи-
тельству, реконструкции, модернизации, ремонту объектов, 
имеющих социальную значимость. Кроме того, государству 
целесообразно привлекать к  таким проектам не только инве-
стиции бизнес-партнера, но и его компетенции, распределять 
между публичным и частным партнером риски и ответствен-
ность, но при этом предоставить возможность получить выгоду 
обеим сторонам и обществу в целом. Для решения на взаимо-
выгодных условиях общественно значимых задач создан меха-
низм государственно-частного партнерства.

Справедливо отмечает И. В. Бит-Шабо, что институт го-
сударственно-частного партнерства «базируется на долго-
срочном соединении усилий возможностей государственного 
управления и ресурсов частного сектора и позволяет снизить 
нагрузку на бюджет государства» [1, c. 3]. В результате такого 
сотрудничества предприниматели получают прибыль, а  госу-
дарство и  общество — функционирующий общественно зна-
чимый объект.

Путем государственно-частного партнерства реализованы 
масштабные проекты по всему миру и в России, например, в от-
ношении объектов транспортной инфраструктуры: высокоско-
ростное соединение между туннелем под проливом Ла-Манш 
и Лондоном, реконструкция железных дорог между городами 
Брюссель и Амстердам, Лиссабон и Мадрид, четвертая линия 
метро Милана, платная автомобильная дорога М11 «Москва — 
Санкт-Петербург», аэропортный комплекс в  Новом Уренгое 
и мост через реку Пур в Ямало-Ненецком автономном округе, 
станция метро «Мякинино» в  Москве, обход Хабаровска, со-
единяющий три федеральные трассы.

Любые договорные отношения с  инвестиционной состав-
ляющей бизнес-партнера, направленные на строительство, ре-
конструкцию, модернизацию и ремонт государственного иму-

щества, имеют признаки государственно-частного партнерства 
и  характеризуются взаимодействием движимого предприни-
мательскими целями частного партнера-инвестора и имеющего 
общественно-значимые цели публичного партнера в лице госу-
дарственных органов или организаций.

Э. Р. Йескомб (консультант по государственно-частному 
партнерству, имеющий многолетний международный опыт ра-
боты) отмечает, что механизм государственно-частного парт-
нерства определяется теоретико-правовыми основами государ-
ственно-частного партнерства, законодательное закрепление 
которых дает правительствам государств возможность утвер-
дить свои политические заявления; определить роль органов 
власти, включая согласование и контроль проектов; регламен-
тировать процедуру проведения конкурсов; создать для госу-
дарственных органов основу, благодаря которой они смогут 
обезопасить от рисков реализуемый проект и  гарантировать 
получение дохода; создать стимулы для инвестиций; обозна-
чить права государственных органов и инвесторов [4, c. 68].

Под механизмом государственно-частного партнерства, 
прежде всего, рассматривается система гражданско-право-
вого регулирования договорных отношений между публичным 
партнером и  частным инвестором. Кроме системы правовых 
средств к  элементам механизма формирования договорных 
отношений государственно-частного партнерства можно от-
нести, например, опыт и итоги реализации публично-частных 
проектов, способы решения возникающих в  этой сфере про-
блем, в  том числе их судебное регулирование и  иной накоп-
ленный опыт правоприменительной практики. Названные эле-
менты механизма также оказывают влияние на заключение 
договоров государственно-частного партнерства.

Механизм государственно-частного партнерства закрепля-
ется в конкретных формах договоров, контрактов, соглашений 
государственно-частного партнерства, практически все из них 
имеют сложную и  сильно различающуюся в  разных странах 
и разных сферах деятельности структуру.
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К настоящему времени в  российской правовой системе 
осуществлено детальное законодательное регулирование ме-
ханизма государственно-частного партнерства. Российское 
законодательство предусматривает многообразие возможно-
стей для привлечения частных инвестиций в  экономику Рос-
сийской Федерации. Не претендуя на полноту перечня дого-
ворных форм, к  государственно-частному партнерству, как 
договору с инвестиционными обязательствами частного инве-
стора, относятся следующие виды договоров: инвестиционные 
договоры в отношении находящихся в федеральной и государ-
ственной собственности объектов имущества; концессионное 
соглашение; соглашение о публично-частном партнерстве; до-
говоры аренды, безвозмездного пользования, доверительного 
управления государственным имуществом с  инвестицион-
ными обязательствами частного инвестора; договор инвести-
ционного товарищества; специальный инвестиционный кон-
тракт; соглашение о  разделе продукции; энергосервисный 
контракт; контракт жизненного цикла.

Государственно-частное партнерство — это сложный меха-
низм, включающий в себя различные формы взаимодействия 
власти и  бизнеса. Механизм государственно-частного парт-
нерства кардинально отличается от традиционного механизма 
выполнения работ в публичном секторе тем, что государство 
снимает с  себя ряд функций и  передает их бизнес-партнеру, 
реализующему проект государственно-частного партнерства.

В механизме государственно-частного партнерства за го-
сударством остаются полномочия и  функции оказания госу-
дарственной поддержки и  финансирования проектов, обес-
печения контроля качества и сроков исполнения проектов, их 
направленности общественным целям. Частный партнер-ин-
вестор берет на себя обязанности финансирования и  испол-
нения работ, текущей реализации проекта. Такой механизм 
определяет нахождение проектов государственно-частного 
партнерства в промежуточном положении между публичным 
и частным секторами экономики.

Механизм публично-частного партнерства характеризу-
ется одновременным применением правового регулирования 
методом властного подчинения и диспозитивного метода, ос-
нованного на равном положении публичного и частного парт-
нера.

Фундаментом диспозитивного принципа свободы заклю-
чения соглашения публично-частного партнерства является 
статья  421 Гражданского кодекса Российской Федерации, де-
кларирующая свободу заключения договора гражданами 
и юридическими лицами, запрещающая понуждение к заклю-
чению договора, а  также закрепляющая принципы государ-
ственно-частного партнерства статья 4 Федерального закона от 
13.07.2015 №  224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

В целом принципы государственно-частного партнерства 
в  Российской Федерации определяют государственно-частное 
партнерство как партнерские равные отношения публичных 
и  частных субъектов, основанные на отсутствии дискрими-
нации, свободе заключения договора, равноправии и равенстве 

перед законом сторон, справедливом распределении рисков 
и обязательств между сторонами.

По мнению В. Ф. Попондопуло правовая природа право-
отношения определяется не основаниями его возникновения, 
а  содержанием правоотношения, поэтому инвестиционные 
соглашения с  участием публично-правового образования, 
включая соглашения о  публично-частном партнерстве, не-
смотря на волю публично-правового образования в виде при-
нятого его органами публичного властного акта, передающего 
публичные права частному инвестору, имеет не публично-
правовую природу, а гражданско-правовую природу, обуслов-
ленную добровольностью вступления частным инвестором 
в  инвестиционные правоотношения и  равенством частного 
и публичного партнеров [2, с. 86].

Нельзя не отметить, что отношения государственно-част-
ного партнерства содержат публичные элементы: публичный 
субъект (Российская Федерация, субъект Российской Фе-
дерации, муниципальное образование), публичные задачи, 
функции и  полномочия, общественно полезные цели, бюд-
жетное финансирование, публичное и/или предназначенное 
для достижения общественно значимых целей имущество.

Метод властного подчинения и публично-правовые особен-
ности государственно-частного партнерства прежде всего со-
стоят в доминирующем положении публичной стороны на раз-
личных этапах, например:

— при принятии решения о реализации проекта,
— при определении порядка и  условий конкурсной про-

цедуры,
— при определении основных условий будущего договора,
— при издании публичной стороной одностороннего адми-

нистративного акта, предшествующего конкурсной процедуре 
и договорным отношениям;

— при рассмотрении, оценке эффективности, преиму-
ществ бизнес-предложений и выборе частного партнера,

— на этапе контроля исполнения соглашения и реализации 
проекта.

При этом верно отмечено О. С. Троценко, что скорее следует 
говорить не о публичных началах в соглашении о государствен-
но-частном партнерстве, а о публичных элементах в самих пра-
воотношениях, складывающихся по поводу соглашения о госу-
дарственно-частном партнерстве [3, с. 39].

Таким образом, основой механизма государственно-част-
ного партнерства является система гражданско-правового ре-
гулирования договорных отношений между имеющими обще-
ственно-значимые цели публичными партнерами и движимыми 
предпринимательскими целями частными партнерами-инве-
сторами. Механизм публично-частного партнерства обладает 
прежде всего признаками диспозитивного метода правового 
регулирования, основанного на равном положении публич-
ного и частного партнеров, но при этом имеет и признаки ме-
тода властного подчинения. Уполномоченным публичным ор-
ганом принимается решение публично-правового образования 
(административный акт) о  публично-частном партнерстве, но 
само гражданское правоотношение возникает на основании со-
глашения публичного и  частного партнеров, порождающего 
гражданско-правовые последствия. Сущностью механизма го-
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сударственно-частного партнерства является его гражданско-
правовая договорная природа с наличием публично-правовых 
особенностей в  правоотношениях государственно-частного 

партнерства, обусловленных участием в  качестве публичного 
партнера и  контролирующего лица органа публичной власти, 
наличием публичных задач и общественно полезных целей.
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Несовершеннолетние граждане в силу своих особенностей 
являются одной из наиболее проблемных категорий гра-

ждан, а также тема проблемы уголовной ответственности не-
совершеннолетних является одной из наиболее актуальных тем 
в современном обществе [5]. В современной России вопрос ре-
шения проблемы уголовной ответственности подростков под-
нимается и пересматривается непрерывно. Но стоит отметить, 
что Россия не единственная страна, сталкивающаяся с  этими 
проблемами. В  данной статье рассмотрим основные аспекты 
уголовной ответственности несовершеннолетних в  Россий-
ской Федерации и в зарубежных странах, их особенности и ос-
новные проблемы.

С 2019 года на территории Российской Федерации действует 
новый закон об административной ответственности несовер-
шеннолетних. Он предусматривает ответственность за совер-
шение правонарушений, включая алкогольные, наркотические 
и  токсические взаимодействия, а  также вандализм, жестокое 
обращение с животными и многое другое. Обязательной мерой 
наказания является общественно полезные работы.

В России также существует возможность уголовного пре-
следования несовершеннолетних согласно Главе 14 УК РФ. Но 
здесь есть свои особенности. Во-первых, несовершеннолетний 
обвиняемый может быть осужден к лишению свободы только 

при условии, что ему на момент совершения преступления было 
не менее 14 лет. Во-вторых, допустимое время пребывания не-
совершеннолетнего в СИЗО ограничено — не более 12 месяцев.

Сравнивая историческое развитие уголовного законода-
тельства в России и Германии, можно сделать вывод о высоком 
уровне развития Романо-германской правовой системы в  об-
ласти уголовной ответственности несовершеннолетних. В Гер-
мании первые попытки установления норм уголовной ответ-
ственности для несовершеннолетних были сделаны гораздо 
раньше, чем в России, а во Франции возраст уголовной ответ-
ственности не был установлен, при этом судьи руководство-
вались вопросом разумности действий подростка  [2]. В  на-
стоящее время уголовные нормы Западной Европы строже, 
чем в России, поскольку уголовная ответственность возникает 
с 12–13 лет в Германии и Франции [1], и с 14 лет в России [3].

Отличительной чертой англо-саксонской правовой системы 
от смешанной системы, принятой в  РФ, является использо-
вание судебного прецедента в уголовном праве. При сравнении 
с РФ, уголовное законодательство США считается строже, где 
максимальное наказание для несовершеннолетнего может до-
стигать 20  лет, а  в  некоторых штатах используется смертная 
казнь. Кроме того, в 37 штатах зависит от суда, когда несовер-
шеннолетний несет уголовную ответственность. Великобри-
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тания имеет уголовное законодательство, которое состоит из 
двух частей: обычного права и норм, принесенных на ее терри-
торию нормандскими захватчиками. При этом, уголовное за-
конодательство насчет несовершеннолетних схоже с законода-
тельством США.

В США законодательство различается в  зависимости от 
штата. Во многих штатах практикуется система, когда несовер-
шеннолетним законодательством предусмотрен специальный 
суд. В нем обвиняемый проходит через сложную систему обра-
ботки, включающую в себя образовательные и лечебные про-
граммы. Визит в  суд становится опытом, повышающим пра-
вовую и социальную осведомленность подростка.

В других странах реализуется иная практика. Так, в Швеции 
существует система «умеренного провинившегося» подростка, 
при которой наказание заменяется лекцией, данные ответ-
ственным начальником полиции, либо устной реакцией со сто-
роны родителей. В Швейцарии используется принцип лечения 
вместо наказания. Правосудие использует педагогический 
подход, направленный на переход обвиняемого на путь исправ-
ления.

Мусульманская правовая система отличается от Российской 
Федерации, главным образом, построением вокруг религии 
и включением положений Корана в ее источники. Она строго 

регулирует уголовную ответственность несовершеннолетних 
и  активно использует смертную казнь в  странах Востока, где 
данная правовая система широко распространена.

Как мы можем увидеть, проблема уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних — это очень сложный вопрос, ко-
торый не может быть решен простыми способами. Несмотря на 
различия в подходах, они все имеют общую цель — помочь мо-
лодым людям осознать свои поступки и сократить количество 
преступлений несовершеннолетних. Тем не менее, практика по-
казывает, что на этом пути еще много работы. Каждая страна 
должна подойти к решению этой проблемы с учетом особенно-
стей своей ситуации и культуры, чтобы найти эффективное ре-
шение и обеспечить безопасность общества.

Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что пра-
вовая система России отличается от других, но наиболее близка 
к романо-германской системе. В отношении лиц, не достигших 
совершеннолетия, нормы российского права считаются более 
гуманными, чем в  других рассмотренных системах. В  резуль-
тате анализа различных правовых систем были вынесены сле-
дующие заключения: в  двух из трех рассмотренных систем 
распространена смертная казнь, а мусульманская система опе-
рирует религиозными принципами. Однако, уголовное законо-
дательство РФ справедливо считается наиболее гуманным [4].
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Здоровое трудоспособное население является основой лю-
бого государства, так как именно оно представляет собой 

залог прогрессивного развития общества, а  также успешного 
экономического роста страны. Важную роль в  сохранении 
и поддержания здоровья населения принадлежит медицинским 
работникам. Именно поэтому государство закрепляет и  ре-

гулирует труд медицинских работников путём принятия раз-
личных нормативно-правовых актов.

Говоря о  правовом регулировании труда медицинских ра-
ботников, необходимо отметить, что его основу помимо непо-
средственно государственного законодательства составляют 
также общепризнанные принципы и  нормы международного 
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права. На сегодняшний день Российская Федерация состоит 
в таких международных организациях как Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ), Всемирная медицинская ассо-
циация (ВМА) и др. Данные организации являются независи-
мыми и  в  своей политике придерживаются нейтралитета. Их 
цели и  задачи носят исключительно гуманитарный характер 
и  заключаются в  предоставлении международных рекомен-
даций в  области здравоохранения, в  создании и  распростра-
нении соответствующих технологий и стандартов здравоохра-
нения.

Акты, исходящие от этих организаций, носят рекоменда-
тельный характер, утверждают общие принципы регулиро-
вания отношений в  сфере здравоохранения, провозглашают 
различные стандарты и правила всеобщего характера. Так, на-
пример, Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 
были изданы следующие рекомендации: «Аналитическая за-
писка ВОЗ: эпиднадзор за COVID-19» от 11 апреля 2023 г. [1], 
рекомендации касательно физической активности от 5 октября 
2022 г.  [2], рекомендации о  здоровом питании от 31  августа 
2018 г. [3] и иные.

На государственном уровне регулирование отношений, воз-
никающих в сфере медицины, осуществляется в первую очередь 
Конституцией Российской Федерации. Основной закон Россий-
ской Федерации в части 1 статьи 41 провозглашает, что каждый 
человек имеет право на охрану здоровья, а также право на по-
лучение медицинской помощи  [4]. Претворяя это положение 
в жизнь, государство стремится обеспечить население страны 
возможностью получить бесплатную медицинскую помощь, 
выделяет денежные средства на строительство и улучшение ме-
дицинских учреждений, оснащение медицинских учреждений 
необходимыми аппаратами и технологиями, и конечно же за-
ботится о привлечении человеческих ресурсов — медицинских 
работников, путем установления для них различных гарантий, 
улучшения условий труда и т. п.

Положения конституционных норм находят своё развитие 
в Трудовом кодексе Российской Федерации (далее — ТК РФ) [5], 
который является основным нормативно-правовым актом, ре-
гулирующим отношения в любой трудовой деятельности. В ТК 
РФ имеется несколько статей (например, ст. ст.  92, 142, 350), 
в  которых так или иначе затрагивается положение медицин-
ских работников, но ни в  одной из них не закреплено опре-
деление понятия «медицинский работник». Данное опреде-
ление можно обнаружить в Федеральном законе от 21.11.2011 г. 
№  323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации», который, помимо вышеназванных нормативно-
правовых актов, также распространяет своё действие на меди-
цинских работников и на их трудовые функции. Так, под меди-
цинским работником понимается «физическое лицо, которое 
имеет медицинское или иное образование, работает в медицин-
ской организации и в трудовые (должностные) обязанности ко-
торого входит осуществление медицинской деятельности, либо 
физическое лицо, которое является индивидуальным предпри-
нимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 
деятельность»  [6]. Некоторые сомнения вызывает словосоче-
тание «иное образование», которое подразумевает, что меди-
цинский работник не обязательно должен иметь медицинское 

образование. То есть имеется вероятность, что не каждый ме-
дицинский работник может знать, какие действия он должен 
предпринять, чтобы оказать медицинскую помощь человеку, 
и вследствие этого он может усугубить ситуацию, нанеся вред 
здоровью человека. Также данное выражение в некотором роде 
свидетельствует о снижении уровня требований к профессии 
врача, что не является целесообразным.

Говоря о  некоторых особенностях правового регулиро-
вания труда медицинских работников в первую очередь необ-
ходимо сказать о рабочем времени. Согласно статье 350 ТК РФ 
для медицинских работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени не более 39 часов в не-
делю. Также в указанной статье закреплено, что в зависимости 
от должности и  (или) специальности продолжительность ра-
бочего времени медицинских работников определяется Пра-
вительством Российской Федерации  [5]. Так, например, для 
медицинских работников, непосредственно осуществляющих 
гамма-терапию и экспериментальное гамма-облучение гамма-
препаратами в радиоманипуляционных кабинетах и лаборато-
риях рабочее время составляет 24 часа в неделю [7].

Сокращённая продолжительность рабочего времени для 
медицинских работников установлена по весьма понятным 
причинам: медицинские работники сталкиваются с опасными 
и  вредными условиями в  процессе выполнения своих тру-
довых функций; подвергаются излучению от различных ап-
паратов (например, рентгеновское излучение); их нервная си-
стема находится в постоянном напряжении в связи с тем, что 
они чувствуют ответственность за жизнь и здоровье пациента; 
слишком большой объём работы может привести как к физиче-
скому, так и к эмоциональному перенапряжению.

Важное место в правовом регулировании трудовой деятель-
ности медицинских работников занимает вопрос оплаты труда. 
Согласно статье 120 ТК РФ заработная плата (оплата труда ра-
ботника) представляет собой вознаграждение за труд в  зави-
симости от квалификации работника, сложности, количества, 
качества и условий выполняемой работы, а также компенсаци-
онные выплаты и стимулирующие выплаты.

Анализируя положения статьи  120 ТК РФ можно прийти 
к  выводу, что заработную плату медицинского работника со-
ставляют три элемента:

1) оклад (должностной оклад) — фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (долж-
ностных) обязанностей определенной сложности за кален-
дарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих 
и социальных выплат;

2) компенсационные выплаты — доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, от-
клоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному за-
грязнению, и иные выплаты компенсационного характера;

3) стимулирующие выплаты — доплаты и  надбавки сти-
мулирующего характера, премии и  иные поощрительные вы-
платы [5].

Федеральные органы государственной власти конкретизи-
руют и дополняют нормы ТК РФ относительно оплаты труда 
медицинских работников путем принятия различных пра-
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вовых актов (например, Приказ Министерства здравоохра-
нения и социального развития РФ от 29 декабря 2007 г. N822 
«Об утверждении Перечня видов выплат компенсационного 
характера в  федеральных бюджетных, автономных, казенных 
учреждениях и  разъяснения о  порядке установления выплат 
компенсационного характера в этих учреждениях»). Также го-
сударство может принимать правовые акты, в которых устанав-
ливает меры дополнительной социальной поддержки медицин-
ским работникам (например, Постановление Правительства 
РФ от 31  декабря 2022 г. №  2568 «О  дополнительной государ-
ственной социальной поддержке медицинских работников ме-
дицинских организаций, входящих в государственную и муни-
ципальную системы здравоохранения и участвующих в базовой 
программе обязательного медицинского страхования либо тер-
риториальных программах обязательного медицинского стра-
хования»).

В рамках рассматриваемой темы необходимо также сказать, 
что согласно законодательству отдельным категориям меди-
цинских работников может быть предоставлен ежегодный до-
полнительный оплачиваемый отпуск. Например, медицинские 
работники, осуществляющие диагностику и  лечение ВИЧ-ин-

фицированных, а также лица, работа которых связана с материа-
лами, содержащими вирус иммунодефицита человека могут рас-
считывать на 14 календарных дней дополнительного отпуска [8].

Помимо надбавок к зарплате, дополнительных выплат и от-
пуска законодателем предоставляется множество других га-
рантий медицинским работникам, а  именно: профессио-
нальная переподготовка и  повышение квалификации за счёт 
средств работодателя; прохождение аттестации для получения 
квалификационной категории; поощрение труда в  соответ-
ствии с уровнем сложности работы и другие [6].

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно за-
ключить, что в России труд медицинских работников закрепля-
ется и регулируется широким перечнем различных норматив-
но-правовых актов, которые обязательны для исполнения как 
на территории страны в целом, так и на территориях её субъ-
ектов. Некоторые нормативно-правовые акты имеют пробелы, 
что может негативно сказаться на качестве предоставляемых 
услуг медицинского характера. Однако, несмотря на это, труд 
медицинских работников уважается и высоко ценится, и госу-
дарство предпринимает необходимые меры для улучшения тру-
довых отношений в области здравоохранения.
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В статье рассматриваются проблемы и вызовы, стоящие перед прокурорским надзором в России в свете современных изменений 
в законодательстве. Особое внимание уделяется анализу новых положений, регулирующих деятельность прокуроров, а также воз-
можным путям их решения. В статье представлены ключевые проблемы, связанные с действующим законодательством и прак-
тикой его применения, а также предложены меры по усовершенствованию прокурорского надзора и повышению его эффективности.
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Problems and challenges of prosecutorial supervision  
in the Russian Federation in the light of modern changes in legislation

The article examines the problems and challenges facing the prosecutor’s supervision in Russia in the light of modern changes in legislation. 
Special attention is paid to the analysis of new provisions regulating the activities of prosecutors, as well as possible ways to solve them. The article 
presents the key problems related to the current legislation and the practice of its application, as well as proposed measures to improve prosecuto-
rial supervision and increase its effectiveness.

Keywords: prosecutor’s supervision, legislation, changes, problems, solutions, efficiency.

На основе анализа норм Федерального закона от 17.01.1992 
№  2202–1 «О  прокуратуре Российской Федерации»  [1] 

можно выделить следующие функции прокуратуры: надзор, 
уголовное преследование, координация деятельности пра-
воохранительных органов по борьбе с  преступностью, воз-
буждение дел об административных правонарушениях 
и проведение административного расследования, а также осу-
ществление международного сотрудничества.

Функция прокурорского надзора является комплексной 
и предполагает наблюдение за законностью деятельности раз-
личных субъектов, принятие мер для устранения последствий 
правонарушений, восстановления нарушенных прав и  при-
влечения виновных к  ответственности. Важную роль проку-
рорский надзор играет в  современном правовом государстве 
и гражданском обществе, предупреждая и осуществляя профи-
лактику нарушения прав и свобод человека и гражданина в Рос-
сийской Федерации. Следовательно, изучение проблем теории 
и практики прокурорского надзора является актуальным [2].

В такой правоприменительной деятельности наряду с положи-
тельными можно выявить и некоторые отрицательные моменты.

Рассмотрим конкретные проблемы прокурорского надзора 
и пути их решения.

Одной из главных проблем является недостаточная эф-
фективность прокурорского надзора. Во многих случаях про-
куроры не могут предотвратить нарушения законодательства, 
а также не могут добиться справедливости для пострадавших 
граждан. Нередко бывает, что прокуроры не проявляют доста-
точной активности в своей работе, не проводят необходимых 
проверок и не принимают необходимых мер. Это может быть 
связано как с отсутствием необходимых ресурсов, так и с недо-
статочной квалификацией сотрудников прокуратуры.

Кроме того, проблему эффективности прокурорского над-
зора усугубляет несоответствие законодательства реальным 
условиям. В некоторых случаях законы и правила не учитывают 
специфику отдельных областей или не приспособлены к изме-
няющимся обстоятельствам. Например, в  сфере экологии не 
всегда возможно точно определить причины загрязнения воды 
или воздуха, что затрудняет работу прокуроров в этой области. 
Кроме того, в некоторых случаях законы не учитывают совре-
менные технологии и новые виды преступлений, что также за-
трудняет работу прокуроров.

Для решения проблем прокурорского надзора необходимо 
совершенствовать законодательство и  обеспечивать необхо-
димые ресурсы для работы прокуроров. Важно также улучшать 
квалификацию сотрудников прокуратуры и  обеспечивать им 

доступ к современным технологиям и методам работы. Только 
таким образом можно обеспечить эффективность прокурор-
ского надзора и защиту прав и свобод граждан в Российской 
Федерации [2].

В законодательстве РФ в отношении прокурорского надзора 
произошли некоторые изменения в последнее время. Обзор этих 
изменений позволяет понять, каким образом они могут повлиять 
на работу прокуратуры и ее отношения с другими органами.

Одним из последних изменений в  законодательстве РФ 
стало увеличение количества случаев, когда прокурорский 
надзор может быть проведен. Теперь прокуроры имеют право 
контролировать не только деятельность правоохранительных 
органов и судов, но и всех организаций, которые получают го-
сударственные субсидии или выполняют государственные за-
дания. Это значительно расширяет сферу влияния прокурор-
ского надзора и увеличивает его роль в обществе.

Кроме того, изменения в законодательстве касаются и про-
цедуры проведения прокурорского надзора. Теперь проку-
рорам предоставляется больше свободы в  выборе методов 
и средств контроля, а также в оценке полученной информации. 
Это позволяет им более эффективно и быстро реагировать на 
нарушения и проблемы, выявленные в ходе надзора.

Однако некоторые эксперты считают, что такие изме-
нения в законодательстве могут привести к нарушению прав 
и  свобод граждан. Например, прокурорский надзор может 
быть использован для преследования политических оппо-
нентов или бизнесменов, которые не устраивают власть. 
Также возможно увеличение числа ложных обвинений и пре-
следований из-за недостаточной объективности и независи-
мости прокуратуры.

Таким образом, изменения в  законодательстве РФ в  отно-
шении прокурорского надзора могут иметь как положительные, 
так и отрицательные последствия для работы прокуратуры и ее 
отношений с другими органами. Необходимо более глубокое из-
учение этих изменений и их влияния на права и свободы гра-
ждан, чтобы принять обоснованные решения в данной сфере.

Подводя итоги, отметим, что выше указаны лишь наиболее 
важные проблемы прокурорского надзора и их возможные ре-
шения. Акцентуация на этих проблемах со стороны теоретиков 
и  практиков юриспруденции позволит повысить эффектив-
ность прокурорского надзора в целом и не только усовершен-
ствовать организационную деятельность органов прокуратуры, 
но и приблизиться к высшей цели — совершенствованию и по-
вышению эффективности работы всех поднадзорных право-
охранительных органов с учетом указанных выше направлений.
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Данная статья посвящена анализу эффективности законодательного регулирования прокурорского надзора за исполнением за-
конов в сфере ЖКХ. В работе рассматриваются основные проблемы, связанные с недостаточной эффективностью прокурорского 
надзора, а также предлагаются пути их решения. Особое внимание уделено анализу законодательных актов, регулирующих дея-
тельность прокуратуры в сфере ЖКХ.
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Efficiency of legislative regulation of prosecutorial supervision  
over the implementation of laws in the field of housing and communal services

This article is devoted to the analysis of the effectiveness of legislative regulation of prosecutorial supervision over the execution of laws in the 
housing and communal services sector. The paper examines the main problems associated with the insufficient effectiveness of prosecutorial super-
vision, and also suggests ways to solve them. Special attention is paid to the analysis of legislative acts regulating the activities of the prosecutor’s of-
fice in the field of housing and communal services.

Keywords: prosecutor’s supervision, housing and communal services, legislative regulation, efficiency.

Состояние законности и  регулирование сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства, несмотря на значительный 

объем принимаемых и  реализуемых государством правовых 
решений, остаются крайне неудовлетворительными. О низком 
уровне и  повсеместном нарушении прав граждан свидетель-
ствуют нарушения законов, которые распространены во всех 
сегментах ЖКХ. Обеспечение законности в  сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства является приоритетным на-
правлением деятельности органов прокуратуры и  оказывает 
существенное влияние на соблюдение прав граждан в этой об-
ласти [2].

Прокурорский надзор в  сфере ЖКХ представляет собой 
деятельность прокурорских органов по контролю за соблюде-
нием законодательства в  сфере жилищно-коммунального хо-
зяйства. Он осуществляется с целью защиты прав и законных 
интересов граждан, обеспечения безопасности и надлежащего 
качества жилищно-коммунальных услуг.

Прокурорский надзор включает в  себя проверку деятель-
ности жилищно-коммунальных предприятий и  организаций, 

проведение проверок на предмет соблюдения законодатель-
ства о жилищном фонде, коммунальном хозяйстве, тарифах на 
жилищно-коммунальные услуги, а также рассмотрение жалоб 
и обращений граждан в отношении нарушений законодатель-
ства в сфере ЖКХ [2].

Прокурорский надзор осуществляется прокурорами всех 
уровней — областных, городских, районных и местных, в зави-
симости от территориальной принадлежности проверяемого 
объекта.

В случае выявления нарушений законодательства в  сфере 
ЖКХ, прокурорские органы могут применять меры принуди-
тельного воздействия, в том числе направлять представления 
и требования о привлечении нарушителей к ответственности, 
а также принимать меры по восстановлению нарушенных прав 
и законных интересов граждан.

Оценка практической реализации прокурорского надзора 
является важной задачей для совершенствования правоприме-
нительной практики в России. Существует множество исследо-
ваний, посвященных данной теме.
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Например, в исследовании, проведенном в 2019 году Цен-
тром социологических исследований Института социологии 
РАН, были проанализированы результаты прокурорского над-
зора в 25 регионах России. В ходе исследования было выявлено, 
что наиболее эффективным является прокурорский надзор 
в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Ростовской 
области. В то же время, в других регионах России прокурорский 
надзор не всегда выполняется должным образом [1].

Кроме того, существует анализ судебных решений по делам, 
связанным с ЖКХ, который позволяет оценить эффективность 
прокурорского надзора в данной сфере. Например, в 2018 году 
Верховный суд РФ вынес ряд решений по делам, связанным 
с  недостатками в  ЖКХ. В  одном из таких дел (дело №  А40–
28427/2016) было установлено, что прокурорский надзор не-
обходим для контроля за деятельностью управляющих органи-
заций и операторов ЖКХ.

Таким образом, оценка практической реализации проку-
рорского надзора является важным элементом правоприме-
нительной практики в России и требует дальнейшего исследо-
вания и совершенствования.

Оценка эффективности законодательного регулиро-
вания — это процесс измерения результатов законодательных 
изменений с целью определения их влияния на социально-эко-
номическую среду и  уровень жизни граждан. Она включает 
в себя сравнительный анализ показателей до и после введения 
законодательных изменений, а  также обсуждение достоинств 
и недостатков законодательного регулирования.

Сравнительный анализ показателей до и после введения за-
конодательных изменений позволяет определить, как изме-
нилась ситуация в тех областях, которые были задействованы 
в законодательном регулировании. Например, если был принят 
закон о повышении зарплаты в определенной отрасли, можно 
провести анализ изменения средней зарплаты работников этой 
отрасли до и после введения изменений. Если показатели улуч-
шились, то можно заключить, что законодательное регулиро-
вание было эффективным. Если же показатели не улучшились 
или даже ухудшились, то необходимо анализировать причины 
и принимать меры для устранения проблем [2].

Обсуждение достоинств и  недостатков законодательного 
регулирования также является важным элементом оценки его 
эффективности. Достоинства законодательного регулирования 
могут включать в  себя улучшение социально-экономической 
среды, защиту прав и интересов граждан, повышение уровня 
жизни населения и т. д. Однако законодательное регулирование 

может иметь и недостатки, например, излишнюю бюрократию, 
ограничения свободы предпринимательства, повышение на-
логов и т. д. Проведение обсуждения достоинств и недостатков 
законодательного регулирования позволяет определить, какие 
меры можно принять для улучшения его эффективности.

Таким образом, оценка эффективности законодательного 
регулирования включает в себя сравнительный анализ показа-
телей до и после введения законодательных изменений, а также 
обсуждение достоинств и недостатков законодательного регу-
лирования. Она позволяет определить, какие меры необходимо 
принимать для улучшения ситуации в  социально-экономиче-
ской среде и уровня жизни граждан.

Прокурорский надзор за ЖКХ имеет важное значение для 
обеспечения законности и защиты прав граждан в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. Однако, существует необ-
ходимость в  совершенствовании законодательства в  этой об-
ласти.

Первое, что необходимо усовершенствовать, это уточнение 
и  расширение компетенции прокуроров в  сфере ЖКХ. Это 
может быть достигнуто путем внесения изменений в действу-
ющее законодательство, которые позволят прокурорам осу-
ществлять более широкий контроль за деятельностью органи-
заций ЖКХ и защищать интересы граждан.

Второе, что следует улучшить, это механизмы реагирования 
на нарушения в ЖКХ. Необходимо создание эффективной си-
стемы надзора и  контроля за деятельностью предприятий 
ЖКХ, а также усиление ответственности за нарушения в этой 
области. Важно, чтобы прокуроры имели возможность привле-
кать к ответственности не только юридические, но и физиче-
ские лица, ответственные за нарушения в сфере ЖКХ.

Третье, необходимо усилить механизмы взаимодействия 
между органами государственной власти и  прокуратурой 
в сфере ЖКХ. Это позволит добиться большей эффективности 
в  борьбе с  нарушениями в  ЖКХ и  улучшить качество жизни 
граждан.

Четвертое, необходимо совершенствовать механизмы обра-
щения граждан в прокуратуру по вопросам, связанным с ЖКХ. 
Важно обеспечить доступность и  простоту процедуры обра-
щения, а также выработать механизмы быстрого и эффектив-
ного реагирования на обращения граждан.

В целом, улучшение законодательства в  сфере прокурор-
ского надзора за ЖКХ должно быть направлено на усиление за-
щиты интересов граждан, повышение эффективности борьбы 
с нарушениями в ЖКХ и улучшение качества жизни населения.
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Проблема эффективности исполнительного производства и пути ее решения
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Повышение эффективности системы принудительного исполнения судебных актов является ключевой проблемой достижения 
целей правосудия. В статье рассматриваются основные причины неэффективности и пути повышения эффективности в работе 
судебных приставов, которые носят комплексный характер. Рассматриваются положительные и спорные моменты внедрения ин-
ститута частных приставов, делается вывод о перспективности его законодательного закрепления.
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The problem of the efficiency of enforcement proceedings and ways to solve
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Improving the efficiency of the system of enforcement of judicial acts is a key problem in achieving the goals of justice. The article discusses the 
main reasons for the inefficient work of bailiffs and ways to improve efficiency, which are complex. The positive and controversial aspects of the in-
troduction of the institute of private bailiffs are considered, the conclusion is made about the prospects for its legislative consolidation.

Keywords: law enforcement bodies, enforcement proceedings, private bailiffs, FSSP of Russia.

Конституция РФ гарантирует каждому судебную защиту 
(ст.  46), однако для того, чтобы правосудие свершилось 

не только процессуально, но и материально, должен быть «от-
лажен» механизм воплощения в жизнь судебных решений: нет 
реализации судебных предписаний — конституционное право 
не обеспечено.

Законопослушные лица добровольно исполняют свои обя-
занности по восстановлению нарушенных прав и  интересов 
пострадавших от их действий (бездействия) либо их компен-
сации. Однако нельзя рассчитывать, что так будут поступать 
абсолютно все. Для обеспечения равенства перед законом 
и  судом, государство предусмотрело принудительное испол-
нение судебных актов, что входит в полномочия Федеральной 
службы судебных приставов (далее — ФССП), деятельность 
которой последовательно регулируется рядом нормативно-
правовых актов: Законом от 21  июля 1997  года «118-ФЗ »Об 
органах принудительного исполнения в  Российской Феде-
рации«, Законом от 02  октября 2007  года №  229-ФЗ »Об ис-
полнительном производстве« (в  ст.  5 возлагает на судебных 
приставов согласно которого, практически весь объем при-
нудительного исполнения судебных решений), и вступивший 
в силу 1 января 2020 года 328-ФЗ »О службе в органах прину-
дительного исполнения».

Государственное принуждение судебные приставы осуще-
ствляют в  течение всего исполнительного производства. На-
чиная с  его возбуждения, принуждение проявляется в  дей-
ствиях судебного пристава по розыску (имущества, должника, 
ребенка), аресте имущества, при этом он имеет полномочия 
входить в  помещения — жилые и  нежилые, проверять доку-
менты и проч., оценивать и реализовывать имущество, полу-
чать закрытую информацию и персональные данные, и закан-
чивая — взысканием расходов исполнительного производства 
и сбора [1, с. 19].

Такой спектр полномочий судебного пристава обусловлен 
тем местом, которое занимает ФССП в  системе государ-
ственной власти. Если когда-то (практически на всех периодах 
своего существования в  России, имперском и  советском) су-
дебные приставы были придатком судов, условно, входили в су-
дебную ветвь власти, хотя никакого разделения властей в  те 
времена не было [2, с. 120]), то в Российской Федерации они по-
лучили свою «прописку» в исполнительной ветви власти, стали 
самостоятельным органом, выполняющим государственную 
функцию, и наделенными для этого широкими полномочиями.

Однако насколько эффективно выполняется государ-
ственная функция по принудительному исполнению судебных 
актов? Эффективной работу ФССП можно назвать, когда соот-
ношение возбужденных производств к тем, которые были ис-
полнены или прекращены является положительным (согласно 
Методике сбора исходной информации и расчета целевых ин-
дикаторов и  показателей федеральной целевой программы 
«Развитие судебной системы России на 2013–2024 годы» [3]).

Или соотношением государственного финансирования 
ФССП и пополнение казны в результате деятельности службы. 
Статистика эффективности взыскания выглядит неутеши-
тельно (возьмем некоторые показатели за 2022  год, однако 
они суть проявление тенденции прежних годов): по исполни-
тельным производствам имущественного характера от количе-
ства исполнительных производств) — 36,5% (прогнозируемый 
процент — 31), а от взысканной суммы по исполнительным про-
изводствам — 16% (прогнозируемый — 9); с физических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и юридических лиц в пользу 
физических лиц — 20,5% (прогнозируемый процент — 12), 
в пользу юридических лиц — 11,5% (прогнозируемые — 11%); 
денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации — 35,3% (прогнозируемые — 26%) [4]. Несмотря на 
то, что реальное выполнение показателей выше прогнозируе-
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мого, они оба далеки от того, чтобы доказывать эффективность 
деятельности судебных приставов. Однако расходы на ФССП 
растут: если в  2018  году они составляли 51 899,9  млн руб., то 
в прогнозировалось 2020 году — 57 004,3 млн руб. [4].

Основной причиной низкой эффективности деятельности 
ФССП принято называть огромную загруженность судебных 
приставов. Так, в 2020 г. нагрузка судебного пристава-исполни-
теля — в среднем — превышала норму в 17,2 раза, а количество 
исполнительных производств — 4,6 тыс. [5]. Такое превышение 
связано не только с большим количеством новых дел, но и на-
рушениями самими судебными приставами законодательства 
(нередко затягиваются сроки возбуждения исполнительного 
производства, а также, случаются, что судебные приставы до-
срочно (до окончания срока добровольного исполнения) при-
меняют меры принудительного исполнения, необоснованно 
прекращают исполнительное производство) [6, c. 98].

Предлагаются различные пути повышения эффективности 
деятельность ФССП. Однако одно можно сказать уверенно — 
никто не рассматривает как панацею расширение штата су-
дебных приставов: это повлечет увеличение финансирования 
из бюджета, этим самым уже a priori снижая показатели эффек-
тивности.

Заслуживает внимание предложение, корректирующее де-
тали механизма исполнения судебных и  иных актов: законо-
дателю, по мнению Фомина А. В., требуется больший акцент 
на добровольном их исполнении. Известно, что процент его 
невелик, однако, по мнению автора, он может вырасти (и, тем 
самым, разгрузить судебных приставов) за счет изменения 
в сторону увеличения сроков добровольного исполнения (с 5 до 
10 рабочих дней — судебных актов; до 30 рабочих дней — иных 
(исполнительных надписей нотариуса, судебных приказов); 
и  даже в  том случае, если должник все-таки не исполнит во-
время свою обязанность, но исполнит ее за пределами установ-
ленного срока, эти его действия следует поощрить либо полной 
отменой исполнительского сбора, либо сокращением его раз-
мера [6, c. 98]. В свою очередь, законодателю предлагается пред-
усмотреть механизм контроля за соблюдением закона приста-
вами со стороны суда, постановившего акт (помимо обращения 
участников исполнительного производства в  суд за защитой 
своих прав судебным исполнителем от предполагаемого нару-
шения) [6, c. 100].

Другие предложения по повышению эффективности дея-
тельности судебных приставов связаны с  «освобождением» 
их от функций, не связанных с  исполнением судебных актов 
в части взыскания по исполнительным производствам: обеспе-
чение охраны и безопасности судебных процессов, участников, 
зданий судов и т. п. и передать их полномочия в Федеральную 
службу войск национальной гвардии Российской Федерации, 
поскольку для них эта деятельность — обеспечение государ-
ственной и  общественной безопасности, защита прав и  инте-
ресов граждан — в большей степени органична [2, c. 124]. Эта 
реорганизация позволит ФССП в большей степени концентри-
роваться на исполнительном производстве. «Оставшимся» су-
дебным приставам-исполнителям необходимо повышение пре-
стижа профессии, уровня из социальной защищенности, что 
положительно повлияет на эффективность их службы [2, c. 125].

В наибольшей степени реформирует сложившийся меха-
низм принудительного исполнения судебных актов возможное 
введении института частных судебных приставов на подобие 
организаций частных нотариусов и адвокатов (создание палат 
частных судебных приставов, свободно самоорганизующихся 
профессионалов, действующих, тем не менее, от лица государ-
ства и  наделенных необходимыми полномочиями, под свою 
имущественную ответственность и за вознаграждение под кон-
тролем (в  том числе, лицензионным) со стороны государства 
и проч.).

Это предложение исходит от Торгово-промышленной па-
латы РФ в законопроекте «О частных судебных исполнителях», 
разработанного ею еще в 2019 году [7]. Он был поддержан Ми-
нистерством финансов РФ в  «Обзоре бюджетных расходов 
на реализацию функций и  полномочий Федеральной службы 
судебных приставов»  [8, c. 12], бизнес-сообществом, недо-
вольным «нерасторопным» государственным принудительным 
взысканием и готовым платить за эффективность исполнения 
судебных актов  [9]. Похожий законопроект был рассмотрен 
на заседании Совета Федерации РФ 16 марта 2020 года, над ко-
тором в течение полутора лет трудилась группа ученых на базе 
РУДН [10]. Председатель ФССП Д. В. Аристов поддержал идею 
передачи части судебных актов (например, исполнения ре-
шений третейских судов, но только не дела, где сторонами яв-
ляются физические лица) в частные «руки» [11].

Кроме классической государственной системы исполни-
тельного производства (публично-правовую), которую ис-
пользует Россия, Беларусь, США, Германия, Израиль и др., су-
ществует также система частных судебных исполнителей (или 
частноправовая) (Латвия, Италия, Польша, Эстония, Румыния 
и др.) и смешанная система (Бельгия, Казахстан, Болгария и др.).

Разработчики законопроектов опирались на междуна-
родный опыт, в частности, Казахстана, Болгарии и других стран 
со смешанной системой организации исполнительного произ-
водства. Основной новеллой его является передача исполнение 
имущественных взысканий должников частным судебным 
приставам, государственным же — остаются все остальные ка-
тегории исполнительных производств, включая обязательные 
платежи, штрафы, пени и  проч. На момент разработки ука-
занных законопроектов долги по взысканиям с  юридических 
лиц-должников превысили 6 трлн руб., и именно их взыскание 
под процент (3–6%) предлагается передать в  частные струк-
туры. Предполагается снижение нагрузки на ФССП и  сокра-
щение, тем самым, расходов из бюджета (особенностью рос-
сийской системы принудительного взыскания является полное 
обеспечение указанной службы из федерального бюджета). Тем 
более, что опыт частных взысканий долгов в России уже есть, 
хотя и не бесспорный с точки зрения его легитимности и ле-
гальности (коллекторы, частный сыск).

Однако, несмотря на широкую поддержку внедрения 
частной инициативы в исполнительное производство, институт 
частных приставов имеет и своих противников. В. В. Ткаченко 
полагает, что может пострадать система процессуальных га-
рантий, в особенности, на неприкосновенность частной жизни 
тайны переписки, сохранения коммерческой и  банковской 
тайны при получении данной информации при потенциально 
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высокой коррупционной составляющей  [12, c. 33]. Е. Стрель-
цова, считая некорректной ссылку на опыт Болгарии и Казах-
стана, предупреждает о обратном финансовом эффекте для го-
сударства в  результате введения данного института: суммы, 
подлежащие взысканию с юридических лиц несопоставимо вы-
соки с остальными взысканиями (которые предлагается оста-
вить государственной системе принудительного исполнения), 
а исполнительный сбор 7% с них в казну поступать не будет; 
и это — при том, что, по мнению автора, взыскивать с юрлиц 
в определенной степени проще связи с доступностью данных 
о них в соответствующих реестрах [13]. Противники реформы 
принудительных взысканий долгов ставят повышение эффек-
тивности деятельности ФССП в зависимость от других меха-
низмов, в  частности, путем изменения мер прямого прину-
ждения к должнику (пользование имуществом без реализации 
(особенно в  отношении физических лиц-должников в  отно-
шении имущества, на которое не может быть наложено взы-
скание, а  в  отношении юридического лица — без процедуры 
банкротства) и  принуждения косвенного (запрет на учреди-
тельскую деятельность в  течение длительного периода и  за-
нятие управленческой должности в юридических лицах, на дер-
жание обыкновенных акций, на открытие новых счетов и др.), 
необходимости получения согласия взыскателя должником на 
совершении определенных сделок по распоряжению имуще-

ством и  т. п., а  также — автоматизация (цифровизация) про-
цессов принудительного исполнения судебных актов [13].

Последнее — цифровая трансформация принудитель-
ного исполнения исполнительных документов — в  настоящее 
время активно внедряется в ФССП: Федеральным законом от 
21.12.2021 N417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», вступившим в силу 
в полном объеме 17 декабря 2022 года, в законодательство были 
внесены поправки, существенно изменившие алгоритм взаи-
модействия Федеральной службы судебных приставов, других 
государственных органов и участников исполнительного про-
изводства, а также порядок принятия ФССП России решений 
в рамках исполнительного производства (служба может возбу-
ждать исполнительные производства в автоматическом режиме 
с помощью специальной информационной системы; у судебные 
приставы теперь могут оперативно (короткие сроки) получать 
данные о должнике, в том числе, номера его телефонов — у опе-
ратора связи в течение суток с момента запроса и др. [13]).

Полагаем, что комплекс предложенных в перспективе и уже 
реализованных мер по совершенствованию организации и дея-
тельности ФССП будет способствовать повышению ее эффек-
тивности. Институт частных судебных приставов имеет свою 
законодательную перспективу, его следует внедрить для испол-
нения решений третейских судов.
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Актуальность данной темы состоит в том, что с развитием 
технологий все больше видео- и аудиозаписей становятся 

неотъемлемой частью гражданского процесса. Эти записи 
могут содержать важную информацию, которая может быть ис-
пользована в разбирательствах по гражданским делам. Чрезвы-
чайно важно понимать как достоинства, так и риски использо-
вания таких записей, чтобы правильно оценивать возможности 
и ограничения их использования в гражданском процессе. По-
этому тема роли видео- и аудиозаписей в гражданском процессе 
является актуальной и важной для обсуждения и изучения.

В гражданском судопроизводстве доказательства играют 
огромную роль, так как они позволяют установить наличие 
или отсутствие обстоятельств, необходимых для рассмотрения 
и разрешения дела. В соответствии с статьей 55 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации доказатель-
ствами по делу считаются только те сведения о  фактах, ко-
торые получены в соответствии с законодательными нормами. 
Именно на основе полученных доказательств суд выносит ре-
шение по делу [1].

Однако, для того чтобы доказательства были признаны до-
пустимыми в  суде, необходимо, чтобы они соответствовали 
определенному набору требований. В частности, они должны 
быть достаточными и надежными, а также получены в преду-
смотренном законом порядке. Иначе доказательства не будут 
иметь юридической силы и не смогут быть использованы в ка-
честве основы для вынесения судебного решения [5].

Аудио- и  видеозаписи являются весьма специфическим 
средством доказывания. Как и у любого иного средства доказы-
вания, у них есть свои достоинства и недостатки.

Достоинства аудио- и  видеозаписей как средства доказы-
вания:

1. Объективность. Аудио- и  видеозаписи отображают со-
бытия, происходящие в реальном времени и в реальных усло-
виях. Их возможно воспроизводить в первоначальном виде на 
протяжении длительного времени, что позволяет суду и другим 
участникам процесса сверять данные, связанные с событием.

2. Полнота. Аудио- и  видеозаписи сохраняют больше ин-
формации, чем простая письменная документация. Они могут 
сохранить образы, звуки, движения, выражение лица и другие 
аспекты происходящего, что может существенно повысить до-
стоверность этих данных.

3. Актуальность. Аудио- и видеозаписи создаются на месте 
и во время действия. Это означает, что они отражают текущую 
и актуальную информацию, которая может быть наиболее по-
лезной и наглядной для суда и других участников процесса [7].

Однако у аудио- и видеозаписей есть и недостатки:
1. Ограниченность. Аудио- и видеозаписи зачастую явля-

ются лишь их определенными моментами, которые могут отра-
жать только некоторые аспекты происходящего события.

2. Подверженность вмешательству. Аудио- и  видеозаписи 
могут быть изменены или подделаны для того, чтобы их содер-
жание показало определенную точку зрения или убедительнее 
подтвердило определенные факты. Это может снижать досто-
верность доказательств и затруднять работу суда [9].

В действующем ГПК РФ установлены определенные пра-
вила по использованию аудио- и видеозаписей в качестве дока-
зательств, однако они не особо детализированы.

Так, статья 77 ГПК РФ относится к доказательствам, полу-
ченным при помощи технических устройств. Она предписы-
вает, что по запросу суда может быть проведена экспертиза тех-
нических устройств, использованных для записи информации, 
а также формата записи.

Статья 185 ГПК РФ регулирует применение аудио- и видео-
записей как доказательств в гражданском процессе. Она пред-
усматривает возможность просмотра записей в  присутствии 
суда, а также гарантирует право участников дела на заявление 
вопросов относительно достоверности записей.

Таким образом, правила, установленные в статьях 77 и 185 
ГПК РФ, обеспечивают возможность использования аудио- 
и  видеозаписей в  качестве доказательств в  гражданском про-
цессе. Они определяют условия производства записей, осу-
ществления экспертизы и  обеспечивают достоверность их 
использования в качестве основы для принятия судебных ре-
шений [8].

Перечисленные нормы в  ГПК РФ устанавливают правила 
и требования к применению аудио- и видеозаписей в граждан-
ском судопроизводстве.

Однако, некоторые из норм, такие как ст. 188 ГПК РФ, не 
являются достаточно четкими и  содержат неопределенности 
в формулировках, что усложняет их понимание и применение 
в  судебной практике. Необходимо уточнение и  дополнение 
данных правил, чтобы обеспечить их более эффективную ра-
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боту и  возможность применения в  широком спектре дел. 
Чтобы мысль законодателя была более понятной, следует ис-
черпывающий перечень видов непосредственной технической 
помощи, оказываемой специалистом суду, сделать открытым, 
добавив в его конце «и т. д».. Тогда помощь специалиста суду 
в воспроизведении аудио- или видеозаписи будет вполне укла-
дываться в рамки правила, сформулированного в ч. 1 ст. 188 
ГПК РФ [1].

В случаях низкого качества записи, суды часто сталкива-
ются с трудностями при установлении фактов и обстоятельств, 
что может привести к  ошибочным решениям. Для решения 
этой проблемы, в дело включаются «расшифровки» текста, ко-
торые, как правило, включают полный перевод записи, произ-
веденный на основе многократного прослушивания или про-
смотра аудио- или видеозаписи. Этот документ подтверждает 
соответствие оригиналу материалов и  используется для до-
полнительного доказательства. По мнению экспертов, закреп-
ление обязанности составлять «расшифровки» в статье 77 ГПК 
РФ будет способствовать обеспечению точности и надежности 
рассмотрения судебных дел, а также уменьшить возможность 
оспаривания решения суда в дальнейшем.

Многие суды России сталкиваются с  проблемой при рас-
смотрении дел, связанных с  аудио и  видеозаписями в  каче-
стве средства доказывания. Основной причиной этого является 
статья  23 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет 
право на тайну переписки и телефонных переговоров. Поэтому, 
если запись была произведена без согласия второй стороны, она 
не может быть использована в качестве доказательства [6].

Тем не менее, у судебных органов мнение на этот счет не-
однозначно. Мировые судьи склонны отказываться от рас-
смотрения таких доказательств, ссылаясь на нарушения прав 
человека. В  то время как другие судьи не видят препятствий 
в  использовании аудио- и  видеозаписей, если они считаются 
релевантными для дела.

К сожалению, на практике многие нижестоящие суды не из-
учают подробно данные доказательства из-за желания избе-
жать нарушения прав участника судопроизводства. Это при-
водит к  затяжным судебным процессам и  необходимости 
обращаться волею обстоятельств за вынесением решения 
в другие инстанции.

Вышеуказанный прецедент относительно скрытой аудио-
записи был создан Верховным судом Российской Федерации 
в деле №  33-кг15–6 от 14 апреля 2015 года [3]. Этот случай про-
яснил, что, несмотря на наличие закона о частной жизни, ис-
пользование скрытой аудиозаписи может быть признано 
законным, если ее основная цель — доказать нарушение дого-
ворных отношений между двумя сторонами и не затрагивает 
частную жизнь.

Также, стоит отметить, что существует определенный кон-
текст, в котором запись может быть незаконной, даже если не 
касается частной жизни. Например, если одна из сторон скрыто 
записывает разговор в  течение длительного времени без со-
гласия другой стороны, это может быть считано нарушением 
прав на конфиденциальность и  неприкосновенность частной 
жизни. В  таких случаях, запись может быть использована 
в суде, только если ее законность была установлена.

Возникает вопрос о том, каким образом регулировать пре-
доставление аудио- и  видеозаписей в  судебном процессе, по-
скольку из-за того, что не существует однозначных требований, 
одна из сторон может оказаться в несправедливом положении 
в попытке защитить свои права.

В Постановлении Пленума Верховного суда Российской Фе-
дерации от 23  апреля 2019 г. N10, отмечается, что для аудио- 
и видеозаписей не требуется согласие на их проведение в от-
ношении лица, чьи действия рассматриваются в  судебном 
процессе. Это означает, что использование, воспроизведение 
и  предоставление таких записей не является информацией 
о  частной жизни лица и  не нарушает личную или семейную 
тайну [2].

В связи с  этим, необходимо разработать четкие правила 
и требования для использования аудио- и видеозаписей в су-
дебном процессе, чтобы убедиться, что права всех сторон учи-
тываются. Также, важно обеспечить защиту персональных 
данных, чтобы избежать их несанкционированного использо-
вания.

Важной проблемой, обсуждаемой среди юристов, является 
возможность использования в  гражданском процессе аудио- 
и видеозаписей в качестве доказательств [4]. Вопрос заключа-
ется в том, можно ли рассматривать любую запись, которую пре-
доставляет сторона, и приобщать ее к доказательствам в ходе 
судебного заседания в общей юрисдикции. Практическое зна-
чение этого вопроса заключается в том, что использование за-
писей может оказать существенное влияние на результат дела. 
Учитывая, что аудио- и  видеозаписи являются надежными 
и точными в своей информации, их использование может быть 
одним из ключевых элементов в ходе судебной процедуры. Од-
нако важно понимать, что такие записи должны быть допусти-
мыми и соответствовать определенным юридическим требова-
ниям, чтобы их использование можно было считать законным 
и объективным.

Ст. 60 и ч. 2 ст. 55 ГПК РФ ставят вопрос о допустимости ис-
пользования аудио- и видеозаписей очень ясно, однако вслед-
ствие некоторых неясностей суды часто допускают серьезные 
ошибки в своей работе.

Например, возникает ситуация, когда соглашение между 
сторонами заключено с  использованием аудио- или видеоза-
писи, однако суд не принимает этот факт во внимание и прини-
мает решение, не учитывая этот доказательный материал. Это 
может приводить к неверным и несправедливым решениям, не 
соответствующим действительности.

Ввиду того, что юридическая практика не окончательно сло-
жилась, необходимо дальнейшее развитие правового регули-
рования использования аудио- и видеозаписей в гражданском 
процессе, а  также дополнительные юридические установки 
и толкование судебной практики. Только таким образом можно 
обеспечить справедливое и правильное рассмотрение дел, учи-
тывая все доказательства, предоставленные сторонами.

Исходя из вышесказанного, аудио- и видеозапись как сред-
ство доказывания в  гражданском процессе приобретают ак-
туальность, в  связи с  этим необходимо при их предъявлении 
соблюсти ряд процессуальных условий, чтобы они были допу-
стимы в качестве доказательств.
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1. Убедиться в законности получения записи. Если запись 
была получена незаконным или неправомерным путем, она не 
может быть использована в качестве доказательства.

2. Убедиться в подлинности записи. Необходимо удостове-
риться, что запись не была подделана или изменена, и что она 
действительно является тем, что утверждает ее представитель.

3. Убедиться в  четком и  понятном качестве записи. Если 
запись не читаема, неясна или слишком размытая, она может 
быть отклонена в качестве доказательства.

4. Убедиться в  том, что запись имеет отношение к  делу. 
Если запись не имеет отношения к делу или не связана с тем, что 
требуется доказать, она может быть отклонена в качестве дока-
зательства.

5. Убедиться в допустимости записи. Если запись содержит 
информацию, которая запрещена законом, например, личные 
данные или конфиденциальную информацию, она может быть 
отклонена в качестве доказательства.

6. Предоставить возможность сторонам просмотреть 
и высказаться по поводу записи. Стороны должны иметь воз-
можность ознакомиться с записью и высказаться по ее поводу 
в суде.

Соблюдение этих процессуальных условий может повысить 
шансы на допуск записей в качестве доказательств в граждан-
ском процессе.

Хотя видео- и  аудиозаписи могут играть положительную 
роль в гражданском процессе, их использование также связано 
с рисками. Рассмотрим некоторые из них:

1. Незаконное получение записи. Если запись была по-
лучена незаконным путем, например, без согласия одной из 
сторон или при использовании скрытых камер, она может быть 
отклонена судом в качестве доказательства.

2. Подделка и монтаж. Записи могут быть легко подделаны 
и изменены в цифровом формате. Если кто-то смонтировал ви-
деозапись, добавил или удалил части, изменяя ее содержание, 
это может быть обнаружено и использовано как доказательство 
против владельца.

3. Ошибки и неточности. Записи (в особенности аудиоза-
писи) могут содержать ошибки и  неточности, которые могут 
повлиять на их итоговое заключение. Чтобы избежать этого 
риска, записи нужно проверять и подтверждать дополнитель-
ными источниками.

4. Потенциальное нарушение конфиденциальности. За-
писи могут содержать конфиденциальную и  личную инфор-
мацию, которую нужно защищать и сохранять в секрете, чтобы 
не придать большую значимость судопроизводству.

5. Реакция суда. Суд может отклонить запись в качестве до-
казательств, если находит ее несущественной, заниженной, не-
достоверной или недоступной для суда.

Таким образом, видео- и аудиозаписи могут играть важную 
роль в гражданском процессе, особенно в случаях, когда необхо-
димо доказать определенные факты или события. Часто записи 
могут стать ключевым доказательством в  спорных вопросах 
и помочь вернуть утраченное имущество или компенсацию за 
причиненный ущерб.

Как и  любое другое доказательство, видео- и  аудиозаписи 
должны отвечать ряду процессуальных требований для того, 
чтобы быть допущенными в качестве доказательств в суде. Не-
обходимо убедиться в  их подлинности, законном получении, 
а также в допустимости для использования в качестве доказа-
тельства.

Использование данного вида доказательств не исключает 
риски, связанные с подделкой, ошибками, незаконным получе-
нием, пониженным качеством или нарушением частной жизни 
в отношении конфиденциальной информации.

Чтобы избежать рисков и  использовать видео- и  аудио-
записи в  качестве доказательств в  гражданском процессе, не-
обходимо соблюдать процессуальные условия, такие как за-
конность получения, подлинность, качественное содержание, 
допустимость и отношение к делу. При выполнении указанных 
требований, видео- и  аудиозаписи могут стать мощным ин-
струментом для доказывания фактов и получения правосудия, 
способствуя защите интересов сторон.
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Право на жизнь закреплено в ст. 20 Конституции Россий-
ской Федерации [1] в полной согласованности с нормами 

международного права. Так, например, статья 3 Всеобщей Де-
кларации прав человека 1948 г. определяет: «что каждый че-
ловек имеет право на жизнь, свободу и  личную неприкосно-
венность»  [3]. Право на жизнь является не только главной 
конституционной ценностью, принадлежащей каждому че-
ловеку с рождения, но и ключевым элементом конституцион-
но-правового статуса личности. Оно уникально, возникает од-
нажды и не предоставляется человеку кем-либо и в каком-либо 
объеме, оно даровано ему природой, то есть входит в систему 
понятий естественного права [11].

Данное право носит временный характер и утрачивается со 
смертью человека. По мнению А. А. Малиновского, если человек, 
имеет право на жизнь, то должен иметь право на смерть  [10]. 
М. А. Романова дает определение, права на смерть — это «возмож-
ность человека самостоятельно распорядиться своей жизнью, 
в том числе добровольно принять решение о сроках и способах 
ухода из нее»  [12]. Позиция А. А. Малиновского подразумевает 
под собой полную свободу в отношения своей жизни и смерти, 
совершенно не затрагивая интересы общества и государства.

Право на смерть предусматривает, что человек имеет право 
на прекращение лечения и поддержание жизни, например, при 
неизлечимых заболеваниях или болезнях в  конечной стадии. 
Это уже является вопросом не только медицинской, но и пра-
вовой и моральной этики. Таким образом, логическим подтек-
стом конституционного закрепления права на жизнь является 
вопрос о законности (незаконности) эвтаназии.

В законодательстве России, а  именно в  ст.  45 ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [5] 
понятие эвтаназии раскрывается, как ускорение по просьбе па-
циента его смерти какими-либо действиями (бездействием) 
или средствами, в том числе прекращение искусственных меро-
приятий по поддержанию жизни пациента.

Легализация эвтаназии является предметом широких дис-
куссий и споров в мировом сообществе. Некоторые страны уже 
легализовали эвтаназию, в  то время как другие продолжают 
оставлять этот вопрос открытым.

Институт эвтаназии является достаточно спорным: неко-
торые государства, например, Нидерланды  [13], допускают 
возможность совершения эвтаназии для того, чтобы избавить 
больного от мук, нежели другие страны, например, Азербай-

джан [14] или Грузия [15]. В нашей стране эвтаназия также за-
конодательно запрещена [5].

В российской судебной практике впервые был вынесен при-
говор по делу об эвтаназии 7 декабря 2004 года в Ростове. След-
ствие велось в  отношении двух несовершеннолетних девушек: 
Кристины Патриной и Марты Шкермановой, которые совершили 
убийство парализованной женщины, Натальи Баранниковой, 
мотивом которого, по их словам, стала жалость. Девушкам вы-
несли приговор в соответствии со 105 статьей УК РФ [4]. Просьба 
жертвы убить ее не стала оправдательным фактором в суде. По 
показаниям свидетелей, данная просьба была лишь следствием 
очередной депрессии потерпевшей. До этого она часто говорила, 
что должна жить ради мужа и дочери. Потому, по мнению судьи, 
совершено было именно умышленное убийство [16].

Следующим примером может стать приговор из практики 
Курганского областного суда от 2 сентября 2011 года. Виновный 
совершил убийство своей супруги, имеющей тяжелое онкологиче-
ское заболевание, по ее просьбе. Перед совершением преступного 
деяния супруга попросила субъекта преступления придушить 
ее, так как не могла переносить мучения от боли. По результатам 
в отношении виновного лица было назначено наказание в соот-
ветствии со ст. 105 ч. 1 УК РФ, 4 года лишения свободы с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строгого режима [17].

Согласно приговору Свердловского областного суда от 
30 января 2018 г., виновный из чувства жалости и сострадания 
к  потерпевшему, который был полностью парализован, убил 
его. В ходе рассмотрения уголовного дела виновный пояснил, 
что потерпевший сам просил лишить его жизни из-за болезни. 
Лицо осуждено по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ с назначением нака-
зания в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима [18].

Обратимся к  опыту других стран. Конституционный суд 
Италии считал, что по ст. 580 УК [7], в сочетании с определён-
ными условиями, наказания быть не должно. Высшая судебная 
инстанция приняла революционное для этой католической 
страны решение, узаконившее эвтаназию в особых случаях.

Вопрос эвтаназии остается спорным и противоречивым на 
бытовом и профессиональном уровне.

Некоторые отечественные специалисты не согласны с  по-
добной позицией. Так, М. И. Ковалев считал [19], что эвтаназию 
нельзя легализовать, и основанием этого служат такие факторы, 
как большинство ошибочных диагнозов, быстрое развитие ме-
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дицины, что позволяет излечить еще вчера не поддававшиеся 
лечению заболевания. Так же нельзя забывать о такой альтер-
нативе эвтаназии, как паллиативная медицинская помощь. По-
нятие о паллиативной медицинской помощи представлено в за-
конодательстве Российской Федерации в ст. 36 ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [6]. Г. А. Но-
виков и  С. В. Рудой считают, что «основными целями паллиа-
тивной помощи являются поддержание у больного стремления 
к жизни при одновременном восприятии смерти как естествен-
ного процесса, ортотаназия, обеспечение уменьшения боли 
и смягчение других беспокоящих больного симптомов, психоло-
гическая и духовная поддержка больного, обеспечение системы 
мер, поддерживающих у больного способность как можно более 
длительно вести активную жизнь, вплоть до самой смерти, обес-
печение мер оказания помощи семье больного во время его бо-
лезни»  [20]. В  целом, мнение ученых-юристов подтверждает 
важность паллиативной помощи, как части социальной ответ-
ственности государства, и  подчеркивает необходимость улуч-
шения качества этой помощи во всем мире.

В качестве контраргумента можно лишь отметить, что про-
цедура проведения эвтаназии не является быстрореализуемой 
и для осуществления эвтаназии необходимо учесть множество 
условий: непоправимое нарушение функций важных органов, 
которые не могут быть восстановлены или излечимы; просьба 
пациента должна быть добровольной и  хорошо обдуманной; 
проведение психологической экспертизы больного, а  также 
обязательные юридические процедуры.

Таким образом, исходя из вышесказанного и  проанализи-
ровав аргументы двух сторон можно отметить, что споры на 
счет эвтаназии вряд ли утихнут в ближайшее время. Эта про-
цедура неоднозначна. Можно сказать, что эвтаназия не явля-
ется решением проблемы тяжелой болезни или неизлечимого 
состояния пациента, так как уже существует альтернатива — 
паллиативная помощь. Она позволяет обеспечить больному 
максимальную комфортность и качество жизни на последних 
этапах болезни, без причинения им физической и моральной 
боли. Таким образом, эвтаназия не требуется, если имеется воз-
можность оказать пациенту паллиативную заботу.
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В современной системе права неотъемлемой составля-
ющей является судебная система. Согласно Кодекса судей-

ской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) 
(ред. от 01.12.2022) [4]. Также пункт 2 статьи 3 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» от 
26.06.1992 N3132–1 (последняя редакция) указывает на то, что 
при осуществлении своей деятельности судья должен избегать 
всего, что может умалить авторитет судебной власти, достоин-
ство судьи или вызвать сомнение в его объективности и бес-
пристрастности, в том числе и во внеслужебное время, данные 
критерии выдвигаются к  судьям, помимо непосредственной 
своей деятельности [5].

Ряд принципов о работе судей и их гарантиях отображено 
в  Конституции Российской Федерации Закон РФ «О  статусе 
судей в  Российской Федерации» от 26.06.1992 N3132–1 (по-
следняя редакция) в  которой обозначены независимость, не-
сменяемость и  неприкосновенность судей. Для привлечения 
судей к дисциплинарной ответственности необходимо пройти 
ряд процедур.

Привлечь судью к дисциплинарной ответственности может 
квалификационная коллегия судей субъекта РФ, а  также 
Высшая квалификационная коллегия РФ, вынося по данному 
факту решение. При этом вышеупомянутые коллегии руковод-
ствуются соответствующими положениями закона коими яв-
ляются статьи  17 и  19 Федерального закона «Об органах су-
дейского сообщества в Российской Федерации» от 14.03.2002 
N30-ФЗ [6]. В данных статьях определены полномочия квали-
фикационных коллегий судей по применению ими мер дис-
циплинарного характера если судьей совершены действия 
(бездействия) при исполнении своих служебных обязанно-
стей или же во внеслужебное время, в то же время квалифи-
кационные коллегии не рассматривают жалобы при принятии 
судьей процессуальных решений. На судей подать жалобу, 
сделать сообщение в  квалификационную коллегию судей, 
в чьи полномочия входит наложение дисциплинарного нака-
зания, имеют право как организации (юридические лица), так 
и граждане (физические лица), а также орган и должностное 
лицо. В  научной статье Шумов П. В., Васильев В. И. показы-
вают, что «Назрела необходимость создания единого дисци-
плинарного органа, который был уполномочен рассматри-

вать меры дисциплинарного воздействии». На данный момент 
существует система органов с  соответствующими полномо-
чиями, которая позволяет вынести решение о, наложении дис-
циплинарного взыскание на судью — квалификационная кол-
легия судей. Список дисциплинарных взысканий содержится 
в статье 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Феде-
рации» от 26.06.1992 N3132–1 и  включает в  себя следующее: 
замечание, предупреждение, понижение в  квалификаци-
онном классе, досрочное прекращение полномочия судьи. За-
мечание выносится квалификационной коллегией судей, если 
имело место незначительный проступок, в  то же время кол-
легия имеет право устного порицания. Предупреждение выно-
сится, если дисциплинарная коллегия судей придет к выводу, 
что вынесение замечания будет недостаточным или судья уже 
подвергался дисциплинарному взысканию. Понижение в ква-
лификационном классе выносят, когда судьи совершают суще-
ственное нарушение Кодекса судейской этики (утв. VIII Все-
российским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 01.12.2022) 
а также имеет дисциплинарные взыскания. Досрочное прекра-
щение полномочий судьи применяется в исключительных слу-
чаях, когда судья опорочил своим поступком высокий статус 
судьи. Можно сказать, что на данный момент есть отлаженная 
система по применению дисциплинарных взысканий к судьям, 
а также квалификационная коллегия судей, в компетенцию ко-
торых входит, и применение дисциплинарных взысканий. Есть 
правовая база, которая устанавливает сферу деятельности, по-
рядок формирования таких органов, тем самым позволяет эф-
фективно им функционировать. Можно отметить также, что 
на сегодняшний день в Кодексе судейской этики и иных нор-
мативно правовых актах нет полного списка проступков, со-
гласно которым судей можно привлечь к  дисциплинарной 
ответственности. Хотя имеются нормы, прямо регулиру-
ющие деятельность судьи в  момент исполнения им профес-
сиональных обязанностей и  деятельность во внеслужебное 
время. Строятся они на высоких нравственно-этических тре-
бования, это закреплено в пункте 1 статьи 1 Кодекса судейской 
этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. 
от 01.12.2022). К  сожалению, касательно создания полного 
списка нарушений за совершения, которых судьи привлека-
ются к дисциплинарной ответственности учитывая, что одним 
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из критериев деятельности, а  также поведения судей высту-
пают высокие нравственно-этические требования, которым 
обязан соответствовать судья, это проблематично. Можно сде-
лать вывод, что система дисциплинарных взысканий, приме-
няемых к судьям в правовой системе Российской Федерации, 
крепко прижилась, есть нормативная база, а также квалифи-
кационная коллегия судей осуществляющая данную деятель-
ность. Согласно данных, полученных через сети «Интернет», 

на сайте Высшей квалификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации (Таблица 1). Как видно из представленных 
статистических данных, квалификационными коллегиями ве-
дется активная деятельность по пресечению дисциплинарных 
проступков.

Из предоставленных статистических данных видно, что ква-
лификационными коллегиями ведется активная деятельность 
по пресечению дисциплинарных проступков.

Литература:

1. Скорев, В. А. Судебная система Российской Федерации: учебное пособие для вузов / В. А. Скорев. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2022. — 101 с. // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497112

2. Судебная власть: институционально-правовые аспекты: монография  / В. К. Аулов, Е. В. Бурдина, Г. Т. Ермошин  [и др]; 
под ред. Ю. Н. Туганова. — Москва: РГУП, 2019. — 404 с. — Текст: электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/
product/1195537

3. Трудовое право: учебник для бакалавриата / под ред. В. М. Лебедева. — 2- е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 
2022. — 368 с — Текст: электронный. — URL: https://znanium.com/catalog/product/1853681

4. Кодекс судейской этики (утв. VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012) (ред. от 01.12.2022)
5. Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 N3132–1 (последняя редакция)
6. Федеральный закон «Об органах судейского сообщества в Российской Федерации» от 14.03.2002 N30-ФЗ (последняя редакция)

Обязанности органов, представляющих государственные услуги, органов, 
представляющих муниципальные услуги, и подведомственных государственным 

органам или органам местного самоуправления организаций
Десятов Кирилл Сергеевич, студент магистратуры

Иркутский государственный университет

Автором в данной работе рассматривается организация деятельности государственных и муниципальных органов, осущест-
вляющих предоставление услуг; обязанности органов по оказанию услуг и требования к их оказанию.

Ключевые слова: государственные и муниципальные услуги, государственные функции, обращение граждан и юридических лиц, 
обязанности органов государственной власти.

В настоящее время можно наблюдать неэффективную работу 
органов исполнительной власти в  развитии системы го-

сударственного и  муниципального управления. Организации 
представления государственных и  муниципальных услуг ну-

ждается в улучшении. Результаты проведенной реформы сви-
детельствуют о слабой эффективности текущих методов управ-
ления. Критически важной частью управленческого процесса 
является оказание публичных услуг. Взаимодействие между 

Таблица 1. Совершение дисциплинарных проступков и привлечение к дисциплинарной ответственности

2021 г. решениями ВККС РФ
Арбитражных судей предупреждения 2

ВККС РФ поступило 10175 обращений в отношении судей, руководителей судов
2021 г решениям ККС

Арбитражных судей предупреждения 7
Судей общей юрисдикции предупреждения 177

ККС субъектов РФ поступило 52115 обращений
На судей арбитражных судов обращений 2438
Судей и руководителей судов 

общей юрисдикции
обращений 49677
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системой услуг и качеством жизни населения неразрывно свя-
зано, на что следует обратить внимание.

В июле 2010 г. принят Федеральный закон №  210-ФЗ, закреп-
ляющий инновационные для Российской Федерации принципы 
и механизмы взаимодействия органов государственной власти 
при предоставлении государственных услуг, органов местного 
самоуправления при предоставлении муниципальных услуг 
и общества [1].

По мнению С. Зенина: «Одними из критериев успешного 
действия вышеупомянутого Закона являются четкая регла-
ментация прав и обязанностей сторон при возникающих пра-
воотношениях, а также соблюдение этих прав и обязанностей. 
В  особенности это относится к  органам, предоставляющим 
государственные услуги, органам, предоставляющим муни-
ципальные услуги, подведомственным государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организациям. По-
дробное разъяснение обязанностей данных органов поможет 
предотвратить множество проблем, например, связанных 
с  коррупцией. Хотя в  названном Законе закреплен перечень 
обязанностей государственных органов по предоставлению 
государственных услуг, еще не созданы все условия для их вы-
полнения. Далее мы проанализируем закрепленные в ст. 6 Фе-
дерального закона №  210-ФЗ обязанности органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, 
и предложим определенные мероприятия, которые позволяют 
улучшить работу этих органов» [2].

Стоит обратить внимание, на то, что государственные 
услуги и  исполнение государственных функций могут быть 
представлены только при условии обращении гражданина или 
юридического лица. Однако следует отметить, что в настоящее 
время при определенных условиях, возможен без заявительный 
порядок получения государственных услуг. Действующая си-
стема органов государственной власти в  Российской Феде-
рации предполагает создание специально уполномоченных 
органов власти, представляющих собой федеральные органы, 
деятельность которых направлена на предоставление государ-
ственных услуг.

В качестве примера можно выделить несколько таких фе-
деральных агентств. В соответствии с пп. е п. 4 Вопросов Феде-
рального агентства водных ресурсов одной из функций данного 
органа выступает оказание государственных услуг по предо-
ставлению информации, связанной с состоянием и использова-
нием водных объектов, находящихся в  федеральной собствен-
ности [3]. В данном случае, основанием для оказания услуги будет 
выступать устное или письменное обращение гражданина о пре-
доставлении ему соответствующей информации. Федеральное 
дорожное агентство в  соответствии с  Положением о  Феде-
ральном дорожном агентстве, оказывает государственные услуги 
в виде, например, выдачи разрешений на строительство, рекон-
струкцию, а также на ввод в эксплуатацию: автомобильных дорог 
общего пользования федерального значения либо их участков; 
частных автомобильных дорог, строительство, реконструкция 
которых планируется осуществлять на территории двух и более 
субъектов Российской Федерации и т. д. [4].

Предоставление квалифицированных государственных 
услуг гражданам и  юридическим лицам, создает требования 
к  профессионализму государственных служащих (вниматель-
ность, готовность, представление достоверной информации, 
отсутствие материальных интересов и т. д.).

Также хотелось бы сделать акцент на то, что профессио-
нальная квалификация и  опыт государственного служащего 
формируют эффективный процесс предоставления услуг и его 
гарантированный результат. Один из немаловажных аспектов, 
знать мнение клиентов о  проделанной работе и  с  помощью 
опросов, обновлять эту информацию.

В Федеральном законе №  210-ФЗ содержится перечень обя-
занностей органов, предоставляющих государственные и  му-
ниципальные услуги. Под обязанностями понимается опре-
деленный перечень правомочий, которые образуют статус 
органов, предоставляющих услуги государственного и  муни-
ципального характера. Также в законе перечислены основания, 
по которым возникают обязательства. Некоторые основания 
возникают из действий физических и  юридических лиц, они 
не предусмотрены законом, но их решение следует из общих 
принципов законодательства Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону №  210 ФЗ, к органам, пре-
доставляющим государственные и муниципальные услуги, от-
носятся федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственных внебюджетных фондов, исполнительные ор-
ганы государственной власти субъектов РФ, а также местные 
администрации и иные органы местного самоуправления, осу-
ществляющие исполнительно-распорядительные полномочия. 
Обязанности органов, предоставляющих государственные 
и  муниципальные услуги, соотносятся с  правами заявителей. 
Одной из обязанностей органов, предоставляющих государ-
ственные и  муниципальные услуги, является предоставление 
государственных или муниципальных услуг в  соответствии 
с административными регламентами.

Следующая обязанность заключается в  обеспечении воз-
можности получения заявителем государственной или муни-
ципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено 
законом, а также в иных формах, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, по выбору заявителя.

Хотелось бы особое внимание обратить на Портал государ-
ственных услуг Российской Федерации. Данная государственная 
информационная система обладает рядом преимуществ: 
во-первых, простота и удобство получения услуги — нет необ-
ходимости посещать учреждения и организации лично, а также 
выходить из дома или покидать рабочее место; во-вторых, бы-
строта получения услуг — получение результата за меньшее 
время; в-третьих, сокращение количества требуемых для по-
лучения услуги документов; в-четвертых, возможность отсле-
живать статус поданных запросов — информирование граждан 
на каждом этапе; в-пятых, возможность в любое время мгно-
венно обратиться в службу поддержки, в том числе и через ин-
тернет, в случае возникновения трудностей; в-шестых, преиму-
щества для работодателей — использование интерактивного 
портала Госуслуги. Многие моменты взаимодействия работода-
теля и сотрудников также упрощаются с помощью сайта Гос-
услуги [5].
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В законодательстве в статье 6 Федерального закона №  210 ФЗ 
закреплена обязанность представлять в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации доку-
менты и информацию, необходимые для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также получать от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления, 
организаций такие документы и информацию.

Органы, предоставляющие государственные и  муници-
пальные услуги, и подведомственные им организации, участву-
ющие в предоставлении публичных услуг, представляют и по-
лучают документы безвозмездно, за исключением документов: 
удостоверяющих личность гражданина РФ; воинского учета; 

о государственной регистрации актов гражданского состояния; 
подтверждающих регистрацию по месту жительства или по 
месту пребывания; подтверждающих представление лицу спе-
циального права на управление транспортным средством со-
ответствующего вида; подтверждающих прохождение госу-
дарственного технического осмотра (освидетельствования) 
транспортного средства и т. п. [6].

Также государственные органы должны выполнять иные 
обязанности связанные с  представлением государственных 
и  муниципальных услуг согласно требованиям законодатель-
ства Российской Федерации и  иных нормативных правовых 
актов.
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Сравнительно-правовой анализ защиты авторских и смежных прав 
по законодательству Российской Федерации и Республики Казахстан

Джандарбек Жалгас Бауржанулы, студент магистратуры
Тверской государственный университет

В статье автор пытается провести анализ защиты авторских и смежных прав по законодательству РФ и РК.
Ключевые слова: авторское право, смежное право, интеллектуальная собственность.

C момента развала СССР прошло более тридцати лет, в этой 
связи в правовой жизни нашего общества в сфере создания 

и  использования произведений науки, литературы и  искусства 
произошли существенные изменения. Благодаря возникновению 
и быстрому развитию интернета, нормативные положения, ре-
гулирующие авторское право в  глобальном информационном 
пространстве, стали более систематизированными. В свете про-
гресса информационного общества и  внедрения новаторских 
технологий, а  также процессов модернизации, приобретают 
особое значение общественные отношения, связанные с автор-
скими произведениями, включая те, которые доступны в интер-
нете. В цифровой среде такие отношения требуют новых меха-
низмов и подходов к защите авторских прав.

В современном обществе наблюдается значительный рост 
важности информационных технологий. В  связи с  этим воз-
никла потребность в  законодательном регулировании от-
ношений в  информационно-телекоммуникационных сетях, 
включая Интернет, особенно в  области защиты авторских 
и  смежных прав. Нарушения этих прав в  Интернете имеют 
огромный масштаб. Российская Федерация и Республика Ка-
захстан внедрили законодательство, которое регулирует от-
ношения в  области защиты авторских прав и  функций, со-
ответствующих защите авторов и  правообладателей. Однако 
законодательство об авторских правах в  этих двух странах 
имеет некоторые различия в  подходах к  защите авторских 
прав.
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Защита авторских и смежных прав представляет собой со-
вокупность действий, целью которых является защита прав 
и  интересов авторов произведений научного, литературного, 
художественного и технического творчества, а также правооб-
ладателей и исполнителей.

На сегодняшний день в Российской Федерации и Республике 
Казахстан действуют законы об авторских правах отдельных 
законов. В России это Федеральный закон «Об авторском праве 
и смежных правах» [1], а в Казахстане — Закон Республики Ка-
захстан «Об авторском праве и смежных правах» [2].

В п.  5 ст.  1259 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации [3], дается разъяснение о том, что с помощью авторского 
права не могут охраняться идеи, факты и  иные аналогичные 
объекты («идеи, концепции, принципы, методы, процессы, си-
стемы, способы, решения технических, организационных или 
иных задач, открытия, факты, языки программирования») без-
относительно к форме их выражения.

И. А. Близнец считает, что, действующий Гражданский Ко-
декс РФ излагает тезис о том, что объектами авторских прав яв-
ляются произведения науки, литературы и искусства (пункт 1 
статьи  1259 ГК РФ), оставляет неограниченный простор для 
дальнейших научных и судебных толкований [4].

Другим важным условием является выражение объекта 
в объективной форме. То есть объект авторского права должен 
быть доступным для восприятия другим людям.

Авторское право применяется к  компьютерным про-
граммам и  базам данных, которые выражены в  конкретной 
форме (согласно пункту  3 статьи  1259 ГК РФ). Формат фик-
сации не имеет значения: программы и базы данных могут быть 
представлены в цифровой форме, а также в виде напечатанного 
исходного кода или таблиц на бумажном носителе.

Таким образом, мы подробно рассмотрели причины, по ко-
торым авторское произведение получает правовую защиту 
с момента его создания: из-за его творческого характера и вы-
ражения в конкретной форме.

В соответствии с нормами законодательства Российской Фе-
дерации, авторское право на произведение возникает автомати-
чески с момента его выражения в объективной форме. Пункт 4 
статьи 1259 ГК РФ явно указывает, что для возникновения, осу-
ществления и защиты авторских прав не требуется регистрация 
произведений или соблюдение формальностей. Как только про-
изведение получает выражение в объективной форме, оно немед-
ленно пользуется авторской защитой. Это принцип, вытекающий 
из статьи  5(2) Бернской конвенции, которая подтверждает, что 
пользование авторскими правами и их осуществление не должны 
быть связаны с выполнением каких-либо формальностей.

В настоящее время, в соответствии со статьей 1281 Граждан-
ского кодекса, установлен единый 70-летний срок охраны со-
гласно пункту 1 статьи 1281 ГК РФ, срок охраны начинается со 
дня смерти автора и  продолжается в  течение 70  лет, начиная 
с  1  января следующего года. В  случае совместного авторства 
программы или базы данных, 70-летний срок исчисляется от 
даты смерти последнего автора.

Хотелось бы обратить внимание, что до принятия четвертой 
части Гражданского кодекса РФ продолжительность охраны ав-
торского права составляла 50 лет.

Однако, в  настоящее время установлен продолжительный 
70-летний срок охраны, который соответствует мировой прак-
тике. Этот срок установлен в  соответствии с  Директивой Ев-
ропейского Союза от 1993 года и Законом США об удлинении 
срока действия авторского права 1998 года.

Вступление в  силу основных международных конвенций 
и подписание договора с ВОИС (Всемирной Организацией Ин-
теллектуальной Собственности) открывают широкие перспек-
тивы для Республики Казахстан в международном сообществе 
в области авторских прав. Это позволяет нашей стране реально 
защищать права наших собственных авторов за границей при 
использовании их произведений. В то же время, Казахстан при-
нимает на себя обязательства по защите прав зарубежных ав-
торов на своей территории.

Согласно ст.  125 Гражданского кодекса Республики Ка-
захстан интеллектуальной собственностью признается ис-
ключительное право гражданина или юридического лица на 
результаты интеллектуальной творческой деятельности и при-
равненные к  ним средства индивидуализации юридического 
лица, продукции физического или юридического лица, выпол-
няемых ими работ или услуг [5].

В законодательстве отсутствует конкретное определение 
данного понятия. Ни статья 9 Гражданского кодекса, известная 
как «Защита гражданских прав», ни другие статьи Граждан-
ского кодекса, а  также положения Закона РК «Об авторском 
праве и смежных правах» не содержат пояснений относительно 
данного понятия. Однако, они указывают на некоторые меры, 
направленные на борьбу с  нарушениями субъективных гра-
жданских прав, такие как признание прав, восстановление пре-
дыдущего состояния, пресечение действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения, и другие.

Законодательством РК предусмотрены разнообразные спо-
собы подтверждения авторского права, такие как публикация 
произведения, наличие рукописи авторского произведения 
и возможность получения авторского свидетельства, хотя его 
получение не является обязательным.

В практическом и научном плане также важны гражданско-
правовые способы защиты субъективных гражданских прав, 
которые обеспечивают защиту интересов участников граждан-
ского оборота при осуществлении своих субъективных гра-
жданских прав.

В заключение, при анализе защиты гражданских прав необ-
ходимо рассмотреть более обширную область, выходящую за 
пределы простой борьбы с  правонарушениями. Автор сам не 
может избежать связанности защиты права с его нарушением 
(возможным, будущим нарушением) [6].

Следует отметить, что в этой связи для защиты обеспечения 
авторских и смежных прав имеют значение практически все ин-
ституты авторского права, т. к. все они, главным образом, пред-
назначены обеспечивать авторские права и  интересы, пред-
ставляя определенные правомочия.

На наш взгляд, необходимо исходить из следующей принци-
пиальной позиции: защита субъективного гражданского права 
возможна только в случае, когда есть нарушение права или, по 
крайней мере, угроза его нарушения. Защитой нельзя назвать те 
меры, предусмотренные законодательством, которые направ-
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лены для обеспечения интересов лица в ходе нормального про-
цесса реализации лицами их субъективных гражданских прав, 
когда не от чего защищаться.

Такое толкование соответствует смыслу статьи 9 Граждан-
ского кодекса, которая включает защиту от нарушения гра-
жданских прав или угрозы их нарушения, а  также смыслу 
статей 48 и 49 Закона «Об авторском праве и смежных правах».

Развитие идей, связанных с  защитой авторских прав, со-
впало с технической революцией в области воспроизведения, 
такой как книгопечатание и гравирование на дереве и металле. 
Параллельно с  развитием авторской среды и  новых техниче-
ских возможностей воспроизведения возникла необходимость 
принятия законов, которые регулировали бы отношения в об-
ласти авторского права. Эти законы являлись прототипами со-
временных нормативных актов, которые регулируют авторские 
правоотношения.

Можно утверждать, что суть защиты авторского права со-
стоит в  охране его от неосновательных притязаний другого 
лица, в запрете контрафактной деятельности, предупреждении 

иного нарушения прав правообладателя, в обеспечении дого-
ворных обязательств контрагента по авторскому, издатель-
скому и иным договорам, в применении надлежащих санкций 
за неисполнение или несвоевременное исполнение, или не-
точное исполнение условии договора.

В мировой практике решения проблем защиты интеллек-
туальной собственности наблюдается тенденция к  универса-
лизации способов ее охраны и защиты. Вероятно, данная тен-
денция будет наблюдаться и  в  российском законодательстве. 
Согласимся с  мнением ученых, занимающихся проблемами 
интеллектуальной собственности, которые считают, что, не-
смотря на длительное существование специального Федераль-
ного закона «Об авторском праве и смежных правах», а также 
принятие долгожданной IV части ГК РФ, эта область была 
и будет предметом многочисленных споров и разногласий. Ду-
мается, российскому авторскому праву необходимо какое-то 
время для того, чтобы зафиксированные в Кодексе механизмы 
защиты нарушенных авторских прав начали стабильно функ-
ционировать.
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Государственное управление всю историю развития чело-
веческого общества было неотделимо от коррупции, и воз-

можно, что коррупция стала системным компонентом госу-
дарственного управления. Коррупция представляет угрозу для 
развития государственного управления и  является одной из 
самых болезненных проблем, которые действительно угрожают 
национальной безопасности России [2, с. 18].

Для борьбы с коррупционными нарушениями государство 
активно разрабатывает законы, оценка которых проводится 

экспертами на основе Федерального закона «О  противодей-
ствии коррупции» от 25.12.2008 №  273-ФЗ. Это считается одним 
из эффективных механизмов профилактики коррупции. Такой 
подход имеет свою правовую основу в федеральном законе «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов» от 17.07.2009 №  172-
ФЗ, который уделяет проблеме коррупции широкое внимание. 
На практике это подход показывает высокий уровень эффек-
тивности в борьбе с коррупционными проявлениями.
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Для достижения этой цели Правительство Российской Фе-
дерации разрабатывает Правила и  Методику антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов и  проектов, 
которые были утверждены Постановлением от 26.02.2010 года 
№  96.

В России предпринимаются все усилия для создания уни-
кального механизма борьбы с коррупцией. Это одна из главных 
задач работы, нацеленной на обеспечение эффективного про-
тивостояния данному негативному явлению.

Экспертиза, направленная на изучение имеющихся корруп-
ционных факторов и  подготовку к  их устранению, является 
важнейшей составляющей антикоррупционной работы. Осо-
бенное значение имеет проводимая экспертная оценка про-
ектов нормативных правовых актов, которая способствует до-
стижению указанной цели [8, с. 6].

Главными участниками официальной антикоррупционной 
экспертизы выступают Министерство юстиции и  Прокура-
тура Российской Федерации. Они отвечают за выполнение экс-
пертных функций в соответствии с законодательством в борьбе 
с коррупцией. Кроме того, в рамках антикоррупционной экс-
пертизы проводится проверка нормативных правовых актов 
независимыми экспертами и  институтами гражданского об-
щества. Они имеют возможность проводить независимую ана-
литику и оценивать соответствие этих актов противодействию 
коррупции [4].

В Постановлении Правительства Российской Федерации 
№  96 указаны две группы из 12 факторов, способствующих кор-
рупционным действиям. Факторы первой группы позволяют 
правоприменителю делать необоснованные исключения из 
общих правил, устанавливают необоснованно широкие пределы 
усмотрения, определяют слишком широкие дискреционные 
полномочия с  использованием формулировки «вправе», сюда 
же относятся неполнота или неурегулированность администра-
тивных процедур. Факторы второй группы включают в себя кол-
лизии нормативных актов. Именно эти акты и проекты способ-
ствуют коррупционным действиям, позволяют нарушать закон 
и стимулируют злоупотребления со стороны должностных лиц.

Главными причинами возникновения проблем являются 
неопределенные требования, трудно выполнимые задачи 
и  излишняя ответственность, возлагаемая на граждан и  ор-
ганизации. Также возможно завышение требований для по-
лучения нужного права, а некоторые должностные лица госу-
дарственных органов могут злоупотреблять своими правами, 
что может приводить к непредвиденным ситуациям. Одной из 
важных дополнительных проблем является юридико-лингви-
стическая неопределенность. Однако решение этих проблем 
требует изменений в законодательстве [3, с. 27].

Одной из важных задач в улучшении правовой системы яв-
ляется проверка на наличие коррупционных элементов как дей-
ствующих правовых актов, так и  законопроектов. При этом, 
проведение проверки при составлении законопроектов имеет 
еще большее значение, что подчеркивается необходимостью 
такой проверки и является одним из основных принципов ее 
проведения [10].

Проектирование нормативных актов должно сопрово-
ждаться антикоррупционной экспертизой, которая является 

постоянной и  обязательной процедурой. Она направлена на 
повышение качества подготавливаемых нормативных актов, 
устранение дефектов законодательства еще на этапе проек-
тирования и  предотвращение возможных проявлений кор-
рупции. Антикоррупционная экспертиза проводится в форме 
анализа норм, содержащихся в разрабатываемых проектах нор-
мативных актов с целью выявления и устранения их корруп-
циогенности.

Для того, чтобы определить, насколько коррупционно 
опасен проект нормативного правового акта, проводится 
анализ, в результате которого формируется заключение. В этом 
заключении содержится информация о том, какие коррупцио-
генные факторы были выявлены, их особенности и  соответ-
ствующие статьи, пункты или подпункты проекта, в которых 
эти факторы были обнаружены. Кроме того, в заключении со-
держатся предложения о том, как можно исключить эти кор-
рупциогенные факторы. Если же при проведении антикор-
рупционной экспертизы обнаружено, что проект не содержит 
коррупциогенных факторов, то заключение содержит инфор-
мацию о  том, что экспертиза была проведена и  коррупцио-
генные факторы не выявлены [7].

При проверке законопроектов в  ходе антикоррупционной 
экспертизы возникают серьезные проблемы, которые необ-
ходимо учесть. Важно отметить, что Методика антикорруп-
ционной экспертизы, утвержденная Правительством РФ, 
применяется в  настоящее время ко всем имеющимся видам 
экспертизы [1]. Независимые эксперты, получившие аккреди-
тацию на проведение антикоррупционной экспертизы, также 
руководствуются указанной Методикой. Уникальность этого 
документа заключается в  том, что он обеспечивает единый 
стандарт проведения проверок на предмет коррупциогенных 
норм в правовых актах.

Одно из главных затруднений заключается в том, что Ме-
тодика обычно ограничивается общими принципами и прави-
лами проведения коррупционного эксперимента и не предлагает 
специфических указаний по способам и  процедурам прове-
дения экспертного исследования. В  связи с  этим существует 
потребность в более детальном регулировании процессов ан-
тикоррупционной экспертизы и определении конкретных дей-
ствий, которые должны быть предприняты экспертами [9].

Кроме того, формальный подход, используемый при про-
ведении экспертизы законодательства и  антикоррупционных 
мер в юридических службах соответствующих органов испол-
нительной власти, как правило, не способствует улучшению ка-
чества нормативных правовых актов, что существенно снижает 
их качество [5].

Важно осознавать, что любое внесение изменений в  госу-
дарственное законодательство может вызвать необходимость 
производить корректировки в  уже действующих норматив-
но-правовых документах. Чтобы избежать негативных послед-
ствий, крайне важно обеспечить своевременное внесение из-
менений. Следует помнить, что несвоевременное внесение 
корректив может привести к нежелательным результатам [6].

Экспертиза, направленная на борьбу с  коррупцией, явля-
ется эффективным средством в подготовке нормативных пра-
вовых актов. Она позволяет выявить недоработки и ошибки на 
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ранних стадиях правотворчества, а  также сократить влияние 
негативных факторов. Эта процедура обязательна для органов 
государственной власти и  способствует повышению качества 

законодательных актов на этапе их проектирования. Стоит от-
метить, что такой подход вносит значительный вклад в улуч-
шение законодательства.

Литература:

1. Алексанова Ю. Д., Пономарев А. В. Проблемы независимой антикоррупционной экспертизы нормативно-правовых актов 
и проектов нормативно-правовых актов в Российской Федерации // Modern Science. 2021. №  12–1. С. 215–220.

2. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов и их проектов. — М.: Проспект, 2015. — 437 c.
3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. Становление, 

опыт, перспективы. — М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2014. — 144 c.
4. Баутин А. М. Процедура проведения антикоррупционной экспертизы нормативных актов (их проектов) // Символ науки: 

международный научный журнал. 2023. №  1–1. С. 59–60.
5. Бондаренко Я. Д. Современные проблемы осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

и их проектов // Epomen. Global. 2022. №  26. С. 25–34.
6. Бурда Ю. Ю. Актуальные проблемы антикоррупционной экспертизы проектов нормативно-правовых актов и пути их ре-

шения // Аллея науки. 2020. Т. 1. №  6 (45). С. 526–532.
7. Майорова Е. В. Антикоррупционная экспертиза в  правотворческой деятельности  // Международный журнал гумани-

тарных и естественных наук. 2020. №  12–3 (51). С. 162–165.
8. Митин А. Н., Рассохин А. В., Хазанов С. Д. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов. — 

Екатеринбург, Издательский дом Уральского государственного юридического университета, 2019. — 98 с.
9. Негода Ю. А. Проблемы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и  их проектов  // 

Дневник науки. 2020. №  4 (40). С. 68.
10. Шапоткин Д. С. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов: эф-

фективность законодательного регулирования в России // Вопросы устойчивого развития общества. 2021. №  10. С. 356–360.

Уголовная ответственность работодателя за необоснованный отказ в приеме на работу
Иваненко Татьяна Сергеевна, студент

Тюменский государственный университет

Статья посвящена вопросу возможности привлечения работодателя к уголовной ответственности за необоснованный отказ 
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Employer’s criminal liability for unjustified refusal to hire

The article is devoted to the question of the possibility of holding an employer criminally liable for unjustified refusal to hire. The author ana-
lyzes the legislation and judicial practice, as well as provides their own opinion on this issue.
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Тема уголовной ответственности работодателя за необосно-
ванный отказ в приеме на работу является актуальной, так 

как она непосредственно связана с защитой прав трудящихся 
и борьбой с дискриминацией на рабочем месте. Согласно ста-
тистике, число жалоб на дискриминацию при приеме на работу 
в последние годы значительно возросло. В 2022 году в России 
было зарегистрировано более 2,5 тысячи жалоб на дискрими-
нацию при трудоустройстве, что на 20% больше, чем в преды-
дущем году. При этом большинство жалоб касались необос-

нованного отказа в приеме на работу по причинам, связанным 
с возрастом, полом, расой, национальностью и другими факто-
рами. В связи с этим, вопрос уголовной ответственности рабо-
тодателя за необоснованный отказ в приеме на работу является 
важным и требует дальнейшего изучения и развития законода-
тельства [5].

Статьей 19 Конституции РФ гарантируется равенство прав 
и  свобод человека и  гражданина, при этом равенство не за-
висит от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
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имущественного и  должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к об-
щественным объединениям, а  также других обстоятельств, 
а  также запрещаются любые формы ограничения прав гра-
ждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-
ковой или религиозной принадлежности. На основании этой 
нормы в  Трудовом Кодексе Российской Федерации конкре-
тизируется это правило в  контексте именно трудовых отно-
шений. На основании 64 статьи ТК РФ запрещен необосно-
ванный отказ в заключении трудового договора и приеме на 
работу [2].

В данной области есть актуальные проблемы, которые про-
являются на основании судебной практики. Множество споров 
возникает на основании необоснованного отказа приема на ра-
боту. Это обусловлено в первую очередь тем, что в актуальном 
законодательстве есть лишь примерный перечень причин, по 
которым работодатель не имеет право отказывать соискателю 
в предоставлении работы, в некоторых случаях отказ моет быть 
принят правомерным.

Судебная практика по теме уголовной ответственности ра-
ботодателя за необоснованный отказ в приеме на работу еще 
не очень развита, однако уже есть несколько решений, которые 
могут служить примером для будущих судебных дел.

Так, в 2017 году суд в городе Тольятти вынес приговор по 
делу о дискриминации при приеме на работу. Работодатель от-
казался принять на работу женщину из-за ее возраста (она была 
старше 45  лет). Суд признал это действие работодателя дис-
криминационным и назначил ему штраф в размере 100 тысяч 
рублей. СНОСКА!!!

В другом случае, который произошел в 2018 году в городе 
Новосибирске, работодатель отказался принять на работу му-
сульманку из-за ее религии. Суд признал это действие дис-
криминационным и  назначил работодателю штраф в  размере 
50 тысяч рублей [6].

Стоит отметить, что спорные вопросы решаются судом. 
В том случае, если со стороны работодателя было нарушение, 
для него предусмотрена уголовная ответственность. Каждое 
дело в рамках этого вопроса рассматривается индивидуально. 
Многие исследователи уделяют внимание тематике необосно-
ванного отказа в приеме на работу, эта тематика получила ши-
рокое освещение в научной литературе, проблема остается до 
сих пор не до конца разрешенной, что подтверждается на осно-
вании судебной практики.

В том случае, если соискатель считает, что отказ в приеме на 
работу является необоснованным, он имеет возможность об-
жаловать его в судебном порядке. При этом в том случае, когда 
лицо считает, что при заключении трудового договора была 
дискриминация, то есть возможность требовать возмещение 
ущерба через суд, а также компенсации морального вреда, воз-
никающего в  результате дискриминации. Окончательное ре-
шение о  том была ли дискриминация в  рамках конкретных 
взаимоотношений между соискателем работы и работодателем 
принимается именно судьей в рамках рассмотрения конкрет-
ного дела с учетом всех индивидуальных критериев.

Работодатель самостоятельно принимает решения, которые 
касаются экономической деятельности и рационального управ-

ления, в том числе речь идет и о кадровых решениях, в част-
ности речь идет и о подборе персонала на работу. Заключение 
трудового договора с конкретным лицом является правом ра-
ботодателя. При этом важно, что действительно в случае дис-
криминации по ряду признаком предусмотрена уголовная 
ответственность. В итоге в законодательстве возникает проти-
воречие.

В соответствии с п. 11 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 19 декабря 2003 года №  23 «О судебном решении» 
в резолютивной части решения должно быть четко сформули-
ровано, что именно постановил суд как по первоначально заяв-
ленному иску, так и по встречному требованию, если оно было 
заявлено (статья 138 ГПК РФ), кто, какие конкретно действия 
и в чью пользу должен произвести, за какой из сторон признано 
оспариваемое право.

Судом должны быть разрешены и  другие вопросы, ука-
занные в законе, с тем чтобы решение не вызывало затруднений 
при исполнении (часть 5 статьи 198, статьи 204–207 ГПК РФ). 
Следовательно, если суд признает отказ в приеме на работу не-
обоснованным, то он обяжет работодателя заключить трудовой 
договор с работником в порядке, предусмотренном трудовым 
законодательством. [3]

Основной сложностью в  данной ситуации становится тот 
факт, что на практике доказать, что отказ в приеме на работу 
был необоснованным и связан с дискриминацией достаточно 
сложно. На основании 381 и 391 статьи ТК РФ индивидуальный 
трудовой спор об отказе в приеме на работу рассматривается 
в судах, которые касаются их компетенции. В том случае, если 
подразумевается нарушение, которое предусмотрено в  уго-
ловном праве, то необходимо возбуждать уголовное дело и рас-
сматривать его производство.

При рассмотрении особенностей назначения уголовной 
ответственности за неправомерный отказ в приеме на работу 
стоит обратить внимание на отказ именно для определенных 
категорий лиц. Речь идет о беременных сотрудницах, сотруд-
ницах, которые имеют детей, не достигших трех лет, а  также 
о предпенсионерах. Уголовная ответственность в данном случае 
регламентируется на основании ст. 144.1 и ст. 145 УК РФ. Уста-
новлена максимальная санкция в виде обязательных работ на 
срок до 360 часов для работодателя.

В том случае, если для подобных категорий граждан выдан 
отказ в приеме на работу, то организация должна мотивировать 
свое решение, при этом мотив не может быть связана с бере-
менностью, наличием детей или предпенсионным возрастом. 
Кроме того, запрещается дискриминация по другим основа-
ниям, как то пол, имущественное положение, религия, полити-
ческие взгляды.

Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что при рассмо-
трении дел об отказе в приеме на работу судам необходимо про-
верять, делалось ли работодателем предложение об имеющихся 
у него вакансиях (например, сообщение о вакансиях передано 
в органы службы занятости, помещено в газете, объявлено по 
радио, оглашено во время выступления перед выпускниками 
учебных заведений, размещено на доске объявления), велись 
ли переговоры о приеме на работу с данным лицом и по каким 
основаниям ему было отказано в заключении трудового дого-
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вора (п. 10 постановления Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г.). 
Таким образом, даже если объявление о вакансии было дове-
дено до потенциальных соискателей всеми возможными спосо-
бами, главное — правильно сформулировать основание отказа 
в приеме на работу [1].

Фактически работодатель может выбрать любое иное ос-
нование, такое как недостаток опыта, квалификации, отсут-
ствие необходимой вакансии. Достоверно узнать о том явля-
ется мотив достоверным или же надуманным для соискателя 
практически нет возможности. Кроме того, в процессе судеб-
ного разбирательства сам работодатель может утверждать, 
что не знал об обстоятельствах, характерных для опреде-
ленной категории лиц, в процессе собеседования и принятия 
решения о приеме на работу в большинстве случаев не предо-
ставляются документы в полном объеме. Это означает, что до-
казать информированность работодателя также фактически 
не представляется возможным. Наконец, необходимо учи-
тывать аспекты, которые касаются непосредственно обеспе-
чения наказания. Преступником в  данной области является 
работодатель.

Проблемным является вопрос о  субъекте преступления. 
Это может быть сам руководитель, специалист или начальник 
отдела кадров или же то лицо, которое непосредственно прово-
дило собеседование. В большинстве случаев в организациях от-
мечается, кто именно является ответственным за прием людей 
на работу, но на практике формирование политики компании 
с помощью локальных актов и фактическое формирование не-
гласной политики может отличаться.

Для решения подобной актуальной проблемы стоит обра-
тить внимание на особенности, связанные с законодательством 
в этой области, необходимо четко его структурировать и обес-
печивать реализацию концепции, которая позволит облегчить 

процесс доказывания. В частности, актуально предусматривать 
необходимость доказывания для того, чтобы гарантировать ос-
новные аспекты, связанные именно с информированием рабо-
тодателя о  статусе работника. Дополнительно актуально вне-
дрить обязанность со стороны работодателя обосновывать 
отказ в письменном виде для конкретной группы лиц, которые 
нуждаются в обеспечении социальных гарантий. Наконец, сле-
дует представить подробно процесс доказывания, который 
должен быть обоснованным, а для этого комплексно прораба-
тывается законодательство в этой области [2].

На основании рассмотрения представленной темы можно 
сделать вывод о том, что работодатель имеет свободу с точки 
зрения заключения трудового договора, но при этом он обла-
дает определенными ограничениями на основании законода-
тельства.

Сложность заключается в  том, что не установлено юри-
дической обязанности по приему на работу любого обратив-
шегося, но при этом существует запрет немотивированного 
отказа. В  результате необходимо совершенствовать законо-
дательство для дополнительного закрепления золотой се-
редины, которая будет подразумевать собой правомерное 
поведение как со стороны работодателя, так и со стороны ра-
ботника. С помощью тщательного нормирования не допуска-
ется необоснованный отказ. Важно обеспечивать законность 
в данной области с помощью корректировок. Речь идет о том, 
что мотивация должна быть прописана, она может касаться 
конкретных требований к сотруднику, а также это позволит 
соискателю получить всю необходимую информацию для раз-
вития своей конкурентоспособности на рынке труда. Со сто-
роны соискателя стоит установить обязанность, касающуюся 
предоставление полной информации, в  том числе подтвер-
жденной документально.
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ченно дееспособных граждан, реализации преимущественного права наследников. Предлагается дополнить действующие Методи-
ческие рекомендации по оформлению наследственных прав положениями о соглашении о разделе наследства.

Ключевые слова: наследство, соглашение о разделе наследственного имущества, нотариус, наследники.

Со дня открытия наследства наследственное имущество 
становится общей собственностью всех наследников, ко-

торые приняли наследство. Наследники могут разделить на-
следственное имущество как в судебном, так и во внесудебном 
порядке, заключив соглашение о разделе наследства.

Легального определения соглашения о разделе наследствен-
ного имущества не содержится. Говоря о правовой природе та-
кого соглашения Т. А. Брючко отмечает, что им можно считать 
договор, согласно которому два или более наследника осущест-
вляют распределение наследственной массы между собой, пре-
кращающий взаимные отношения общей долевой собственности 
и ведущий к возникновению индивидуальной собственности. [1, 
с. 45] Но стоит отметить, что не всегда заключение соглашения 
прекращает режим долевой собственности сонаследников, 
в частности, это касается недвижимого имущества.

Правила раздела наследственного имущества отличаются 
для движимого и  недвижимого имущества. Согласно пра-
вовой позиции Верховного Суда РФ для движимого имущества 
раздел возможен до получения свидетельства о праве на наслед-
ство, а для недвижимого — только после получения свидетель-
ства. [2] Таким образом, после получения свидетельства о праве 
на наследство наследники могут изменить определение долей 
наследственного имущества, установленное законом или заве-
щанием, и распределить его по своему усмотрению, соблюдая 
определенные ограничения.

К соглашениям о  разделе наследства применяются общие 
положения о форме сделок и форме договоров. Законодатель-
ством не предусмотрена обязательная нотариальная форма со-
глашения, предметом которого является недвижимое имуще-
ство. Поэтому в зависимости от воли сторон оно может быть 
заключено как в  простой письменной, так и  в  нотариальной 
форме. Соглашение не подлежит нотариальному удостове-
рению, если в  результате его реализации не происходит из-
менение состава собственников наследственного имущества. 
Если соглашение содержит элементы сделок, для которых пред-
усмотрена обязательная нотариальная форма, оно подлежит 
нотариальному удостоверению. [3]

Законом не регламентирован вопрос о  существенных усло-
виях соглашения о разделе наследства. Но поскольку к нему при-
меняются общие положения о форме договоров, то обязательно 
должно быть закреплено условие о  предмете соглашения, в  ка-
честве которого выступает наследственная масса. Помимо этого 
целесообразно указать условия и  способ раздела наследствен-
ного имущества. Способов выделяется несколько: натуральный 

раздел, распределение денежной выручки от продажи наследства, 
а также комбинация указанных способов. [4, с. 22] Соглашения, 
включающие положения о компенсации за не пропорциональный 
раздел, должны содержать положения о  размере такой компен-
сации и сроке ее предоставления. В качестве альтернативы, в со-
глашении должно быть четко указано, что стороны признают, 
что раздел наследственного имущества имеет равную стоимость 
и вступает в силу без каких-либо доплат или компенсаций.

Соглашение о разделе наследства не является типовым до-
говором, напротив, его подготовка требует анализа конкретной 
ситуации, учета позиций сторон, а  также соблюдения неко-
торых требований законодательства.

В случае если среди наследников есть несовершеннолетние, 
недееспособные или ограниченно дееспособные раздел наслед-
ства происходит с участием их законных представителей при 
условии уведомления и  получения последующего согласия от 
органа опеки и попечительства (ст. 1167 ГК РФ). Целью данного 
положения является защита прав и законных интересов выше-
перечисленных категорий граждан.

Спорным остается вопрос о  том, распространяется ли 
данное положение на несовершеннолетних, которые признаны 
полностью дееспособными. Существует точка зрения, что 
в данном случае под несовершеннолетним понимается лицо, не 
достигшее восемнадцатилетнего возраста, независимо от при-
знания его дееспособным. Объясняется это отсутствием необ-
ходимого житейского опыта, доверчивостью данных лиц.  [5, 
с. 750] Но имеется и противоположная позиция о том, что по-
ложения ст.  1167 ГК РФ не применяются к  полностью дее-
способным несовершеннолетним лицам, с  которой можно 
согласиться, поскольку в противном случае возникла бы необ-
ходимость установления попечительства над полностью дее-
способным гражданином.

Помимо этого, ГК РФ допускает призвание к наследованию 
не только граждан, находящихся в живых на момент открытия 
наследства, но и  зачатых при жизни наследодателя и  родив-
шихся живыми после открытия наследства. Поэтому в данной 
ситуации раздел наследства может быть осуществлен только 
после рождения такого наследника. Если ребенок рождается 
мертвым, то раздел может быть произведен на общих основа-
ниях, изложенных в ст. 1165 ГК РФ.

Также при составлении соглашения не стоит забывать о пре-
имущественном праве наследников на неделимую вещь (ст. 1168 
ГК РФ), на предметы обычной домашней обстановки и  оби-
хода (ст. 1169 ГК РФ). Реализация предоставленного наследнику 
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права зависит от его воли. В случае отказа от него в дальнейшем 
наследник утрачивает это право, поскольку будет обязан под-
чиняться условиям заключенного соглашения. Несоразмер-
ность наследственного имущества, о преимущественном праве 
на получение которого заявляет наследник, его наследственной 
доле может быть устранена предоставлением компенсации 
как в денежной форме, так и в виде передачи иного имущества 
другим наследникам.

Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что процесс 
составления проекта соглашения о разделе наследства требует 
выявления и анализа множества юридических фактов. На прак-
тике сами нотариусы в силу специфики своей работы не имеют 
достаточно времени для составления соглашения совместно 
с наследниками.

Вариант решения данной проблемы предлагает С. К. Загай-
нова, по мнению которой необходимо внедрить в нотариальную 
практику примирительные процедуры посредством направления 
сторон на медиацию. Совершение нотариального действия в этой 
ситуации не исключается, так как после урегулирования спора 
стороны вернутся к нотариусу с соглашением, на основании кото-
рого он и реализует свои полномочия. [6, с. 24] Но видится целе-
сообразным подготовить проект соглашения о разделе наследства 
до обращения к медиатору, поскольку ему должен быть понятен 
предмет спора для быстрой и эффективной работы.

Наиболее оптимальным вариантом представляется дове-
рить составление проекта соглашения о разделе наследства со-
трудникам аппарата нотариуса, поскольку они непосредственно 
взаимодействуют с  наследниками, осуществляют первичный 
учет и проверку необходимых документов, имеют больше вре-
мени для того, чтобы выслушать позицию каждой стороны. Но-
тариус же должен проверить окончательный вариант согла-
шения, внести необходимые корректировки. Если же проект 
соглашения не устроит стороны, тогда нотариус может предло-
жить воспользоваться услугами медиатора.

Подводя итог, можно отметить, что составление соглашения 
о  разделе наследства является наиболее трудоемким нотари-
альным действием в  рамках наследственного делопроизвод-
ства. В связи с этим представляется необходимым дополнить 
Методические рекомендации по оформлению наследственных 
прав, утвержденные Федеральной нотариальной палатой, по-
ложениями о соглашении о разделе наследства, а именно о его 
предмете, существенных условиях, ограничениях, особенно-
стях реализации наследниками преимущественных прав, спе-
цифике взаимодействия нотариуса с  органами опеки и  попе-
чительства, о порядке действий нотариуса в случае конфликта 
между сторонами. Совокупность вышеуказанных дополнений 
будет способствовать укреплению нотариальной практики, 
иметь значительную практическую ценность.
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В данной статье автор предлагает подробнее рассмотреть конституционно-правовой статус человека, который основан на 
абсолютных правах и свободах, кои не могут быть отданы или ограничены, потому как их выполнение и защита зависит от окру-
жающих людей, общества и государства. Известно, что абсолютные права и свободы часто нарушаются в связи с недостаточной 
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правовой грамотностью граждан. Исходя из вышеизложенного, автор видит целесообразность исследования механизма защиты аб-
солютных прав и свобод человека.

Ключевые слова. Конституция РФ, юридическая ответственность, конституционно-правовая ответственность, абсо-
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Fundamental theoretical and legal aspects of the mechanism supporting  
the provision of absolute human rights and freedoms  

within the framework of constitutional law of the Russian Federation
Kalashnikov Nikita Sergeevich, social teacher

MBOU «Secondary school No. 23» of Simferopol

In this article, the author proposes to consider in more detail the constitutional and legal status of a person, which is based on absolute rights 
and freedoms, which cannot be given or restricted, because their implementation and protection depends on the people around them, society and 
the state. It is known that absolute rights and freedoms are often violated due to insufficient legal literacy of citizens. Proceeding from the above, the 
author sees the expediency of studying the mechanism of protection of absolute human rights and freedoms.
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Идея о том, что некоторые права и свободы человека явля-
ются абсолютными, исходит из концепции естественного 

права. Тем не менее, эта концепция не возникла сама по себе, она 
развилась в результате изучения научных знаний о правах и сво-
бодах человека и изменений в общественной и правовой сферах.

Человеческая интеллектуальная деятельность, включая 
научные исследования, определяет развитие прав и  свобод, 
а также изменения в общественной и государственной сферах. 
Светлана Николаевна Адилова отмечает, что: «концепция прав 
человека является результатом многовековых поисков социаль-
ного идеала, который бы совпадал с общечеловеческими требо-
ваниями морали. Именно концепция прав и свобод объединяет 
моральные и правовые принципы» [1].

На разных этапах истории человек признавал разные права 
и свободы, причем их спектр расширялся по мере развития пра-
вовой теории. Ученые используют различные подходы к пони-
манию общих ценностей, закрепленных в  правах и  свободах, 
чтобы объяснить разнообразие мнений о периодах и причинах 
возникновения теории прав и свобод человека, так как не су-
ществует единого реестра универсальных ценностей для всех 
стран, обществ и культур.

Истоки общечеловеческих ценностей можно отследить до 
древних времен, связанных с  христианством, исламом, иуда-
измом и  конфуцианством. Изначально были известны неко-
торые универсальные ценности, которые позже получили свое 
наименование [2].

Иосиф Алексеевич Покровский отмечает, что идеи о правах 
и свободах человека возникли в Древнем Риме при император-
ском правлении. В то время Народное собрание было частью 
государственной системы, а выборная власть императора огра-
ничивалась его жизнью. Законы же, принятые Народным со-
бранием, были обязательны всегда.

«С изгнанием царей римский народ освободился от своей 
патриархальной опеки и  стал независимым хозяином всех 

своих дел, носителем политических прав и  обладателем госу-
дарственной власти» [3].

Однако эту позицию поддерживают далеко не все. По 
мнению Бориса Николаевича Земцова: «В  период Антич-
ности территории полисов были невелики, а их население не-
многочисленно, и поэтому права народов того периода имеют 
лишь формальное отношение к современной концепции прав 
и свобод человека» [4].

В России же, в  начале ХХ  века, была подготовлена и  при-
нята концепция прав и  свобод человека, включающая неко-
торые политические права и  свободы, первоначально закреп-
ленные законодательно в  Именном Высочайшем указе Сенату 
«Об укреплении принципов религиозной терпимости», Высо-
чайшем манифесте «Об улучшении государственного порядка» 
и именном Высочайшем указе о временных правилах периоди-
ческих изданий. Также была предпринята попытка закрепить 
право на неприкосновенность личности, жилища и тайну пере-
писки, для чего был разработан проект закона «Положение о не-
прикосновенности личности и жилища и тайне переписки», ко-
торый был представлен в  Государственную Думу Российской 
империи II созыва 8 марта 1907 года министром внутренних дел 
Петром Аркадьевичем Столыпиным после работы специальной 
межведомственной комиссии под руководством министра вну-
тренних дел Александра Александровича Макарова [5].

Предложенный законопроект содержал положения, ко-
торые гарантировали защиту личной неприкосновенности. 
В нем было установлено, что задержание или личный досмотр 
можно проводить лишь в исключительных случаях и только по 
запросу судебных властей. Кроме того, в законопроекте уделя-
лось особое внимание тайне переписки и неприкосновенности 
жилища, а вход в последнее был возможен только в случае вы-
зова или по решению судебных или полицейских органов. К не-
счастью, закон не был принят в 1907 году из-за роспуска Госу-
дарственной думы второго созыва.
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В России вторая волна правозащитников появилась после 
Октябрьской революции 1917  года. На первый план вышли 
экономические, социальные и  культурные права. В  условиях 
Советской России был принят классовый подход как к обще-
ству, так и к правам человека и гражданина. Политика «воен-
ного коммунизма» в начале ХХ века означала насильственный 
переход к  коммунизму. Гражданская война уже закончилась, 
и в стране началось мирное строительство, в котором на первый 
план вышли трудовые права. В период между 1921 и 1923 го-
дами были приняты кодексы по основным отраслям права, про-
ведена судебная реформа, созданы прокуратура и коллегия ад-
вокатов [6].

Марксистско-ленинская теория прав и  свобод человека 
была основана на принципах равенства и социальной справед-
ливости, что отражалось в Конституции СССР и других кон-
ституциях союзных республик. Однако, эти права были огра-
ничены государственным контролем и подчинением личности 
государству. Важно отметить, что советская концепция прав 
и свобод была связана с теорией классовой борьбы и призна-
нием трудящегося класса как основной движущего силы обще-
ства.

Следует отметить, что сейчас мы живем в  другой реаль-
ности, идеи Марксистско-ленинской теории были отвергнуты 
большинством современных государств. В  отличии от совет-
ской концепции прав и свобод, которая ограничивала личную 
свободу во имя общественной полезности, современные го-
сударства признают независимость личности и  нацелены на 
защиту прав и  свобод каждого человека, тем не менее, идея 
социальной справедливости, равенства и борьбы за права тру-
дящихся остаются важными и в современном обществе [7].

В период после распада Советского Союза на первый план 
вышла концепция защиты прав и  свобод гражданина. Этот 
подход основывается на теории естественного права и отлича-
ется от коллективной защиты прав в период СССР. Многие ре-
шения, которые приняты в России, получили признание у за-
рубежных ученых, так как эти решения учитывают конфликты 
между индивидуальными и коллективными правами. В этот пе-
риод появилось и третье поколение правозащитников, которые 
занимаются защитой прав отдельных граждан. Один из важ-
нейших документов этого периода — Декларация прав и свобод 
человека и гражданина, принятая Верховным Советом РСФСР 
в 1991 году по предложению Президента [8]. Согласно этой де-
кларации, в России признают приоритет общепризнанных ме-
ждународных норм в области прав человека, а не внутреннего 
законодательства. Национальный перечень прав и свобод, за-
крепленных в Российской декларации, включает больше прав, 
чем в Всеобщей декларации прав человека. В Конституции Рос-
сийской Федерации права и свободы человека и гражданина яв-
ляются высшей ценностью и описаны во второй главе. Меха-
низм защиты прав и свобод человека и гражданина основан же 
на теории естественного права.

В России абсолютные права и  свободы являются основой 
конституционно-правового статуса человека, но их реализация 
и соблюдение могут зависеть от граждан, общества и государ-
ства. Недостаточная правовая грамотность граждан может при-
вести к нарушению прав человека и гражданина.

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать о необхо-
димости разработки конституционно-правового механизма 
для защиты абсолютных прав и свобод человека и гражданина.

Также следует отметить, что некоторые специалисты при-
знают идентичность понятий «защита прав человека» и «защи-
щенность правозащитных организаций», но все же выделяют 
различия между защитой и ущемлением прав человека.

Николай Васильевич Витрук и  Леонид Дмитриевич Вое-
водин высказывали свою точку зрения на идентичность охраны 
и покровительства, утверждая, что обе эти концепции содержат 
элементы защиты. Однако, они отмечают, что разница между 
защитой и нарушением прав человека все же имеется [9].

Василий Александрович Лебедев писал, что: «при кажущемся 
совпадении понятий защиты и  покровительства, при тесной 
взаимозависимости и  взаимосвязи между собой они все же 
имеют свои особенности, позволяющие их различать» [10, с. 84].

Владимир Дмитриевич Ардашкин рассматривает защиту 
как принуждение, осуществляемое государственными орга-
нами.

Н. В. Витрук и В. А. Лебедев не согласны с тем, что в данном 
случае негосударственная форма принуждения — самозащита 
прав не включена в механизм защиты.

Они считают, что правовые средства защиты прав человека 
должны быть ненасильственными [11].

Эксперты подчеркивают, что самозащиту прав можно счи-
тать эффективной формой противодействия нарушениям.

Однако она не является признанным государством меха-
низмом защиты прав человека.

Негосударственные формы принуждения могут иногда при-
вести к нарушению закона и прав человека.

Ненасильственные правовые средства о защите прав чело-
века включают в себя жалобы и обращения в суды и междуна-
родные инстанции.

Таким образом, правовой механизм защиты прав человека 
должен включать в  себя все возможные способы защиты, но 
при этом они должны быть совместимы с законом и уважением 
к правам других людей.

Для успешной защиты прав человека необходимо осознание 
того, что многие нарушения человеческих прав совершаются 
с участием государственных органов.

Однако самозащита прав — это не единственная доступная 
альтернатива.

Важно использовать все имеющиеся правовые средства, 
чтобы обеспечить не только свою личную защиту, но и защиту 
прав всех людей независимо от их социального статуса или 
расы.

Карим Кадырович Гасанов указывает на то, что конституци-
онно-правовая защита возникла вместе с основными правами 
человека и является неотъемлемой их частью.

Конституционно-правовая защита имеет целью обеспечить 
уважение основных прав человека и защитить его от правона-
рушений.

Основными формами конституционно-правовой защиты 
прав человека являются прямое действие норм конституции 
и механизмы органов государственной власти для предотвра-
щения нарушений прав.
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Конституционно-правовые средства принудительного ха-
рактера, такие как правоохранительные органы и суды, исполь-
зуются в качестве последнего средства защиты прав человека 
при невозможности использования иных методов.

Организации по защите прав человека и  группы, которые 
фокусируются на защите прав на местном, национальном и ме-
ждународном уровнях, играют важную роль в конституцион-
но-правовой защите прав человека [12].

Однако, такой подход упускает из вида опцию ненасиль-
ственного способа защиты, которым является добровольное 
устранение нарушений и  возмещение причиненного ущерба. 
Таким образом, защита и охрана абсолютных прав и свобод свя-
заны с их принадлежностью к абсолютным правам и свободам. 
В процессе защиты могут использоваться как принудительные, 
так и ненасильственные юридические средства. Однако, добро-
вольное устранение нарушения самим нарушителем или упол-
номоченным лицом остается единственным ненасильственным 
способом защиты абсолютных прав и  свобод человека и  гра-
жданина. Защита абсолютных прав и свобод зависит от их со-
стояния и наличия попыток нарушения, и действует механизм 
безопасности либо механизм защиты, соответственно. Реали-
зация защиты абсолютных прав и свобод требует наличия спе-
циального механизма, представляющего собой сложное со-
циальное и  правовое явление. Понятие «механизм» широко 
используется в  юридической науке и  представляет собой си-
стему взаимосвязанных элементов, обеспечивающих реальное 
применение правовых норм, включая абсолютные права и сво-
боды, как динамическую систему. В. А. Лебедев определил ме-
ханизм как «совокупность взаимосвязанных элементов, состав-
ляющих определенную динамическую систему» [10, с. 78].

Однако, данная структура не включает все общие условия, 
которые необходимы для правильного функционирования ме-
ханизма защиты абсолютных прав и свобод человека и гражда-
нина. В своей работе, Александр Анатольевич Уваров выделяет 
конституционные принципы, которые обеспечивают развитие, 
достойное и благоприятное существование личности, а также 
нормативно-правовую базу, которая определяет статус субъ-
ектов, ответственных за защиту прав и свобод человека. Меха-
низм защиты прав и свобод человека может быть разделен на 
общий универсальный механизм и специализированные меха-
низмы, которые ориентированы на отдельные группы граждан. 
Субъекты публичного права, такие как Президент Российской 
Федерации, Уполномоченный по правам человека в Российской 
Федерации, Прокуратура Российской Федерации и  Европей-
ский суд по правам человека, обладают универсальными пол-
номочиями в  области защиты прав граждан. В  качестве спе-
циализированных механизмов защиты прав и свобод человека 
определены Уполномоченный по правам ребенка в  Россий-
ской Федерации, депутатские комитеты, посвященные делам 
женщин, молодежи, инвалидов и другие специализированные 
общественные формирования, а также региональные комиссии 
по делам о помиловании [13].

Подобный подход не разделяет охрану и  покровительство 
на отдельные компоненты механизма, но вместо этого варь-
ирует сам механизм в зависимости от того, кто осуществляет 
охрану или протекторат. Мнение, согласно которому каждый 

правозащитный механизм включает в себя нормативные, ин-
ституциональные и инструментальные компоненты, наиболее 
подходит для конституционно-правового механизма защиты 
абсолютных прав и свобод человека и гражданина [14].

Нормативные положения о  защите абсолютных прав 
и  свобод установлены в  правовых актах. На национальном 
уровне они определены в  нормах конституции, законода-
тельства Российской Федерации и её субъектов. На междуна-
родном уровне эти положения закреплены в общепризнанных 
принципах и  международных договорах. Как уже было ска-
зано выше, один из способов защитить свои абсолютные права 
и свободы — это «самозащита». Каждый человек имеет право 
на самозащиту, если методы не противоречат закону. Консти-
туционно гарантированное право на самозащиту обеспечивает 
защиту конституционных прав и свобод, как отмечает В. А. Ле-
бедев [10, с. 94].

Положения о  самостоятельной защите человеком абсо-
лютных прав и  свобод не включены в  Конституцию Россий-
ской Федерации. Однако, запрет на нарушение прав и свобод 
других лиц, как описано в статье 17 Конституции, защищает аб-
солютные права и свободы. Важно, чтобы люди имели правовое 
понимание абсолютных прав и  свобод, чтобы убедиться, что 
они не нарушают прав других людей при их реализации. Люди 
должны избегать злоупотреблений своими правами и  свобо-
дами и не искать области, которые не регулируются законом. 
Вместо этого, они должны использовать верные методы осу-
ществления прав и свобод, которые не нарушают их и не нару-
шают прав других людей. Граждане могут содействовать в пред-
отвращении противоправного поведения [15].

Существует система государственных органов, которые за-
щищают абсолютные права и  свободы граждан. Эти органы 
наделены конституционно-правовыми нормами и  полномо-
чиями, позволяющими им выполнять свои обязанности.

Государственная форма защиты прав и свобод человека су-
щественна для поддержания законности и уважения к правам 
каждого гражданина, поскольку государственные органы 
имеют право и возможность применять принуждение «с целью 
привлечения к  ответственности лиц, ответственных за нару-
шение индивидуальных прав и свобод» [10, с. 107–108].

Государственные органы имеют исключительную компе-
тенцию в  устранении нарушений абсолютных прав и  свобод, 
а также в доступе к информации ограниченного доступа. Пре-
зидент Российской Федерации является главой государства, га-
рантом Конституции и  защитником прав и  свобод человека 
и  гражданина. Он обязан гарантировать конституционные 
права граждан и  следить за ситуацией в  государстве с  пра-
вами и свободами. Государственные органы должны предупре-
ждать нарушения абсолютных прав и  свобод, мониторить их 
состояние, а  также принимать законодательные инициативы 
по вопросам прав и свобод [10, с. 115–116]. Положения об ува-
жении и защите прав и свобод человека и гражданина содер-
жатся в присяге Президента Российской Федерации.

В Российской Федерации высшие должностные лица 
в каждом субъекте являются гарантами защиты прав и свобод 
на территории. Охрана абсолютных прав и  свобод является 
обязанностью государственных органов законодательной и ис-
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полнительной власти, которые образуют двухуровневую си-
стему государственной власти. Регулирование прав и  свобод 
людей является исключительной властью Российской Феде-
рации, однако защита их прав, включая абсолютные, осущест-
вляется совместно с субъектами Российской Федерации. Феде-
ральное Собрание России является частью механизма защиты 
абсолютных прав и свобод граждан, и его формирование и дея-
тельность определены Конституцией и федеральным законода-
тельством [16, 17, 18].

В составе органов исполнительной власти существует си-
стема федеральных контрольно-надзорных органов, задача ко-
торых заключается в защите прав и свобод граждан. Они осу-
ществляют контроль и надзор над соблюдением закона всеми 
органами власти, юридическими лицами и гражданами в целях 
предупреждения и  пресечения нарушений. Контрольно-над-
зорные органы подчиняются либо президенту (к примеру, Феде-
ральная служба безопасности), либо правительству (к примеру, 
Федеральная служба по надзору в  сфере защиты прав потре-
бителей Защита прав и  общественное благосостояние). Они 
имеют полномочия в отношении абсолютных прав и свобод че-
ловека и гражданина, включая лицензирование деятельности, 
регистрацию актов, документов, прав, объектов и публикацию 
нормативных и индивидуальных правовых актов. Кроме того, 
контрольно-надзорные органы отвечают за управление госу-
дарственным имуществом и предоставление государственных 
услуг. Мониторинг эффективности государственного и  му-
ниципального контроля направлен на поддержание закон-
ности [20].

Также считаю нужным упомянуть, что в России функцио-
нирует судебная система, которая занимается защитой аб-
солютных прав и свобод человека и гражданина. Эта система 
деполитизирована и  работает на профессиональной основе. 
Суды первой инстанции рассматривают все виды дел, включая 
гражданские споры, уголовные, административные и  арби-
тражные. Кроме того, суды рассматривают жалобы граждан 
и  представления прокуратуры в  различных порядках. Но за-
щита абсолютных прав и  свобод не единственная задача су-
дебной системы, она также занимается их охраной. Конституци-
онный суд Российской Федерации является высшим судебным 
органом конституционного контроля в России и занимается за-
щитой основных прав и свобод человека и гражданина. Он осу-
ществляет судебную власть посредством конституционного су-
допроизводства, и  его работа регулируется соответствующим 
федеральным законом [21].

Таким образом, Конституционный Суд Российской Фе-
дерации выполняет свою роль в поддержке и защите консти-

туционных прав и  свобод граждан от ошибочных судебных 
решений и неподходящих нормативных актов. Кроме того, ре-
шения Конституционного Суда РФ имеют высокую юридиче-
скую силу и обладают важным ориентиром для судебной прак-
тики и законодательной деятельности в России [10, с. 165].

Полномочия Конституционного Суда России включают 
в  себя рассмотрение дел о  соответствии законов и  норма-
тивных актов Конституции РФ и конституций субъектов РФ, 
связанных с абсолютными правами и свободами. Кроме того, 
Суд имеет полномочия по интерпретации положений Консти-
туции и проверке соответствия законопроектов и законов Кон-
ституции. Основными функциями Верховного Суда РФ явля-
ется осуществление судебной власти в  рамках гражданского, 
арбитражного, административного и  уголовного судопроиз-
водства. Защита прав и свобод человека и гражданина является 
принципом работы судебной власти. Верховный Суд также на-
деляется правом изучения и  обобщения судебной практики 
и публикации судебных актов [22].

Необходимо упомянуть и  Общественную палату Россий-
ской Федерации — сравнительно новый элемент механизма 
защиты абсолютных прав и  свобод, деятельность которого 
основана на принципе добровольного участия граждан и орга-
низаций. Общественная палата занимается согласованием ин-
тересов государства и общества, включая защиту прав и свобод 
граждан и  поощрение их активности. Орган местного само-
управления является негосударственной формой защиты прав 
и  свобод населения на территориях муниципальных образо-
ваний. Он не является частью системы государственной власти 
и обладает полномочиями, необходимыми для защиты и обере-
гания прав и свобод населения. Абсолютные права и свободы 
человека требуют повышенной правовой защиты и ответствен-
ности должностных лиц. Защита возможна до момента нару-
шения или попытки нарушения права или свободы, а также до 
их изменения. После нарушения или попытки нарушения права 
или свободы начинается процесс восстановления их состояния, 
который должен быть осуществлен до окончательного восста-
новления абсолютных прав и свобод.

Подводя же итог вышесказанному, можно утверждать, что 
выделение абсолютных прав и свобод подразумевает необходи-
мость их конституционно-правовой защиты.

Конституционно-правовой механизм защиты абсолютных 
прав и свобод включает в себя систему нормативных, институ-
циональных и инструментальных компонентов, которые гаран-
тируют их невозможность ограничения. Международно-пра-
вовая защита также важна, но является дополнительной для 
российского конституционно-правового механизма.
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Некоторые проблемы принятия на депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг
Кантеева Анна Васильевна, студент магистратуры

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина

В статье автором проведен анализ правовых норм, регулирующих особенности совершения такой нотариальной меры охрани-
тельного характера, как принятие на депозит денежных средств и ценных бумаг; выявлены некоторые проблемы применения дан-
ного института и предложены пути их решения.
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Для реализации прав участников гражданских правоотно-
шений законодательно регламентирована их охрана и за-

щита, в  том числе нотариатом. Одной из нотариальных мер 
охранительного характера является принятие в  депозит де-
нежных средств и ценных бумаг. Указанный институт был до-
статочно актуален даже в  советское время, поскольку, на-
пример, в  сфере жилищных правоотношений собственник 

дома часто «уклонялся от получения квартирной платы по раз-
личным причинам, например в  целях предъявления в  даль-
нейшем иска о выселении за неплатеж» [1. С. 70].

В то же время на сегодняшний день использование депозита 
нотариуса является очень нераспространенной практикой, что 
обусловлено неосведомленностью участников гражданского 
оборота о  существовании такого важного нотариального ин-
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струмента, а также значительным объемом правовых пробелов, 
связанных с регулированием рассматриваемого института.

Так, среди ученых-цивилистов отсутствует единое мнение 
о  формах нотариального депозита. Первая точка зрения за-
ключается в том, что формы депозита могут быть различными, 
а «поскольку целью передачи денежных средств нотариусу яв-
ляется последующая передача их кредитору, а не хранение, то 
неважно, где нотариус их хранит, главное — исполнить обя-
зательство перед кредитором» [2. С. 33]. Между тем, согласно 
противоположной позиции «нотариус не вправе хранить по-
ступившие в  депозит денежные средства или ценные бумаги 
в конторе, поскольку законом предусмотрено лишь такое но-
тариальное действие как принятие на хранение документов, 
а деньги и ценные бумаги ими не считаются» [3. С. 251].

Последнюю позицию мы считаем не совсем обоснованной, 
поскольку законодательное разделение данных двух нотари-
альных действий выполнено по причине разной роли нота-
риуса и различных целях данных действий. В случае получения 
документов на хранение цель нотариуса — обеспечить их со-
хранность для возврата тому же самому лицу, в случае же пе-
редачи денежных средств и ценных бумаг на депозит нотариуса 
целью является исполнение обязательства перед контрагентом. 
В связи с чем существование нотариального действия по пере-
даче документов на хранение нотариуса не означает, что только 
этим нотариальным действием исчерпывается нотариальная 
функция хранения.

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что депозит 
нотариуса может существовать в  различных формах. В  то же 
время хранение денежных средств и ценных бумаг в сейфе но-
тариуса будет являться более опасным, чем их хранение на рас-
четном счета в банке. При этом независимо от степени защи-
щенности каждая из форм депозита так и остается депозитом, 
в связи с чем они в равной степени подлежат единому норма-
тивному регулированию и нотариальной практике.

Кроме того, важным является вопрос о  том, кто является 
собственником денежных средств и ценных бумаг, внесенных 
в депозит нотариуса, а также ответственным лицом в случае их 
утраты. Так, собственником внесенного имущества не может 
являться нотариус, поскольку он лишь отвечает за само нота-
риальное действие, но не приобретает данное имущество. Ло-
гичным представляется вывод о том, что поскольку граждан-
ским законодательством РФ предусмотрено, что внесение 
имущества в  депозит нотариуса служит исполнением обяза-
тельства, то собственником данного имущества должен яв-
ляться кредитор (поскольку должник произвел отчуждение 
принадлежавшего ему имущества).

В то же время п.  55 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 22.11.2016 №  54 «О  некоторых вопросах приме-
нения общих положений Гражданского кодекса Российской 
Федерации об обязательствах и их исполнении» содержит сле-
дующие разъяснения: «Переданные в  депозит нотариуса де-
нежные средства и ценные бумаги считаются принадлежащими 
кредитору с момента получения им указанного имущества из 
депозита». Таким образом, Пленум указывает, что с  момента 
передачи право собственности должника на указанное имуще-
ство уже прекратилось, а у кредитора еще не возникло. Исходя 

из буквального толкования вышеуказанного разъяснения сле-
дует вывод о том, что данное имущество будет являться бесхо-
зяйным (ст. 225 ГК РФ).

Вместе с тем, обратимся ч. 3 ст. 327 ГК РФ, согласно которой 
во всякое время до получения кредитором денег или ценных 
бумаг из депозита нотариуса либо суда должник вправе потребо-
вать возврата ему таких денег или ценных бумаг, а также дохода 
по ним. Таким образом, следует вывод о наличии у должника 
права собственности на это имущество, поскольку он в любой 
момент может реализовать свое правомочие распоряжения 
и  потребовать имущество обратно. Как отмечают Н. Ю. Рас-
сказова, О. А. Федорова, в данном случае нотариусы «сталкива-
ются с  недобросовестным поведением должников», поскольку 
«в случае спора с кредитором об исполнении обязательства та 
кой должник вносит денежные средства в  депозит, ждет ре-
шения суда об отказе кредитору в  иске об исполнении обяза-
тельства, после чего бросается к нотариусу с заявлением о воз-
врате денег»  [2. С.  42]. Представляется необходимым в  таких, 
явно спорных ситуациях советовать нотариусу отложить совер-
шение нотариального действия для выяснения обстоятельств.

В то же время данный вывод не соответствует выводам 
Пленума Верховного Суда РФ, согласно которым «нотариус не 
вправе возвращать названные денежные средства и ценные бу-
маги должнику, если от кредитора поступило заявление об их 
получении». Таким образом поскольку правомочия должника 
как собственника имущества в  данном случае существенно 
ограничиваются, постольку он не может считаться его соб-
ственником.

Помимо этого, полагаем, что имеется определенные проти-
воречия между положениями Гражданского кодекса РФ и нор-
мами Основ законодательства РФ о нотариате. Так, ст. 327 ГК 
РФ предоставляет должнику право требовать возврата вне-
сенных им денег и ценных бумаг в любое время. В то же время 
ст. 88 Основ законодательства РФ о нотариате говорит о том, 
что получение внесенных денежных средств и  ценных бумаг 
возможно только с письменного согласия кредитора, в пользу 
которого сделан взнос, по соглашению кредитора и должника 
или по решению суда. Таким образом, остается нормативно не 
урегулированным вопрос о собственнике внесенных в депозит 
денежных средств, что подтверждается и  неоднозначной су-
дебной практикой.

Так, например, Арбитражный суд Московского округа под-
твердил позицию о  том, что с  момента внесения имущества 
на депозит нотариуса должник перестает быть его собствен-
ником. Так, одна компания обратилась в суд с исковым заяв-
лением к другой компании с требованием об обращении взы-
скания в  счет причитающегося долга на денежные средства, 
внесенные на депозит нотариуса в  качестве исполнения обя-
зательства должника перед третьим лицом. Три судебные ин-
станции в своих решениях пришли к мнению, что «передача на 
депозит нотариуса денежных средств считается надлежащим 
исполнением ответчиком обязательства, в связи с чем ответчик, 
передавший денежные средства, утратил право владения, поль-
зования и распоряжения относительно указанных средств, по-
этому правовых оснований для обращения взыскания на ука-
занные денежные средства по заявлению истца, применительно 
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к  положениям статьи  77 Федерального закона »Об исполни-
тельном производстве«, не имеется» [3].

Также отметим, что на практике большинством нотариусов 
открываются такие депозитные счета, которые не предпола-
гают начисление процентов или иного дохода на денежные 
средства, хранящиеся на таком счете. Из анализа положений 
гражданского законодательства возникает вопрос о том, имеет 
кредитор аналогичное должнику право на получение дохода от 
депонированного имущества? Согласимся с мнением Л. Ю. Ми-
хеевой, которая указывает, что «необходимо считать денежные 
средства, внесенные клиентом нотариуса в  депозит, имуще-
ством этого клиента (должника по обязательству)» [6. С. 126].

На наш взгляд также необходимо предусмотреть правило, 
согласно которому денежные средства в сумме сделки должны 

храниться на специальном счете у нотариуса до тех пор, пока 
не будет осуществлен переход права собственности на недви-
жимое имущество. Указанное будет способствовать исклю-
чению из гражданского оборота сделок, совершаемых в обход 
закона. Кроме того, введение обязательной процедуры вне-
сения денежных средств в депозит нотариуса до перехода права 
собственности на недвижимое имущество позволит создать 
безопасный механизм купли-продажи недвижимости и снизит 
риск мошенничества в сфере оборота недвижимости.

В то же время считаем необходимым исключить действие 
ч.  3 ст.  327 ГК РФ применительно к  данному случаю, убрав 
у должника права во всякое время до получения кредитором 
денег из депозита нотариуса потребовать возврата ему таких 
денег, а также дохода по ним.
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Челябинский государственный университет

Организованная преступность представляет собой 
опасное явление, которое является результатом проис-

ходящих процессов в важнейших сферах общественных отно-
шений: экономике, политике, социальной и духовной сферах. 
Самые высокие показатели организованной преступности ха-
рактерны для государства, которое переживает острый соци-
ально-экономический кризис, в котором существует сильное 
социальное расслоение и  нарастает недовольство власт-
ными структурами среди населения. С тем чтобы уяснить фе-
номен организованной преступности применительно к отече-
ственной правовой действительности, необходимо провести 
ретроспективный анализ становления организованной пре-
ступности в России.

Такое негативное явление, как организованная преступ-
ность, берет свое начало еще со времен России имперского пе-
риода, когда процветали коррупция и произвол со стороны чи-
новничьих господ. К  концу семнадцатого столетия — началу 
восемнадцатого в  нашей стране сформировалась банда, со-
стоявшая в основном из бродяг. Для данных субъектов источ-
ником средств к существованию являлось награбленное и по-

хищенное имущество. Постепенно, к девятнадцатому столетию 
данная банда разрослась и превратилась в бесчисленное мно-
жество единомышленников. Указанная группа является пер-
воосновой, прообразом ныне существующей банды «воров 
в законе». К началу двадцатого столетия в нашей стране насчи-
тывалось более сорока преступных группировок, состоящих из 
профессиональных воров, преступников, промышлявших под-
делкой денежных банкнот, карточными махинациями и иными 
видами мошенничеств [3, с. 255].

Если проанализировать древние памятники права, то 
именно в  Соборном уложении 1649  года впервые говорится 
о  том, что обстоятельством, отягчающим уголовную ответ-
ственность, является совершение преступного деяния не одним 
субъектом, а в составе преступного формирования. Разновид-
ностью таких преступных формирований назывались «за-
говор» и «скоп».

Еще один памятник права, в  котором имелись положения 
о преступных формированиях, именуется Уставом благочиния 
от 1782  года. Уголовно наказуемыми, согласно данному доку-
менту, являлись попытка сформировать такую преступную 
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группу, членство в  такой группе, участие в  иных преступных 
формированиях, которые наносят вред охраняемым уголовным 
законом общественным отношениям.

Уголовное законодательство России не стояло на месте, осо-
бенно это касалось ужесточения уголовной ответственности 
за совершение преступлений организованными преступными 
формированиями. В  частности, усиленная уголовная ответ-
ственность была предусмотрена в  Своде законов Российской 
империи от 1842 г., Уставе о предупреждении и пресечении пре-
ступлений от 1857 г., Уложении о наказаниях уголовных и ис-
правительных от 1845 г., Законе от 1867 г. «О борьбе с противо-
правительственными обществами» и др.

Начало двадцатого столетия для криминального мира на-
шего государства характеризуется тем, что в  крупнейших го-
родах страны образуются преступные центры (московские, 
киевские, ростовские, одесские, санкт-петербургские). После 
прихода к  власти большевиков преступных элементов стало 
меньше, большая часть была ликвидирована, остальные поки-
нули пределы вновь созданного государства. Однако во вре-
мена Гражданской войны и Первой мировой войны появилось 
много воров, мародеров, разбойников и грабителей.

В 1926  году в  РСФСР был принят новый Уголовный ко-
декс, который закрепил в  качестве уголовно наказуемого 
деяния членство в группировке, сформированной для реали-
зации задач противоправного характера (ст.  58). В  качестве 
объективной стороны такого преступления рассматривались 
как пособнические действия, так и  непосредственно выпол-
нение функций организатора в  составе преступной группы   
[2, с. 155].

Ведущим видом организованных преступных формиро-
ваний являлись банды. Советское законодательство впервые 
ввело термин «бандитизм», и понимало под ним носящую орга-
низованный характер противоправную деятельность по поку-
шению на нормальную работу средств коммуникаций и транс-
порта, работу различных организаций и  отдельных граждан. 
Уголовный кодекс РСФСР от 1960  года поместил бандитизм 
к преступным деяниям, посягающим на интересы государства.

Особый рост показателей преступности, в  том числе ор-
ганизованной, наблюдался в  России в  конце восьмидесятых 
годов — начале девяностых годов прошлого столетия. В период 
с 1993 года по 1999 год отчетливо наблюдалась тенденция к уве-
личению группового характера преступности (преступлений 
в  группе стало совершаться в  три раза больше). Стремитель-
ными темпами наблюдался рост преступлений корыстной на-
правленности [5, с. 121].

Действующий уголовный закон России также уделяет серь-
езное внимание вопросам борьбы с организованной преступ-
ностью. За такие преступления установлены более суровые 
меры уголовного наказания, поскольку такие деяния характе-
ризуются большей степенью общественной опасности.

К примеру, в 2009 году в УК РФ была включена статья 210, 
устанавливающая уголовную ответственность за создание 
и  членство в  преступном формировании, образованном 
с  целью совершать преступления, относящиеся к  категории 
тяжких и  особо тяжких, внутри которого четко установлена 
структура и распределены функции среди его членов [1].

Особо печален тот факт, что на базе нашей страны сформи-
рована организованная преступность международного уровня. 
Указанную преступность формируют представители раз-
личных этнических групп из разных национальностей Средней 
Азии, Афганистана и иных государств, граждане которых нахо-
дятся на российской территории, в большинстве своем, на неза-
конных основаниях. Поэтому нашей стране важно усилить кон-
троль за соблюдением миграционного законодательства, с тем 
чтобы не допустить проникновения на территорию нашего го-
сударства преступных элементов из других стран [4, с. 51].

В завершение следует сделать вывод о  том, что организо-
ванная преступность известна отечественной правовой дей-
ствительности начиная с дореволюционного периода. Однако 
независимо от периода развития российской государствен-
ности данный вид преступности самым неблагоприятным об-
разом воздействует на основы национальной безопасности 
нашей страны, в связи с чем борьба с ней — первоочередная за-
дача государства.
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Для современной России вопрос о наркопреступности как 
одной из самых опасных разновидностях организованной 

преступности является актуальным. Одна из главных задач 
охраны общественного здоровья в  современной России — 
борьба с разнообразными проявлениями организованной пре-
ступности в  целом и  наркопреступности в  частности. Так, 
23.11.2020 Указом Президента РФ №  733 была утверждена Стра-
тегия государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации на период до 2030 года [1].

Экстремальное увеличение преступности в  этой области 
в настоящее время во многом связано с недостатками борьбы 
с  наркотизмом. Чтобы устранить существенные недостатки, 
связанные с организацией борьбы с наркопреступностью, не-
обходимо тщательно изучить причины и  условия наркопре-
ступности в нашей стране.

В криминологии причинами преступности называют соци-
ально-психологические явления негативной направленности, 
непосредственно порождающие и  воспроизводящие пре-
ступные деяния и преступность в качестве своего закономер-
ного следствия [4, с. 204].

В научной литературе имеется несколько подходов в  иссле-
довании криминогенных детерминант наркопреступности. Так, 
исследователями анализируются: причины первого раза упо-
требления наркотических веществ; причины такой болезни, как 
наркомания; причины распространения такой болезни, как нар-
комания; причины нелегального оборота наркотических веществ; 
причины преступных деяний, которые совершаются на почве 
наркомании; причины появления и распространения наркотизма 
в обществе; причины наркотического бизнеса; и др. [3, с. 133].

Множество трудов, посвященных изучению причин нарко-
преступности, обусловлено тем, что наркомания является мно-
гогранным социальным явлением. Большая часть подходов 
к  пониманию причин наркопреступности подразделяется на 
три большие теории: экономическую, биологическую и социо-
логическую.

Биологические теории к пониманию причин наркопреступ-
ности являются самыми первыми по происхождению и зароди-
лись после проведенных исследований наркомании в медицин-
ских целях. Главенствующее значение в  таких теориях имеют 
факторы физиологического характера, но ряд биологических 
теорий обуславливают появление наркомании факторами пси-
хического (или психологического) характера. Из биологиче-
ских теорий следует, что наркомания, а вслед за ней и нарко-
преступность, выступают закономерным результатом действия 
одной из следующих причин или их взаимодействия:

1) склонность к  наркомании на генетическом уровне 
(теория генетического вырождения, дегенерации);

2) нарушение обмена веществ (метаболизма);

3) биологически обусловленные возрастные особенности 
(кризис подросткового возраста);

4) коморбидность (наличие у  одного индивида двух или 
более заболеваний, синдромов или психических расстройств, 
которые связаны друг с  другом одной патологией или совпа-
дают по временному интервалу);

5) стрессовые ситуации и социально-психологическая дез-
адаптация.

В соответствии с  биологическими теориями социум, если 
и исследуется в комплексе криминогенных детерминант, то ис-
ключительно в качестве фактора-провокатора, который влияет 
на психику индивида, провоцирует состояние стресса или де-
прессию, от которых индивид спасается, употребляя наркоти-
ческие вещества [8, с. 89].

Представители социологических теорий детерминируют 
появление и развитие наркопреступности более широко, в от-
личие от биологических теорий, через влияние разнообразных 
социальных, психофизиологических и  социально-психологи-
ческих факторов. Условно они делятся на:

1) теории личности, которые исследуют наличие нару-
шений или особенностей личности индивида, тесно связанных 
с  употреблением наркотических веществ. В  их число входит, 
в частности, общая теория зависимости и теория неполноцен-
ности личности;

2) теории межличностного общения, в соответствии с ко-
торыми к  числу факторов, оказывающих непосредственное 
влияние на употребление наркотических веществ, относятся 
отношения личности индивида и  непосредственного окружа-
ющего его социума. В их число входит, к примеру, теория се-
мейных взаимоотношений, теория гедонизма (зависимость от 
получения удовольствия), теория наркотической субкультуры, 
теория психолого-социальных связей;

3) теории, изучающие наркопреступность применительно 
к  отношениям личности индивида и  социума. Они акцен-
тируют внимание на социальных прогностических параме-
трах употребления наркотических веществ. В их число входит, 
в частности, ролевая теория, теория социальных достижений, 
теория социального научения [2, с. 19].

Представители экономической теории ставят появление 
наркомании и  наркопреступности в  зависимость от товарно-
денежных отношений, которые детерминируют возникновение 
лиц, сбывающих и  употребляющих наркотические вещества. 
Исключительно экономическими детерминантами наркопре-
ступности объясняют свою точку зрения лица, ратующие за ле-
гализацию наркотических веществ.

С позиции экономических теорий на появление и развитие 
наркопреступности влияют такие криминогенные детерми-
нанты, как:
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1) монополизация рынка и  возможность получения в  ре-
зультате этого сверхдоходов;

2) налаженные каналы сбыта, в основу которых заложен се-
тевой маркетинг;

3) отсутствие потребности у больных наркоманией приоб-
ретать другие товары, за исключением наркотических веществ;

4) высокий уровень заинтересованности субъектов сбыта, 
базирующейся на зависимости от наркотических веществ;

5) отсутствие у  хронического наркомана другого способа 
удовлетворения своей зависимости [5, с. 43].

Следует отграничивать причины преступности от условий пре-
ступности. Условия преступности представляют собой такие яв-
ления негативного характера, которые сами не порождают пре-
ступность и  преступные деяния, а  способствуют, облегчают, 
интенсифицируют образование и действие причин. По своему со-
держанию причины преступности имеют психолого-социальный 
характер и могут быть выражены (касательно наркопреступности) 
в криминогенных установках или в системе психологических моти-
ваторов на общественно опасное поведение, связанное с употреб-
лением наркотических веществ в немедицинских целях, их распро-
странением, втягиванием в процесс их употребления и нелегальный 
оборот других субъектов и др. В отличие от причин, условия нарко-
преступности могут иметь организационное, экономическое, юри-
дическое, политическое и другое содержание [6, с. 87].

Условия наркопреступности классифицируются на группы:
1) социально-демографического характера (урбанизация 

(дезурбанизация), увеличение (уменьшение) количества бе-
женцев и  вынужденных переселенцев, наличие (отсутствие) 
межэтнических конфликтов и т. д.);

2) общесоциального, социального и социально-психологи-
ческого характера (снижение (повышение) роли школы и семьи 

в  воспитании молодого поколения, снижение (повышение) 
уровня духовно-нравственного, культурного, образователь-
ного развития у членов общества и т. д.);

3) организационно-правового характера (недостатки (со-
вершенство) уголовного и  иных отраслей законодательства, 
неэффективность (высокая эффективность) отдельных норм 
права, недостаточно (достаточно) эффективная деятельность 
органов правопорядка и т. д.);

4) экономического характера (снижение (повышение) 
уровня жизни членов общества, неэффективность (эффектив-
ность) проводимой экономической политики страны и  т. д.)  [7, 
с. 148].

Итак, в  нашей стране наркопреступность детерминиро-
вана целым комплексом причин, постепенная ликвидация ко-
торых создаст мощные предпосылки для эффективной борьбы 
с наркопреступностью как на местном, так и мировом уровнях. 
Большая часть подходов к пониманию причин наркопреступ-
ности подразделяется на три большие теории: экономическую, 
биологическую и  социологическую. Исследование причин 
наркопреступности должно базироваться на разумном соче-
тании положений различных теорий. Под условиями преступ-
ности понимаются те негативные явления, которые сами не 
порождают преступность и преступления, а облегчают, способ-
ствуют, интенсифицируют формирование и действие причин. 
В отличие от причин, условия наркопреступности могут иметь 
экономическое, политическое, правовое, организационное 
и любое прочее содержание. Условия наркопреступности под-
разделяются на группы: социально-демографического харак-
тера; социального, общесоциального и  социально-психоло-
гического характера; организационно-правового характера; 
экономического характера.
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Особенности участия прокурора по делам о возвращении ребенка 
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа

Коваленко Дарья Алексеевна, студент;
Кутергина Анастасия Вячеславовна, студент
Саратовская государственная юридическая академия

Конституция Российской Федерации закрепляет, что мате-
ринство и детство, семья находятся под защитой государ-

ства (ч. 1 ст. 38), а ч. 1 ст. 46 говорит о том, что каждый вправе 
обратиться в суд для защиты своих прав и свобод [1]. Таким об-
разом, гарантии обеспечиваются ребенку не только его закон-
ными представителями, но и  государством. Важным шагом 
для России в  регулировании международных отношений ро-
дителей и детей явилось присоединение к Гаагской конвенции 
о гражданско-правовых аспектах международного похищения 
детей, заключенная в Гааге 25 октября 1980 года, и вступившая 
в силу в 1983 году 1 декабря. Основополагающий характер Гааг-
ской конвенции 1980 года основан на том, что незаконное пе-
ремещение ребенка признается недопустимым и любые споры 
о детях должны рассматриваться судом по их месту жительства.

В связи с  этим Гражданский процессуальный кодекс РФ 
в мае 2014 года был дополнен главой 22.2 под названием «Про-
изводство по рассмотрению заявления о возвращении ребенка 
или об осуществлении в отношении ребенка прав доступа на 
основании международного договора Российской Федерации». 
Защите по рассматриваемой нами категории дел подлежат не-
совершеннолетние до 16  лет, в  отношении которых имеется 
спор, который на постоянной основе проживает в одном из го-
сударств-участников Конвенции 1980 года до нарушения прав 
опеки или доступа.

Анализируя судебную практику в числе государств, которые 
указывают себя истцами в  качестве государства постоянного 
проживания ребенка (до  его перемещения в  Российскую Фе-
дерацию либо удержания в Российской Федерации), часто вы-
ступают такие страны, как Испания, Израиль, Великобритания, 
Франция, Германия  [2]. По статистической информации, ко-
торая представлена районными и областными судами, рассма-
тривающими апелляционные жалобы и  (или) представления 
на решения, вынесенные судами, нами сделан вывод о  том, 
что за период с  2016 по 2019  год судами первой инстанции 
было рассмотрено 71 дело о возвращении ребенка, из которых 
в 2016 году — 13 дел, в 2017 году — 24 дела, в 2018 году — 18 
дел, в 2019 году — 16 дел. При этом вынесенные решения были 
как положительными для заявителей, так и  отрицательными. 
По 23 делам требование о возвращении ребенка было удовле-
творено, а по 48 — отказано. Решения по делам, в удовлетво-
рении которых было отказано (48 решений), были обжалованы 
в суды апелляционной инстанции, и большинство из них (37) 
были оставлены без рассмотрения. Это, в большинстве случаев, 
связано с тем, что доводы, заявленные в заявлении, не всегда 
соответствуют действительности, и нередки случаи, когда ре-
бенок, о возвращении которого заявлено истцом, фактически 
не находится на территории Российской Федерации. Так, на-
пример районный суд рассмотрев дело по иску Г. к Э. о возвра-

щении ребенка в место его постоянного проживания — в Со-
единенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
установил, что ответчик и  ребенок, являющиеся гражданами 
Латвийской Республики, во время подачи заявления не находи-
лись на территории Российской Федерации и не въезжали в нее 
после. Доказательств, которые позволили бы сделать вывод 
о том, что ответчик с ребенком в ближайшее время пересекут 
границу Российской Федерации и останутся на ее территории 
в ходе судебного разбирательства установлено не было, в связи 
с чем суд отказал в удовлетворении заявления.

Согласно ч. 1 статьи 244.11 ГПК РФ обратиться в суд с заяв-
лением о возвращении ребенка или об осуществлении прав до-
ступа к нему могут родители ребенка, иные лица, полагающие, 
что ответчиком нарушены их права в отношении ребенка (за-
конные представители), а также прокурор [3]. При этом про-
курор при подаче заявления должен учитывать необходимость 
соблюдения правил специальной подсудности, поскольку 
это обеспечивает четкое функционирование судебной власти 
и правильное рассмотрение дел. Подсудность дел, касающихся 
возвращения незаконно перемещенного или удерживаемого 
ребенка отнесена в каждом федеральном округе к подсудности 
одного из районных судов расположенного в месте нахождения 
верховных судов республик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, суда автономной области 
и судов автономных округов. Иными словами, следует оттал-
киваться от места пребывания ребенка в соответствующем фе-
деральном округе. Исходя из обзора судебной практики в слу-
чаях, когда заявление о  возвращении ребенка предъявлялось 
в суд с нарушением правил подсудности, дело подлежало воз-
вращению на основании п. 2 ч. 1 статья 135 ГПК РФ по при-
чине нарушения подсудности. Например, определением судьи 
Дзержинского районного суда г. Санкт-Петербурга было воз-
вращено заявление Д. к К. о возвращении незаконно удержи-
ваемого в  РФ ребенка. Решение не обжаловалось и  вступило 
в законную силу, при этом суд руководствовался тем, что место 
пребывания ребенка на территории Российской Федерации 
было известно и  находилось в  пределах Северо-Кавказского 
федерального округа, в связи с чем у суда не имелось оснований 
для отнесения указанного заявления к подсудности Дзержин-
ского районного суда г. Санкт-Петербурга [4].

Важная задача участвующего в  гражданском судопроиз-
водстве прокурора — это изучить решение суда и установить 
его соответствие требованию законности и  обоснованности. 
Прокурор участвует в рассмотрении дела по заявлению о воз-
вращении ребенка или об осуществлении в  отношении него 
прав доступа для выступления с заключением, а поскольку со-
вмещение двух форм участия прокурора в гражданском судо-
производстве недопустимо, следует иметь в виду, что при об-
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ращении прокурора с  заявлением в  суд, прокурор выступает 
в прениях сторон.

Выявив, что решение суда возможно вынесено с нарушением 
международного и  российского законодательства, прокурор 
вправе подать апелляционное представление на решение суда по 
данной категории дел. При этом особенностью апелляционного 
обжалования дел о возвращении ребенка или об осуществлении 
в отношении ребенка прав доступа будет специальный срок об-
ращения в апелляционную инстанцию — в течение 10 дней со 
дня принятия в  окончательной форме решения суда (часть  1 
статьи 244.17 Гражданского процессуального кодекса).

Права опеки нарушаются, если один из родителей не дает 
своего согласия на переезд ребенка в  другую страну или же 
введен в заблуждение. Так, к примеру, один из родителей осо-
знанно вывозит ребенка из страны на постоянное место пребы-
вания, говоря второму родителю о том, что этот переезд имеет 
краткосрочный характер, таким образом родитель удерживает 
ребенка за границей в обход закона. На практике средствами 
доказывания данных обстоятельств является переписка между 
родителями ребенка по поводу предстоящей поездки, был ли 
выкуплен обратный билет на ребенка, срок визы. С помощью 
указанных нами средств истец в районном суде г. Москвы до-
казал, что не догадывался о  намерениях ответчика остаться 
с ребенком на территории России, поскольку ответчиком был 
заранее выкуплен билет на имя ребенка в страну его постоян-
ного проживания. Истец был введен в  заблуждение, так как 
думал, что его ребенок летит в Россию на две недели провести 
каникулы и познакомиться с российскими родственниками. По 
истечении двух недель ребенок должен был вернуться в страну 
постоянного проживания и  начать учебный год, но этого не 
произошло. Таким образом, благодаря купленным обратным 
билетам истец смог доказать факт незаконного удержания ре-
бенка в чужой стране.

Иными юридическими фактами, которые входят в предмет, 
доказывания являются обстоятельства-исключения, уста-
новленные статьями 12, 13 и 20 Конвенции 1980 года [5]. Дан-
ными обстоятельствами являются: адаптация ребенка в новой 
среде; фактическое неосуществление права на опеку на мо-
мент перемещения, согласие на перемещение или «невозра-
жение»; серьезный риск того, что возвращение подвергнет 
ребенка физической или психологической опасности либо по-
ставит его иным образом в  невыносимое положение; возра-

жение ребенка против возвращения; случаи, при которых воз-
вращение ребенка не разрешается основными принципами 
запрашиваемого государства, касающимися защиты прав чело-
века и основных свобод. Указанные обстоятельства на практике 
вызывают различные трудности в установлении, на наш взгляд 
могут усматриваться судом из конкретного спора. При этом 
следует помнить о том, что доказать наличие обстоятельств, ис-
ключающих возвращение ребенка, возлагается на лицо, высту-
пающее против возвращения ребенка.

Вопрос возможности подачи искового заявления в суд о воз-
вращении ребенка или об обеспечении в отношении него прав 
доступа на него прокурором нередко на практике создает раз-
ногласия между учеными по вопросу статуса прокурора в про-
цессе. По мнению Козлова А. Ф. прокурор может быть стороной 
по делу, поскольку имеет право подачи искового заявления 
и в целом наличие ответчика предполагает наличие истца, ко-
торым и  может стать прокурор  [6]. Противоположной точки 
зрения придерживается Маслова Т. Н., говоря о том, что по рас-
сматриваемой нами категории дел прокурор занимает лишь 
процессуальное положение как представителя государства, 
который осуществляет надзор за законностью рассмотрения 
дела [7]. Некоторые авторы считают, что прокурор, который за-
явил иск, является процессуальным истцом, поскольку имеет 
только процессуальную заинтересованность. Так, например, 
Чечот Д. М. определял положение прокурора как «процессу-
альный истец», на которого не распространяются материаль-
но-правовая сила судебного решения, который не уплачивает 
государственную пошлину и т. д. [8]. Российское законодатель-
ство не дает четкого определения статуса прокурора при рас-
смотрении дела. По нашему мнению, прокурор не становится 
стороной по рассматриваемому делу только потому, что он об-
ладает правом подачи искового заявления, и он не будет при-
знаваться лицом участвующим в  деле или стороной. Но как 
бы ни разнились мнения ученых, участие прокурора по делам 
о возвращении ребенка или об обеспечении в отношении него 
прав доступа является длительным в  практике применения 
Конвенции 1980 года.

Подводя итог, хотелось бы обратить внимание на то, что ни 
в одной стране участнице Гаагской Конвенции 1980 года, кроме 
Российской Федерации, прокурор не имеет права на подачу ис-
кового заявления о  возвращении ребенка и  дальнейшем уча-
стии в деле.
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Проблемные вопросы правового регулирования  
отдельных видов некоммерческих корпоративных организаций
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Дальневосточный филиал Российского государственного университета правосудия (г. Хабаровск)

В статье рассматриваются спорные вопросы как правовой природы, так и правосубъектности некоторых корпоративных не-
коммерческих организаций.

Ключевые слова: некоммерческие корпоративные организации, общины коренных малочисленных народов, потребительские ко-
оперативы, гражданско-правовой статус.

Законодатель стремится совершенствовать гражданско-пра-
вовую регламентацию правового статуса некоммерческих 

организаций, в том числе корпоративных. В целом, любые из-
менения направлены на сохранение центральной роли пра-
вовых положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации (далее — ГК РФ), уточнение признаков некоммерческих 
организаций, объем их правосубъектности. Предполагалось, 
что в ГК РФ нужно закрепить общее правило, согласно кото-
рому нормы законов, регулирующие статус некоммерческих 
организаций должны соответствовать ГК РФ, то есть в  спе-
циальных законах о  некоммерческих организациях должны 
были содержаться ссылки на ГК РФ, а не наоборот, при этом 
специальные законы должны были определять цели органи-
зации, специфику деятельности [2]. При обновлении норм ГК 
РФ в 2014 году, эти изменения были оценены не совсем положи-
тельно, как указывает автор: «Была проведена косметическая 
чистка  [8, с.  55], следствием чего стало неустранение многих 
теоретических и практических спорных вопросов, а с выделе-
нием отдельной категории корпоративных некоммерческих ор-
ганизаций и  определения общих норм для всех этих органи-
заций вне зависимости от цели создания, количество спорных 
вопросов увеличилось.

Законодатель сформировал в 2014 году в ГК РФ перечень не-
коммерческих корпоративных организаций на основе общих 
признаков корпорации. Изначально не ставя задачу повысить 
эффективность функционирования некоммерческих органи-
заций, законодатель исходил из того, что как юридические лица 
они являются конструкциями, предназначенными для участия 
в  имущественных отношениях, а  их устройство и  принципы 
деятельности схожи со структурой коммерческих организаций. 
Как следствие, при определении гражданско-правового поло-
жения некоммерческих юридических лиц конституционные 
и иные, в том числе особые экономические, основы их создания 
и деятельности учитываться не должны.

Законодатель попытался определить в ГК РФ общие поло-
жения о  некоммерческих организациях, в  некоторых случаях 

указывая на особенности тех или иных организационно-пра-
вовых форм некоммерческих организаций, однако их правовой 
статус достаточно не урегулирован, специфика этих органи-
заций закреплена в отдельных актах. На это указывает пункт 4 
статьи  49 ГК РФ: особенности гражданско-правового поло-
жения юридических лиц отдельных организационно-правовых 
форм, видов и типов, а также юридических лиц, созданных для 
осуществления деятельности в определенных сферах, опреде-
ляются ГК РФ, другими законами и иными правовыми актами. 
А в некоторых случаях, нормы специальных законов являются 
приоритетными по отношению к нормам ГК РФ.

Так, например, в положениях об общественных движениях 
(статья  123.7–1), о  казачьих обществах, внесенные в  государ-
ственный реестр казачьих общества Российской Федерации 
(статья 123.15); об общинах коренных малочисленных народов 
(статья  123.16) указано, что положения ГК РФ применяются, 
если иное не предусмотрено специальными законами. Эти за-
коны могут быть не только федеральными, но и региональными.

Так, например, правовое положение общин коренных ма-
лочисленных народов Российской Федерации может опреде-
ляться правовыми актами конкретного субъекта Российской 
Федерации. Региональными актами может быть предусмо-
трено не только индивидуальное членство, но и коллективное, 
в данном случае семья или род в целом. При выходе члена из 
общины или при ее ликвидации, он имеет право на получение 
части имущества, эту возможность имеют также и члены семьи 
участника общества.

При этом решения по вопросам внутренней организации 
общины коренных малочисленных народов и  взаимоотно-
шений между ее членами могут приниматься на основании 
традиций и обычаев народов (статья 12 Федерального закона 
от 30.04.1999 №  82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочис-
ленных народов Российской Федерации», статья  4 Федераль-
ного закона от 20.07.2000 №  104-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации общин коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»).
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Некоторые региональные акты устанавливают положения, 
которые не соответствуют классическим представлениям 
о  юридическом лице, так, в  пункте  2 статьи  13 Закона Эвен-
кийского автономного округа от 16.10.2000 №  178 «Об общинах 
коренных малочисленных народов Севера в Эвенкийском ав-
тономном округе»  [4] указано, что члены общины отвечают 
по обязательствам общины в  пределах своей доли из имуще-
ства общины, а в пункте 1 статьи 13 Закона Республики Саха 
(Якутия) от 17.10.2003 №  175-ІІІ «О  родовой, родоплеменной 
кочевой общине коренных малочисленных народов Севера» [3] 
указана общая долевая собственность общины.

Представляется, что законодателю стоит более точно опре-
делить допустимые пределы регулирования гражданско-пра-
вового статуса некоммерческих организаций, в частности ука-
занных выше.

Стоит также отметить, что среди ученых спорные вопросы 
вызывает правовое регулирование потребительских коопера-
тивов. Так, в научной литературе высказывались мнения, что 
потребительские кооперативы стоит относить к  коммерче-
ским организациям, так как возможность распределения мате-
риальных благ между членами (участниками) не соответствует 
некоммерческой сущности организации [5].

Ряд авторов пишет, что потребительские кооперативы 
имеют промежуточное положение между коммерческими и не-
коммерческими организациями  [7, с.  200], другие пишут, что 
производственные и потребительские кооперативы относятся 
к единой организационно-правовой форме и их не следует раз-
делять, и предлагают делить организации на коммерческие, не-
коммерческие и  кооперативные, урегулировав деятельность 
последних специальным Кооперативным кодексом [9, с. 8].

Несмотря на то, что в части регулирования правового ста-
туса потребительских кооперативов, специальных законов ши-
рокий перечень, у потребительских кооперативов имеется ряд 
общих черт, что позволяет ученым рассуждать на тему единого 
закона о потребительских кооперативах [6, с. 149].

В российском законодательстве было два примера принятия 
правовых актов, которые охватывали своим регулированием 
деятельность всех возможных видов кооперативов: Положение 
«О кооперативных товариществах и их союзах» (далее — Поло-
жение о кооперативных товариществах), утвержденное поста-
новлением Временного правительства от 20.03.1917, и  Закон 

СССР от 26.05.1988 №  8998-XI «О  кооперации в  СССР». Од-
нако в обоих случаях не представляется возможным судить об 
успешности практики применения этих нормативных актов, 
поскольку, принятые в  переломные моменты нашей истории, 
они фактически не успели сколько-нибудь полновесно быть 
применены в связи с дальнейшим кардинальным изменением 
политической обстановки, а затем — законодательства в целом.

В литературе высказываются предложения о  целесообраз-
ности разработки общего закона о  кооперации, который со-
держал бы понятие данной организационно-правовой формы, 
закреплял кооперативные принципы, общие положения для 
всех видов кооперативов и устанавливал основы правового по-
ложения отдельных видов кооперативов (в том числе сельско-
хозяйственных) [1, с. 303].

Что касается перспективы разработки общего закона о ко-
оперативах, то на сегодняшний день, к сожалению, она не пред-
ставляется реальной, и не только потому, что законодатель вряд 
ли пойдет на очередное кардинальное перекраивание граждан-
ского законодательства. Мы исходим из того, что в  принципе 
возможен вариант включения соответствующих норм о коопе-
ративах непосредственно в ГК РФ. Однако пока отсутствует кон-
цепция совершенствования кооперативного законодательства, 
которая была бы основана на ясном видении общей картины со-
временного состояния развития кооперации различных форм.

Обобщая изложенное выше, отметим, что проведенные за-
конодателем реформы в 2014 году не прошли бесследно. Было 
определено, что в некоторых случаях специальные законы яв-
ляются приоритетными по отношению к нормам ГК РФ. При 
этом нормы специальных законов могут идти в разрез с поло-
жениями ГК РФ и размывают сложившиеся цивилистические 
представления, так, например, региональными актами может 
быть предусмотрено не только индивидуальное членство, ко-
торое может быть приобретено с 16 лет, в некоммерческой кор-
порации, но и  коллективное, в  данном случае семья или род 
в целом и др.

Помимо указанного, достаточно спорных вопросов вызы-
вают потребительские кооперативы. Полагаем, что в целях со-
вершенствования кооперативного законодательства, в  ГК РФ 
должна появиться глава, содержащая нормы о  кооперативах, 
но перед этим необходимо определить концепцию развития ко-
оперативного законодательства.
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Криминологическая характеристика семейного насилия: виктимологические 
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Московская академия Следственного комитета Российской Федерации

На сегодняшний день в России проблема насилия в семье привлекает все больше внимание общества. В статье приводится ис-
следование института семьи, в результате которого автор приводит к виктимологическим аспектам насильственных преступ-
лений, совершаемых в сфере семейных отношениях, а также существенно раскрывает проблемы и систему мер их противодействия 
путем профилактического воздействия.

Ключевые слова: институт семьи, насильственные преступления, семейное неблагополучие, дети.

Семейное насилие можно рассматривать как умышленное 
деяние, которое, в  свою очередь, представляет реальную 

угрозу причинения близким людям (родственникам; прожи-
вающим совместно лицам) не только физического, но и  пси-
хического страдания. Чаще всего насилию в семье подвержены 
женщины, дети, а зачастую и престарелые люди. Классически 
в  сфере семейно-бытовых отношений выделяют: физическое, 
психическое, сексуальное и экономическое насилие.

Весьма часто насилию в  семейном институте подвержен 
женский пол, удельный вес которого составляет 75,5%, как пра-
вило, возраст их составляет от 18 до 35 лет. Каждое пятое семей-
но-бытовое насильственное преступление совершается в отно-
шении несовершеннолетних детей — 60% (дети от 14 до 17 лет), 
из них в 33,3% случаев — в отношении малолетних (до 14 лет); 
9,2% в отношении членов семьи в возрасте от 51 до 60 лет; 4% — 
в отношении лиц в возрасте 61 год и старше.

Насилие в отношении вышеуказанных лиц чаще всего со-
пряжено с тяжкими телесными повреждениями (ст. 111УК РФ), 
нанесением побоев (ст. 116 УК РФ), изнасилованием (ст. 131 УК 
РФ), иными умышленными действиями. Психологическим на-
силием служит угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью (ст. 119 УК РФ), тем самым ущемляют их права 
и  свободы, которые влекут за собой негативные последствия 
для физического, психического состояния [1].

Как правило, мужчина в семье имеет власть и контроль над 
семьей, играет главную роль в институте семьи. Женщина по 
своей природе слабее мужчины, насилие может выражаться не 
только в виде телесных повреждений, но и может заключаться 

в  экономическом давлении, при котором преступник не по-
зволяет жертве работать, тем самым, ставя ее в материальную 
зависимость, вынуждая просить у  него деньги, лишая ее ка-
ких-либо средств к существованию. Насилие также может вы-
ражаться в полном контроле над женщиной в виде запретов на 
посещения тех или иных мероприятий, ограничение круга об-
щения, полной контроль над ее действиями.

Дети являются самой уязвлённой частью населения, они, 
как и женщины, как правило, физически слабее преступника 
в силу своего возраста, физиологического состояния, а также 
находятся в социальном положении не только в материальной 
зависимости, но и в психологической. Преступник, осознавая 
это, пользуется своим положением в  семье, причиняет ре-
бенку моральный, а  иногда и  тяжкий вред здоровью, вслед-
ствие чего, многие дети, став жертвами насилия, уходят из 
дома.

Как показывает многолетняя практика, чаще всего на-
силие в  семье совершается лицом мужского пола, как пра-
вило средних лет (от 30 до 50 лет), что касается образования, 
то 1,5% преступников не имеют даже начального образо-
вания, 6% — имеют начальное образование, 11,7% — неполное 
среднее, 39,9% — среднее общее, 47,5% — среднее специальное, 
1,3% — незаконченное высшее, а  12% — высшее образование. 
Чаще всего они безработные, склонные к алкоголизму или нар-
комании, раннее могли быть судимы, ведут аморальный образ 
жизни. Безусловно, данные обстоятельства способствуют об-
острению внутрисемейных отношений и значительному повы-
шению виктимности этой категории лиц [4, с. 87].
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Однако следует обратить внимание на то, насилие в семье 
зачастую совершаются в  отношении членов семьи с  низким 
уровнем образования, так как низкий уровень образования 
виктимологически свидетельствует о  том, что люди более аг-
рессивны, в связи с неудовлетворенностью жизни, которая вы-
ражается в финансовом уровне их семьи (отсутствие стабиль-
ного дохода, нежелание работать, кризис).

Основными причинами семейного насилия являются: недо-
статки семейного воспитания; длящиеся семейные конфликты; 
алкогольная и  наркотическая зависимость; аморальное пове-
дение самих потерпевших; материальная неудовлетворенность; 
жилищные проблемы; слабая работа органов опеки и попечи-
тельства; не реагирование правоохранительных органов на се-
мейные конфликты и др.

Обстановка в  семье, взаимоотношения родственников 
значительно влияют на личность ребенка. Родители для 
детей являются их примерами, а те, в свою очередь, перени-
мают их личностные качества, образ жизни, а  также и  по-
ведение. В  семье, где присутствует насилие, дети, вырастая, 
ведут асоциальный образ жизни, начинают употреблять ал-
коголь и  наркотики. По этой причине только раннее выяв-
ление причин возникновения несовершеннолетних и других 
преступлениям в семье может способствовать эффективной 
организации профилактической работы, увеличению насиль-
ственных проявлений.

Основными мерами противодействия насилию в семье яв-
ляются, во-первых, выявление причин и условий, с целью вы-
работки мер по их предотвращению, либо минимизации 
последствий от них. Во-вторых, применение мер специально — 
криминологического направления по противодействию кри-
минальному насилию в семье.

В целях устранения причин и  условий совершения семей-
ного насилия необходимо органам правоохранительной дея-
тельности провести профилактическую работу. Профилакти-

ческая работа подразделяется на общую и индивидуальную [2, 
с. 11–12].

Общая профилактика представляет собой мероприятия, 
которые направлены на повышение уровня правовой грамот-
ности граждан. Ее реализация возможна посредством осуще-
ствления информирования граждан в СМИ, проведения бесед 
в образовательных учреждениях, коммерческих и некоммерче-
ских организаций.

Индивидуальная профилактика предназначена для кон-
кретных лиц, поведение которых носит противоправный ха-
рактер в  отношении супруга, детей, близких родственников, 
а  также совместно проживающих и  ведущих совместное хо-
зяйство иных лиц, от которых можно ожидать совершения 
преступлений, направленная на устранение совершения ими 
преступлений путем воспитательного воздействия, принятия 
других мер к  преодолению их антиобщественных взглядов. 
Данная профилактика реализовывается путем профилактиче-
ской беседы; профилактического учета, контроля; направления 
лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, в организации 
по оказанию социальной помощи или медицинские органи-
зации по заявлению указанных лиц;

На основании проведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что семейное насилие актуально в наши дни. В настоящее 
время невозможно привести данные, которые отражают ре-
альное состояние насильственной преступности в семье. Необ-
ходимо признать, что уровень знаний о природе семейного на-
силия недостаточен. На мой взгляд, необходимо как можно чаще 
проводить профилактические беседы, начиная с  дошкольного 
возраста, чтобы дети не боялись говорить о проблемах в семье, 
распространять информацию по данной теме в различных сред-
ствах массовой информации, приводя официальные статисти-
ческие данные о  совершенных или о  готовящихся преступле-
ниях, ставить на контроль не благополучные семьи, а  также 
законодательно укрепить меры противодействия.
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В ст. 128 Гражданского кодекса РФ [1] (далее — ГК РФ) в числе 
иных объектов гражданских прав законодатель называет 

нематериальные блага. Несмотря на дискуссионность вопроса 
о месте и роли личных неимущественных прав, объектом ко-
торых являются нематериальные блага, в  системе субъек-
тивных гражданских прав, их высокая значимость для каждого 
конкретного правообладателя бесспорна.

К проблемным вопросам правового регулирования нема-
териальных благ относится определение субъектного состава 
правообладателей. Как отмечает Т. В. Трофимова «традици-
онным в доктрине гражданского права считается подход, в со-
ответствии с  которым нематериальными благами и  соответ-
ственно личными неимущественными правами на них могут 
обладать только физические лица» [8; С. 244].

Однако стоит согласиться с авторами, утверждающими, что 
нематериальные блага могут принадлежать и  юридическим 
лицам. Так, Т. А. Нуждин отмечает, что «при внимательном 
прочтении положений ст. 150 ГК РФ можно заметить, что ряд 
нематериальных благ, присущих гражданину — физическому 
лицу, имеют своего рода эквивалент и для юридического лица, 
а именно: деловая репутация гражданина — деловая репутация 
организации; личная и семейная тайна — коммерческая и слу-
жебная тайна; право свободного передвижения, выбора места 
пребывания и жительства — организация также вправе изме-
нять свой юридический и фактический адрес; право на имя — 
право на фирменное наименование и  коммерческое обозна-
чение; право авторства — исключительные права и  средства 
индивидуализации юридических лиц (товарные знаки, знаки 
обслуживания и т. д.))» [7; С. 114].

При этом, правоприменительная практика не отрицает воз-
можности обладания как некоммерческими, так и  коммерче-
скими организациями таким нематериальным благом, как де-
ловая репутация. Одним из признаков юридического лица как 
субъекта гражданско-правовых отношений является наличие 
имущества, рассматриваемого как совокупность вещей и иму-
щественных прав. Вместе с  тем залогом успешного осущест-
вления любого вида хозяйственной деятельности сегодня яв-
ляется обладание субъектом и  нематериальными активами, 
в  числе которых деловая репутация занимает особое место   
[8; С. 245].

Понятие «деловая репутация» не имеет законодательной де-
финиции, однако в  юридический литературе данное понятие 
рассматривается с нескольких точек зрения.

Преимущественное большинство авторов определяет де-
ловую репутацию как оценка профессиональных (деловых) ка-
честв лица. Вместе с тем, в доктрине сформулированы и более 
развернутые определения. Так, Д. В. Кислов рассматривает де-
ловую репутацию как «совокупность факторов, позволяющих 
более успешно вести бизнес» [6; С. 159]. Автор в качестве таких 
факторов называет: фирменное наименование предприятия, 
его финансово-экономическое положение, географическое рас-
положение, клиентскую базу, деловые связи, техническую осна-
щенность, наличие в собственности высокодоходных активов 
и т. п.

Одним из специальных способов защиты нарушенного 
права на неприкосновенность деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности, в соответствии со ст. 152 
ГК РФ, является опровержение распространенных недосто-
верных порочащих деловую репутацию сведений о  субъекте 
предпринимательской деятельности и  производимых им то-
варах, выполняемых работах или оказываемых услугах. Сле-
дует отметить, что такой способ защиты является эффек-
тивным только при распространении сведений в  средствах 
массовой информации.

При осуществлении предпринимателями хозяйственной 
деятельности достаточно частым является нарушение субъ-
ективного права на неприкосновенность деловой репутации 
иными субъектами, к  которым, с  одной стороны, относятся 
конкуренты, с другой, государственные органы.

При нарушении неприкосновенности деловой репутации 
другими субъектами предпринимательской деятельности 
можно говорить о  недобросовестной конкуренции. Так, в  со-
ответствии со ст.  9 Федерального закона «О  защите конку-
ренции» [2], не допускаются любые направленные на получение 
преимуществ в  предпринимательской деятельности действия 
хозяйствующих субъектов, которые могут нанести ущерб де-
ловой репутации других хозяйствующих субъектов.

Ситуация с  конкурентами усугубляется еще и  самим ха-
рактером деловой репутации, поскольку она является так на-
зываемым связанным активом, «который может быть передан 
(и оценен) только в совокупности с другими активами» [5; С. 30]. 
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В связи с данным обстоятельством деловая репутация наруша-
ется не только распространением недостоверных сведений по-
рочащего характера, но и при нарушении субъективных прав 
на фирменное наименование, коммерческое обозначение, то-
варный знак, знак обслуживания и иные маркетинговые обо-
значения лица и его товаров (работ, услуг).

Случаи нарушения неприкосновенности деловой репутации 
государственными органами выражаются, как правило, в актах 
проверок по неподтвержденным данным о  нарушении пред-
принимателем норм действующего законодательства, в  иных 
административных актах, касающихся деятельности предпри-
нимателя [8; С. 247]. Как показывает практика, такие действия 
органов власти и управления, осуществляемые ими в пределах 
своих полномочий, не рассматриваются как противоправные 
деяния, являющиеся основанием для защиты субъективного 
права предпринимателя на неприкосновенность деловой репу-
тации, однако отражаются на общественном мнении.

Вне зависимости от субъекта, допустившего нарушение 
субъективного права юридического лица на неприкосновен-
ность деловой репутации, общим способом защиты является 
возмещение материального вреда, возникающего при таком на-
рушении, как правило, в форме упущенной выгоды [3; С. 68]. 
Упущенная выгода при таком нарушении выражается в непо-
лученном или сниженном доходе от хозяйственной деятель-
ности, ставшем результатом нарушения деловой репутации 
указанных субъектов. Однако анализ судебной практики сви-
детельствует о том, что требования о возмещении упущенной 
выгоды судами удовлетворяются нечасто. Причиной такой пра-

воприменительной практики является трудность установления 
прямой причинно-следственной связи между нарушением де-
ловой репутации предпринимателя и возникшим вредом.

Д. И. Гущин справедливо считает, что доказать причинную 
связь между распространением недостоверных сведений, по-
рочащих деловую репутацию предпринимателя, и  возникно-
вением у него убытков, в том числе реального ущерба и упу-
щенной выгоды, как и  само наличие и  размер этих убытков, 
чрезвычайно сложно. И  именно поэтому законодатель допу-
скает возможность возмещения лицу, чья деловая репутация 
попрана в результате распространения недостоверных и поро-
чащих его сведений, морального вреда [4; С. 134–136].

На основании изложенного, можно сделать вывод, что нема-
териальные блага являются важными объектами и также под-
лежат защите, как и другие объекты гражданских прав.

Нематериальные блага принадлежат и юридическим лицам, 
при этом, отдельные блага могут иметь отличное название от 
благ, принадлежащих физическим лицом, но это связано с орга-
низационно-правовыми формами юридического лица.

Деловая репутация относится к  нематериальным правам, 
возникает у  лица с  момента начала осуществления предпри-
нимательской деятельности и  является одним из условий его 
успеха.

При умалении деловой репутации субъект предпринима-
тельской деятельности не лишен права на защиту нарушенного 
нематериального блага в виде предъявления требования возме-
щения нематериального вреда путем выплаты причинителем 
вреда денежной компенсации.
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Гражданско-правовые отношения определяют различные 
формы и  способы взаимодействия между субъектами 

права. Среди множества заключаемых договоров отдельно не-
обходимо выделить договор подряда. В современных рыночных 
условиях развития жилищного и промышленно-гражданского 
строительства, возведения объектов социальной инфраструк-
туры, пересмотра подходов к городскому планированию и ар-
хитектуре вопросы, связанные с заключением договоров под-
ряда как никогда актуальны.

Гражданским кодексом РФ договорам подряда уделена глава 
37 «Подряд». В соответствии с п. 1 ст. 420 ГК РФ договор — это со-
глашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении 
или прекращении гражданских прав и обязанностей. По договору 
подряда одна сторона обязуется выполнить по заданию другой 
стороны определенную работу и  сдать ее результат заказчику, 
а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его [2].

Юридическое значение имеет отличие договора подряда от 
договора возмездного оказания услуг. Главной особенностью 
подряда является наличие материального результата сделки, 
в  котором заинтересован заказчик. Тогда как при оказании 
услуг важность имеет процесс осуществления деятельности ис-
полнителя. Гонгало Ю. Б. замечает, что результат работ полно-
стью подконтролен подрядчику и может быть им гарантирован, 
тогда как оказание услуги может и не привести к желаемому за-
казчиком результату, несмотря на все совершенные исполни-
телем действия [5].

Договор подряда — это консенсуальный, взаимный, воз-
мездный договор.

Согласно ч. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, 
если между сторонами, в  требуемой в  подлежащих случаях 
форме, достигнуто соглашение по всем существенным усло-
виям договора [1]. Поэтому если стороны договора выполнили 
это условие, то договор подряда считается заключенным с мо-
мента акцепта оферты.

При договоре подряда каждая из сторон наделяется не 
только правами, но и обязанностями по отношению к другой 
стороне, что говорит о его взаимности.

Возмездность договора подряда проявляется в праве участ-
ника сделки получить плату или иное встречное представление 
за исполнение своих обязанностей.

Законом не устанавливается каких-либо специальных тре-
бований к форме договора подряда.

Согласно ст. 161 ГК РФ сделки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей между собой и с гражданами вне 
зависимости от суммы сделки должны совершаться в простой 
письменной форме. Сделки физических лиц на сумму свыше 

10 000 рублей также должны совершаться в простой письменной 
форме. Договор в письменной форме может быть заключен:

— путем составления одного документа (в том числе элек-
тронного), подписанного сторонами,

— путем обмена письмами, телеграммами, электронными 
документами либо иными данными в  соответствии с  прави-
лами абзаца второго пункта 1 статьи 160 ГК РФ,

— при направлении одной стороной другой стороне предло-
жения заключить договор на определенных условиях (оферта) 
и  при выполнении второй стороной указанных условий (ак-
цепта) (ст. 438 ГК РФ).

Нотариальное удостоверение сделок, предметом которых 
является выполнение работ по договору подряда, не требуется. 
Однако такой договор можно заключить в нотариальной форме. 
В этом случае все изменения, дополнения к договору, а также его 
расторжение необходимо также заверять у нотариуса.

Законодатель выделяет следующие виды договоров подряда: 
бытовой подряд; строительный подряд; подряд на выполнение 
проектных и изыскательских работ; подрядные работы для го-
сударственных и муниципальных нужд.

Согласованные сторонами договора условия, в которых за-
крепляются права и  обязанности участников сделки, состав-
ляют содержание договора подряда. Однако для признания 
договора подряда заключенным правовое значение имеет вы-
деление существенных условий.

Согласно ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если 
сторонами достигнуто соглашения по всем существенным усло-
виям договора, а в подлежащих случаях — в требуемой форме [1].

В общем случае законодатель определяет следующие суще-
ственные условия, которые должны быть согласованы сторо-
нами при заключении договора:

— условия о предмете договора,
— условия, названные в законе или иных правовых актах 

существенными или необходимыми для договоров данного 
вида;

— условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение, даже если такое 
условие восполнялось бы диспозитивной нормой [3].

При этом если сторона приняла от другой стороны полное 
или частичное исполнение по договору либо иным образом 
подтвердила действие договора, она не вправе недобросовестно 
ссылаться на то, что договор является незаключенным (пункт 3 
статьи 432 ГК РФ) [1].

Например, если работы выполнены до согласования всех су-
щественных условий договора подряда, но впоследствии сданы 
подрядчиком и приняты заказчиком, то к отношениям сторон 
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подлежат применению правила о подряде и между ними возни-
кают соответствующие обязательства [3].

Существенные условия договора подряда определены п.  1 
ст. 702 и п. 1 ст. 708 ГК РФ. В общем случае это:

— условия, которые позволяют точно определить предмет 
договора, то есть конкретный вид работ и ее результат;

— условие о сроках начала и окончания выполнения работ. 
По согласованию между сторонами в договоре могут быть пред-
усмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы 
(промежуточные сроки).

Цена работы и  место ее выполнения не являются суще-
ственными в общем случае. В п. 1 ст. 709 ГК РФ законодатель 
прямо устанавливает, что при отсутствии в  договоре цены 
или способов ее указания, цена определяется в  соответствии 
с пунктом 3 статьи 424 ГК РФ [2].

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 25.12.2018 г. 
№  49 при этом отдельно конкретизируется, что, если в ходе пе-
реговоров одной из сторон предложено условие о цене или за-
явлено о необходимости ее согласовать, то такое условие явля-
ется существенным для этого договора пункт  1 статьи  432 ГК 
РФ). В таком случае отсутствие согласия по условию о цене или 
порядке ее определения не может быть восполнено по правилу 
пункта 3 статьи 424 ГК РФ и договор не считается заключенным 
до тех пор, пока стороны не согласуют названное условие, или 
сторона, предложившая условие о цене или заявившая о ее со-
гласовании, не откажется от своего предложения, или такой 
отказ не будет следовать из поведения указанной стороны [3].

Установление в договоре конкретного вида работ, а также ее 
результата имеет чрезвычайно важную значимость.

При этом в юридической науке существует две точки зрения 
на вопрос определения предмета договора подряда:

1) предметом является не только сама работа, но и ее мате-
риальный результат;

2) предметом является результат выполненной работы.
С точки зрения Гонгало Б. М., «более правильной представ-

ляется первая точка зрения, поскольку достижение определен-
ного результата невозможно без самих действий подрядчика, 
составляющих существо работы, поэтому и работа, и результат 
являются единым предметом договора подряда» [5].

Из нормы Гражданского кодекса, установленной п. 1 ст. 708 
следует, что существенными условиями договора подряда явля-
ются начальный и конечный сроки выполнения работы. Сторо-
нами могут быть согласованы также промежуточные сроки, то 
есть сроки выполнения отдельных этапов работ.

Согласно ст.  190 ГК РФ срок, установленный законом, 
иными правовыми актами, сделкой или назначаемый судом, 
определяется календарной датой или истечением периода вре-
мени, который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями 
или часами. Срок может определяться также указанием на со-
бытие, которое должно неизбежно наступить [1].

В современных рыночных условиях часто стороны сделки 
указывают начальный срок выполнения работ зависящим от 
каких-либо действий заказчика или иных лиц (передача необ-
ходимой технической документации, оплата аванса, передача 
по акту строительной площадки, предоставление доступа в по-
мещение для проведение ремонта и т. п.). Судебная практика по 

этому вопросу различная. Некоторые суды отказывались при-
знавать договор заключенным, ссылаясь на несогласованность 
сроков начала и окончания работ. Однако другие суды указы-
вают, что в данном случае предполагается, что такие действия 
будут совершены в  срок, предусмотренный договором, а  при 
его отсутствии — в разумный срок. В таком случае сроки вы-
полнения работ считаются согласованными [4, 5].

Однако для различных видов договора подряда существен-
ными законодатель определяет дополнительные условия.

В частности особенностью договора бытового подряда явля-
ется его субъектный состав, а именно заказчиком в такой сделке 
является физическое лицо — гражданин, по заданию которого 
подрядчик — предприниматель (юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель) выполняет работу, предназначенную 
удовлетворять бытовые и другие личные потребности заказчика 
(ст. 730 ГК РФ). В связи с тем, что заказчик по договору подряда — 
это всегда гражданин, а предмет договора носит не коммерческий, 
а личный характер, для договора бытового подряда Гражданским 
кодексом установлены и другие особенности: публичность, а также 
применение законов о защите прав потребителей и иных правовых 
актов, принятых в соответствии с ними в случаях возникновения 
отношений, не урегулированных Гражданским кодексом.

Поэтому, исходя из определения договора бытового подряда, 
его существенными условиями являются: предмет, сроки начала 
и окончания работ и цена. Условие о цене следует из содержания 
ст. 735 ГК РФ, в которой законодатель обязывает цену работы 
в договоре бытового подряда определять соглашением сторон, 
при этом цена не может быть выше устанавливаемой или регу-
лируемой соответствующими государственными органами [2]. 
Таким образом, если в  договоре бытового подряда не опреде-
лена цена работ, такой договор будет считаться незаключенным.

Отдельно следует заметить сложность в трактовке цены до-
говора строительного подряда, как существенного условия до-
говора. Ст. 709 ГК РФ определяет, что в договоре подряда указы-
ваются цена подлежащей выполнению работы или способы ее 
определения [2]. При этом гражданский кодекс при отсутствии 
в договоре таких указаний дает отсылку к пункту 3 статьи 424 
ГК РФ, согласно которому исполнение договора должно быть 
оплачено по цене, которая при сравнимых обстоятельствах 
обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги.

Поэтому при такой формулировке самого договора строи-
тельного подряда и  указаний цены при заключении сделок, 
определенных Гражданским кодексом РФ, а  также исходя из 
судебной практики, можно сделать вывод о  том, что условие 
о цене не является существенным условием для договора строи-
тельного подряда, за исключением случая, когда стороны до-
стигли соглашения о признании его таковым. Существенными 
условиями такого вида договора являются предмет и  сроки 
выполнения работ. Несмотря на это, условие о цене является 
одним из важнейших условий для договора строительного под-
ряда и его рекомендуется включать в текст договора [6].

При составлении договоров подряда особое внимание не-
обходимо уделять существенным условиям сделки. Поскольку 
без их определения и согласования сделка будет считаться не-
заключенной, что повлечет негативные экономические послед-
ствия для участников договора.
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Под ликвидацией хозяйствующего субъекта традиционно следует понимать осуществление процесса полного прекращения его 
деятельности в юридическом смысле, что влечет за собой закрытие и окончательное прекращение существования компании.

Деятельность может быть прекращена двумя способами: добровольно или принудительно. Добровольное закрытие иницииру-
ется учредителями, тогда как принудительная ликвидация юридического лица происходит в судебном порядке. В обоих сценариях 
установлены юридические процедуры для защиты прав кредиторов, и сторона, прекращающая свою деятельность, несет ответ-
ственность за урегулирование всех непогашенных долгов.

Кредиторская задолженность относится к  числу внутренних факторов, сильно влияющих на финансовое положение пред-
приятия. Эффективность кредитного менеджмента компании определяет устойчивость ее финансового положения.

Кредиторы могут требовать выплаты долгов как в рамках судебного разбирательства, так и вне его, независимо от статуса 
должника, что обуславливает популярность среди должников поиска методов минимизации сумм к выплате, одной из который 
и является ликвидация хозяйствующего субъекта.

Ключевые слова: хозяйственные общества, кредиторская задолженность, уклонение от уплаты кредиторской задолженности, 
ликвидация хозяйствующих обществ.

Liquidation of business entities as a way of avoiding accounts payable
Mavritsyn Alexey Sergeevich, student

Scientific adviser: Kurkina Natalya Vasilyevna, candidate of legal sciences, associate professor
Russian State Social University (Moscow)

The liquidation of an economic entity should traditionally be understood as the implementation of the process of complete termination of its ac-
tivities in the legal sense, which entails the closure and final termination of the existence of the company.

The activity can be terminated in two ways: voluntarily or forcibly. Voluntary closure is initiated by the founders, whereas compulsory liquida-
tion of a legal entity takes place in court. In both scenarios, legal procedures have been established to protect creditors’ rights, and the party termi-
nating its activities is responsible for settling all outstanding debts.

Accounts payable are among the internal factors that strongly affect the financial position of the enterprise.
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The effectiveness of a company’s credit management determines the stability of its financial position.
Creditors can demand payment of debts both within the framework of court proceedings and outside of it, regardless of the status of the debtor, 

which causes the popularity among debtors of finding methods to minimize the amounts to be paid, one of which is the liquidation of an economic 
entity.

Keywords: business companies, accounts payable, evasion of payment of accounts payable, liquidation of business companies.

Закрытие юридического лица может быть вызвано раз-
личными причинами, а  процесс ликвидации может быть 

сложным, часто требующим помощи юридической фирмы. Од-
нако бухгалтер компании играет решающую роль в  процессе 
ликвидации и должен быть знаком с ключевыми этапами доб-
ровольной ликвидации организации.

Руководство коммерческой организации осуществляет про-
цедуру ликвидации добровольно в связи с возможной экономи-
ческой неэффективностью организации. Предприятие может 
иметь комбинацию неблагоприятных факторов, которые пе-
ревешивают благоприятные, что делает нецелесообразным 
или невозможным его дальнейшую деятельность. Кроме того, 
внутренние факторы могут стать причиной неэффективности, 
а внешние факторы могут сделать невозможным продолжение 
деятельности субъекта [5, с. 250].

В пункте 18 статьи 250 НК РФ указано, что к внереализа-
ционным доходам относятся долги, списанные в  связи с  ис-
течением срока исковой давности или при наступлении иных 
причин.

Хотя срок исковой давности может не пройти к  моменту 
банкротства налогоплательщика или его кредитора, непога-
шенные долги все еще должны быть погашены и  списаны по 
другим причинам, упомянутым в постановлении — при этом, 
как отмечено в Письме Минфина России от 21.02.2018 №  03–02–
07/1/11093, Налоговый кодекс не предусматривает правил спи-
сания такой задолженности [3].

Налоговое законодательство в России не содержит конкрет-
ного перечня оснований для списания кредиторской задолжен-
ности, но не совсем ясно, есть ли для этого другие неуказанные 
основания в силу открытости данного перечня [4].

Помимо истечения срока исковой давности, ГК РФ допу-
скает списание кредиторской задолженности по иным основа-
ниям, таким как прощение долга, прекращение обязательства 
в  связи с  невозможностью исполнения, прекращение обяза-
тельства по иску государства, прекращение обязательство 
в связи со смертью кредитора, если исполнение предназначено 
для него лично, и прекращение обязательства в связи с ликви-
дацией кредитора, не уступившего никому права требования.

В случае, если со стороны должника процесс ликвидации 
находится на этапе реализации, а со стороны кредитора про-
цедура завершена, на должника возложена обязанность реа-
лизовывать свои права в рамках стандартного порядка в соот-
ветствии с  информированием о  соответствующем правовом 
статусе.

Налоговый кодекс Российской Федерации, в  частности 
статья  271, использует метод начисления для признания до-
ходов в  отчетном периоде при их получении, независимо от 
того, в виде денежных средств или имущества. Это относится 
к главе 25 Налогового кодекса [1].

Согласно статье 63 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации изложен порядок ликвидации юридического лица. После 
внесения записи в ЕГРЮЛ в соответствии с пунктом 9 статьи 63 
процесс ликвидации считается завершенным и  юридическое 
лицо прекращает существование. Как следствие, к  внереали-
зационным доходам налогоплательщика может быть отнесена 
сумма кредиторской задолженности на дату исключения по-
ставщика товаров из ЕГРЮЛ [2].

Согласно НК РФ, кредиторская задолженность должна 
быть признана налогоплательщиками в периоде, соответству-
ющем дате внесения в ЕГРЮЛ записи о ликвидации кредитора. 
Если это приходится на предыдущий отчетный период, сумму 
можно включить в состав внереализационных доходов, пред-
ставив обновленный расчет. Это подтверждается арбитражной 
практикой.

Таким образом, ликвидация хозяйствующего субъекта как 
способ избежать кредиторской задолженности не является за-
конным или этическим подходом. Ликвидация — это процесс 
закрытия бизнеса и распределения его активов между кредито-
рами и акционерами. Однако это следует делать только в слу-
чаях неплатежеспособности или банкротства.

Уклонение от уплаты кредиторской задолженности путем 
ликвидации является незаконным и неэтичным, поскольку это 
означает умышленное невыплату долгов кредиторам. Это на-
рушение юридического обязательства по выполнению финан-
совых обязательств и может привести к судебному иску против 
владельца бизнеса.

Кроме того, ликвидация может негативно сказаться на ре-
путации бизнеса, затруднив для владельца возможность начать 
новый бизнес или получить кредит в будущем. Это также на-
носит ущерб поставщикам, которые добросовестно поставляли 
товары или услуги бизнесу, и может привести к финансовым 
трудностям для них [6, с. 121].

Ликвидацию следует рассматривать только как крайнюю 
меру, когда бизнес неплатежеспособен или банкрот. Его не сле-
дует использовать как средство уклонения от кредиторской за-
долженности. Компании должны приложить все усилия для 
выполнения своих финансовых обязательств и  поддержания 
своей репутации на рынке.
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Обеспечение экологической безопасности в Российской Федерации
Магомедов Курбан Магомедович, студент магистратуры

Саратовская государственная юридическая академия

В статье рассматривается важность признания права человека на безопасную окружающую среду и качества окружающей 
среды в контексте развития цивилизации. Она также освещает формирование концепции права человека на безопасную окружа-
ющую среду и определение экологических прав и обязанностей. Автор подчеркивает, что понимание нормативно-правовой под-
держки государственной экологической политики является эффективным инструментом для организации и регулирования эколо-
гической деятельности с использованием правовых средств.

Ключевые слова: права человека, окружающая среда, экологическая безопасность, государственная политика, изменение кли-
мата, Римский клуб.

Признание права человека на безопасную окружающую 
среду и важности качества окружающей среды считается 

фундаментальным аспектом цивилизации, признающим взаи-
мосвязь между человеком и природой. Со временем была разра-
ботана концепция права человека на безопасную окружающую 
среду, определяющая круг экологических прав и обязанностей. 
Понимание нормативно-правовой базы государственной эколо-
гической политики как средства организации, регулирования, 
координации и  сбалансирования экологических и  социаль-
но-экономических интересов общества позволяет эффективно 
управлять природоохранной деятельностью с  помощью пра-
вовых мер. Такой подход способствует решению практических 
задач и  разрешению противоречий в  государственном управ-
лении, связанных с окружающей средой [1, с. 26].

В XX веке начали формироваться научные представления об 
экологической безопасности, причем эволюция концепции эко-
логической безопасности прослеживалась благодаря исследо-
ваниям, проведенным зарубежными учеными.

Например, в своей статье Э. Спорринг отмечает, что эколо-
гические проблемы исторически были в  международной по-
вестке дня, но в  последнее время достигли беспрецедентных 
масштабов. Возникновение изменения климата в  результате 
деятельности человека приобрело важное значение в вопросах 
безопасности, особенно с конца XX и начала XXI века, и осо-
бенно после публикации исследований по изменению климата 
в докладах Межправительственной группы экспертов по изме-
нению климата (МГЭИК) в 2007 году. Этот период также стал 
свидетелем возросшего общественного интереса к охране окру-
жающей среды.

В статье «Экологическая безопасность и  классическая ти-
пология исследований безопасности» П. Мартиновский под-

черкивает, что экологическая безопасность занимает особое 
положение в  исследованиях безопасности на протяжении не-
скольких десятилетий. У исследователей разные точки зрения: 
одни полностью игнорируют экологические угрозы, другие уде-
ляют им пристальное внимание, а  третьи решительно высту-
пают против таких исследований. Мартиновский выделяет 
три поколения исследователей экологической безопасности, но 
каждое поколение сосуществует с появлением новых. Концеп-
туальные дебаты о состоянии экологической безопасности про-
должаются.

Римский клуб, международная ассоциация, основанная 
в 1968 году, состоящая из экономистов, предпринимателей, со-
циологов, демографов и ученых в области естественных наук, 
занималась вопросами обеспечения экологической безопас-
ности. Его основная цель состояла в том, чтобы спрогнозиро-
вать развитие общества и предложить пути предотвращения 
и  преодоления надвигающегося экологического кризиса. 
В  рамках этой организации было сформулировано множе-
ство концепций обеспечения экологической безопасности, 
включая концепции ограниченного роста, глобального эколо-
гического менеджмента, экологической революции, защиты 
и развития [2, с. 7].

Основным законодательным актом, гарантирующим права 
граждан России на здоровую и экологически чистую окружа-
ющую среду, а также экологическую безопасность в стране, яв-
ляется Федеральный закон Российской Федерации «Об охране 
окружающей среды» [3].

Настоящий Федеральный закон регулирует взаимодействия 
между обществом и природой, возникающие в результате эко-
номической и иной деятельности, оказывающей воздействие на 
природную среду, которая является основой жизни на Земле.
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Одним из примечательных аспектов правового регулиро-
вания экологических отношений является преимущественное 
использование административно-правовых методов воздей-
ствия. Основное внимание уделяется не юридическому ра-
венству сторон, как в  гражданском праве, а  скорее динамике 
власти и подчиненности. Полномочия принадлежат природо-
охранным органам, действующим в  соответствии с  законом 
и защищающим интересы общества и граждан.

В Российской Федерации охрана окружающей среды кон-
тролируется государственными, промышленными, муници-
пальными и общественными организациями.

Государственный надзор осуществляется специализирован-
ными государственными органами и  инспекциями, которые 
действуют независимо от администрации контролируемых ор-
ганизаций. К таким субъектам относятся Прокуратура Россий-
ской Федерации, Федеральная служба лесного хозяйства Рос-
сийской Федерации и другие.

Государственный экологический контроль осуществля-
ется федеральными органами исполнительной власти и  орга-
нами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в лице государственных инспекторов, ответственных за охрану 
окружающей среды.

Ответственность за несоблюдение природоохранного зако-
нодательства, которая варьируется в зависимости от вида эко-
логических правонарушений, лежит на виновных.

Природоохранное законодательство Российской Федерации 
в первую очередь ориентировано на разработку инструментов 
и  технологий для обеспечения экологической безопасности. 
Основные цели этих правил включают:

— Обеспечение охраны природной среды и здоровья чело-
века.

— Создание механизмов для предотвращения или смяг-
чения неблагоприятного воздействия экономической деятель-
ности на природу и людей.

— Осуществление мер, направленных на улучшение со-
стояния окружающей среды.

Достижение экологической безопасности влечет за собой 
установление конкретных требований. Органы по охране окру-
жающей среды обладают полномочиями проводить экологи-

ческий мониторинг и  имеют право налагать ограничения на 
различных этапах деятельности организации. Законодатель-
ство Российской Федерации наделяет общественными эко-
логическими объединениями и  организациями, занимающи-
мися охраной окружающей среды, различными полномочиями. 
Кроме того, в целях обеспечения экологической стабильности 
и ее положительного воздействия на человека государство га-
рантирует права населения на благоприятную окружающую 
среду.

Законодательное регулирование и контроль системы эколо-
гической безопасности должны включать в себя синтез эконо-
мических и административно-правовых инструментов. Крайне 
важно отнести существующую систему контроля и надзора, ко-
торая относится к выполнению основных требований приро-
доохранной деятельности, к ключевому процессу обеспечения 
экологической безопасности государства. Однако создание эф-
фективных регулирующих органов имеет важное значение.

Процесс экологического регулирования предполагает взаи-
мосвязь экономических и административных мер управления. 
Это способствует созданию эффективного механизма взаимо-
действия хозяйствующих субъектов на уровне экологического 
менеджмента [4, с. 3].

Таким образом, рассмотрев фундаментальную сущность 
и  природу экологической безопасности, важно признать, что 
сохранение окружающей среды не должно опираться исключи-
тельно на законодательные акты и правовые нормы. Сами люди 
должны понимать важность поддержания чистоты и порядка 
в своем окружении, поскольку от этих факторов зависят здо-
ровье и благополучие государства и его граждан. Достижение 
экологической безопасности возможно только при использо-
вании соответствующей нормативно-правовой базы, опираясь 
на существующую судебную практику и повышая уровень эко-
логической осведомленности населения. Люди должны при-
лагать усилия для самостоятельного сохранения природной 
среды, не прибегая к нарушениям природоохранного законода-
тельства. Экологическая безопасность взаимосвязана с эконо-
мической, социальной, культурной и правовой безопасностью, 
поскольку люди должны существовать и развиваться в подхо-
дящем экологическом контексте.
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Административно-правовое регулирование формирования кадрового 
резерва федеральной государственной гражданской службы

Малева Ксения Сергеевна, студент магистратуры
Челябинский государственный университет

Формирование кадрового резерва является неотъемлемой частью осуществления государственной кадровой политики и одной 
из важных технологий в сфере управления персоналом. Наличие грамотно сформированного кадрового резерва помогает рацио-
нальному использованию кадрового потенциала и обеспечивает стабильное функционирование государственной службы. Само по-
нятие «резерв» подразумевает собой некий ресурс, из которого можно восполнять нехватку в чем-либо. Если преломить понятие 
в область кадровой обеспеченности какой-либо организации, то мы получаем, что в широком смысле кадровый резерв — это группа 
лиц, занимающих определенные должности и имеющих необходимые компетенции для того, чтобы оперативно занять освободив-
шуюся должность. Многие ученые и специалисты в области кадровой политики по-разному трактуют определение кадрового ре-
зерва и цели его создания.

Ключевые слова: кадровый резерв, гражданская служба, резерв, кадровая политика, управление персоналом.

Согласно Федеральному закону от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Фе-

дерации», определение понятия «кадровый резерв государ-
ственной гражданской службы» отражается через цель его со-
здания. В статье 64 данного Федерального закона сказано, что 
целью создания кадрового резерва государственных органов 
является «замещение вакантных должностей гражданской 
службы из числа гражданских служащих (граждан)». Однако 
данная цель в полной мере не раскрывает специфику создания 
кадровых резервов [1].

Чтобы подробнее изучить данный вопрос, необходимо 
определить виды кадровых резервов. В целом резервы подраз-
деляются в зависимости от целей кадровой работы:

1. По виду деятельности выделяют:
Резерв развития. Резерв создается при разработке нового 

продукта, расширении производства и появлении новых долж-
ностей для подготовки специалистов для дальнейшей профес-
сиональной или управленческой деятельности;

2. По времени назначения выделяют:
Кандидаты на выдвижение в настоящее время, то есть опе-

ративный кадровый резерв. Управление данным видом ре-
зерва предполагает подготовку резервистов на замещение кон-
кретных должностей в конкретные сроки;

Кандидаты на выдвижение в ближайшие 1–3  года, то есть 
стратегический кадровый резерв. Данный резерв предпола-
гает, что резервисты не привязаны к замещению определённой 
должности и будут проходить многоступенчатую систему раз-
вития. Управление данным видом резерва предполагает преем-
ственность, обеспечивает стратегию управления персоналом.

Положение о кадровом резерве субъекта Российской Феде-
рации вводится Указом Губернатора или Постановлением Пра-
вительства на региональном уровне.

Кадровый резерв государственного органа субъекта Рос-
сийской Федерации законодательно регулируется на регио-
нальном уровне. Резерв создается в целях замещения должно-
стей государственной гражданской службы соответствующего 
органа высшей, главной, ведущей, старшей и младшей групп из 
граждан, включенных в кадровый резерв соответствующего ор-
гана [9, c.12].

Выделяют также резерв управленческих кадров.
Управленческий кадровый резерв — это кадровая опора 

высшего политического руководства страны в  реализации 
концепции долгосрочного развития России, формируемой 
из числа высокопрофессиональных специалистов, облада-
ющих безупречной деловой репутацией, специально подго-
товленных и способных занять вышестоящие должности для 
минимизации рисков и  элементов случайности в  кадровой 
работе. На сайте госслужбы выделяют Президентский, Феде-
ральный и  региональный кадровые резервы управленческих 
кадров. Работа по формированию резерва управленческих ка-
дров, находящихся под патронажем Президента Российской 
Федерации, осуществляется во исполнение перечня пору-
чений Президента Российской Федерации от 1 августа 2008 г. 
№  Пр-1573.

Президентом Российской Федерации в  декабре 2014  года 
одобрен новый состав «президентского резерва». Право ре-
комендовать кандидатов в президентский резерв предостав-
ляется должностным лицам Администрации Президента, 
членам Правительства, руководителям иных федеральных го-
сударственных органов и высшим должностным лицам субъ-
ектов Российской Федерации. При отборе кандидатов ис-
пользуются современные кадровые технологии, в  том числе 
личностно-профессиональная диагностика. В  итоговый 
список входят резервисты, имеющие необходимые лич-
ностные и  профессиональные качества, достаточный опыт 
управленческой деятельности  [2, c. 36]. Среди них — депу-
таты Государственной Думы и члены Совета Федерации, ру-
ководители различного уровня в федеральных органах госу-
дарственной власти, представители субъектов Российской 
Федерации и  муниципальных образований, управленцы 
в  коммерческих и  некоммерческих организациях. Феде-
ральный резерв управленческих кадров представляет собой 
базу данных высокопрофессиональных и перспективных со-
трудников федеральных органов исполнительной власти, го-
сударственных органов субъектов Российской Федерации, 
а  также государственных корпораций и  организаций, пе-
речень которых определяется Правительством Российской 
Федерации, рекомендованных в  установленном порядке 
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руководителем («первым лицом») соответствующего государ-
ственного органа и организации. Федеральный резерв управ-
ленческих кадров состоит из трех уровней:

— высший уровень резерва — руководящий состав госу-
дарственных органов федерального и регионального уровней, 
а также государственных корпораций и организаций;

— базовый уровень резерва — руководители среднего 
уровня государственных органов федерального и  региональ-
ного уровней, а также государственных корпораций и органи-
заций;

— перспективный уровень резерва — государственные гра-
жданские служащие, а также сотрудники государственных кор-
пораций и организаций в возрасте до 35 лет [4, c. 32].

Региональный резерв управленческих кадров формиру-
ется непосредственно в  регионах. По состоянию на 1  января 
2018  года количество лиц, включенных в  резерв управленче-
ских кадров субъектов Российской Федерации, составляет 8615.

Таким образом, мы видим, что на практике понятия и виды 
кадровых резервов исполнительных органов государственной 
власти представлены достаточно широко в  регионах и  в  на-
учной литературе, но при этом не всегда закреплены законода-
тельно на федеральном уровне. Развитие и совершенствование 
системы государственной службы приводит к  появлению все 
новых видов кадровых резервов, которые в  дальнейшем спо-
собствуют более эффективной работе органов государственной 
власти.

В настоящее время правовое регулирование института го-
сударственной службы в России развивается с высокими тем-
пами. На это указывает российское законодательство. Также 
большое внимание в  законодательной базе уделяется работе 
с  кадровыми резервами государственных гражданских слу-
жащих [8, c. 56].

В статье 1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. №  79-ФЗ 
«О  государственной гражданской службе Российской Феде-
рации» приведено определение государственных должностей 
Российской Федерации и государственных должностей субъ-
ектов Российской Федерации. Государственные должности 
Российской Федерации и  государственные должности субъ-
ектов Российской Федерации (далее также — государственные 
должности) — должности, устанавливаемые Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами для непо-
средственного исполнения полномочий федеральных государ-
ственных органов, и  должности, устанавливаемые конститу-
циями (уставами), законами субъектов Российской Федерации 
для непосредственного исполнения полномочий государ-
ственных органов субъектов Российской Федерации [2, c. 147].

В настоящий момент в  сети «Интернет» действует «Феде-
ральный портал государственной службы и  управленческих 
кадров». Портал создан как для лиц, заинтересованных в  по-
ступлении на гражданскую службу, так и для кадровых служб. 
Данный Интернет-ресурс содержит актуальную информацию 
о системе государственной службы и о порядке поступления на 
нее. Для кандидатов данный сайт является прекрасной возмож-
ностью ознакомиться с  самой свежей нормативно-правовой 
базой и презентовать себя, ведь на сайте имеется возможность 
размещения резюме. Помимо этого, на портале регулярно раз-

мещаются сведения о вакантных должностях государственной 
гражданской службы на всей территории Российской Феде-
рации.

Таким образом, портал является неким проводником 
между кадровыми службами и  заинтересованными гражда-
нами, который в перспективе способствует вовлечению моти-
вированных и  целеустремленных профессионалов в  систему 
государственной службы и  формированию высококвали-
фицированного кадрового состава. Постановлением Прави-
тельства планируется создать на базе «Федерального портала 
государственной службы и  управленческих кадров», с  усло-
вием сохранения функционирования данного портала, феде-
ральную государственную информационную систему «Единая 
информационная система управления кадровым составом го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации». 
Уполномоченным органом, обеспечивающим создание, функ-
ционирование и  развитие данного ресурса, в  соответствие 
с  Постановлением, утверждается Министерство связи и  мас-
совых коммуникаций Российской Федерации.

На официальном сайте Минком связи России представ-
лены назначение и  задачи единой системы. «Единая инфор-
мационная система управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы РФ (ЕИСУ КС) — это 
совокупность средств обработки информации и средств теле-
коммуникации, используемых для решения наиболее важных 
управленческих кадровых задач государственной службы». Ос-
новной целью создания системы является организация дея-
тельности кадровых подразделений органов государственной 
власти на федеральном уровне и уровне субъектов Российской 
Федерации в составе единой информационной системы. Таким 
образом, система является базовым государственным инфор-
мационным ресурсом в  отношении информации о  кадровом 
составе государственных органов [7, c. 79].

Другой важный нормативно-правовой акт, регулирующий 
порядок формирования и  описывающий конкурсные про-
цедуры при отборе кадров на федеральном уровне, был принят 
чуть больше года назад. 1 марта 2017 года Указом Президента 
№  96 было утверждено Положение «О  кадровом резерве фе-
дерального государственного органа», которое определяет по-
рядок формирования кадрового резерва федерального органа 
и порядок работы с ним.

Данное положение не раскрывает специфику этапов форми-
рования и использования кадровых резервов. Однако на госу-
дарственном уровне принят ряд нормативно-правовых актов, 
способных заполнить данный пробел. Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации 15 июля 2015 года 
был разработан обновленный Методический инструментарий 
по планированию найма и организации отбора кадров для за-
мещения должностей государственной гражданской службы, 
Версия 2.0. Улучшенная версия данного Инструментария со-
держит обновленную библиотеку профессиональных качеств 
и дополнена методикой их оценки у лиц, участвующих в кон-
курсе на замещение вакантной должности гражданской службы 
либо в  кадровый резерв, а  также назначаемых на должности 
гражданской службы без проведения конкурса. Также в данную 
версию включены разделы по осуществлению эффективного 
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планирования найма и  привлечения кандидатов для участия 
в данных процедурах. Применение Методического инструмен-
тария поможет кадровым службам государственных органов 
улучшить качество отбора кандидатов с  помощью использо-
вания современных результативных методов, в том числе про-
ведения интервью по компетенциям, тестирования, анкетиро-
вания и других [6, c. 123].

Таким образом, можно заметить, что регулирование, ка-
сающееся работы исполнительных органов государственной 
власти в  области формирования и  использования кадрового 
резерва, на государственном уровне представлено приведен-
ными выше Федеральными законами, Указами Президента, 
Федеральными программами и  Методическими инструмен-
тариями. Вся остальная регламентация деятельности пред-
ставлена на региональном уровне. В  нормативно-правовых 
актах регионов можно увидеть различные представления о ка-
дровом резерве и подходы к их формированию. Это проявля-
ется в разных названиях нормативно-правовых актов, прини-
мающих Положения, разных подходах к определению понятия 
кадровый резерв, его наличии в документе, в содержании и на-
полненности Положений. Таким образом можно заметить, что 
отсутствие в федеральном законодательстве нормы, устанавли-
вающей содержание, цели кадрового резерва и  этапы работы 
с  ним обусловили различные представления о  кадровом ре-
зерве на региональном уровне.

Эффективная деятельность исполнительных органов госу-
дарственной власти во многом определяется качеством сфор-
мированного кадрового состава, его компетентностью и  спо-
собностью к решению задач управления. В то же время, из-за 
усложнившихся управленческих функций на государственной 
службе сформированные в  процессе деятельности навыки, 
знания, методы работы у большинства служащих являются не-
достаточными для эффективной работы органов. В настоящее 
время достаточно остро ощущается нехватка профессио-
нальных управленческих кадров. Из этого следует, что цель со-
здания кадрового резерва состоит в комплексном походе к под-
готовке гражданских служащих для замещения всех вакантных 
должностей в  государственных органах. В целом, систему ра-
боты с кадровым резервом традиционно подразделяют насле-
дующие взаимосвязанные этапы:

1. Определение потребности в кадровом резерве.
2. Формирование кадрового резерва.
3. Осуществление мероприятий, направленных на под-

готовку резервистов, развитие их профессиональных компе-
тенций.

4. Оценка готовности резерва кадров.
Федеральным законодательством и  законами субъектов 

Российской Федерации конкретные рекомендации для реа-
лизации данных этапов не закреплены. Однако в  Методи-
ческом инструментарии по отбору кадров для замещения 
должностей государственной гражданской службы, разра-
ботанным Минтрудом можно более подробно ознакомиться 
с данной технологией. Итак, рассмотрим поочередно каждый 
этап [3, c. 69]:

1. Определение потребности в кадровом резерве. Основной 
целью планирования потребности в  персонале является ор-

ганизация эффективной работы по обеспечению государ-
ственного органа человеческими ресурсами в заданные сроки 
и с минимальными издержками. Заблаговременный поиск ква-
лифицированного кандидата, обладающего необходимыми 
компетенциями, соответствующего установленным требова-
ниям для дальнейшего исполнения закрепленных обязанно-
стей, на вакантную должность является важной задачей пер-
вого этапа.

Планирование предстоящего найма сотрудников на госу-
дарственную гражданскую службу может быть как тактиче-
ским, так и стратегическим. Тактическое планирование опреде-
ляет потребность в кадрах на конкретный период, и учитывает 
показатели текучести кадров в данное время. Для стратегиче-
ского планирования необходимо составлять программу, ко-
торая позволит определить потенциальное количество специа-
листов на будущее.

Для того чтобы спрогнозировать необходимую потребность 
в кадрах, государственным органом или его структурным под-
разделением применяются специальные методы и техники. Ме-
тоды применяются по отдельности или комплексно, в зависи-
мости от специфики деятельности государственного органа. 
Министерство труда и социальной защиты РФ выделяет следу-
ющие методы:

1. Метод трудоемкости. Его суть состоит в фиксировании 
во времени задач и действий гражданского служащего для опре-
деления значимости и  целесообразности данных операций. 
Предназначен для планирования найма на среднесрочную пер-
спективу.

2. Метод экспертных оценок. Основан на мнении руково-
дителей структурных подразделений, их интуиции и  профес-
сиональном опыте. Подходит для стратегического планиро-
вания кадров.

3. Метод экстраполяции. Подразумевает перенос имею-
щейся ситуации на планируемый период с учетом специфики 
функций, финансовых изменений и т. д. Подходит на короткий 
период времени.

При определении потребности в кадрах важным моментом 
является процесс привлечения претендентов на замещение ва-
кантных должностей. Привлечением граждан может зани-
маться либо кадровая служба государственного органа, либо 
данная функция передаётся на аутсорсинг. Привлечение кадров 
может быть внутренним и внешним.

От эффективности работы по привлечению кандидатов 
будет зависеть качественное замещение вакантной должности 
квалифицированными специалистами. Исходя из расчета при-
мерной необходимости в государственных служащих, а также 
определения источников привлечения претендентов, следует 
переходить к следующему этапу.

2. Формирование кадрового резерва. Согласно статье 64 Фе-
дерального закона №  79, включение граждан в  кадровый ре-
зерв осуществляется как посредством прохождения конкурс-
ного отбора, так и без проведения конкурса. Основной задачей 
проведения конкурса является снижение субъективного фак-
тора при обеспечении равного доступа граждан к гражданской 
службе и повышение профессионализма и компетентности гра-
жданских служащих. Этапы подготовки и проведения конкурса 
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определены Указом Президента РФ №  112, который вводит По-
ложение о конкурсе на замещение вакантной должности гра-
жданской службы [10, c. 47].

Центр оценки персонала представляет собой комплекс 
упражнений, имитирующих рабочие процессы, выполняемых 
под наблюдением специальной группы экспертов, или наблю-
дателей. Наблюдатели оценивают кандидатов по ряду образцов 
поведения, которые были заранее разработаны, в целях обнару-
жения кандидатов, обладающих соответствующими компетен-
циями для качественного выполнения будущих обязанностей. 
Преимущества данного метода оценки заключаются в  объек-
тивности оценки кандидатов, так как упражнения отражают 
реальные условия, в которых может оказаться кандидат, участ-
ники находятся в равных условиях. Недостатками метода явля-
ются высокая стоимость проведения, большие временные за-
траты, необходимость привлечения независимых экспертов. 
Исходя из этого, целесообразно использовать центр оценки для 
отбора кандидатов на высокие руководящие должности гра-
жданской службы.

Применение вышеуказанных методов оценки необяза-
тельно. Оптимальный метод оценки выбирает руководитель 
структурного подразделения совместно с  кадровой службой, 
при этом учитывается уровень должности и  вид профессио-
нальной деятельности, на который будет осуществляться набор 
претендентов.

3. Следующим этапом работы с кадровыми резервами явля-
ется осуществление мероприятий, направленных на подготовку 
резервистов, развитие их профессиональных компетенций. Ос-
новной формой подготовки кандидатов является их обучение 
в процессе трудовой деятельности на основе индивидуальных 
планов развития. Индивидуальный план подготовки может со-
держать повышение квалификации резервиста, получение до-

полнительного образования или же переобучение, стажировка, 
самоподготовка по профилю планируемой должности, перевод 
резервиста на другие должности государственной службы, 
временное замещение вышестоящего руководителя и  другое. 
Данные меры способствуют увеличению эффективности дея-
тельности резервистов и положительным образом сказываются 
на работе структурных подразделений и государственного ор-
гана в целом [9, c.63].

4. Для того, чтобы оценить работу отдела кадров в области 
формирования и  использования кадровых резервов, необхо-
димо проводить ежегодную оценку состава кадрового резерва 
государственных служащих. Результатом такой оценки может 
стать изменение состава и численности кадров или корректи-
ровка планов кадрового развития органа.

Таким образом, согласно инструментарию, выделяют сле-
дующие этапы работы с кадровыми резервами: определение 
потребности в  кадровом резерве; формирование кадрового 
резерва; работа с кадровым резервом; оценка кадрового ре-
зерва. На каждом этапе применяются особые технологии для 
эффективной и объективной оценки граждан и организации 
продуктивного обучения резервистов. В  результате приме-
нения данных методов образуется качественный кадровый 
резерв, состоящий из квалифицированных специалистов 
для замещения вакантных должностей государственной 
службы  [8, c. 74]. Итак, под кадровым резервом государ-
ственной службы следует понимать специально сформиро-
ванную на основе индивидуального отбора и  комплексной 
оценки группу работников, прошедших специальную подго-
товку, наделенных необходимыми профессиональными, де-
ловыми, личностными и  морально-этическими качествами 
для выдвижения на более высокие государственные долж-
ности.

Литература:

1. Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 N79-ФЗ (последняя 
редакция)

2. Аврамчикова, Н. Т. Государственные и муниципальные финансы: учебник и практикум для вузов / Н. Т. Аврамчикова. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 174 с.

3. Багян, Г. А. Пути решения актуальных проблем государственного управления в  Российской Федерации  / Г. А. Багян, 
В. И. Лукащук // Modern Science. — 2020. — №  5–1. — С. 450–454.

4. Барабашев, А. Г. Государственное и муниципальное управление. Технологии научно-исследовательской работы: учебник 
для вузов / А. Г. Барабашев, А. В. Климова. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 194 с.

5. Большаков, С. Н. Организационные структуры муниципального управления и их совершенствование / С. Н. Большаков, 
О. Л. Ким, М. И. Чекалев // Экономика и политика. — 2020. — №  1(15). — С. 16–22.

6. Борщевский, Г. А. Государственно-частное партнерство: учебник и  практикум для вузов  / Г. А. Борщевский. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 412 с.

7. Борщевский, Г. А. Институт государственной службы в  политической системе российского общества: монография  / 
Г. А. Борщевский. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 293 с.

8. Васильева, В. М. Государственная политика и управление: учебник и практикум для вузов / В. М. Васильева, Е. А. Колес-
нева, И. А. Иншаков. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 441 с.

9. Восколович, Н. А. Экономика, организация и  управление общественным сектором: учебник и  практикум для вузов  / 
Н. А. Восколович, Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. — 324 с.

10. Гимазова, Ю. В. Государственное и муниципальное управление: учебник для вузов / Ю. В. Гимазова; под общей редакцией 
Н. А. Омельченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 453 с.



«Молодой учёный»  .  № 22 (469)   .  Июнь 2023  г.294 Юриспруденция
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Данная статья посвящена вопросам правового регулирования закупочной деятельности недропользователей-инвесторов 
в части соблюдения контрактных обязательств и требований законов Республики Казахстан. В статье рассматривается пример 
отдельного случая, когда при отсутствии нарушений конкурсных процедур, недропользователем было заключено антиконку-
рентное соглашение без правовых последствий для своей деятельности. По результатам исследования автор приходит к выводу 
о необходимости внесения изменений в некоторые нормативные правовые акты, направленные на повышение прозрачности заку-
почной деятельности и недопущения нарушений законов Республики Казахстан иностранными нефтедобывающими компаниями.

Ключевые слова: законодательство в сфере недропользования, контракт на недропользование, регулируемые закупки в сфере 
разведки и добычи углеводородов, иностранные инвесторы в сфере недропользования

1 Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №  375-V ЗРК «Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» // Информационно-
правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет». https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000375 (20.01.2022). Подпункт 5) 
пункта 3 статьи 169 «Запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Рес-
публики Казахстан, достигнутые в любой форме соглашения между субъектами рынка, которые приводят или могут привести к ограничению кон-
куренции, в том числе касающиеся ограничения доступа на товарный рынок или устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов 
(поставщиков) определенных товаров или их покупателей.»

Введение

На сегодняшний день в  Республике Казахстан сложились 
довольно благоприятные условия для иностранных инве-
сторов в  области добычи углеводородов, позволяющие дик-
товать условия другим участникам на рынке закупаемых ими 
товаров, работ и  услуг. Правила проведения закупок, утвер-
жденные министерством энергетики Республики Казах-
стан  [1] (далее — Правила) довольно примитивны и  недро-
пользователи давно научились обходить неудобные для себя 
положения. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недро-
пользовании» [2] (далее — Кодекс) закрепляет за недропользо-
вателем в сфере углеводородов обязательство по соблюдению 
требований Правил (ст.  131) и  условий контракта на недро-
пользование (ст. 80).

При этом нарушения законодательства в  сфере предпри-
нимательства [3] выведены из Кодекса и положений контракта 
на недропользование, что создает негативную тенденцию 
на рынке, так как отсутствие последствий в  виде нарушения 
условий контракта позволяет игнорировать такие нормы, в то 
время как уполномоченный орган в области углеводородов за-
частую остается в неведении о таких нарушениях.

В качестве примера в настоящей статье будет рассматри-
ваться спор, возникший между крупным казахстанским по-
ставщиком товаров, работ и  услуг ТОО «ЭкоЭкспресс Ак-
тобе» и недропользователем с китайским участием АО «КМК 
Мунай» по поводу антиконкурентного соглашения послед-
него с Актауским филиалом Пекинского ООО «Янгуантянь-
чуан».

Целями данной статьи являются анализ действующего за-
конодательства в области закупок недропользователей и разра-
ботка рекомендаций по внесению изменений в Правила и Ко-
декс.

1. Отсутствие правовых последствий нарушений 
законов Республики Казахстан недропользователями 
и участниками закупа, при формальном соблюдении 
правил

7 апреля 2021 года на портале Единое окно для доступа к элек-
тронным сервисам судебных органов Республики Казахстан «Су-
дебный кабинет» было опубликовано решение Специализи-
рованного межрайонного экономического суда Актюбинской 
области  [4] (далее — Решение) в  отношении АО  «КМК Мунай» 
о признании действия по проведению закупа способом из одного 
источника «Услуги по техническому обслуживанию участка паро-
теплового воздействия на месторождение на м/р Мортук надсо-
левое, согласно Технической спецификации и т. п». незаконными 
и о признании протокола подведения итогов по закупу способом 
из одного источника от 5 января 2021 года недействительным.

В мотивировочной части Решения указано, что после несо-
стоявшегося открытого конкурса ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» 
было представлено ценовое предложение в  адрес АО  «КМК 
Мунай» на общую сумму 399 000 000 тенге, тогда как Актауским 
филиалом Пекинского ООО «Янгуантяньчуан» было представ-
лено ценовое предложение на общую сумму в 531 900 000 тенге.

После получения ценовых предложений от участников не-
состоявшегося закупа, АО «КМК Мунай» принимает решение 
о  заключении договора с  Актауским филиалом Пекинского 
ООО  «Янгуантяньчуан» несмотря на то, что ценовое предло-
жение казахстанского поставщика было на 132 900 000  тенге 
меньше, то есть более выгодным для заказчика.

По мнению автора, суд принял обоснованное решение о том, 
что организатором закупа был нарушен подпункт 5) пункта 3 
статьи 169 Предпринимательского Кодекса Республики Казах-
стан1 (далее — Предпринимательский Кодекс) о заключении ан-
тиконкурентного соглашения.
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Тем не менее, антиконкурентное соглашение было заклю-
чено 5 января 2021 года, тогда как судебное решение вступило 
в силу 13 апреля 2021 года. Из отчетов АО «КМК Мунай» о при-
обретенных таврах, работах и  услугах за 2021  год, размещен-
ного в  Государственной информационной системе «Система 
приема отчетов недропользователей Министерства энерге-
тики Республики Казахстан» [5] установлено, что фактическая 
оплата по данному договору составила 279 573 694 тенге (приме-
чание: срок сдачи отчета за 4 квартал 2021 года — 10 февраля, 
так что сумма не окончательная, так как у автора имеются 
отчеты только за 3 квартала 2021 года).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что 
АО «КМК Мунай» проигнорировало Решение и не отменило за-
купку, не расторгло договор с Актауским филиалом Пекинского 
ООО «Янгуантяньчуан», ограничившись лишь тем, что возме-
стил ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» расходы по оплате государ-
ственной пошлины в размере 4 376 (четыре тысячи триста семь-
десят шесть) тенге.

Закономерно возникает вопрос — какие меры принял упол-
номоченный орган в области углеводородов для привлечения 
к  ответственности АО  «КМК Мунай», допустившего нару-
шение порядка проведения закупа?

Для ответа на данный вопрос необходимо рассмотреть про-
цедуру проведения закупок и ответственность недропользова-
теля за нарушение Правил.

2. Обзор действующего законодательства в области 
закупок недропользователей

Согласно ст. 131 Кодекса, АО «КМК Мунай» для закупа услуг 
по техническому обслуживанию участка паротеплового воз-
действия на месторождении необходимо было провести от-
крытую конкурсную процедуру. Правила разработаны так, что 
заказчик может установить любые требования, если они ука-
зывают на функциональные, технические, качественные и  экс-
плуатационные характеристики приобретаемых услуг [1, подп. 4 
п. 25]. Таким образом, при проведении закупа №  2020.ЭТ-315524 
были установлены требования к  потенциальным поставщикам 
по представлению большого количества технической докумен-
тации. В конкурсах, где необходимо представить большое коли-
чество документов, потенциальные поставщики нередко допу-
скают небольшие нарушения, такие как представление неполного 
перечня документов по причине невнимательности сотрудника, 
полное или частичное отсутствие перевода какого-либо доку-
мента, ошибка открытия файла по причине его повреждения и т. д.

При рассмотрении конкурсных заявок АО «КМК Мунай» от-
клонил всех участников закупа с формулировкой «не в полном 
объеме предоставлены документы в  подтверждение соответ-
ствия требованиям технической спецификации» [7], таким об-
разом получив возможность проведения прямого закупа (закуп 
способом из одного источника).

В соответствии с п. 31 ст. 278 Кодекса, по контрактам на не-
дропользование, заключенным до введения в  действие Ко-
декса, расходы недропользователей и  их подрядчиков по 
приобретению товаров, работ и услуг, приобретенных с нару-
шением Правил, исключаются из расходов, учитываемых ком-

петентным органом в качестве исполнения контрактных обя-
зательств.

По контрактам на недропользование, заключенным после 
введения в  действие Кодекса предусмотрена ответственность 
в  виде уплаты неустойки в  размере 5% от суммы закупа  [6, 
подп. 5 п. 98] за следующие нарушения:

— приобретения товаров, работ и  услуг способами, не 
предусмотренными Правилами, а равно с нарушением порядка 
выбора способа закупа;

— составления конкурсной документации с  нарушением 
требований Правил;

— установления к  потенциальным поставщикам требо-
ваний, не предусмотренных Правилами;

— необоснованного отклонения и/или необоснованного 
допуска конкурсных заявок потенциальных поставщиков;

— заключения договора с нарушением требований Правил;
— закуп товаров, работ и услуг способом из одного источ-

ника с нарушением требований Правил.
В самих Правилах предусмотрена ответственность органи-

затора закупа только за нарушение требований Правил в виде 
отмены конкурса на любой его стадии.

Как видно, неустойка или исключение расходов осущест-
вляется только при нарушении требований Правил. Ответ-
ственности нарушения положений Предпринимательского Ко-
декса в контракте на недропользование, Кодексе или Правилах 
не предусмотрено. Более того, в  контрактах на недропользо-
вание предусмотрена ответственность только за нарушение за-
конодательства в области недропользования.

3. Позиция уполномоченного органа в области 
углеводородов по вопросу спора между АО «КМК Мунай» 
и ТОО «Экоэкспресс Актобе»

Еще до начала судебного разбирательства, 13  января 
2021 года в адрес Министерства энергетики Республики Казах-
стан поступило обращение ТОО «ЭкоЭкспресс Актобе» с  жа-
лобой на действия АО «КМК Мунай», в частности в ней было 
указано, что АО «КМК Мунай» при рассмотрении коммерческих 
предложений от потенциальных участников, нарушает принцип 
беспристрастности и необоснованно отдает предпочтение Ак-
таускому филиалу Пекинского ООО «Янгуантяньчуан».

Министерство энергетики Республики Казахстан в рамках 
своей компетенции произвел анализ закупки на предмет нару-
шения Правил и дало заявителю ответ, что положения Правил 
при проведении конкурсных процедур нарушены не были. 
Факт отклонения конкурсных заявок был, но отклонения таких 
конкурсных заявок носили формальный характер и  не нару-
шали положения Правил.

Так как конкурс был признан несостоявшимся, заказчиком 
принято решение о  проведении закупа способом из одного 
источника, что предусмотрено пп.  2 п.  80 Правил. При этом, 
способ выбора поставщика при закупе способом из одного ис-
точника остается за организатором закупа, так как данная про-
цедура не предусмотрена Правилами, также как и процедуры 
подачи ценовых предложений по закупам способом из одного 
источника.
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Таким образом, ввиду отсутствия нарушений Правил, приме-
нение санкций, предусмотренных Кодексом, не представляется 
возможным. Более того, несоблюдение Предпринимательского 
Кодекса и игнорирование АО «КМК Мунай» решения суда о при-
знании протокола итогов по закупу недействительным также не 
является нарушением условий контракта на недропользование.

Заключение

Проанализировав вышеуказанную ситуацию, автором пред-
лагается внесение ряда изменений в  действующие Правила. 
Предлагается дополнить Правила новой главой, регулирующей 
подачу ценовых предложений в Государственной информаци-
онной системе «Реестр товаров, работ и  услуг, используемых 

при проведении операций по недропользованию, и их произ-
водителей», по итогам несостоявшегося конкурса теми участ-
никами, которые могут привести свою конкурсную заявку в со-
ответствие с требованиями заказчика до момента подписания 
договора. Подразумевается, что процедура будет добровольной 
для поставщиков и открытой для всех заинтересованных лиц.

Кроме того, в  типовых контрактах на недропользование 
предлагается предусмотреть ответственность недропользова-
телей за нарушение не только законодательства в сфере недро-
пользования, но и  в  сфере защиты предпринимательства, за-
щиты конкуренции и трудового законодательства.

Указанные меры позволят не только увеличить прозрач-
ность закупочной деятельности, но и  увеличат долю участия 
отечественного бизнеса на рынке недропользования.
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Элементы гражданско-правового механизма защиты интеллектуальной собственности
Никиташенко Вадим Витальевич, студент

Ульяновский государственный университет

В статье автор пытается выделить отдельные элементы гражданско-правового механизма и соединить их в единую систему 
в рамках механизма защиты интеллектуальной собственности.
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В современном мире становится все больше объектов ин-
теллектуальной собственности. Прежде всего, это связано 

с  развитием и  распространением технологий, которые обра-
зуют множество возможностей для создания интеллектуальной 

собственности более широкому кругу людей. В связи с увели-
чением количества объектов интеллектуальной собственности 
особенно остро встают вопросы о  создании и  совершенство-
вании механизмов их правового регулирования. Одним из 
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таких механизмов регулирования являются гражданско-пра-
вовой механизм защиты интеллектуальной собственности. 
Данный механизм является одним из важнейших, поэтому его 
разработка должна быть тщательной.

Разработка элементного состава — важная часть работы 
над гражданско-правовым механизмом. Исходя из этого, сле-
дует разработать систему элементов для механизма защиты 
интеллектуальной собственности. На сегодняшний день в на-
учном сообществе видится неоднозначность взглядов на по-
нятия и сущность элементов гражданско-правового механизма, 
а  также отсутствие четкого перечня разработанных инстру-
ментов воздействия на общественные отношения, связанные 
с защитой интеллектуальной собственности.

Начать следует с  общей системы. В  научном сообществе 
предлагается множество вариантов элементного состава. Не-
смотря на это, видится верным использовать модель, ко-
торую предлагают ученые А. А. Муртазин и  К. М. Арсланов, 
которые выделяют два аспекта: аспект материальный и  про-
цедурный [2]. Таким образом, элементный состав механизма за-
щиты интеллектуальной собственности будет включать в себя 
нормативную основу (инструменты правового регулирования 
и  правоотношения как элемент механизма), а  также способы 
реализации механизма (акты реализации прав и обязанностей 
и предписания). Данная модель включает в себя как основопо-
лагающие, так и правоприменительные элементы.

Далее, можно перейти к  рассмотрению конкретных эле-
ментов. Начать стоит с нормативной основы, в частности, с ин-
струментов правового регулирования. К  таким элементам 
можно отнести юридическую норму и юридический факт. Сле-
дует разобрать каждый из них подробнее.

С. В. Бошно предлагает авторское определение, в  котором 
видит юридическую норму, как «общеобязательное веление, 
выраженное в виде властного предписания, регулирующее об-
щественные отношения и обладающее следующими специфи-
ческими признаками, выделяющими их из иных социальных 
норм: нормативностью, системностью, общеобязательностью, 
формальной определенностью и  представительно-обязыва-
ющим характером» [1]. Можно сделать вывод о том, что данная 
точка зрения довольно удачная, поскольку автор использует 
понятие, четко и максимально полно описывающее сущность, 
признаки и зону действия юридических норм. Следовательно, 
юридическая (правовая) норма — это общеобязательное, фор-
мально-определенное правило поведения, состоящее из опре-
деленной структуры, поддерживаемое государством при 
помощи правового принуждения и  направленное на опре-
деленных субъектов и  упорядочивание общественных отно-
шений в той или иной сфере взаимоотношений между ними.

Понятие юридического факта не вызывает больших дискуссий 
среди представителей научного сообщества. В  солидарности 
с  Е. В. Титовым, юридический факт следует определять как жиз-
ненное обстоятельство, при наступлении которого возникают пра-
вовые последствия для определенных субъектов или объектов [3].

Юридическая норма и юридический факт — две основопо-
лагающих единицы, без которых не сможет обойтись ни один 
гражданско-правовой механизм. В  применении к  граждан-
ско-правовому механизму защиты интеллектуальной соб-

ственности конкретной юридической нормой может являться, 
например, норма о возникновении права авторства на произве-
дение (статья 1265 Гражданского кодекса РФ), а юридическим 
фактом — создание человеком литературного произведения 
в виде рассказа. Оба этих элемента являются началом действия 
гражданско-правового механизма.

Следующим важным элементом в системе являются право-
отношения. Правоотношения являются следствием появления 
юридического факта и  связанной с  ним юридической нормы. 
Исходя из этого, именно правоотношения занимают следующее 
место в системе элементов. Правоотношение следует представ-
лять, как следствие возникновения определенного юридиче-
ского факта, обладающее ограниченным кругом субъектов, свя-
занных между собой сознательно-волевой связью с взаимными 
правами и  обязанностями, оканчивающееся наступлением 
определенного юридического факта, имеющим юридически 
значимые последствия для участников данного конкретного 
общественного отношения. Данное определение вытекает из 
мнения научного сообщества, обобщая различные взгляды 
таких исследователей, как Н. Н. Вопленко, Р. В. Шагиевой, 
А. А. Кабанова, С. В. Чижова и  других. Примером правоотно-
шений в  рамках изучаемого общественного отношения, свя-
занного с  интеллектуальной собственностью, можно назвать 
использование музыкальным сообществом (творческим объ-
единением) произведения автора того или иного музыкального 
произведения на определенных законом и договором условиях.

Описанные ранее элементы обязаны присутствовать в рамках 
механизма, поскольку их отсутствие исключает возможность су-
ществования самого механизма. Без нормативной основы не-
возможно наступление благоприятных или неблагоприятных 
юридических последствий для участников общественного отно-
шения, связанного с интеллектуальной собственностью.

Следующая не менее важная группа — это процессуальные 
элементы гражданско-правового механизма защиты интел-
лектуальной собственности. К ним следует отнести: акты реа-
лизации субъективных прав и  юридических обязанностей, 
а также предписания.

Акты реализации субъективных прав и  юридических обя-
занностей необходимы для эффективной работоспособности 
гражданско-правого механизма защиты интеллектуальной соб-
ственности. Благодаря ним права и  обязанности, описанные 
в правовых нормах, создаются, соблюдаются и восстанавлива-
ются (при необходимости). Одним из исследователей, уделя-
ющих внимание данному вопросу, является В. А. Поникаров, ко-
торый рассматривает данные акты через призму использования 
в  административно-юрисдикционной деятельности  [5]. Среди 
данных актов следует выделять: акты соблюдения, использо-
вания и  исполнения, а  также акты применения. Акты соблю-
дения, использования и исполнения — это акты, которые реали-
зуются гражданами и иными лицами. В качестве примера можно 
привести договор использования того или иного результата ин-
теллектуального труда. В свою очередь, акты применения — это 
акты, реализуемые исключительно должностными лицами или 
органами при возникновении необходимости. Такими актами 
могут послужить акты, регламентирующие, уточняющие права 
и обязанности, восстанавливающие, регистрационные и другие.
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Субъекты правоотношений самостоятельно вступают 
в  них, создавая акты соблюдения, исполнения или использо-
вания, а  реализация права происходит без вмешательства со 
стороны. Однако в  случаях, когда возникают противоречия 
между участниками правоотношений, либо регулирование 
правоотношений невозможно без вмешательства со стороны, 
в данные правовые отношения вступает государство в лице ор-
ганов и должностных лиц. Результатом вступления государства 
в регулирование того или иного конкретного правоотношения 
является акт применения. При этом акты применения обладают 
индивидуальным характером, поскольку распространяют свое 
действие только на конкретное правовое отношение.

Заключительным элементом в системе гражданско-правового 
механизма защиты интеллектуальной собственности можно вы-
делить предписания. Предписания считаются одной из разно-
видностей актов применения права. Однако важным критерием 
выделения предписаний в отдельный элемент является цель его 
действия. Это связано с тем, что предписания направляют свое 
действие на конкретные правовые отношения в конкретной си-
туации. Это, как подмечает Д. О. Рощин, отличает предписание 
от, например, представления [4]. С этим сложно не согласиться, 

следовательно, предписания необходимо включить в состав эле-
ментов гражданско-правового механизма защиты интеллекту-
альной собственности, выделив их как отдельный элемент.

Процессуальные элементы не что иное, как способы реали-
зации гражданско-правового механизма, в связи с этим важные 
для работоспособности механизма. Если нормативная основа — 
это то, почему правоотношения внутри механизма могут суще-
ствовать, то способы реализации — это то, как именно могут 
быть использованы, регламентированы субъективные права 
и юридические обязанности, а также как они могут быть защи-
щены или восстановлены (при необходимости).

Подводя итог, систему элементов гражданско-правового 
механизма защиты интеллектуальной собственности следует 
представлять, как набор нормативных и процессуальных эле-
ментов. К  группе нормативных относятся инструменты пра-
вового регулирования, а  также правоотношения, а  к  группе 
способов реализации относятся акты реализации прав и юри-
дических обязанностей, а также предписания. Каждый из эле-
ментов выполняют свою незаменимую функцию, благодаря ко-
торой механизм может существовать и функционировать.
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Стадия защиты и восстановления нарушенных прав  
гражданско-правового механизма защиты интеллектуальной собственности

Никиташенко Вадим Витальевич, студент
Ульяновский государственный университет

В статье автор пытается охарактеризовать и описать стадию защиты и восстановления нарушенных прав в рамках гра-
жданско-правового механизма защиты интеллектуальной собственности.

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, гражданско-правовой механизм, стадия защиты и восстановления права, 
восстановление нарушенного права.

Стадии гражданско-правового механизма — важная состав-
ляющая работоспособности и  эффективности конкрет-

ного механизма. Каждая из стадий преследует определенную 
цель, выполняет необходимые задачи, использует для этого спе-
циальные средства и методы.

Одной из таких стадий является стадия защиты и восста-
новления нарушенного права. Следует тщательно рассмотреть 
сущность, цели и средства данной стадии. Сделать это можно на 
примере подобной стадии в рамках гражданско-правового ме-
ханизма защиты интеллектуальной собственности. Данный ме-
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ханизм имеет большое влияние в современном мире, что свя-
зано с  бурным развитием информационных технологий, что 
влечет за собой увеличение количества объектов интеллекту-
альной собственности, охраняемых правом и  государством. 
В рамках охраны прав субъектов правоотношений, связанных 
с интеллектуальной собственностью, стадия защиты и восста-
новления является одной из ключевых. Для наилучшего пони-
мания целей, задач, средств и методов данной стадии следует 
рассмотреть ее более подробно.

В системе стадий гражданско-правового механизма защиты 
интеллектуальной собственности, стадия защиты и восстанов-
ления нарушенных прав является заключительной. Ей пред-
шествуют основополагающие стадии (стадия применения ин-
струментов правового регулирования и стадия формирования 
правоотношений), а  также стадия реализации субъективных 
прав и  юридических обязанностей. Все эти стадии дают воз-
можность для возникновения и фактической реализации пра-
воотношений в  сфере прав на интеллектуальную собствен-
ность.

Начать стоит с целей и задач стадии защиты и восстанов-
ления нарушенного права. Одними из исследователей, уделя-
ющих внимание данному вопросу, являются Р. И. Ситдикова 
и Р. Б. Ситдиков. Согласно их мнению, стадия заключается в ис-
пользовании правовых мер и средств, направленных на обеспе-
чение определенных задач в области общественных отношений 
той или иной сферы. При этом правовые меры и средства обес-
печивают развитие гражданских правоотношений в  их нор-
мальном, ненарушенном состоянии, а также восстанавливают 
нарушенные или оспоренные права [4]. Применяя мнение ав-
торов к механизму защиты интеллектуальной собственности, 
защита и  восстановление заключаются в  использовании спе-
циальных мер и средств, направленных на сохранение закон-
ности и справедливости в гражданско-правовых отношениях, 
связанных с интеллектуальной собственностью, поддержке тем 
самым правильного урегулирования вопросов между субъек-
тами в данных правоотношениях. В свою очередь, своим мне-
нием делится и  Н. А. Рябинин, который представляет защиту 
и восстановление в двух различных аспектах: правовом регу-
лировании и охранительном механизме. Механизм правового 
регулирования он представляет, как форму самостоятельного 
разрешения субъектом вопросов касаемо защиты на основании 
субъективных прав, данных ему, без обращения к специальным 
властным органам. Охранительный механизм он представляет, 
как «форму правового воздействия, осуществляемого по ини-
циативе управомоченного субъекта с  помощью специального 
набора юридических средств, направленных на разрешение 
спора о праве, предупреждение и пресечение гражданских пра-
вонарушений и возмещение вреда, причиненного нарушителем 
субъективного гражданского права, путем применения закреп-
ленных в гражданском законодательстве мер государственного 
принуждения»  [2]. Подтверждая слова Н. А. Рябинина, иссле-
дователи Д. К. Бурашева, О. А. Шошева и Л. А. Родионов утвер-
ждают, что действие права состоит в охранительной функции, 
а  деятельность государственных органов является гарантией 
соблюдения данного права. Иными словами, право на защиту 
и восстановление нарушенного права состоит в возможности 

урегулирования спорных вопросов самими субъектами при га-
рантии и поддержки властных органов [1].

Исходя из мнения представителей научного сообщества, 
цель данной стадии заключается в защите субъективных прав 
участников правоотношений, связанных с интеллектуальными 
правами, посредством реализации субъективных прав, кото-
рыми наделены субъекты, а также, при необходимости, помощи 
в разрешении спорных вопросов со стороны уполномоченных 
на то властных органов и  должностных лиц. Следовательно, 
данная стадия должна решать следующие задачи:

1) создание условий для урегулирования спорных вопросов 
в  соответствующих правоотношениях субъектами самостоя-
тельно;

2) наделение органов власти и должностных лиц правомо-
чиями по разрешению спорных вопросов, при невозможности 
сделать этого субъектами самостоятельно;

3) разрешение спорных вопросов, восстановление нару-
шенного или оспоренного права (в  качестве итоговой задачи 
данной стадии).

Далее следует разобрать средства и  методы стадии защиты 
и  восстановления нарушенного права. Исследователь М. М. Ха-
киева выделяет следующие методы, применимые к данной стадии:

1) прямые (направленные непосредственно самим субъ-
ектом права на нарушителя с целью требования от него опреде-
ленного поведения);

2) судебные (гражданско-правовые средства защиты, на-
правленные на восстановление нарушенных прав с  помощью 
судебных органов);

3) альтернативные (средства защиты, применяемые дру-
гими уполномоченными органами);

4) иные классификации, предусмотренные законом [5].
Несколько иного взгляда придерживаются исследователи 

А. В. Сальникова, Е. А. Казакова и  Е. И. Алексеева. Среди вы-
деляемых ими средств: средства правовой защиты, требующие 
ответственности (принудительные меры ответственности 
в  случае признания нарушителя виновным); формы защиты, 
не предполагающие дополнительных санкций для нарушителя 
(требования о  прекращении нарушения прав на интеллекту-
альную собственность и другие) [3].

Средства, выделяемые М. М. Хакиевой, более точно решают 
задачи стадии защиты, следовательно, использовать их в каче-
стве основы для работы механизма видится правильным.

Таким образом, обобщая мнение исследователей, можно 
сделать следующие выводы. Стадия защиты и восстановления 
нарушенного права является для гражданско-правового ме-
ханизма защиты интеллектуальной собственности доста-
точно важной, поскольку именно в ней заключаются непосред-
ственные механизмы защиты и восстановления. Цель данной 
стадии заключается в  защите субъективных прав участников 
правоотношений, связанных с  интеллектуальными правами, 
посредством реализации субъективных прав, которыми наде-
лены субъекты, а также, при необходимости, помощи в разре-
шении спорных вопросов со стороны уполномоченных на то 
властных органов и должностных лиц. В рамках разрабатывае-
мого механизма, стадия защиты и восстановления нарушенных 
прав решает следующие задачи: создание условий для урегули-
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рования спорных вопросов в соответствующих правоотноше-
ниях субъектами самостоятельно; наделение органов власти 
и  должностных лиц правомочиями по разрешению спорных 
вопросов, при невозможности сделать этого субъектами са-
мостоятельно; разрешение спорных вопросов, восстановление 
нарушенного или оспоренного. Для решения задач на данной 
стадии используются следующие средства: прямые, судебные 
(судебные решения), альтернативные (предписания) и  иные 

(предусмотренные гражданским законодательством, не проти-
воречащие природе интеллектуальной собственности и правам 
на нее).

Работоспособность стадии защиты и восстановления нару-
шенного права непосредственно влияет на итоги работы всего 
гражданско-правового механизма защиты интеллектуальной 
собственности, следовательно, переоценить значение данной 
стадии невозможно.
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